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Бунин Иван Алексеевич (1870–1953) —  русский писатель и поэт, лауреат 
Нобелевской премии по литературе.

Текст книги «Окаянные дни», как и многих других произведений И. А. Бу-
нина, претерпел существенные изменения. В 1925 г. Бунин напечатал 
одесскую часть «Окаянных дней» в газете «Возрождение». Это был ряд 
очерков, формой напоминающих дневник (записи датированы и следуют 
в хронологическом порядке). Именно одесские очерки —  в их тематическом 
и формальном единстве —  и должны рассматриваться как первоначальный 
текст произведения. Почти через два года, в 1927 г., писатель продолжил 
печатание «Окаянных дней» в «Возрождении»: к одесской части добавилась 
московская часть. Две части очерков объединяло, по сути, лишь общее за-
главие. Московские очерки, описывающие тот период развития революции, 
который предшествовал одесскому, построены несколько иначе и уже ори-
ентированы на читателя, знакомого с предыдущей серией очерков. Можно 
предполагать, что в момент создания первой (одесской) части писатель еще 
не задумывал вторую —  этим объясняются многочисленные воспоминания 
о Москве и Петрограде, включенные в так называемый одесский дневник.

 * ©  Пономарев Е. Р., И. А. Бунин «Окаянные дни» (из одесского дневника 1919 го-
да)», 2018.
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Следующую редакцию «Окаянных дней» Бунин создал в 1935 г. —  текст 
произведения был переформатирован (из газетного формата в книжный) 
для Собрания сочинений *1. В этой редакции «Окаянные дни» приняли при-
вычный для сегодняшнего читателя вид. Материал был организован в хро-
нологическом порядке —  сначала шла Москва 1918 г., затем Одесса 1919 г. 
Бунин существенно сократил текст, убрав из него, с одной стороны, длинноты 
и эпизоды, непосредственно к теме не относящиеся (это обычный принцип 
его правки: как правило, каждая следующая редакция прозаического текста 
у Бунина короче предыдущей), с другой стороны, вычеркнув ряд деталей, 
мешавших сведению очерков в единую книгу. Вариант «Петрополиса» стал 
основным текстом «Окаянных дней».

В следующий раз Бунин занялся редактированием книги на закате жизни, 
раскрыв ряд зашифрованных в тексте имен и инициалов, а также внеся в текст 
несущественную стилистическую правку. Правка была выполнена по тексту 
«Петрополиса» (на сохранившемся у автора экземпляре) шариковой ручкой. 
На обложке рукой Бунина надписано: «Перечитал и окончательно исправил 
для нового издания в июне 1953 г. Ив. Б<унин>» **2. Словосочетание «в июне 
1953 г.» относится к глаголу «исправил», нового издания книги в тот момент 
не планировалось ***3.

Новое издание «Окаянных дней» подготовил в 1973 г. С. П. Крыжицкий. 
В качестве основного текста он взял том «Петрополиса» с бунинской прав-
кой ****4. Таким образом, желание Бунина было учтено и «Окаянные дни» полу-
чили новый вариант текста. Этот вариант переиздавался в 1974, 1977, 1982, 
1984 гг. —  и, можно сказать, превратился в основной для зарубежного читателя.

Советский читатель ничего не знал об «Окаянных днях» до последних лет 
перестройки. Лишь в 1990 г. в СССР появились два издания книги (произвед-
ших, насколько могу судить по себе и своему кругу, сильнейшее впечатление —  
это был совершенно не знакомый нам Бунин), подготовленные двумя разными 
публикаторами в Риге и Москве. Рижское издание готовил Р. Д. Тименчик: оно 
печаталось по тексту 10-го тома Собрания сочинений. Позднейшая правка, как 
сообщает составитель, учтена в именном указателе *****5. Московское издание делал 

 *1 Бунин И. А. Собр. соч. Т. 10. Берлин: Петрополис, 1935.
 **2 Том хранится в Русском архиве в Лидсе (РАЛ. MS1066/10176).
 ***3 Отрывки из «Окаянных дней» фигурировали в переговорах В. Н. Буниной 

с Издательством имени Чехова, которые велись в 1954 году, когда издательство 
и вдова писателя выбирали содержание четвертой (посмертной; при жизни из-
дательство трижды печатало Бунина: роман «Жизнь Арсеньева» и две книги рас-
сказов) книги Бунина. Однако когда появилась идея собрать книгу «О Чехове», 
от мысли о книге воспоминаний, включающей сокращенные «Окаянные дни», 
отказались (см.: Bakhmeteff Ar chi ve of Russian and East European History 
and Culture. Chekhov Publishing House Collection. Box 1).

 ****4 Бунин И. Окаянные дни. К двадцатилетию со дня смерти И. А. Бунина (8 ноября 
1953). Лондон, Канада: Изд-во «Заря», 1973.

 *****5 Бунин И. Окаянные дни. Под серпом и молотом. Рига: Изд-во ЦК КП Латвии; 
«Курсив», 1990.
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А. К. Бабореко. Он (как случалось ему поступать и ранее с другими текстами 
Бунина) внес в текст 10-го тома позднейшую правку писателя, руководствуясь, 
однако, иным источником, нежели С. П. Крыжицкий. Русский архив в Лидсе 
в те годы был еще недоступен советским исследователям, но в Библиотеке 
им. В. И. Ленина в Москве (ныне РГБ) Бабореко обнаружил другой том «Окаянных 
дней» с бунинской правкой, присланный в Москву В. Н. Буниной. Существенным 
новаторством этого издания стали дневники И. А. Бунина 1917–1918 гг., опуб-
ликованные под одной обложкой с «Окаянными днями». Читатель получал 
возможность сравнить реальные дневники Бунина с художественно-публици-
стическим произведением, выполненным в дневниковой форме. В книгу были 
включены и некоторые статьи писателя, посвященные советской власти, до этого 
советскому читателю не известные —  подлинное отношение Бунина к советской 
власти, по замыслу составителя, должно было полностью открыться читателю 
в ходе чтения этого тома *6. Кроме того, комментарий, составленный Бабореко, 
на тот момент был самым обширным комментарием к «Окаянным дням».

Таким образом, «Окаянные дни» имеют на сегодня несколько текстовых 
вариантов. Можно с уверенностью предположить, какой из них будет при-
нят за основной в готовящемся академическом Полном собрании сочинений 
Бунина —  согласно принципу последней авторской воли, книга должна пе-
чататься по последнему прижизненному изданию (т. е. по тексту 10-го тома 
Собрания сочинений, 1935 г.), а позднейшие исправления и изменения должны 
учитываться в разделе «Варианты» и в комментариях. Если говорить об уже 
существующих изданиях, то ближе всего к идеалу текст, подготовленный 
Р. Д. Тименчиком. Впрочем, в век электронных технологий и сетевых собраний 
сочинений (не станет ли Полное собрание сочинений Бунина первым опытом 
такого рода?) возможно и другое решение: опубликовать полный текст всех 
редакций «Окаянных дней». В этом случае читатель получит возможность 
самостоятельно сравнить разные редакции, а также остановиться на той 
редакции, которая ему ближе по тем или иным соображениям.

Идея настоящей публикации —  предложить читателю первоначальный 
текст «Окаянных дней», не публиковавшийся с 1925 г. В нем еще ощутимо 
дыхание Гражданской войны. Неровность повествования, сбивчивость тем, 
быстрые переключениям нарратива между различными ассоциативными 
рядами, нарочитая «болтливость» стиля (все это будет пересмотрено автором 
и приведено в академический вид в книжном тексте «Окаянных дней») по-
зволяют изнутри почувствовать динамику происходящего —  и сбивчивость 
дневниковой мысли, потрясенной роковыми событиями. В этом текстовом 
варианте пока еще отсутствует рефлексия, которая выстроит вариант 
1935 года: перед нами бегут непосредственные впечатления, за которыми 
едва успевает размышление, и осмысление описанных событий (сознатель-
ная нарративная стратегия) пока еще дается вчерне, слегка, поверхностно, 
в надежде потом осмыслить описанное в полной мере. В этом варианте еще 
не притупилась (как случится со всеми, даже самыми непримиримыми, 

 *6 Бунин И. Окаянные дни. Воспоминания. Статьи. М.: Сов. писатель, 1990.
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эмигрантами к середине 1930-х гг.) жгучая ненависть повествователя 
к красным, нарушившим, как казалось во время Гражданской войны, все 
божеские и человеческие законы, сломавшим все формы человеческой жизни 
и культивирующим в людях скотское. Здесь еще звучит живой голос истории, 
превращающий нарратора в скриптора подлинных событий.

При этом следует учитывать, что благодаря ряду исследований последних 
лет (прежде всего, следует выделить работы Д. Риникера *7, С. Н. Морозова **8, 
А. В. Бакунцева ***9) стало ясно, что дневниковая форма «Окаянных дней» не может 
считаться дневником в прямом значении этого слова. Как и ранее, до революции 
(см., например, произведение «Тень птицы», созданное на основе дневника вос-
точного путешествия), Бунин лишь использует дневниковую поэтику, равно как 
и отдельные наблюдения, первоначально записанные в дневник. В «Тени птицы» 
постепенно сближаются две противоположные стратегии текста: движение по-
вествователя по местам, связанным с древней историей человечества, и стати-
ческое, вневременное описание застывшего в вечности пространства Востока. 
В «Окаянных днях» этот прием становится более радикальным: стремительность 
«красной эпопеи» уравновешивают неторопливые, во многом повторяющиеся 
прогулки и раздумья повествователя, находящегося одновременно и в гуще со-
бытий и (в ментальном плане) совершенно вне происходящего (вплоть до того, 
что он принципиально не разделяет общеинтеллигентских разговоров и надежд, 
лживость и ложность которых он —  единственный из героев! —  глубоко созна-
ет). Дневниковая датировка записей «Окаянных дней» формирует ощущение 
абсолютной подлинности рассказа. Многочисленные цитаты, выписки и пере-
сказы прочитанных книг, занимающие едва ли не большее пространство текста, 
чем непосредственные впечатления, противостоят этой тенденции и уводят 
конкретные одесские впечатления в сферу вневременной рецепции революции. 
Пожалуй, впервые, вспоминая прошлое, Бунин вспоминает не столько собы-
тия и людей, сколько прочитанные тексты и собственные впечатления от них. 
Этот модернистский принцип в полной мере развернется в позднем творчестве 
Бунина —  в книге «Воспоминания» (1950).

Чрезвычайно интересен вопрос о природе тех текстовых кусочков, что 
создают общий цитатный фон «Окаянных дней». Большей частью это цитаты 
из прочитанных книг —  цитаты характерно бунинские: во-первых, приводятся 
только те части фразы, которые повествователь находит важными; во-вторых, 
они нередко исправлены до того вида, который соответствует интенциям по-
вествователя; в-третьих, цитаты комбинируются —  вплоть до того, что в одном 
высказывании могут быть соединены фразы из разных глав одного произведе-

 *7 Риникер Д. «Окаянные дни» как часть творческого наследия И. А. Бунина // 
И. А. Бу нин: рro et contra / Сост. Б. В. Аверин, М. Н. Виро лайнен, Д. Риникер. 
СПб., 2001. C. 625–650.

 **8 Морозов С. Н. «Окаянные дни» И. Бунина: К истории текста // Текстологический 
временник. Вопросы текстологии и источниковедения. М., 2012. С. 302–311.

 ***9 Бакунцев А. В. «Окаянные дни»: Особенности работы И. А. Бунина с факти-
ческим материалом // Вестник Московского университета. Серия 10. Жур-
налистика. 2013. № 4. С. 22–35.
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ния или даже нескольких произведений. Многие цитаты предстают существенно 
измененными по сути —  в нужном повествователю ключе. В функции развер-
нутых цитат присутствуют и объемные пересказы —  в основном биографий 
деятелей французской революции (по книге Ж. Ленотра «Старые дома, старые 
бумаги, хроники времени»). Это все, с одной стороны, формирует «культурный 
бэкграунд» бунинского текста (не будучи философом, автор заменяет собствен-
ное философское осмысление событий мощной компиляцией из разнородных, 
но близких ему авторов), с другой —  представляет «копилку» (Бунин любил 
употреблять это слово по отношению к отдельным цитатам, объединенным 
в тематические подборки) вечной мудрости человечества, в ходе размышлений, 
занявших все XIX столетие, философически отвергшего бунты и революции.

Совершенно иной текстовой природы цитаты из советских газет. Они, как 
вторгшиеся в связный текст инородные (иноязычные) куски, разрушают са-
мое повествование и сам язык, общий для повествователя и читателя. Бунин 
не устает воспроизводить грамматические, стилистические и логические 
ошибки, которыми они пронизаны. Это «копилка» иного рода —  «копилка» 
пошлости и глупости, воспевающей революционную стихию и уничтожающей 
культуру как таковую. Подменяющей ее лживой революционной культурой. 
В эту «копилку» Бунин складывает и фразы (взятые как из художественных 
произведений, так и из разговоров по душам) поэтов, писателей, артистов, 
оправдывающих революционные кошмары какими-то высшими соображени-
ями и готовыми служить стихии революции: это А. А. Блок, М. А. Волошин, 
В. П. Катаев, Е. А. Полевицкая и другие. Особенно подчеркивается нравствен-
ный идиотизм интеллигентов, сотрудничающих с революционной властью 
и готовых на что угодно во имя саморекламы и собственного благополучия 
(эта тенденция усилится в книге «Воспоминания»).

С другой стороны, цитаты из советских газет, по сути, формируют основной 
сюжет повествования, поскольку с повествователем и его семьей мало что 
происходит, и именно газетные цитаты (наряду с уличными зарисовками) 
рассказывают нам о жизни красной Одессы. Кроме того, те немногие собы-
тия, что происходят с героями, а чаще —  с упоминаемыми знакомыми героев 
(нередко упоминаемыми всего один раз —  см., например, рассказ о судьбе 
биндюжника Моисея Гутмана), —  то есть обыски, экспроприации, аресты, 
расстрелы, погромы, —  спровоцированы теми лозунгами, которые штампуют 
советские газеты. Таким образом, цитируемые газетные тексты оказываются 
важнее факультативных переживаний рассказчика. Они достойны внесения 
в анналы истории, потому что сама цель бунинского текста —  сохранить 
преступления и подлости в общей «копилке» человечества; написать такое 
историческое свидетельство, чтобы все это ни в коем случае не забылось *10.

С этой точки зрения должны рассматриваться и те особенности, на которые 
давно обратили внимание исследователи: цитирование советских газет имеет 

 *10 См. окончание записи «Ночь на 6 мая»: «Да пропади вы пропадом со своей 
будущей объективностью! Нет, мы должны всеми силами стараться лишить 
вас этого удовольствия своей живой субъективностью. А то поди дожидайся 
в могиле своего Ленотра!» (Возрождение. 1925. № 71. 12 августа. С. 3).
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все свойства бунинского цитирования. Даже в том случае, где автор сообщает, 
что списал объявление «слово в слово», допущен ряд неточностей *11. Еще важ-
нее случаи, когда выписанная Буниным цитата начинает переходить из текста 
в текст. Так, А. В. Бакунцев установил, что объемная цитата из газетного объ-
явления, завершающегося выражением «пресловутая свинья», —  подлинная 
(но сокращенная) выписка из одесской газеты «Голос красноармейца» за 21 мая 
1919 г.**12 С другой стороны, эта цитата уже была использована Буниным 
ранее, за несколько лет до выхода «Окаянных дней»: в статье «Пресловутая 
свинья» (1920), напечатанной в газете «Общее дело» ***13. В статье, помимо 
этой заметки о «свинье», встречается еще целый ряд цитат из красных газет, 
в дальнейшем включенных автором в «Окаянные дни». При этом в самом на-
чале текста дана ссылка на иной материал: «Просматриваю “красные газеты”, 
случайно попавшие в Париж через Гельсингфорс» ****14. Можно предположить, 
что часть цитат попала в «Окаянные дни» не из одесских газет 1919 г. Или, 
напротив, одесские газеты 1919 г., выписки из которых Бунин первоначально 
делал в дневник, стали неиссякаемым источником материала для его публи-
цистики первых лет эмиграции. Окончательный ответ на этот вопрос даст 
полный академический комментарий к произведению, который, надеемся, 
будет написан в недалеком будущем.

С точки зрения поэтики важен сам принцип создания «Окаянных дней»: 
Бунин приводит в этом тексте целый ряд цитат, уже использованных 
в его собственной публицистике первой половины 1920-х гг. Здесь впервые 
ярко и демонстративно проявляется новая поэтика писателя (напоминающая, 
как уже отмечал автор этих строк, писательскую технику С. Д. Довлатова 
и постмодернистское видение мира): один и тот же мини-текст может быть 
использован неоднократно, в разных произведениях, с различными конно-
тациями и даже с различными указаниями на источник. Кроме того, Бунин, 
несмотря на очевидное стремление к документальной прозе, вносит в текст 
«Окаянных дней» размышления более поздних лет: Д. Риникер убедительно 
показал, что целый ряд важных мыслей повествователя взят из дневников 
1922 г.*****15 Ряд цитат «положительного содержания» (точнее, характерных 
бунинских компиляций) —  например, из С. М. Соловьева или Н. И. Косто-
марова —  тоже представляет собой «заготовки», уже использованные 
в более ранних статьях (в данном случае, в статье «Страна неограниченных 
возможностей», 1921). Таким образом, «Окаянные дни» —  едва ли не первое 
произведение Бунина, в котором просматривается процесс формирования 
большого текста из маленьких начальных текстов (дневниковых записей 
1919 года и более поздних лет), а затем объединяющих начальные промежу-

 *11 См.: Риникер Д. Указ. соч. С. 642.
 **12 См.: Бакунцев А. В. Указ. соч.
 ***13 Бунин И. А. Публицистика 1918–1953 годов. М.: Наследие, 1998. С. 7–76. Далее: 

Публицистика, с указанием страницы.
 ****14 Там же. С. 71.
 *****15 См.: Риникер Д. Указ соч. С. 643–644.
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точных текстов (статей первой половины 1920-х, уже намечающих многие 
темы «Окаянных дней») *16.

Знаменательно, что общая идея «Окаянных дней» родилась у автора спон-
танно. В ответ на просьбу П. Б. Струве дать что-нибудь для первого номера 
«Возрождения» Бунин сначала обещает маленький рассказ, затем сообщает, 
что ничего подходящего не находит, но уже через несколько дней посылает 
первый очерк «Окаянных дней», который поначалу (в рамках традиционных 
газетных жанров) называет «фельетоном». Довольно скоро писатель начинает 
осмыслять свои очерки как цикл и просит, чтобы они печатались «единым 
потоком» **17. «Окаянные дни» печатаются в процессе написания; заканчивая 
предыдущий очерк, писатель лишь примерно знает, что будет в следующем. 
Поэтому совершенно не удивительно, что разные очерки «Окаянных дней» 
имеют разную текстовую природу, а концовка появляется внезапно-механи-
чески: нам остается только гадать, действительно ли писатель не смог найти 
продолжение своих дневников, или это объяснение —  прием, завершающий 
бесконечное развертывание текста.

В силу этого редакция 1925 г. —  не только максимально приближенный 
к описываемым событиям документ, но и вариант более «живой», разворачи-
вающийся здесь и сейчас, создаваемый на наших глазах. Ориентированный 
не только на документальную прозу, но и на живую речь —  необработанную, 
полную естественных реакций. Ругань в этой редакции злее, рассуждения 
обширнее: писатель еще не стремится, как в 1935 г., отлить в бронзе афоризмов 
дни Гражданской войны. Здесь его стратегию еще в полной мере определяет 
жанровая свобода очерка.

Близость текста разговорной речи заметна даже на уровне графики: 
Бунин широко пользуется курсивом, как будто выделяя голосом наиболее 
значимые вещи. Особенно важен курсив в цитатах на большевистском анти-
языке —  отмечено именно то, что заставляет повествователя реагировать 
особенно остро. В редакции «Петрополиса» и дальнейших вариантах все 
курсивные выделения сняты. В публикуемом ниже тексте весь авторский 
курсив сохранен. Знакомые по книжному тексту «Окаянных дней» цитаты 
приобретают от этого новое звучание.

Некоторые темы «Окаянных дней» в этой редакции раскрыты полнее и ло-
гичнее. Например, тема бедности дворянской жизни, завершающая запись 
от 22 апреля. В редакции 1935 г. Бунин снял стихотворение Языкова, играю-
щее в этом контексте ключевую роль. Вызвано это решение, по-видимому, тем, 
что это стихотворение во второй половине 1920-х гг. вошло в роман «Жизнь 
Арсеньева». Поскольку в Собрании сочинений роман и «Окаянные дни» 
оказались практически рядом (в разных томах), автор решил не повторяться. 
В результате в книжной редакции начало рассуждения выпало: важная тема 
очерков стала менее яркой. Похожих случаев немало.

 *16 Подробнее о творческой лаборатории Бунина см.: Пономарев Е. Р. От «Жизни 
Арсеньева» к «Темным аллеям»: Эмигрантское творчество И. А. Бунина в свете по-
следних текстологических изысканий // Русская литература. 2017. № 4. С. 228–238.

 **17 Подробнее см.: Риникер Д. Указ соч. С. 627–628.
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Выправляя текст для Собрания сочинений, Бунин в отдельных случаях 
(скорее всего случайно) нарушил логику текста. Так, была целиком снята 
запись от 5 мая; в результате 8 мая почему-то опередило 6 мая. В таком по-
рядке записи печатаются во всех массовых изданиях. Однако возвращение 
к газетному тексту восстанавливает первоначальную логику повествования.

Редакция 1925 г. дает нам текст, не боящийся больших и, главное, поли-
тически окрашенных рассуждений. Показательна запись от 12 мая, в которой 
декларируется неприятие революции как таковой и непонимание позиции 
тех, кто считает февраль благом, а октябрь злом. В монархической газете 
«Возрождение» это рассуждение прозвучало вполне органично. По-видимому, 
в редакции 1935 г. оно снято из соображений самоцензуры, чтобы уйти от по-
литической дискуссии.

Наконец, редакция 1925 г. представляет собой зашифрованный текст. Имена 
и фамилии упоминаемых людей часто заменены инициалами, иногда совсем 
не очевидными. Можно проследить некоторую закономерность: полностью даны 
имена тех, кто живет в эмиграции; упоминание в такого рода публицистическом 
тексте навредить им не может. Скрыты имена тех, кто остался в СССР: мысли, 
высказанные ими в Одессе революционных лет, могут быть использованы со-
ветскими репрессивными органами. Иногда шифровка настолько существенна, 
что одного и того же персонажа Бунин обозначает в разных эпизодах разными 
буквами. Как всегда у Бунина, эта закономерность имеет исключения, сделан-
ные, вероятно, от невнимательности. Однако важно отметить и такой случай: 
В. П. Катаев, появляющийся на страницах очерков несколько раз, отличающийся 
несоветскими суждениями, каждый раз назван по фамилии. Возможно, потому, 
что катаевский цинизм и конформизм, с точки зрения Бунина, не заслуживает 
понимания. При публикации мы сохранили изначальную зашифрованность 
персонажей. Их подлинные имена, большей частью раскрытые Буниным в ре-
дакции 1935 г. или правке 1953 г., даны в комментариях.

Предлагая вниманию читателя первую редакцию «Окаянных дней», 
мы отказались от мысли указывать все несоответствия газетной и книжной 
редакций. Это мешает цельному и «живому» восприятию текста. По той же 
причине мы не указываем в комментарии, какие кусочки текста взяты 
Буниным из более ранних статей. В академическом издании это, безусловно, 
будет сделано. В данном издании комментарий приносит текстологический 
аспект в жертву историческому.

Очерки в газете «Возрождение» печатались по нормам старой орфографии. 
В данной публикации орфография и пунктуация приведены к современным 
нормам. Опечатки исправлены без указания на них.

Автор благодарит Ричарда Дэвиса (Русский архив в Лидсе, Велико-
британия) за идею настоящей публикации, О. А. Коростелева (ИМЛИ РАН, 
Москва) за предоставленные копии газет, М. Л. Купченко (СПбГИК) за по-
мощь в комментировании, а также студентку Бунинского семинара Санкт-
Петербургского государственного института культуры С. Д. Комракову 
за помощь в подготовке текста.

Е. Р. Пономарев
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1 «Русское слово» —  ежедневная московская газета. Издавалась с 1895 г. 
до июля 1918 г. (последние месяцы выходила под новыми заглавиями, среди 
которых было и «Наше слово»).

2 Газета «Наше слово» просуществовала до начала апреля 1919 г. Уже 
во втором номере газеты было объявлено об эвакуации Одессы.

3 Катаев Валентин Петрович (1897–1986) —  советский писатель. 
Посещал Бунина в Одессе как начинающий писатель мэтра, познакомился 
с ним через одесского друга Бунина А. М. Федорова (см. о нем ниже). Иногда 
называл Бунина своим учителем. Рассказал о знакомстве с Буниным в повести 
«Трава забвенья» (1967). В эмиграции, в 1920–1930-е гг. Бунин отзывался 
о Катаеве резко. Например, в письме к Г. В. Адамовичу от 15 окт. 1930 г. (по-
сле прочтения книги Катаева, изданной в СССР): «Катаев все тот же, каким 
я его знал, —  очень способный и пустой прохвост, порой даже очень глупый 
и плоский» (Письма И. А. Бунина Г. В. Адамовичу; Yale University Library. 
GEN MSS92. Box 1. Folder 5).

4 Клемансо Жорж Бенжамен (Georges Benjamin Clemenceau; 1841–1929) —  
французский политик и государственный деятель. Премьер-министр Фран-
ции в 1917–1920 гг.

5 Бунина Вера Николаевна (урожд. Муромцева; 1881–1961) —  жена 
писателя.

6 Речь идет о первом (по сути, свадебном) путешествии И. А. Бунина 
с В. Н. Муромцевой.

7 Бунин Юлий Алексеевич (1857–1921) —  писатель, журналист, общест-
венный деятель, участник революционного движения. Старший брат 
И. А. Бунина. Действительно скоро скончался в Москве.

8 Министерство почт и телеграфов было создано (выделено из состава 
МВД) в Российской империи еще в середине XIX в., но неоднократно реорга-
низовывалось, то входя в систему Министерства внутренних дел, то обретая 
самостоятельность. В последний период истории Российской империи суще-
ствовало Главное управление почт и телеграфов. 5 мая 1917 г. было создано 
Министерство почт и телеграфов Временного правительства России. Первым 
министром почт и телеграфов стал И. Г. Церетели (1881–1959), с июля 1917 г. 
его сменил А. М. Никитин (1876–1939).

9 Министерство труда было образовано Временным правительством тог-
да же, 5 мая 1917 г. Первым министром труда стал М. И. Скобелев (1885–1938), 
со 2 сент. 1917 г. его сменил К. А. Гвоздев (1882–1956).

10 «Социал-демократ» —  московская большевистская газета.
11 Бунин вспоминает эпизод из пьесы Г. Ибсена (1828–1906) «Брандт» (1865). 

Указанные слова произносит кистнер —  не звонарь, а пономарь. В переводе 
А. В. Коваленского эти строки звучат так: «Когда, в который год / Это будущее 
к нам придет?» (Ибсен Г. Собр. соч. В 4 т. Т. 2. М.: Искусство, 1956. С. 303).

12 Неточная цитата из русского текста «Интернационала» (слова Э. Потье, 
русский текст А. Я. Коца). Правильно (с точки зрения русской граммати-
ки —  правильнее у Бунина): «Это есть наш последний и решительный бой!». 
«Интернационал» с 1918 г. стал официальным гимном РСФСР.
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13 Фраза приписывается св. Поликарпу, епископу Смирнскому и христи-
анскому мученику, жившему во II в.

14 Волошин Максимилиан Александрович (1877–1932) —  поэт.
15 Колчак Александр Васильевич (1874–1920) —  русский военный и по-

литический деятель, адмирал. С 1918 до 1920 г. Верховный правитель России 
и Верховный главнокомандующий Русской армией.

16 Гинденбург Пауль фон (Paul von Hindenburg; 1847–1934) —  начальник 
Генерального штаба Германской империи, в 1919 г. фактически главноко-
мандующий немецкими войсками. В дальнейшем —  первый Рейхспрезидент 
Германии.

17 В тексте 1935 г. (собрание сочинений издательства «Петрополис») Бунин 
назовет его фамилию: «какой-то Шпан».

18 Щепкин Евгений Николаевич (1860–1920) —  историк и обществен-
ный деятель. Преподавал в Новороссийском университете в Одессе. Член 
I Государственной думы, состоял в кадетской фракции. Подписал Выборгское 
воззвание, за что был уволен с государственной службы. В 1917 г. вернулся 
в Новороссийский университет. Во время советской власти в Одессе комиссар 
народного просвещения.

19 То есть красноармейцы под командованием Григорьева.
Григорьев Никифор Александрович (1885–1919) —  штабс-капитан русской 

армии, в гражданскую войну сначала петлюровский атаман, потом присо-
единился к Красной армии и участвовал в боях за Одессу. В мае 1919 г. под-
нимет антисоветский мятеж (см. далее по тексту), который будет подавлен. 
Убит в июле 1919 г.

20 Речь идет о Добровольческой армии генерала А. И. Деникина (1872–1947).
21 Лев Исаевич Гальбертштадт. Примечание Бунина в тексте 1935 г.: 

«бывший сотрудник “Русских ведомостей”, “Русской мысли”».
22 Борис Самойлович Северный (Юзефович; 1888–1937) —  активный 

член РСДРП, меньшевик, с 1917 г. большевик. В 1917 г. член Одесского совета 
и его исполкома, создатель Красной гвардии в Одессе. В 1918 г. участник одес-
ского большевистского подполья, арестован. В 1919 г., после занятия Одессы 
красными, заместитель председателя Одесской ЧК. Расстрелян в 1937 г.

23 21 марта 1919 г. президент Венгрии М. Каройи поручил формирование 
правительства социал-демократам. Те, в свою очередь, вошли в коалицию 
с коммунистами. Коммунист Бела Кун сформировал правительство, назван-
ное им Революционный Правящий Совет, который провозгласил Венгерскую 
советскую республику. Президент Венгрии ушел в отставку. Социалисты 
в скором времени были выведены из состава правительства. Венгерская 
советская республика просуществовала до 6 авг., когда в Будапешт вошли 
румынские войска. Б. Кун в дальнейшем стал крупным политическим дея-
телем в РСФСР. В 1920 г. председатель Крымского ревкома.

24 Вероятно, аллюзия на поэму А. А. Блока «Двенадцать». Ветер в ней —  
один из революционных мотивов.

25 Цитата из стихотворения П.-Ж. Беранже «Безумцы» (в переводе 
В. Ку рочкина). Читателю начала XX в. эти слова более известны по драме 
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М. Горького (1868–1936) «На дне» (1902), в которой стихотворение Беранже 
декламирует Актер —  в том числе и приведенные строки. Начиная с первой 
русской революции (1905) «На дне» воспринималась публикой как револю-
ционная пьеса.

26 Неточная цитата из 3-й книги Ездры (10: 20). Правильно: «Утешься 
ради скорби Иерусалима!».

27 Савина Мария Гавриловна (1854–1915) —  ведущая актриса петер-
бургского Александринского театра. К 1917 г. был выпущен целый ряд книг 
о Савиной как биографического, так и искусствоведческого характера. Бунин 
читал двухтомный сборник «Кончина Марии Гаврииловны Савиной» ([Б. м.,] 
1916–1917), в котором были собраны подробные сообщения о последних ме-
сяцах и днях жизни артистки, о похоронах, чествованиях ее памяти, много-
численные телеграммы и письма с соболезнованиями, а также завещание. 
Весь второй том —  собрание некрологов из разных газет.

28 В. Ф. Булгаков (подробнее о нем см. ниже) в дневнике сообщает о разгово-
ре Черткова с Толстым. На вопрос Черткова, не мешал ли он ему на прогулке, 
Толстой отвечает: «…я записал это недавно в дневнике: я как-то чувствую 
людей, физически чувствую» (У Л. Н. Толстого в последний год его жизни. 
Дневник В. Ф. Булгакова. [М: И. Д. Сытин, 1911]. С. 186; запись от 14 мая).

29 Луначарский Анатолий Васильевич (1875–1933) —  нарком просвеще-
ния в Советском правительстве с 1917 по 1929 г.

30 «Одесские новости» —  ежедневная городская газета Одессы, выходила 
с 1884 г. до февр. 1920 г. (с перерывами на периоды, когда власть в городе 
захватывали красные).

31 Сорт сыра из овечьего молока. Производится в Молдавии.
32 Федоров Александр Митрофанович (1868–1949) —  писатель, одес-

ский друг Бунина. Позднее, как и Бунин, эмигрировал. В эмиграции жил 
в Болгарии.

33 Макензен Август фон (von Mackensen; 1849–1945) —  немецкий во-
еначальник, во время Первой мировой войны провел ряд удачных операций 
против Русской армии. В 1917 г. начальник оккупационных войск в Румынии. 
После перемирия интернирован французами (весь 1919 г. находился в плену).

34 В бунинской правке 1953 г. на экземпляре «Петрополиса» написано: 
«проф. Лазурским» (РАЛ. MS1066/10176).

Лазурский Владимир Федорович (1869–1947) —  филолог. В 1894 г. был 
приглашен в Ясную Поляну для занятий с сыновьями Л. Н. Толстого Андреем 
и Михаилом. С 1901 г. приват-доцент Новороссийского университета в Одессе. 
В большевистской Одессе организовал театральную студию. Остался в России, 
преподавал в Одессе. В 1930-е гг. отстранен от преподавания в университете. 
Во время Великой Отечественной войны вернулся к преподаванию.

35 В 1910-е гг. Горький и Луначарский организовали на итальянском 
острове Капри партийные школы для русских рабочих. Во время приездов 
на Капри Бунин много времени проводил в компании с Горьким; вероятно, 
нередко встречался и с Луначарским. Помимо партийной деятельности, 
Луначарский был литератором и литературным критиком.
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36 «Новая жизнь»  —  первая легальная газета социал-демократов 
в Рос сии. Выходила в 1905 г. Редактор-издатель Н. М. Минский, издатель 
М. Ф. Андреева —  актриса МХТ, в те годы гражданская жена М. Горького. 
Вместе с прочими литераторами горьковского круга Бунин печатался в этой 
газете. Ленин напечатал в «Новой жизни» ряд статей; вернувшись из-за гра-
ницы в Россию, Ленин стал главным редактором газеты.

37 Булгаков Валентин Федорович (1886–1966) —  толстовец, последний 
секретарь Л. Н. Толстого. После смерти писателя помогал С. А. Толстой систе-
матизировать его наследие. Книгу «Л. Н. Толстой в последний год его жизни» 
опубликовал в 1911 г. Первый директор Музея Толстого в Москве. Выслан 
из СССР на «философском пароходе» в 1923 г. Жил в Чехословакии, после 
Второй мировой войны вернулся в СССР. Хранитель Дома-музея Толстого 
в Ясной Поляне.

38 Бунин вспоминает, как в юности жил в Полтаве и там ненадолго стал 
толстовцем. Первое его знакомство с Толстым произошло именно тогда, 
во время его приезда в Москву из Полтавы. Эти события подробно изложены 
в воспоминаниях Бунина о Толстом и книге «Освобождение Толстого» (1937). 
Рассказанная здесь история будет снята в дальнейших изданиях «Окаянных 
дней», но войдет в текст «Освобождения Толстого».

39 Неточная цитата из «Истории Российской с самых древнейших времен, 
неусыпными трудами через тридцать лет собранная и описанная покойным 
тайным советником и астраханским губернатором Василием Никитичем 
Татищевым» (впервые издана в 1768 г., уже после смерти автора). В тексте: 
«Ах, страшно и дивно есть, что шли брат на брата, сыновья против отцов, рабы 
на господ, друг друга ищут умертвить и погубить, забыв закон Божий и престу-
пив заповеди его, одного ради властолюбия ища брат брата достояния лишить, 
не ведающие, что премудрый говорит: “Ищущий чужого о своем возрыдает”» 
(Татищев В. Н. История Российская. Т. III. М.; Л.: Наука, 1964. С. 194).

40 Немитц Александр Васильевич (1879–1967) —  капитан первого 
ранга, с авг. 1917 г. контр-адмирал, в июне 1917 г. назначен Временным 
правительством командующим Черноморским флотом (сменил на этом по-
сту А. В. Колчака). Перешел на сторону советской власти, с марта 1919 г. 
начальник военно-морской части Одесского военного округа. В дальнейшем 
командующий Морскими и Речными силами Республики (1920–1921), вид-
нейший деятель советского военно-морского флота, преподаватель военных 
академий.

41 Гурко Дмитрий Иосифович (1872–1945) —  генерал-майор. В Первую 
мировую войну командовал гусарским полком, затем кавалерийской диви зией. 
В авг. 1917 г. переведен в резерв. Во время Гражданской войны находился 
в Западной добровольческой армии П. Р. Бермондт-Авалова (1877–1974). 
В дальнейшем эмигрировал, скончался в Париже.

42 В тексте 1935 г.: «А. В. Васьковский». Вероятно, художник. До револю-
ции входил в кружок «Южнорусских художников» в Одессе, объединявший 
деятелей литературы и искусства. Бунин участвовал в его собраниях во время 
своих приездов в Одессу.
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43 Нилус Петр Александрович (1869–1943) —  известный русский ху-
дожник, друг Бунина по дореволюционной Одессе. В 1917 г. написал портрет 
Бунина. Бунин посвятил Нилусу стихотворение «Одиночество», навеянное 
его одноименной картиной. В 1919 г. эмигрировал, поселился в Париже. 
В течение многих лет жил с женой Бертой Соломоновной в том же доме, что 
и Бунины (1, rue Jacques Offenbach). Бунин и Нилус были очень близки вплоть 
до смерти последнего. Со вдовой художника Бунины поддерживали теплые 
дружеские отношения и в последующие годы.

44 Неточная цитата из письма К. Н. Батюшкова Н. И. Гнедичу, датированно-
го октябрем 1812 г. и написанного из Нижнего Новгорода. В тексте: «Мщения, 
мщения!» (Батюшков К. Н. Сочинения: в 3 т. Т. 3. СПб.: Тип-я (бывшая) 
Котомина, 1886. С. 210).

45 Цитата из «Рабочей марсельезы» (1875; текст П. Л. Лаврова, написан-
ный на музыку песни К. Ж. Руже де Лиля). В марте 1917 г. Временное прави-
тельство объявило «Рабочую марсельезу» государственным гимном (сначала 
исполнялась под музыку Руже де Лиля, затем А. К. Глазунов видоизменил 
мелодию, чтобы она лучше соответствовала русским словам). Большевистское 
правительство сохранило «Рабочую марсельезу» в советском быту в качестве 
одной из канонизированных революционных песен.

46 Неточная цитата из Откровения св. Иоанна Богослова (2: 2). В тексте: 
«Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить 
развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не та-
ковы, и нашел, что они лжецы».

47 Первый раздел двухтомного сборника «Кончина Марии Гаврииловны 
Савиной» (см. подробнее примеч. 27) называется «Последние дни и кончина 
Марии Гаврииловны Савиной». Раздел начинает рассказ о лечении Савиной 
на Кавказе и выдержкой из ее письма к мужу Анатолию Евграфовичу 
Молчанову от 21 июня 1915 г. Обсуждаются слухи о возможном окончании 
войны ценой отдачи Варшавы. Это письмо неточно цитирует Бунин. В тексте: 
«Неужели Господь допустит —  и наши солдатики, чудо-богатыри, должны 
будут перенести этот стыд и горе…» (Т. 1. С. 4).

48 Возможно, перифраз знаменитой фразы первого министра-председателя 
Временного правительства кн. Г. Е. Львова. П. Н. Милюков в статье «Состав 
и первоначальная деятельность Временного правительства» передает эту фразу 
так: «“Я верю в великое сердце русского народа, преисполненного любовью 
к ближнему, верю в этот первоисточник правды, истины и свободы. В нем 
раскроется вся полнота его славы, и все прочее приложится”. Так говорил 
он журналистам».

49 Во время написания романа «Жизнь Арсеньева» этот момент биографии 
Бунина будет передан герою романа Алексею Арсеньеву.

50 Императорское Вольное экономическое общество —  главное научное 
общество царской России, первая общественная организация. Основано в прав-
ление Екатерины II для поощрения земледелия и изучения хозяйственной 
деятельности. В XIX столетии стало очагом либеральной и демократической 
мысли.
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51 Скабичевский Александр Михайлович (1838–1911) —  литературный 
критик, один из лидеров народнического направления в русской литературе.

52 Речь идет о «работе на голоде», которую организовывали в голодающих 
губерниях русские общественные деятели. В этой работе, например, принимал 
участие Л. Н. Толстой и другие знаменитые деятели литературы и искусства.

53 Гельцер Екатерина Васильевна (1876–1962) —  русская и советская ба-
лерина. Выступала в разные годы на сценах Мариинского театра в Петербурге 
и Большого театра в Москве. В годы Первой мировой войны уже давно была 
в статусе примы. В СССР первой из балетных артисток получила звание «на-
родная артистка республики» (1925).

54 Цитата из первой главы «Евгения Онегина» А. С. Пушкина; крылатое 
выражение, распространенное в интеллигентской среде.

55 Главный герой повести Н. В. Гоголя «Шинель».
56 Последние слова, которые произносит Чацкий —  главный герой комедии 

А. С. Грибоедова «Горе от ума». Крылатое выражение.
57 Герцен Александр Иванович (1812–1870) —  русский писатель и поли-

тический эмигрант, сумевший сделать собственную политическую оппози-
ционность литературным и общественным фактом. Сопоставление Герцена 
с Чацким, по-видимому, указывает именно на эти смыслы.

58 Цитаты из мемуаров А. И. Герцена «Былое и думы»: «Нами человечество 
протрезвляется, мы его опохмелье, мы его боли родов» (Герцен А. И. Собр соч.: 
в 30 т. Т. 10. М.: АН СССР, 1956. С. 122). «Наше историческое призвание, наше 
деяние в том и состоит, что мы нашим разочарованием, нашим страданием 
доходим до смирения и покорности перед истиной и избавляем от этих скор-
бей следующие поколения» (Там же. С. 122, эта фраза предшествует первой).

59 Раковский Христиан Георгиевич (наст. фамилия —  Станчев; 1873–1941) —  
советский государственный деятель. До революции имел румынский паспорт. 
С янв. 1919 г. председатель СНК и нарком иностранных дел Украины.

60 Чичерин Георгий Васильевич (1872–1936) —  нарком иностранных дел 
РСФСР и СССР (1918–1930).

61 В 1922 г. в так называемой «Парижской тетради» Бунин записал стихо-
творение, в котором та же мысль выражена в стихотворной форме (при жизни 
Бунина не публиковалось):

Всему предел, всему есть мера,
Но ты перешагни предел —
И будет и столбняк и вера
В законность самых страшных дел!

(См.: Бунин И. Стихотворения: в 2 т. / Вст. статья, составление, подготовка 
текста и примечания Т. М. Двинятиной. Т. 2. СПб.: Изд-во Пушкинского дома, 
Вита Нова, 2014. С. 276).

В конце 1940-х гг., работая над книгой «Воспоминания», Бунин поместил 
эти строки в новый контекст:

«Гитлер гениально сказал, что люди гораздо легче верят большой, великой 
лжи, чем маленькой, что лгать надо так, чтобы нельзя было представить себе, 
что можно лгать до такой степени.
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Впрочем, я гораздо раньше Гитлера —  кажется, еще в 1922 году, —  на-
писал: <далее следует приведенное выше четверостишие>» (Русский архив 
в Лидсе. MS1066/564).

62 Аллюзия на  «Рассказ о  семи повешенных»  (1908) Л. Н. Андре-
ева (1871–1919), политический пафос которого был направлен против так 
называемой «столыпинской реакции».

63 Полевицкая Елена Александровна (1881–1973) —  известная актриса, 
играла в разных театральных труппах. Ее муж Иван Федорович Шмит (умер 
в Риге в 1939) —  адвокат и театральный меценат, а также режиссер. С 1920 г. 
Шмит и Полевицкая в эмиграции. В 1955 г. Полевицкая вернется в СССР.

64 Речь идет о поэте Фиолетове Анатолии Васильевиче (наст. имя —  
Натан Беньяминович Шор; 1897–1918). Цитируемые стихи, как указано 
А. К. Бабореко, напечатаны в сборнике «Седьмое покрывало» (Одесса, 
1916). А. В. Фиолетов был сотрудником уголовного розыска. Убит не крас-
ными, как утверждает Бунин, а уголовниками 14 ноября 1918 г., еще 
до  захвата Одессы красными (см.: Бакунцев А. В. «Окаянные дни»: 
Особенности работы И. А. Бунина с фактическим материалом // Вестник 
Московского университета. Серия 10. Журналистика. 2013. № 4. С. 22–35). 
Подробную справку о жизни и творчестве, а также изданиях стихотворений 
Фиолетова см.: Богомолов Н. А. Неизданные стихи из архива Анатолия 
Фиолетова // Литературный факт. 2017. № 5. С. 8–14.

65 В издании «Петрополиса» князь назван: «Трубецкой», в правке 1953 г. 
добавлен инициал: «Е.».

Трубецкой Евгений Николаевич (1862–1920) —  философ и общественный 
деятель. Ученик и продолжатель идей В. С. Соловьева. Профессор Московского 
университета, член Государственного совета. Некоторое время провел в белой 
Одессе, служил в Осваге (органе информации и пропаганды) Добровольческой 
армии. Умер в Новороссийске от сыпного тифа.

66 Пешехонов Александр Васильевич (1867–1933) —  журналист и по-
литик, основатель Народно-социалистической партии. В 1917 г. член ис-
полкома Петроградского совета, одновременно министр продовольствия 
во Временном правительстве. Не принял Октябрьскую революцию. Один 
из политических деятелей при Добровольческой армии. В 1922 г. выслан 
из СССР. Подавал прошения о возвращении в СССР. Служил в советском 
торгпредстве в Прибалтике.

67 Короленко В. Г. Открытое письмо В. Л. Бурцеву // Русские ведомости. 
1917. № 184. 12 августа (25 августа). С. 2. В этом письме Короленко утверждал, 
что хорошо знает «доктора Х. Раковского» как честного человека и не верит 
в то, что Раковский —  тайный агент Германии, как это утверждают румын-
ские власти и некоторые русские общественные деятели.

68 Имеется в виду один из кораблей Черноморского флота. В книге 
В. Г. Коновалова «Подвиг “Алмаза”» (1963) рассказывалось о том, как моряки 
крейсера «Алмаз» боролись за советскую власть в Одессе. Вероятно, точнее сви-
детельство В. П. Катаева, приведенное в романе «Зимний ветер»: «…посыльное 
судно “Алмаз”, то самое, о котором пелось в матросской песенке того времени 
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“Яблочке” <далее то же четверостишие, что у Бунина>» (Катаев В. Б. Собр. 
соч.: в 10 т. Т. 5. М: Худ. лит-ра, 1984. С. 218).

69 Цитируется стихотворения Н. М. Языкова (1803–1846) «На смерть ня-
ни А. С. Пушкина» (1830). Вместо «Кой-где» в оригинале «Где-где». Позднее 
Бунин процитирует эти строки в «Жизни Арсеньева».

70 Регинин Василий Александрович (1883–1952) —  журналист, сотруд-
ничавший в вечернем издании «Биржевых ведомостей» (с 1895 выходила 
в двух изданиях —  утром и вечером; в просторечии «Биржевка»). Более 
известен как редактор иллюстрированных журналов «Аргус», «Синий жур-
нал», тиражи которых необычайно росли благодаря его рекламным трюкам. 
В годы гражданской войны оказался в Одессе. В советское время продолжал 
редактировать иллюстрированные журналы в Одессе, а затем в Москве (на-
пример, журнал «30 дней», в котором первым напечатал «Двенадцать стульев» 
И. Ильфа и Е. Петрова).

71 Верхарн Эмиль (Verhaeren; 1855–1916) —  бельгийский франкоязычный 
поэт и драматург, один из первых европейских символистов, важная фигура 
для русского символизма и серебряного века вообще.

72 Надсон Семен Яковлевич (1862–1887) —  крупный поэт 2-й пол. XIX в. 
Юный Иван Бунин испытал существенное влияние Надсона. Смерть Надсона 
в Ялте потрясла его и стимулировала его собственное творчество (эти эпизоды 
переданы Арсеньеву в романе «Жизнь Арсеньева»). В тексте 1935 г. Надсон 
исчез из перечисления «гениев».

73 Неточная цитата из стихотворения М. А. Волошина «Ангел мще-
ния» (1906). В тексте: «Я в сердце девушки вложу восторг убийства / И в душу 
детскую —  кровавые мечты».

74 Неточная цитата из письма А. К. Толстого (опубликованы без указа-
ния адресата под заголовком «К разным лицам»). В оригинале: «И когда 
я вспомню о красоте нашего языка, когда я думаю о красоте нашей истории 
до проклятых монголов и отвратительной Москвы, которая более позорна, чем 
они, мне хочется броситься и кататься по земле от отчаянья: что мы сделали 
с дарами, которые дал нам Бог!» (Толстой А. К. Полн. собр. соч. Т. 4. СПб.: 
А. Ф. Маркс, 1908. С. 213).

75 Соболь Андрей (наст. имя и фамилия —  Юлий Михайлович (Израиль 
Моисеевич) Соболь или Собель; 1888–1926) —  революционер, журналист и пи-
сатель. За революционную деятельность осужден на каторжные работы, бежал 
с каторги за границу. Во время мировой войны вернулся в Россию, в 1917 г. 
стал комиссаром Временного правительства при 12-й армии. В дальнейшем 
признал советскую власть, занимался литературной работой. В 1926 г. за-
стрелился в Москве у памятника Пушкину.

76 Иорданский Николай Иванович (1876–1928) —  революционер, жур-
налист, советский дипломат. Член РСДРП с 1900-х гг. Первоначально мень-
шевик, затем сблизился с большевиками. В 1917 г. комиссар Временного 
правительства на Юго-Западном фронте. Замужем за Иорданским (ее второй 
брак) была хорошая знакомая Бунина М. К. Куприна-Иорданская (в девичестве 
Давыдова; в первом браке Куприна).
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77 Совместные выставки русских и финских художников были традицион-
ными. Первая выставка состоялась в Петербурге в 1898 г. Бунин рассказывает 
о последней выставке финских и русских художников, открывшейся весной 
1917 г. в салоне Надежды Добушиной на Марсовом поле.

78 Галлен-Каллела Аксели Валдемар (Gallen-Kallela; 1865–1931) —  фин-
ский художник шведского происхождения. Наиболее известен иллюстраци-
ями к «Калевале». Имел широкую европейскую известность.

79 Милюков Павел Николаевич (1859–1943) —  историк и политический 
деятель. Лидер партии кадетов. В первом составе Временного правительства 
(до 1 мая 1917) министр иностранных дел. В дальнейшем эмигрант, главный 
редактор парижской газеты «Последние новости».

80 Палеолог Жорж Морис (Paléologue; 1859–1944) —  французский дипло-
мат, с 1914 до 1 мая 1917 г. посол Французской республики в России. Автор 
известных мемуаров о предреволюционной и революционной России.

81 Ленин приехал в Петроград на Финляндский вокзал 3 (16) апр. 1917 г. 
На следующий день он выступил со знаменитыми «Апрельскими тезиса-
ми», направленными против Временного правительства. Встреча Ленина 
на Финляндском вокзале была канонизирована советской пропагандой и стала 
важнейшим эпизодом ленинианы.

82 Имеется в виду «Новая жизнь» —  ежедневная социал-демократическая 
газета, редактором которой стал М. Горький. Первый номер вышел 18 апр. 1917 г. 
В нем нет приветствия Ленину. Начиная со 2 номера (20 апр. / 3 мая 1917) 
Горький публиковал в этой газете знаменитые «Несвоевременные мысли». 
Закрыта в июле 1918 г.

83 То есть особняк балерины М. Ф. Кшесинской. Во время Февральской ре-
волюции здание было самовольно занято солдатами. В дальнейшем в особняке 
помещались Петроградский комитет РСДРП(б) и редакция газеты «Правда». 
До июля 1917 г. (переход большевиков на нелегальное положение) Ленин 
работал в этом здании и произносил речи с его балкона.

84 Неточная цитата из произведения «Былое и думы». Полностью мысль 
Герцена звучит так: «Разочарованья, в нашем смысле слова, до революции 
не знали; XVIII столетие было одно из самых религиозных времен истории. 
Я уже не говорю о великомученике С.-Жюсте или об апостоле Жан-Жаке; 
но разве папа Вольтер, благословлявший Франклинова внука во имя Бога 
и свободы, не был пиетист своей человеческой религией? Скептицизм про-
возглашен вместе с республикой 22 сентября 1792 года» (Герцен А. И. Собр. 
соч.: в 30 т. Т. 10. М., 1956. С. 118).

85 Пушешников Николай Алексеевич (1882–1939) —  двоюродный пле-
мянник И. А. Бунина. Литератор и переводчик.

86 Как установлено А. В. Бакунцевым, Бунин сжато пересказывает сочине-
ние Александра Ф. (по предположению Бакунцева, Фельдмана, неоднократно 
упоминаемого в тексте «Окаянных дней», —  см. далее) «Воспоминания», на-
печатанное в «Известиях Одесского совета рабочих и солдатских депутатов» 
20 апр. 1919 г. (Бакунцев А. В. Указ. соч.).
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87 Дыбенко Павел Ефимович (1889–1938) —  матрос, революционер. 
В 1917 г. председатель Центрального комитета Балтийского флота (Центро-
балт). Активный участник Гражданской войны. Весной 1919 г. командующий 
Крымской советской армией. После Гражданской войны на советской и пар-
тийной работе. Арестован и расстрелян в 1938 г.

88 Коллонтай Александра Михайловна (урожд. Домонтович; 1872–1952) —  
дочь генерала, вращалась в высшем обществе, литературных и театральных 
кругах. Активная участница революционного движения. В первом советском 
правительстве нарком государственного призрения. Во время Гражданской 
войны на пропагандистской и агитационной работе в армии. В 1919 г. нарком 
агитации и пропаганды Крымской советской республики, глава политиче-
ского отдела Крымской советской армии. В годы Гражданской войны жена 
П. Е. Дыбенко. Затем на дипломатической службе, полпред (посол) СССР 
в Норвегии, Мексике, Швеции.

89 И. А. Бунин вольно пересказывает запомнившиеся ему фразы из кни-
ги В. Ф. Булгакова. В книге первая фраза Толстого звучит так: «Это (новый 
рассказ Л. Андреева. —  Е. П.) написано каким-то непонятным, не русским 
языком, по-испански должно быть. <…> А курсистки, читающие Горького 
и Андреева, верят, что это они не могут постигнуть глубины их мысли!» 
(У Л. Н. Толстого в последний год его жизни. Дневник В. Ф. Булгакова. 
[М: И. Д. Сытин, 1911]. С. 56; запись от 15 февр.). В советских переизданиях 
дневника Булгаков снял этот абзац: по-видимому, из-за упоминания Горького 
в негативном контексте. Вторая запись: «Я прочел пролог к «Анатэме» Леонида 
Андреева. Это сумасшедше, совершенно сумасшедше!.. Полная бессмыслица! 
Какой-то хранитель, какие-то врата… И удивительно, что публике эта непо-
нятность нравится. Она именно этого требует и ищет в этом какого-то особен-
ного значения» (С. 184; 13 мая). «Что у них всех в головах —  у Бальмонтов, 
Брюсовых, Белых!» (С. 124; 13 апреля).

90 Бунин неточно передает запись В. Ф. Булгакова, в которой речь идет 
о природе успеха как такового: «За завтраком Л. Н. рассказывает, как он был 
у деревенской знахарки-»бабки». / —  Меня поразили в ней глупость и само-
уверенность. Серьезно! Свидание с ней было для меня подтверждением той 
истины, что успех достигается глупостью и наглостью. Это не парадокс. Еще 
раз я убедился в этом. / —  А как же вы объясняете ваш успех? —  при общем 
смехе спросил сидевший рядом Чертков» (Указ. соч. С. 190; 20 мая).

91 Неточная цитата из Ветхого Завета, книги пророка Наума (1: 2). В тек-
сте: «Господь есть Бог ревнитель и мститель».

92 Цитата из стихотворения Ф. И. Тютчева (1803–1873) «Цицерон» (на-
чало 1830-х).

93 Имеется в виду басня И. И. Хемницера (1745–1784), а не И. А. Крылова, 
«Метафизик». В ней рассказывается, как получивший образование за морем 
«детина» в метафизическом размышлении оступился и попал в ров. Сидя 
во рве, он стал рассуждать о том, почему попал в ров. Когда же отец принес 
ему веревку, он пытается рассуждать о том, что такое веревка и, в частности, 
изрекает: «А это что такое!.. / Веревка! —  вервие простое!».



Комментарии и примечания 613

94 Речь идет о «товарищеском чае» в юридическом собрании, среди почет-
ных гостей были Горький и Бунин. Горький выступил с речью (см.: Публи-
цистика, с. 493–494). Эта же цитата из Горького приводилась Буниным и ранее: 
например, в статье «О Горьком» (1920; см.: Публицистика, с. 64).

95 Неточная цитата из Ветхого Завета (Быт 41: 2–4); пересказывается сон 
фараона: «и вот, вышли из реки семь коров, хороших видом и тучных плотью, 
и паслись в тростнике; / но вот, после них вышли из реки семь коров других, 
худых видом и тощих плотью, и стали подле тех коров, на берегу реки; / и съе-
ли коровы худые видом и тощие плотью семь коров хороших видом и тучных». 
См. также стихи 20–21: «и съели тощие и худые коровы прежних семь коров 
тучных; / и вошли тучные в утробу их, но не приметно было, что они вошли 
в утробу их: они были так же худы видом, как и сначала».

96 Марк Волохов —  главный герой романа И. А. Гончарова (1812–1891) 
«Обрыв» (1869). Одна из ярких черт Волохова: он ворует яблоки в чужом 
саду, утверждая, что имеет на это полное право. Потому что Прудон сказал: 
«Собственность —  это кража». Бунин моделирует разговор о яблоках по па-
мяти. В тексте есть два разговора: один Волохов ведет с Райским, второй 
с Верой. Разговор с Верой длиннее, именно в нем и звучит цитата из Прудона.

97 Неточная цитата из третьей строфы революционной песни «Вар ша-
вянка» (русский перевод польской песни «Варшавянка 1905 года» В. Свен-
цицкого). Автором русского текста (1897, опубликован в 1900 г.) считается 
Г. М. Кржижановский. Широкое распространение получил во время револю-
ции 1905 г. Правильно: «Кровью народной залитые троны / Кровью мы наших 
врагов обагрим».

98 См. примеч. 97.
99 Неточная цитата из четвертой строфы «Варшавянки». Правильно: 

«Смерть беспощадная всем супостатам! Всем паразитам трудящихся масс!».
100 Первый стих второй строфы «Варшавянки».
101 Неточная цитата из первой строфы «Рабочей марсельезы» (см. при-

меч. 45). Правильно: «С ним <голодным людом> пошлем мы злодеям про-
клятья — / На борьбу мы его поведем».

102 Цитируется первая строфа «Варшавянки» (стихи 1, а затем 5 и 6).
103 Иванюков Иван Иванович (1844–1912) —  русский экономист. Про-

фессор Варшавского университета, затем Петровской земледельческой 
и лесной академии. С 1894 г. регулярно печатался в «Русских ведомостях» 
и «Русской мысли» с ежемесячными обзорами провинциальной жизни. В кон-
це жизни заведующий кафедрой политической экономии в Политехническом 
институте в Петербурге. Основная работа, которую, вероятно, имеет в виду 
Бунин, повторяет тему докторской диссертации: «Основные положения 
теории экономической политики с Адама Смита до настоящего времени» 
(впервые вышла в 1880, неоднократно переиздавалась). Другая важная работа 
Иванюкова —  «Политическая экономия как учение о процессе развития эко-
номических явлений» (первое издание —  1885, несколько раз переиздавалась).

104 Эта тема получит более существенное развитие в романе «Жизнь 
Арсеньева».
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105 Фельдман Александр (Саша) (1889?–1919) —  анархист, революционер-
подпольщик. По легенде, поднялся на борт восставшего «Потемкина» как 
представитель одесских анархистов. В 1917 г. избран в Одесский совет. После 
прихода в город союзников —  в одесском подполье. После занятия Одессы 
григорьевцами один из руководителей Одесского совета. После прихода 
в Одессу Добровольческой армии снова в подполье. Убит на одесской улице 
в окт. 1919 г. С 1919 по 1945 г. Приморский бульвар Одессы (до революции —  
Николаевский) носил имя Фельдмана.

106 В тексте 1935 г.: Осиповича. В газете от 12 сент. (см. ниже) его фамилия 
дается полностью.

Осипович Наум Маркович (1870–1937) —  революционер, член партии 
эсеров, много лет провел в тюрьмах и ссылках, затем в эмиграции. С 1902 г. 
выступал как писатель. Писал о бесправном положении евреев и ссыльных. 
Остался в СССР. В советское время председатель правления Южного това-
рищества писателей.

107 В тексте 1935 г.: Юшкевича.
Юшкевич Семен Соломонович (1868–1927) —  известный писатель и драма-

тург, хороший знакомый Буниных. Постоянный автор издательства «Знание». 
С 1921 г. в эмиграции, умер в Париже. Один из очерков своих воспоминаний 
В. Н. Бунина посвятила С. С. Юшкевичу (1930).

108 Речь идет о Баварской советской республике, провозглашенной в апр. 
1919 г. В начале мая 1919 г. подавлена правительственными войсками.

109 Овсянико-Куликовский Дмитрий Николаевич (1853–1920) —  один 
из крупнейших историков литературы XIX столетия. Почетный член 
Петербургской Академии наук. Главный труд его жизни называется «История 
русской интеллигенции: Итоги русской художественной литературы XIX ве-
ка» (1906–1911). Рукопись, о которой рассказывает Бунин, по-видимому, 
продолжает темы этого труда.

Драгоманов Михаил Петрович (1841–1895) —  литератор, фольклорист, 
общественный деятель, основатель социалистического движения на Украине.

Зибер Николай Иванович (1844–1888) —  экономист, один из первых по-
пуляризаторов К. Маркса в России.

Лавров Петр Лаврович (1823–1900) —  философ и революционер, один 
из главных идеологов народничества.

110 Ренан Жозеф Эрнест (Renan; 1823–1892) —  французский философ, 
историк религии.

111 Тысячелетиями человек был животным, чтобы потом еще тысячелетия 
провести в безумии (фр.).

112 Подвойский Николай Ильич (1880–1948) —  революционер, советский 
государственный деятель. Весной 1919 г. член Реввоенсовета республики 
и наркомвоенмор Украинской ССР.

113 В тексте 1935 г.: Радецкий. Вероятно, один из представителей одесской 
интеллигенции.

114 В тексте 1935 г.: Койранский.
Койранский Александр Ааронович (Арнольдович) (1884–1968) —  худож-

ник и литератор. До революции работал как книжный художник, выполнял 
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рисунки в журналах, написал карандашный портрет Бунина. Публиковал 
стихи и статьи. Весной 1918 г. уехал в Одессу, сотрудничал в газете «Наше 
слово». С 1919 г. в эмиграции. С 1922 г. жил в США.

115 Махно Нестор Иванович (1888–1934) —  революционер и анархист, 
руководитель крестьянской армии. Во время мятежа Григорьева оставался 
на стороне красных, с которыми заключил соглашение в февр. 1919 г. В на-
чале июня 1919 г. порвет соглашение с советским правительством.

116 Атаман Зеленый (наст. имя и фамилия —  Даниил Ильич Терпило; 
1886–1919) —  революционер и участник Гражданской войны. В 1918 г. 
сформировал повстанческий отряд. В 1919 г. вместе со своей дивизией вошел 
в состав Красной армии, но затем поднял восстание. Объявлен советским 
правительством УССР вне закона, в июне 1919 г. разбит Красной армией. 
Погиб в бою с Добровольческой армией в ноябре 1919 г.

117 Антонов-Овсеенко Владимир Александрович (наст. фамилия —  
Овсеенко; 1883–1938) —  советский государственный деятель. В описываемый 
период командующий вооруженными силами Украинской ССР.

118 В рукописной правке Бунина 1953 г.: «профессору Лазаревскому».
119 В правке 1953 г.: «Шпитальникову (Тальникову, критику)».
Тальников Давид Лазаревич (наст. фамилия  —  Шпитальников; 

1882–1961) —  театральный и литературный критик. Сотрудничал в одесских 
и столичных периодических изданиях. Был дружен с Буниным. В советское 
время печатался в крупнейших советских периодических изданиях.

120 Каменев Лев Борисович (наст. фамилия —  Розенфельд; 1883–1936) —  
революционер, советский государственный деятель. Один из старейших 
соратников Ленина. В описываемый период председатель Моссовета. В мае 
1919 г. приехал на Украину за хлебом для Москвы. Действия Каменева по-
служили причиной восстания Григорьева.

121 В тексте 1935 г.: «С. Юшкевичу».
122 Кипен Александр Абрамович (1870–1938) —  беллетрист, специалист 

по виноградарству. Преподаватель виноградарства на Высших сельскохозяй-
ственных курсах в Петербурге. Писал рассказы и повести из еврейской жизни. 
С 1919 г. профессор основанной им кафедры виноградарства в Одесском сель-
скохозяйственном институте. В СССР курировал виноградарство в Одесской 
области и на Украине.

123 Памятник на Приморском (бывшем Николаевском) бульваре, установ-
ленный в 1904 г. Старая английская пушка была призвана напоминать об от-
ражении нападения на Одессу англо-французской эскадры в апреле 1854 г.

124 Варшавский Сергей Иванович (наст. имя —  Израиль; 1879–1945?) —  из-
вестный журналист (корреспондент газеты «Русское слово» в Государственной 
думе), адвокат. Как и Бунин, в 1918 г. покинул Москву и оказался в Одессе. 
С 1920 г. в эмиграции. Жил в Праге. Пропал без вести после ареста смершем 
в 1945 г. Его жена Варшавская Ольга Петровна (урожд. Норова; 1875–1961) —  
актриса театра, играла в МХТ до 1903 г. В семье Варшавских было трое детей: 
Георгий (Юрий), Наталья (о ней пойдет речь в дальнейшем тексте «Окаянных 
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дней») и Владимир —  в будущем один из самых ярких авторов молодого по-
коления первой эмиграции.

125 Сноска Бунина в правке 1953 г.: «Буковецкий (в доме которого, на Кня-
жеской улице, мы жили)».

Буковецкий Евгений Иосифович (1866–1948) —  художник, одесский 
друг Бунина.

126 Розенберг Владимир Александрович (1860–1932) —  публицист, ре-
дактор, издатель. С 1912 г. редактор газеты «Русские ведомости». С 1922 г. 
в эмиграции. Скончался в Праге.

127 Законспектированная Буниным статья Горького была опублико-
вана в первом номере журнала «Коммунистический интернационал», 
который начал выходить в Москве в 1919 г. на трех языках: русском, фран-
цузском и немецком. Статья стоит на самом почетном месте, сразу после 
Манифеста Коммунистического интернационала и воззвания Исполкома 
Коммунистического интернационала «Да здравствует Первое мая!». Статьи 
Зиновьева и Троцкого, а также прочих деятелей Коминтерна идут сле-
дом. Она называется «Вчера и сегодня». «Вчера был день великой лжи —  
Последний день ее власти» —  первый абзац статьи (Горький М. Вчера 
и Сегодня // Коммунистический интернационал. 1919. № 1. С. 30).

128 Неточная цитата из передовой газеты «Новая жизнь» (без подписи, 
можно предположить авторство Горького) —  1918. № 29. 20 февр. С. 1. В ори-
гинале: «Перед нами компания авантюристов, которые ради собственных 
интересов, ради продления хоть на несколько недель агонии своего гибнущего 
самодержавия, готовы на все, готовы на самое постыдное предательство ин-
тересов родины и революции, интересов социализма, интересов несчастного 
российского пролетариата, именем которого они бесчинствуют на вакантном 
троне Романовых, подготовляя своему обманутому доверителю ужасней-
шую Голгофу!». Цитата использована Буниным ранее в статье «о Горьком» 
(см.: Публицистика, с. 64).

129 Сочинение историка Жоржа Ленотра (Lenôtre; наст имя Louis Léon 
Théodore Gosselin; 1855–1935) «Vieilles maisons, vieux papiers, chro ni ques 
du Temps» («Старые дома, старые бумаги, хроники времени») в шести то-
мах (1900–1929), посвященное Французской революции. Вероятно, Бунин читал 
первые тома этого труда на французском языке. Единственная книга Ленотра, 
переведенная до революции на русский язык (Госслен Л. Т. Революционный 
Париж / Пер. Н. Ломакина. М.: Тип. Е. Гербек, 1895 —  либо Госслен Л. Т. 
Париж в дни революции / Пер. с фр. Тэффи и Е. Лохвицкой. [М.]: Сфинкс, 
[1913]), не включает те биографии, которые пересказаны в «Окаянных днях».

130 Сегодня родиной Сен-Жюста считается город Десиз (Decize), располо-
женный на юге департамента Ньевр. Позднее семья будущего революционера 
переехала на север в Блеранкур (Blérancourt).

131 Ср. с текстом рассказа Бунина «Святитель» (1924).
132 Ледяной поход —  зимний переход только что сформированной 

Добровольческой армии из Ростова-на-Дону на Кубань зимой 1918 г. Одна 
из самых героических и жертвенных страниц Белого движения.
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133 Возможно, Бунин неточно цитирует роман А. К. Шеллера-Михай-
лова (1838–1900) «Дворец и монастырь» (1890), повествующий о царствовании 
Василия III и Ивана Грозного. В 8-й главе романа князь Андрей Иванович 
Старицкий получает послание от митрополита: «Слух до нас дошел, что 
хочешь ты оставить благословение отца своего, гробы родительские, святое 
отечество, жалованье и береженье государя своего, великого князя Василия, 
и сына его…». Возможно, цитата взята из одного из исторических сочинений, 
прочитанных автором.

134 В тексте 1935 г.: «Херсонской».
135 В тексте 1935 г. далее добавлено: «у Щ.». В правке 1953 г.: «у Щепкиной- 

Куперник».
136 Неточная цитата из статьи Ивана Сергеевича Аксакова (неподписанная 

передовая в газете «Молва»). В тексте: «Нет, не прошла древняя Русь, и путь 
прежний не брошен» (Молва. 1857. № 7. С. 81).

137 «Мы надевали лавровые венки на вшивые головы» —  слова Степана 
Трофимовича Верховенского (9 глава первой части романа Ф. М. Достоевского 
«Бесы)». Речь идет об идеализации мужика.

138 Первая и последняя фразы взяты из дневниковой записи Герцена 
от 17 сент. 1844 г. (Герцен А. И. Собр. соч.: в 30 т. Т. 2. С. 383–384). В тексте: 
«Оттого, что мы глубоко, непримиримо распались с существующим, оттого 
ни у кого нет собственно практического дела, которое было бы принимаемо 
за дело истинное, вовлекающее в себя все силу души» (С. 383). Последняя 
фраза звучит так: «Беда нашего века вообще в расторжении теоретической 
жизни и практической —  исключая, впрочем, Англию» (С. 384).

139 Неточная цитата из песни А. А. Алябьева  (1787–1851) на стихи 
Н. М. Язы кова (1803–1846) «Из страны, страны далекой…» (1827) с добав-
ленной к ним последней строфой, откуда и взята цитата. В тексте песни: 
«Первый тост наш за народ, / За святой девиз “вперед”». Песня была очень 
популярна в народнических кругах. В «Жизни Арсеньева» эта песня, наряду 
с другими, популярными среди революционно настроенной молодежи, нена-
вистна герою за ее «студенческое молодечество».

140 Финал песни (слова А. А. Навроцкого (1839–1914) с фольклорными ва-
риантами) «Есть на Волге утес…». Популярная песня в народнических кругах.

141 Соединены две неточные цитаты из разных частей романа Достоевского 
«Бесы»: «А между тем у нас была одна самая невинная, милая, вполне рус-
ская веселенькая либеральная болтовня» (9-й раздел первой главы первой 
части) и «Их пленяет не реализм, а чувствительная, идеальная сторона 
социализма, так сказать, религиозный оттенок его, поэзия его… с чужого 
голоса, разумеется» (8-й раздел второй главы первой части). В первой фразе 
речь идет о либеральных идеях Степана Трофимовича Верховенского, вторую 
фразу Степан Трофимович произносит сам, рассуждая о своем сыне и идеях, 
популярных в молодежной среде.

142 Как установлено комментаторами тома публицистики Бунина (см.: Публи-
цистика, с. 517–518), цитата представляет собой компиляцию из двух текстов 
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С. М. Соловьева: «История России с древнейших времен» и «Общедоступные 
чтения по русской истории».

143 Вероятно, общий конспект работы Н. И. Костомарова «Бунт Стеньки 
Разина» (1858).

144 Вильсон Вудро (Wilson; 1856–1924) —  президент США в 1913–1921 гг.
145 Стихотворение «Святогор и Илья» (1916) приведено почти полностью, 

отсутствует лишь концовка.
146 Как установлено А. В. Бакунцевым, Бунин в сокращении цитирует за-

метку «В Красноармейском театре-клубе» (подпись: А. Л.), опубликованную 
в газете «Голос красноармейца» 21 мая 1919 г. (см.: Бакунцев А. В. Указ. соч.). 
В 1920 г. он уже использовал эту заметку в статье «Пресловутая свинья» (см. 
преамбулу выше).

147 Абу Мухаммад Муслих ад-Дин ибн Абд Аллах Саади Ши-
рази (1219–1293) —персидский поэт, классик персидской литературы.

148 Михаил Александрович (1878–1918) —  великий князь, младший брат 
Нико лая II. После отречения Николая от престола в начале марта 1918 г. не-
долго рассматривался как следующий царь при установлении конституцион-
ной монархии. Через сутки после отречения Николая Михаил опубликовал 
свой манифест, в котором призывал к поддержке Временного правительства 
и заявлял, что примет трон только в том случае, если так решит Учредительное 
собрание. В марте 1918 г. арестован большевиками и препровожден в ссылку 
в Пермь, где в июне был убит местными чекистами.

149 Ллойд Джордж Дэвид (Lloyd George; 1863–1945) —  в 1916–1922 гг. 
премьер-министр Великобритании. Излюбленная фигура ранних советских 
карикатур и эпиграмм.

150 То есть приверженцы политического курса Шейдемана или члены 
его партии.

Шейдеман Филипп Генрих (Scheidemann; 1865–1939) —  немецкий со-
циал-демократ, первый канцлер Веймарской республики.

151 Цитируется текст литургии в родительские субботы.
152 «Бабушкой русской революции» называли Брешко-Брешковскую Екате-

рину Константиновну (1844–1934) —  народницу в начале своего революци-
онного пути, затем одну из основателей Партии социалистов-революционеров.

153 Гучков Александр Иванович (1862–1936) —  крупный политический 
деятель. Лидер партии октябристов, председатель III Государственной думы. 
Во Временном правительстве в 1917 г. военный и морской министр.

154 В правке 1953 г. расшифровано: «Русское пароходное общество».
155 КропоткинПетр Алексеевич (1842–1921) —  князь, революционер 

и философ, основатель и идеолог анархизма. Бунин познакомился с ним весной 
1917 г. в Москве, о чем есть краткий рассказ в книге «Воспоминания» (1950).

156 Костюшко Анджей Тадеуш Бонавентура (Kościuszko; 1746–1817) —  
руководитель польского восстания 1794 г., подавленного российскими 
вой сками. Был взят в плен, после освобождения уехал в США, участвовал 
в Войне за независимость.
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157 Полежаев Александр Иванович (1804–1838) —  поэт, отправлен слу-
жить в армию в унтер-офицерском чине по приказу Николая I. В повести 
Бунина «Деревня» (1910) деревенский философ Балашкин перечисляет заму-
ченных поэтов и писателей: «Пушкина убили, Лермонтова убили, Писарева 
утопили, Рылеева удавили… Достоевского к расстрелу таскали, Гоголя с ума 
свели… А Шевченко? А Полежаев?»

158 Николай Филиппович Шишкин, на даче которого одно время жили 
Бунины.

159 Речь идет о статье Нила Попова «Новые сведения о Полежаеве», опу-
бликованной в журнале «Русский архив» в 1881 г (№ 4. С. 471–474). Ссылаясь 
на дела архива Московского университета, автор точно устанавливает 
имя и отчество Полежаева (до этого существовали разные версии: наряду 
с «Александром Ивановичем» бытовала версия «Александр Петрович»), а так-
же год его рождения. В статье приводятся и другие сведения о пребывании 
Полежаева в Московском университете.

160 Гази-Мухаммад (1795–1832) —  имам, мусульманский богослов, по-
пулярный на территории Чечни и Дагестана. Возглавил восстание горцев 
против Российской империи. Возможно, Бунин знакомился с его жизнью 
по книге: Алферьев П. П. Кази-Мулла и мюридизм в истории покорения 
Дагестана. Казань: Центр. тип., 1909.

161 Иоффе Адольф Абрамович (1883–1927) —  революционер, советский 
политический деятель, дипломат. Сын симферопольского купца (миллионера). 
Соратник Троцкого с 1900-х гг. Активнейший участник Октябрьского перево-
рота 1917 г. Практически сразу занялся дипломатической работой: председа-
тель советской делегации на мирных переговорах в Брест-Литовске, в 1918 г. 
полпред Советской России в Германии, выслан за подготовку революционных 
выступлений. В 1919 г. член Совета обороны Украинской СССР —  в этом ста-
тусе и приезжал в Одессу. В дальнейшем советский полпред в Китае, Японии 
и Австрии. Покончил с собой в 1927 г.

162 В тексте 1935 г.: Варнеке.
Варнеке Борис Васильевич (1874–1944) —  филолог и театральный дея-

тель, профессор Казанского университета, затем Новороссийского универ-
ситета в Одессе. В 1919 г. заведующий художественным советом одесских 
театров.

163 Как установлено А. В. Бакунцевым, эти стихи напечатаны в газете 
«Южный рабочий» 17 (30) дек. 1918 г. (подпись: Никита) как отклик на стихо-
творение Бунина «22 декабря 1918 г.», которым он приветствовал вступление 
в Одессу войск союзников (см.: Бакунцев А. В. Указ соч.).

164 Балабанова Анжелика Исааковна (1878–1965) —  деятельница со-
циалистического движения. Родилась в Чернигове, училась в Германии 
и Италии. В 1900 г. вступила в Итальянскую социалистическую партию, 
с 1912 г. член ЦК. В 1917 г. возвратилась в Россию, вступила в РСДРП(б). 
В 1919 г. занимала ряд государственных постов в Украинской ССР. В даль-
нейшем в 1922 г., разойдясь во взглядах с большевистскими теоретиками, 
оставила работу в Советской России и уехала в Италию.
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165 Неточная цитата из «Дневника писателя» Ф. М. Достоевского (1873 г.). 
В тексте: «Но зато мне вот что кажется несомненным: дай всем этим совре-
менным высшим учителям полную возможность разрушить старое общество 
и построить заново —  то выйдет такой мрак, такой хаос, нечто до того грубое, 
слепое и бесчеловечное, что все здание рухнет, под проклятиями человечества, 
прежде чем будет завершено».

166 Кондаков Никодим Павлович (1844–1925) —  историк, специалист в об-
ласти византийского и древнерусского искусства. Академик Петербургской 
академии наук и Императорской Академии художеств. С 1917 г. жил на юге 
России, в 1920 г. эмигрировал.

167 В тексте 1935 г.: Овсянико-Куликовский.
168 Эти инициалы не раскрыты ни в тексте 1935 г., ни в правке 1953 г.
169 Мизикевич Павел (1886–1919) —  железнодорожный рабочий, одесский 

революционер, организатор Красной гвардии в Одессе. В 1919 г. комендант 
Одессы. Улица, на которой он жил, в советское время носила его имя.

170 В тексте 1935 г. пояснение: «знакомого моряка».
171 Люксембург Роза (нем. Luxemburg, польск. Luksemburg; 1871–1919) —  

один из крупнейших деятелей европейской социал-демократии, основатель-
ница Коммунистической партии Германии, теоретик марксизма. В янв. 
1919 г. убита по дороге в тюрьму после подавления берлинского восстания. 
31 мая 1919 г. было обнаружено ее тело, которое похоронили на берлинском 
кладбище Фридрихсфельде 13 июня 1919 г.

172 Карахан Лев Михайлович (1889–1937) —  революционер, советский 
государственный деятель и дипломат. Был секретарем советской делегации 
на переговорах в Брест-Литовске.

173 Неточная цитата из книги Бытия. В оригинале: «…и ты будешь жить 
мечом твоим и будешь служить брату твоему…» (27: 40).

174 Пересказывается последний (49) лист трактата Сота Вавилонского 
талмуда.

175 Неточная цитата из книги Бытия (3: 5). В оригинале: «…но знает Бог, 
что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как 
боги, знающие добро и зло».

176 Как указано Д. Риникером, этот абзац представляет собой контамина-
цию устных и письменных высказываний Фридриха Шиллера (1759–1805), 
«который после казни Людовика XVI пришел к пересмотру своих взглядов 
на Французскую революцию» (Риникер Д. Указ соч. С. 640–641).

178 Речь идет о стихотворении «Песня о колоколе» (1799) Ф. Шиллера. 
В тексте 1935 г. этот момент сокращен: «принадлежат певцу “Колокола”». 
В правке 1953 г. Бунин ввел в заблуждение сам себя и исправил на «Герцену».

179 Шенье Андре Мари де (de Chénier; 1762–1794) —  французский поэт, 
сторонник революции, но не ее крайних форм. Гильотинирован в последние 
дни якобинского террора. Сидя в тюрьме, написал знаменитые «Ямбы», на-
правленные против режима Робеспьера.

180 Эти слова приписываются Наполеону —  сказаны в заточении на острове 
св. Елены.
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181 Кутон Жорж Огюст (Couthon; 1755–1794) —  деятель французской 
революции, член Конвента, член Комитета общественного спасения: уча-
ствовал в подавлении восстания в Лионе. С 1793 г. председатель Конвента. 
Казнен после переворота 9 термидора, положившего конец власти Робеспьера.

182 Богданов Борис Осипович (1884–1960) —  сын богатого одесского 
купца. Со студенческих лет в революционном движении, меньшевик. После 
Февральской революции член Петроградского совета и его Исполнительного 
комитета. В советское время несколько раз был арестован и осужден за анти-
советскую деятельность.

183 Суханов Николай Николаевич (наст. фамилия —  Гиммер; 1882–1940) —  
революционер, меньшевик. После Февральской революции член Петро-
град ского совета и его Исполнительного комитета. Официальный ре-
дактор горьковской газеты «Новая жизнь» (см. выше по тексту). Именно 
на его квартире в Петрограде (без его участия; жена Суханова состояла 
в партии большевиков) Ленин и его соратники приняли решение о начале 
вооруженного восстания. После революции работал в советских экономи-
ческих учреждениях в СССР и за границей. В 1930 г. арестован, в 1937 г. 
арестован вторично. Расстрелян.

Стеклов Юрий Михайлович (псевдоним —  Ю. Невзоров, наст. имя 
и фамилия —  Овший Моисеевич Нахамкис; 1873–1941) —  революционер, 
публицист, большевик. После Февральской революции член Петроградского 
совета и его Исполнительного комитета. В советское время редактор газеты 
«Известия ВЦИК», основатель журнала «Новый мир», автор первых консти-
туций РСФСР и СССР. Арестован в 1938 г., умер в тюрьме.

184 Гржебин Зиновий Исаевич (1877–1929) —  известный издатель, осно-
ватель издательства «Шиповник». В годы войны редактор-издатель журнала 
«Отечество». В 1919 г. основал «Издательство З. И. Гржебина», базировавшееся 
одновременно в Берлине и Петрограде. В 1923 г. оно разорилось.

185 Кокошкин Федор Федорович (1871–1918) —  правовед, один из осно-
вателей кадетской партии. В дек. 1917 г. прибыл в Петроград для участия 
в работе Учредительного собрания, арестован большевиками. По медицин-
ским показаниям (туберкулез) был переведен из Петропавловской крепости 
в Мариинскую тюремную больницу, где был убит солдатами и матросами 
(вместе с А. И. Шингаревым).

186 Ойра-ойра —  народный танец ряда народов Восточной Европы.
187 Имеется в виду Яновский Феофил Гаврилович (1860–1928) —  врач-

терапевт, профессор медицины и общественный деятель. В предреволюционное 
десятилетие был профессором Киевского университета и Новороссийского 
университета в Одессе. Не был расстрелян в революционной Одессе. Умер 
через несколько лет в Киеве от пневмонии.

188 См. примеч. 95.
189 В тексте 1935 г.: «А. А. Яблоновский рассказывал».
Яблоновский Александр Александрович (наст. фамилия —  Снадзский; 

1870–1934) —  фельетонист и журналист. В России служил помощником 
присяжного поверенного, сотрудничал во многих журналах. Был известен 
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политическими фельетонами. В эмиграции постоянный сотрудник газеты 
«Возрождение».

190 В тексте 1935 г.: «(Зелера, петербургского адвоката)».
191 В тексте 1935 г.: «В. А. Розенберга».
192 Юшкевич Павел Соломонович (1873–1945) —  философ и публицист, 

революционер, меньшевик. До революции жил в Петербурге, с 1917 г. в Одессе. 
В дальнейшем перейдет на работу в Москву в Институт Маркса и Энгельса, 
будет заниматься переводами европейской философии на русский язык.

193 См. подробный анализ этого отрывка у А. В. Бакунцева. Речь идет о кри-
тическом отзыве П. С. Юшкевича на лекцию Бунина «Великий дурман» (1919), 
прочитанную в белой Одессе, ответе Бунина на критику Юшкевича («Заметки» 
в «Южном слове» 1919 г.) и отражении этой полемики в тексте «Окаянных дней».

194 Гришин-Алмазов Алексей Николаевич (1880–1919) —  русский офицер. 
Участник Русско-японской и Первой мировой войн, в Гражданскую войну 
крупный военный деятель Белого движения. В 1918 г. направлен в Сибирь 
для организации сопротивления большевикам, создатель Сибирской белой 
армии. В сент. 1918 г. был отстранен от командования армией, отправился 
на юг России. В дек. 1918 г. организовал офицерские отряды, занявшие Одессу. 
Назначен военным губернатором Одессы. После занятия Одессы красными 
частями ушел в Бессарабию. Погиб в Каспийском море, пробираясь в Сибирь 
в армию Колчака. Яркий портрет Гришина-Алмазова нарисован Тэффи 
в ее «Воспоминаниях» (1931).

195 В тексте 1935 г.: «с дворником Фомой».
196 Изначально: обитатели Хитровской площади, Хитровского переулка 

и Хитровского рынка в Москве. Синоним слов «босяки» и «шпана».
197 Вероятно, пересказ фразы из письма И. С. Тургенева А. И. Герцену 

от 8 окт. (26 сент.) 1862 г. В тексте: «Вы же, господа, напротив, немецким 
процессом мышления (как славянофилы) абстрагируя из едва понятой и по-
нятной субстанции народа те принципы, на которых вы предполагаете, что 
он построит свою жизнь —  кружитесь в тумане —  и, что всего важнее, в сущ-
ности отрекаетесь от революции —  потому что народ, перед которым вы пре-
клоняетесь, консерватор par excellence —  и даже носит в себе зародыши такой 
буржуазии в дубленом тулупе, теплой и грязной избе, с вечно набитым до из-
жоги брюхом и отвращением ко всякой гражданской ответственности и самоде-
ятельности —  что далеко оставит за собою все метко верные черты, которыми 
ты изобразил западную буржуазию в своих письмах» (Тургенев И. С. Полн. 
собр. соч. и писем: в 30 т. Письма в 18 т. Т. 5. М.: Наука, 1988. С. 113).

198 Неточная цитата из Ирмоса 1 Канона Великой субботы. В тексте: 
«Волною морскою скрывшаго древле, гонителя мучителя, под землею 
скрыша спасенных отроцы; но мы, яко отроковицы, Господеви поим, славно 
бо прославися».

199 28 июня 1919 г. (по новому стилю) был подписан Версальский мирный 
договор, окончательно завершивший Первую мировую войну.

200 Бубнов Андрей Сергеевич (1884–1938) —  революционер, член РСДРП 
с 1903 г., крупный советский деятель. В 1917 г. один из руководителей воору-
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женного восстания. В описываемый период народный комиссар внутренних 
дел УССР, а также член Реввоенсовета 14 армии. В 1937 г. арестован и в 1938 г. 
расстрелян.

201 В тексте 1935 г.: «Щ.». В правке 1953 г. «Т. Л. Щепкиной-Куперник».
202 Лицо не установлено.
203 Возможно, Кауфман Михаил (Михоэл Койфман; 1881–1946) —  врач 

и журналист. Учился в Берлине, в 1914 г. вернулся в Россию, поселился 
в Одессе. Писал о медицине в русских и еврейских одесских газетах. Женился 
на дочери Шолом-Алейхема. В 1923 г. вместе с семьей эмигрировал.

204 Константиноград —  город в Полтавской губернии. До 1784 г. Белёв-
ская крепость. Новое название дано Екатериной II в честь ее второго внука 
Константина. В 1922 г. будет переименован в Красноград.

И. С. Шмелёв

Защитнику русского офицера Конради —  г-ну Оберу  
как материал для дела

Впервые опубликовано в 1927 г. Печатается по: Душа Родины. Париж, 
1967. С. 184–188.

Шмелёв Иван Сергеевич (1873–1950) —  знаменитый русский писатель 
и публицист.

С определенными симпатиями И. С. Шмелёв принял Февральскую 
революцию, но быстро разочаровался. Резко отрицательно отнесся к ок-
тябрьскому перевороту и диктатуре большевиков. Белое движение вос-
принимал как христианское (православное) рыцарство, а белые —  герои 
нового Куликового поля. Позиция Шмелёва усилилась личной драмой после 
расстрела большевиками его единственного сына Сергея в Крыму осенью 
1920 г. Душевная трагедия способствовала написанию удивительной эпо-
пеи «Солнце мертвых» (1923), которая принесла ему мировую известность. 
В 1922 г. Шмелёв покинул Родину, жил во Франции. Произведения Шмелёва 
печатались в самых известных периодических изданиях русского зарубежья: 
«Последние новости» (Париж), «Возрождение» (Париж), «Руль» (Берлин), 
«Иллюстрированная Россия» (Париж), «Сегодня» (Рига) «Современные 
записки» (Париж), «Парижский вестник», «Русская мысль» (Париж) 
и во мн. др. Книги И. С. Шмелёва печатали ведущие издательства русской 
эмиграции: «Мысль», «Гамаюн», «Русская земля», «Возрождение», «Таир», 
«YMCA-Press» и др. В русской литературе Шмелёв считается представителем 
консервативно-христианского течения, был номинирован на Нобелевскую 
премию по литературе (1931).

Наибольшую известность принесли писателю романы, описывающие 
ностальгическую картину быта старой, «патриархальной», православ-
ной России, Москвы, Замоскворечья, Валаама и других монастырей: 
«Богомолье» (1931), «Лето Господне» (1933–1948), «Старый Валаам», «Няня 
из Москвы» (1936).
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В годы Второй мировой войны занимал пронемецкую, пораженческую 
позицию. Он умер в 1950 г. в нищете после тяжелой болезни. В 2000 г. 
прах И. С. Шмелёва был перезахоронен на кладбище московского Донского 
монастыря.

1 Обер Теодор (1878–1963) —  швейцарский адвокат, писатель, правый 
политический деятель. В 1918 г. во время всеобщей забастовки в Швейцарии 
руководил «гражданской гвардией» в Женеве. Безвозмездно защищал 
А. П. Полунина на процессе М. М. Конради. Т. Обер энергично помогал 
русским эмигрантам превратить процесс в обвинительный приговор боль-
шевизму. В 1924 г. основал «Лигу (Международное соглашение) против 
III Интернационала» (Entente internationale contre la IIIe Internationale), 
просуществовавшую до 1950 г.

2 Воровский Вацлав Вацлавович (1871–1923) —  профессиональный ре-
волюционер, публицист и литературный критик. Один из первых советских 
дипломатов. Занимал пост заведующего Государственным издательством, 
являлся одним из инициаторов гонений на Русскую православную цер-
ковь. С 1921 г. полпред и торгпред в Италии. В 1922 г. принимал участие 
в Генуэзской конференции. В 1923 г. назначен в состав советской делегации 
на Лозаннской конференции и выехал в Лозанну (Швейцария). 10 мая был 
убит в ресторане отеля «Сесиль» в Лозанне бывшим белогвардейским офи-
цером, швейцарским гражданином Морисом Конради, потерявшим родных 
во время революции в России.

3 Конради Морис Морисович (Мориц Морицович; 1896–1931) —  капитан, 
швейцарский подданный, выпускник Павловского училища, доброволец 
Первой мировой и Гражданской войн, был ординарцем и личным адъютан-
том командира Дроздовского полка, полковника А. В. Туркула; эвакуирован 
в Галлиполи. Спонтанно вместе со своим другом Аркадием Павловичем 
Полуниным (1893–1933) во время встречи в ресторане в лозаннском отеле 
«Сесиль» застрелил 10 мая 1923 г. В. В. Воровского. На знаменитом процессе 
Конради был оправдан. Судебный процесс по делу Конради и А. П. Полунина 
шел в Лозанне в ноябре 1923 г. в федеральном суде Швейцарии. Адвокатом 
Конради был Сидней Шопфер, а А. П. Полунина защищал Т. Обер. В защиту 
Конради выступили практически все деятели культуры русской эмиграции. 
Защита представила 70 свидетелей, рассказывавших о преступлениях больше-
виков. Особый эффекты вызвали продовольственная политика коммунистов 
и голод, жестокости красного террора, большевистская антирелигиозная 
кампания. Суд учел, что во время красного террора у Конради в ЧК забили 
насмерть отца и расстреляли находившегося в заложниках дядю (владелец 
кондитерских фабрик Конради в Санкт-Петербурге) и одного из братьев, 
а также его тетя была убита грабителями-красноармейцами. После судеб-
ного процесса Конради скрывался от советских спецслужб, был наемником 
во Французском иностранном легионе. Точная дата смерти не известна —  или 
1931 г. (из некрологов которые могли быть опубликованы специально), или 
в 1944 г., когда, участвуя во французском Сопротивлении, был убит немецким 
патрулем, или умер 7 февр. 1947 г. на 52-м году жизни в городе Кур.
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4 Шмелёв Сергей Иванович (1896–1920/21) —  прапорщик артиллерии. 
В Добровольческой армии с осени 1918 г., во ВСЮР и Русской армии до эва-
куации Крыма (с ноября 1919 на излечении в Алуште). Расстрелян больше-
виками 29 дек. 1920 г. в Феодосии.

5 Прохоров Николай Константинович —  сын владельца Трехгорки 
Констан тина Прохорова.

6 Барятинская Надежда Александровна (1845–1920) —  княгиня, статс-
дама Двора (1914). 20 дек. 1920 г. расстреляна чекистами по «списку 203-х» 
(донесли некий А. Григорьев и бывшая горничная —  Мария Новикас) в Ялте 
вместе с беременной дочерью Ириной Владимировной, зятем Сергеем Ива-
новичем Мальцовым (1876–1920) и его отцом генералом от инфантерии в от-
ставке Иваном Сергеевичем Мальцовым (1847–1920).

Ирина Владимировна (1880–1920) —  княжна, замужем за полковником 
Сергеем Ивановичем Мальцовым (1876–1920). Расстреляна вместе с матерью, 
мужем и свекром, будучи беременной.

7 Шишкин Борис Анатольевич  (1890–1921) и Шишкин Дмитрий 
Анатольевич (1900–1921) расстреляны по доносу сторожа. Впоследствии 
о трагической жизни Бориса и его семьи И. С. Шмелёв написал в своем рома-
не-эпопее «Солнце мертвых» (главы «Игра со смертью», «На пустой дороге» 
и «Конец концов»).

8 Кун Бела (Бела Морисович Кун; 1886–1938) —  венгерский и советский 
коммунистический политический деятель и журналист. В марте 1919 г. про-
возгласил Венгерскую советскую республику. В ноябре 1920 г. после уста-
новления в Крыму советской власти был назначен председателем Крымского 
ревкома. На этом посту стал организатором и активным участником массо-
вых казней в Крыму. В 1937 г. арестован, на допросах подвергался пыткам, 
в 1938 г. расстрелян.

9 Землячка Розалия Самойловна (урожд. Залкинд, по второму мужу —  
Самойлова; псевдоним —  Демон; 1876–1947) —  профессиональная револю-
ционерка, террористка, советский партийный и государственный деятель. 
Участник революции 1905–1907 гг. и московского декабрьского восстания 
1905 г. Получила известность как одна из самых свирепых организаторов 
красного террора в Крыму в 1920–1921 гг.

10 Островский Иосиф Маркович (1895–1937) —  сотрудник ВЧК–ОГПУ–
НКВД, управляющий делами ОГПУ СССР, начальник Административно-
хозяйственного управления НКВД СССР, начальник комендатуры ОГПУ/
НКВД, старший майор государственной безопасности (29 ноября 1935). 
20 июня 1937 г. приговорен Военной коллегией Верховного суда СССР к смерт-
ной казни и на следующий день расстрелян.

11 Реденс Станислав Францевич (1892–1940) —  комиссар государственной 
безопасности 1-го ранга (1935). Входил в состав особой тройки НКВД СССР. 
В 1919–1924 гг. на руководящей работе в Одесской (летом 1919 и с марта 1920), 
Киевской, Харьковской (с авг. 1920) и Крымской губЧК (с дек. 1920). Был 
женат на А. С. Аллилуевой (сестра второй жены Сталина Н. С. Аллилуевой), 
т. е. приходился Сталину свояком. Репрессирован и расстрелян в 1940 г. 
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В 1957 г. по ходатайству вдовы Реденса о пересмотре дела мужа была про-
ведена проверка, однако в реабилитации было отказано. Реабилитирован 
16 ноября 1961 г. после очередного обращения Аллилуевой и прямого ука-
зания Н. С. Хрущева. В 1988–1989 гг. Прокуратура СССР в результате допол-
нительной проверки установила, что Реденс за совершение фальсификации 
уголовных дел был реабилитирован необоснованно, однако в связи с тем, что 
с момента принятия решения о реабилитации прошло 27 лет, юридической 
возможности отменить это решение нет.

Душа России

Впервые: Возрождение. 1927. 27 ноября. С. 1. Печатается по: Душа 
Родины. Париж, 1967. С. 193–196.

Вечный Завет

Впервые: Возрождение. 1928. 25 февр. С. 1. Печатается по: Душа России. 
Париж, 1967. С. 204–207.

Подвиг (Ледяной поход)

Впервые: Доброволец. 1936. Февр. Печатается по: Душа Родины. 
Париж, 1967. C. 297–299.

1 Из стихотворения А. С. Пушкина «Жил на свете рыцарь бедный…».

Памяти «Непреклонного»

Впервые: Русская мысль. 1947. 16 авг. Печатается по: Душа Родины. 
Париж, 1967. C. 325–328.

И. А. Ильин

Государственный смысл Белой армии

Впервые: Русская мысль. Прага, 1924. № IX–XII. C. 230–245. Печа-
тается по этому изданию.

Ильин Иван Александрович (1883–1954) —  русский философ, убежденный 
сторонник Белого движения, теоретик антикоммунистического движения 
русской эмиграции, идеолог Русского общевоинского союза (РОВС). Окончил 
Первую Московскую гимназию и юридический факультет Московского 
университета. Затем стал приват-доцентом по кафедре энциклопедии права 
и истории философии права Московского университета. В 1918 г. защитил 
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диссертацию, за которую ему были присуждены степени сразу магистра 
и доктора государственных наук, стал профессором правоведения.

В 1922 г. был выслан из России на «философском пароходе». В 1923–1934 гг. 
преподавал в Берлине в Русском научном институте, был редактором и из-
дателем журнала «Русский колокол» (Берлин, 1927–1930). После прихода 
к власти нацистов, несмотря на правые взгляды, подвергался преследовани-
ям и в 1938 г. вынужден был переехать в Швейцарию, где жил в пригороде 
Цюриха Цолликоне.

И. А. Ильин писал о духовности патриотизма, государственнического 
правосознания, обретение нового —  православного смысла. У философа не-
однократно встречаются формулы —  «религиозно-государственный смысл» 
Белой идеи, «добровольно свободное патриотически религиозное» правосо-
знание. И. А. Ильин размышлял о феномене добровольчества 1917–1918 гг., 
убедительно показал в русской истории ответственность гражданина за свое 
государство, самоотречение и верность. Поражение добровольческого Белого 
движения —  политическое и военное, а победа идейно-моральная. Кадеты 
и юнкера, старики генералы и казаки, ушедшие в белые формирования, —  
истинные продолжатели древней русской исторической традиции, пример 
спасения чести Родины для будущих патриотов России. Белая идея существует 
по И. А. Ильину от Олега и Святослава до наших дней, белое добровольче-
ство —  это одна из ступеней русской голгофы.

Будучи религиозным мыслителем, Ильин обращает внимание на воз-
рождение православия в народе и интеллигенции. Главное, что противопо-
ставляет Белая идеология марксистской классовой борьбе, практике ком-
мунистов массового уничтожения целых социальных групп, объявляемых 
эксплуататорами, —  христианский дух любви. Ильин указывает, что именно 
христианские ценности Белой идеи в противопоставлении левым социали-
стам не дают ей опуститься до уровня черносотенства, проникнутого груп-
повщиной, крайне правым национализмом и помещичьим эгоизмом. Белая 
идея —  всенародное единство, опасность правого патриотизма в личном 
эгоизме, бюрократизме, доктринерстве и неприемлемом для православия 
и русской идеи узком национализме.

У идеи всегда есть герои как персональные, так и коллективные. По рус-
ской традиции в герои попадают личности героически умершие как Л. Г. Кор-
нилов, А. В. Колчак, С. Л. Марков, М. Г. Дроздовский, так и коллективные 
безымянные белые, ходившие в «психические атаки». С военной и по-
литической точек зрения ХХ в. «психическая атака» —  полный провал. 
Но для патриотической мифопоэтики России —  это высший пример борьбы 
за свободу Родины. Белая идея, по Ильину, это практическое решение спора 
славянофилов и западников.

1 Знаменитая цитата Петра I из речи перед Полтавской битвой.
2 Из поэмы А. С. Пушкина «Полтава».
3 От «хорониться», современный разговорный синоним «хатаскайники».
4 То есть чужеродная закономерность, определение какого-либо явления 

чуждыми ему внешними законами.
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5 Ключевский Василий Осипович  (1841–1911) —  историк, профес-
сор Московского университета; ординарный академик Императорской Санкт-
Петербургской академии наук. Автор книги: «Древнерусские жития святых 
как исторический источник» (М., 1871).

6 Сергий Радонежский (в миру —  Варфоломей; 1314/22–1392) —  игумен 
Радонежский, основатель ряда монастырей, в том числе Свято-Троицкого 
монастыря под Москвой (ныне Троице-Сергиева лавра).

7 Стефан Пермский (1340-е —  1396) —  епископ Российской православной 
церкви. Проповедовал христианство в землях коми, создал для них алфавит 
и перевел на их язык основные церковные сочинения.

8 Петр (Ратенский) (2-я пол. XIII в. — 1326) —  митрополит Киевский 
и всея Руси, первый из митрополитов Киевских, имевших (с 1325) постоянное 
местопребывание в Москве.

9 Алексий  (в  миру  —  Елевферий Федорович Бяконт; между 
1292/1305–1378) —  митрополит Киевский и всея Руси, государственный 
деятель, дипломат.

10 Иона Московский (1390-е —  1461) —  митрополит Киевский и всея 
Руси (1448–1461); святой Русской церкви.

11 Филипп II (в миру —  Федор Степанович Колычев; 1507–1569) —  митро-
полит Московский и всея Руси (1566–1568), известный обличением злодейств 
опричников царя Ивана Грозного, за что и был убит.

12 Гермоген (ок. 1530–1612) —  патриарх Московский и всея Руси (1606–1612), 
известный церковный общественный деятель эпохи Смутного времени, в за-
точении заморен голодом.

13 Филарет (в миру —  Федор Никитич Романов; ок. 1553–1633) —  цер-
ковный и политический деятель Смутного времени и последующей эпохи, 
патриарх Московский и всея Руси (1619–1633).

14 Иулиания Лазаревская (или Иулиания Муромская; имя при рожде-
нии —  Ульяна Устиновна Недюрева (в замужестве Осорьина); 1530–1604) —  
святая Российской православной церкви.

15 Минин Кузьма (полное имя с 1613 —  Кузьма (Косма) Минич Минин, 
согласно Никоновской летописи  —  Козьма Минич Минин-Сухорук; 
2-я пол. XVI в. — 1616) —  организатор и глава Второго народного ополчения, 
освободившего Москву от польско-литовских оккупантов.

16 Пожарский Дмитрий Михайлович (1578–1642) —  князь, военный 
и политический деятель, глава Второго народного ополчения, освободившего 
Москву от польско-литовских оккупантов.

17 Ордин-Нащокин Афанасий Лаврентьевич (1605–1680) —  дипломат 
и политик в царствование Алексея Михайловича, боярин (с 1667), глава 
Посольского приказа, основатель почты в России.

18 Галлиполи —  дислокация регулярных частей Русской армии П. Н. Вран-
геля в окрестностях греческого (на то время) города Галлиполи (турецкое на-
звание города —  Гелиболу). Преимущественно это были части 1-го Армейского 
корпуса генерала А. П. Кутепова. Войска эвакуировались из Крыма в нояб-
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ре 1920 г. и сохраняли в тяжелых условиях боеспособность до мая 1923 г. 
Самоназвание ветеранов сидения —  галлиполийцы. Они создали «Общество гал-
липолийцев» 22 ноября 1921 г. в составе РОВС. Отделы (союзы) были в Бельгии, 
Болгарии, Венгрии, Франции, Чехословакии, Югославии, США, Южной 
Америке, Австралии, Испании, Марокко, Сирии и Люксембурге. Общество 
имело свои повременные печатные издания: газету «Галлиполиец» и журнал 
«Галлиполийский вестник». К началу XXI в. действовало лишь в США.

19 Заруцкий Иван Мартынович (?–1614) —  атаман донских казаков, один 
из виднейших предводителей казачества в эпоху Смуты, фаворит Марины 
Мнишек в 1608–1614 гг.

20 Сусанин Иван (2-я пол. XVI в. — 1613) —  русский национальный герой, 
крестьянин из села Домнино, прославившийся спасением Михаила Романова 
от польско-литовского отряда во время русско-польской войны

21 Хоронячество  —  от  слова «хорониться», антихристианская 
псевдодобродетель.

Идея Корнилова

Впервые: Ильин И. А. Идея Корнилова. Из речи, произнесенной в Праге, 
Берлине и Париже // Возрождение. Париж, 1925. № 15. 17  июня. С. 2. 
Печатается по этому изданию.

Белая идея

Впервые (как предисловие): Белое дело. Летопись Белой борьбы. 1926. 
№ 1. С. 3–15. Печатается по этому изданию.

Старый Политик <И. А. Ильин>

Девизы Белого движения

Впервые (под псевдонимом Старый Политик): Русский колокол. 
Берлин, 1927. № 1. С. 80–81. Печатается по этому изданию.

А. И. Лодыженский

Белая Идея

Впервые: Вера. Родина. Семья. Женева: изд-е РТХД, 1941. С. 21–23. 
Частично статья была напечатана в газете Русского Христианского 
Трудового Движения «Новый путь». Положения сборника были одобрены 
первоиерархом Русской православной церкви заграницей митрополитом 
Анастасием (Грибановским) и главой российского Императорского Дома 
вел. кн. Владимиром Кирилловичем. Печатается по этому изданию.
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Лодыженский Александр Ильич (1891–1954) —  председатель Русского 
Трудового Христианского Движения (РТХД) —  политической организации, 
созданной представителями первой «волны» русской эмиграции на идеях 
философа И. А. Ильина. В годы Первой мировой войны А. И. Лодыженский 
был уполномоченным Красного Креста при Кавказской туземной дивизии. 
Осенью 1917 г. участник подготовки побега ген. Корнилова и других «быхов-
цев» на Дон. Во ВСЮР занимал должность начальника канцелярии мини-
стерства торговли. В 1919 г. через Батуми был эвакуирован из Новороссийска 
в Константинополь.

В эмиграции жил во Франции и Швейцарии, вместе со своим братом Юрием 
Лодыженским (генеральный секретарь Лиги Обера) организовал русскую 
секцию Лиги борьбы с III Интернационалом, направлял и руководил обра-
зовавшимися на местах антисоветскими политическими группами. Дружил 
с настоятелем православной церкви в Женеве, духовником И. А. Ильина 
о. Сергием Орловым.

Под влиянием И. А. Ильина и Ю. И. Лодыженского 15 авг. 1931 г. в селе 
Жюльене (Швейцария) был создан РТХД. Причем были избраны пожиз-
ненно —  председателем А. И. Лодыженский, а генеральным секретарем 
Б. А. Никольский. На первого было возложено общее руководство, на второго 
разработка идеологии и финансовые мероприятия. Местные организации 
были во всех странах, где жили русские эмигранты, но наиболее большими 
считались югославская, болгарская и французские группы.

Самое известное периодическое издание РТХД —  ежемесячная газета 
«Новый путь» (Женева, 1932–1940. № 1–89). Редактором и душой газеты был 
Б. А. Никольский. С конца 1938 г. из-за разногласий он отошел от редактирования 
«Нового пути», и оно перешло к Лодыженскому. Газета стала более политическим 
и национальным, чем профессиональным органом. Авторами «Нового пути» 
были известные в эмиграции деятели: И. А. Ильин, А. В. Карташев, митрополит 
Анастасий, Н. С. Тимашев, Б. К. Зайцев, И. С. Шмелёв, Ю. И. Лодыженский, 
а также члены РТХД А. И. Лодыженский, Б. А. Никольский, Б. Р. Гершельман, 
М. А. Горчаков, В. А. Розов и многие другие.

С 1932 г. РТХД и подчинявшиеся ему организационные структуры выпу-
скали книги и брошюры в собственном издательстве. Лодыженский заказал 
у И. А. Ильина брошюры на различные темы, но они были изданы анонимно. 
Для РТХД И. А. Ильин написал также «конституцию» будущей России. Свою 
знаменитую работу «Основы христианской культуры» он напечатал в Женеве 
в 1937 г. как «издание Бюро Конфедерации Русских Трудящихся Христиан». 
РТХД также выпустило пользовавшуюся большой популярностью в эмиграции 
брошюру И. А. Ильина «Яд большевизма». Последним изданием РТХД был 
сборник «Вера. Родина. Семья», вышедший в Женеве в 1941 г. Авторы едино-
мышленники пытались этим изданием дать мощный импульс борьбе за Россию.

В конце 1930-х гг. в РТХД произошел раскол. Противоречия были между 
генсеком Б. А. Никольским и председателем Лодыженским, который попал 
под влияние нацистской идеологии и хотел видеть в А. Гитлере освободителя 
России от большевизма. Впоследствии во время Второй мировой войны он стал 
сторонником режима Виши во Франции и даже агентом VI управления СД, 
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служил в РОА и был осужден как коллаборационист. Б. А. Никольский считал 
А. Гитлера антирусским, антиправославным и антихристианским лидером 
и доказывал, что РТХД меньше должна заниматься политикой и больше 
идеологией и осуществлением практической помощи русским эмигрантам. 
В 1938 г. Б. А. Никольский был вынужден со своими сторонниками факти-
чески выйти из движения. После 1945 г. А. И. Лодыженский был переехал 
в Бразилию и умер 2 июля 1954 г. в Сан-Паулу.

1 Невский Александр Ярославич  (1220–1263)  —  князь  Новго род-
ский (1236–1240, 1241–1252 и 1257–1259), вел. кн. Киевский (1249–1263), 
вел. кн. Вла димирский (1252–1263), полководец, святой Русской православ-
ной церкви.

2 Суворов Александр Васильевич (1730–1800) —  генералиссимус. Осно-
во положник отечественной военной теории, князь Италийский граф Суворов- 
Рымникский.

3 Столыпин Петр Аркадьевич (1862–1911) —  председатель Совета ми-
нистров Российской империи (1906–1911), российский реформатор и госу-
дарственный деятель, сыгравший значительную роль в подавлении первой 
революции 1905–1907 гг.

<Архиепископ Георгий>

К 50-летию основания Добровольческой армии.  
Обращение архиепископа Георгия

Впервые: Возрождение. 1967. № 192. С. 106. Печатается по этому 
изданию.

Архиепископ Георгий (в миру —  Георгий Васильевич Тарасов; 1893–1981) —  
епископ Православной церкви Константинопольского Патри ар хата, архиепи-
скоп Сиракузский, управляющий Западноевропейским экзархатом русских 
приходов. Во время Первой мировой войны вступил добровольцем в ряды 
военно-воздушных сил, а в 1916 г. был направлен на Западный фронт изучать 
принципы, применяемые французской авиацией. После революции остался 
на Западе, где в 1919 г. вступил в ряды бельгийских ВВС. С 1960 по 1981 г. 
настоятель Свято-Александро-Невского кафедрального собора, почетный 
председатель с 1965 г. «Общества галлиполийцев».

Г. К. Гинс

Адмирал А. В. Колчак. Причины неудач и трагической смерти
<Фрагменты>

Печатается по: Возрождение. 1970. № 225. С. 89–104; № 226. С. 89–106. 
Подготовка текста и комментарии Н. Ю. Бринюк *.

 * ©  Бринюк Н. Ю. Г. К. Гинс «Адмирал А. В. Колчак: Причины неудач и траги-
ческой смерти», 2018.
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Гинс Георгий Константинович (1887–1971) —  общественный и государ-
ственный деятель, правовед, историк, философ, журналист, писатель. Во вре-
мя Первой мировой войны Гинс работал над созданием карточной системы 
распределения продовольствия в России (в 1915 —  карточек на сахар, а после 
Февральской революции —  на хлеб и мясо), являясь сотрудником управления 
делами Особого совещания по продовольствию и снабжению.

Зимой 1917–1918 гг., после событий Октябрьской революции, по его сло-
вам, «видя безотрадную обстановку Петрограда», где активно утверждалась 
советская власть, а «период большевизма ознаменовался доведением госу-
дарственного вмешательства в частную жизнь и частные права до крайних 
пределов; личная свобода просто перестала существовать и была подавлена 
принудительным социальным служением», он переехал в Омск. В Омке 
он был избран исполняющим должность экстраординарного профессора 
гражданского права в Политехническом институте; стал профессором и сель-
скохозяйственного института.

Гинс в качестве управляющего делами Совета министров вошел в состав 
нового Временного Сибирского правительства. Правительство аннулировало 
декреты советской власти, закрыло Советы, ввело узаконения о военном по-
ложении, восстановило суды, органы управления губерниями и областями, 
кооперацию; осуществило денационализацию промышленности и возвращение 
частного землевладения, возродило свободу торговли, заменив систему госу-
дарственных монополий системой контроля. Было провозглашено стремление 
к скорейшему созыву Всесибирского учредительного собрания.

После государственного переворота в Омске, состоявшегося 18 ноября 
1918 г., и передачи власти адмиралу А. В. Колчаку, Г. К. Гинс попытался 
остаться в его правительстве на второстепенных ролях —  товарищем министра 
народного просвещения. Однако вскоре он был назначен товарищем министра 
иностранных дел, обязанности которого легли на председателя Совета мини-
стров П. В. Вологодского, и до 26 января 1919 г., когда Гинс заболел тифом, 
фактически являлся управляющим министерством. С 1 апр. 1919 г. он был 
назначен членом Совета министров (министром без портфеля), а с 9 апр. 
являлся председателем Государственного экономического совещания —  
представительного органа правительства, разрабатывавшего экстренные 
мероприятия в области финансов, снабжения армии и восстановления торго-
во-промышленного аппарата. В мае 1919 г. он председательствовал на съезде 
представителей фабрично-заводской промышленности Урала. По свидетель-
ству современника, Гинс председательствовал «мастерски»; «очень тактично, 
но достаточно властно»; под его председательством «съезд принял все резо-
люции президиума, достаточно деловые и направленные к решительному 
улучшению положения уральской фабрично-заводской промышленности».

Указом А. В. Колчака 16 авг. 1919 г. Г. К. Гинс сменил Г. Г. Тельберга на по-
сту главноуправляющего делами Верховного правителя и Совета министров.

Члены правительства эвакуировались из Омска 10 ноября 1919 г. и 19 но-
ября прибыли в Иркутск. В Иркутске происходила агония колчаковской 
власти. К 4 января 1920 г. правительство прекратило сопротивление восстав-
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шим под руководством эсеровского Политического центра частям гарнизона. 
Несколько дней Г. К. Гинс скрывался в Иркутске, а затем выехал на восток 
и эмигрировал в Китай. На этом закончилась его политическая карьера 
и активная борьба против советской власти.

В 1920 г. Гинс стал одним из создателей Харбинского Юридического 
факультета. В 1941 г. Гинс переехал к сыновьям в США. В Америке разра-
батывавшиеся им идеи солидаризма не встретили интереса и понимания. 
Гинс включился в общественную жизнь русской диаспоры в Сан-Франциско. 
В 1942–1944 гг. он редактировал газету «Русская жизнь», публиковал статьи 
в нью-йоркской газете «Новое русское слово».

В США Гинс стал известным как крупный советолог, один из наибо-
лее видных деятелей российской эмиграции. В 1950–1960-х гг. он поме-
щал статьи в эмигрантских журналах «Посев», «Мысль» и «Наши дни». 
В 1955–1964 гг. Гинс работал в Информационном агентстве США (USIA), 
некоторое время являлся редактором на радиостанции «Голос Америки».

Н. Ю. Бринюк
1 Деникин Антон Иванович (1872–1947) —  военный и государственный де-

ятель, генерал-лейтенант. Участник Русско-японской и Первой мировой войн. 
Летом 1917 г. командующий армиями Западного и Юго-Западного фронтов. 
Поддержал выступление генерала Л. Г. Корнилова. Один из руководителей 
Белого движения. Командующий Добровольческой армией, затем главно-
командующий Вооруженными силами Юга России. 30 мая 1919 г. признал 
власть Верховного правителя и Верховного главнокомандующего адмирала 
А. В. Колчака. От принятия титула Верховного правителя после расстрела 
в февр. 1920 г. А. В. Колчака отказался. С 1920 г. в эмиграции; умер в США.

2 Юденич Николай Николаевич (1862–1933) —  генерал от инфантерии. 
Участник Русско-японской и Первой мировой войн. В 1915–1917 гг. коман-
дующий Кавказской армией и главнокомандующий войсками Кавказского 
фронта. Один из руководителей Белого движения. Главнокомандующий 
русскими войсками на Северо-Западе России. С авг. 1919 г. военный ми-
нистр Северо-Западного правительства. В окт.-ноябре 1919 г. командовал 
наступлением Северо-Западной армии на Петроград. В эмиграции в Эстонии 
и Великобритании. Умер в Ницце.

3 Краснов Петр Николаевич (1869–1947) —  генерал от кавалерии; писатель 
и журналист. Участник Первой мировой войны. После Октябрьской революции 
командовал походом частей 3-го кавалерийского корпуса на Петроград, окончив-
шимся неудачей. Арестован большевиками и освобожден под обещание не вы-
ступать против советской власти. Один из руководителей Белого движения. 
Командующий Донской армией, атаман Войска Донского. Пользовался под-
держкой Германии. После вступления Донской армии в состав Добровольческой 
армии, в февр. 1919 г. вышел в отставку и уехал в Германию. В 1919 г. служил 
редактором армейской газеты в Северо-Западной армии генерала Н. Н. Юденича. 
В эмиграции занимался политической и литературной деятельностью. Во вре-
мя Великой Отечественной войны служил в гитлеровской армии начальником 
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Главного управления казачьих войск Имперского министерства восточных 
оккупированных территорий. В 1945 г. взят в плен английскими войсками, 
выдан СССР, осужден и казнен 16 янв. 1947 г.

4 Миллер Евгений Карлович (1867–1939) —  русский генерал-лейтенант. 
Участник Первой мировой войны. Руководитель Белого движения на севере 
России. С янв. 1919 г. генерал-губернатор Северной области, с мая главноко-
мандующий войсками Северного фронта, с сент. главный начальник края. 
В 1920 г. эмигрировал. Участвовал в работе Русского общевоинского союза 
(РОВС); с 1930 г. был его председателем. В 1937 г. похищен агентами НКВД 
в Париже и вывезен в СССР. Казнен 11 мая 1939 г.

5 Директория (Уфимская Директория, Временное Всероссийское прави-
тельство) —  высший орган государственной власти на освобожденной от боль-
шевиков территории России, созданный 23 сент. 1918 г. на Уфимском госу-
дарственном совещании. Избрана в составе Н. Д. Авксентьева, Н. И. Астрова, 
В. Г. Болдырева, П. В. Вологодского и Н. В. Чайковского. Вместо отсутствовав-
ших в Сибири Н. И. Астрова и Н. В. Чайковского включала В. А. Виноградова 
и В. М. Зензинова. С окт. 1918 г. находилась в Омске, в своей работе использова-
ла административный аппарат Временного Сибирского правительства. После 
ареста в ночь с 17 на 18 ноября членов правительства эсеров Н. Д. Авксентьева, 
В. М. Зензинова, А. А. Аргунова и Е. Ф. Роговского потеряла власть, которая 
18 ноября была передана Советом министров избранному тайным голосо-
ванием Верховным правителем военному министру Директории адмиралу 
А. В. Колчаку.

6 Комитет членов Всероссийского учредительного собрания (Комуч) —  
правительство, которое было сформировано в Самаре в июне 1918 г. депута-
тами разогнанного большевиками Учредительного собрания, —  в основном 
представителями партии социалистов-революционеров. Претендовало на все-
российский статус. Председателем Комуча был избран В. К. Вольский. Комуч 
провозглашал сохранение завоеваний Февральской революции и продолжение 
войны с Германией, пытался осуществить политическую программу партии 
социалистов-революционеров. В связи с нарастанием Гражданской войны про-
ведение реформ было свернуто. Не получив активной поддержки населения, 
Комуч не смог противостоять большевикам, вытеснившим его с территории 
Поволжья. Правительство просуществовало 4 месяца и в сент. 1918 г. было 
сменено Директорией, носившей более консервативный характер. Созданные 
его членами Совет управляющих ведомствами Комуча и Съезд членов 
Всероссийского учредительного собрания пытались сохранить политическое 
влияние и возглавить борьбу с диктатурой А. В. Колчака.

7 На протяжении зимы-весны 1919 г. власть Верховного правителя адмира-
ла А. В. Колчака была признана генералами Е. К. Миллером, Н. Н. Юденичем; 
в конце мая 1919 г. А. И. Деникиным. В апр. правительство А. В. Колчака 
выделило Н. Н. Юденичу 10 млн франков; 5 июня он был назначен главно-
командующим всеми сухопутными, морскими вооруженными силами про-
тив большевиков на Северо-Западном фронте. Указом от 10 июня генерал 
Е. К. Миллер получил соответствующую должность на Северном фронте, 
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а 17 июня генерал А. И. Деникин был назначен заместителем Верховного 
правителя.

8 Маннергейм Карл Густав Эмиль (1867–1951) —  российский офицер, 
военный и государственный деятель Финляндии, фельдмаршал (1933). 
В 1887–1917 г. служил в Русской армии, участвовал в Русско-японской 
и Первой мировой войнах. Главнокомандующий армией получившей независи-
мость Финляндии. В янв.-мае 1918 г. руководил подавлением революционного 
движения в стране. Регент Королевства Финляндии (1918–1919). Рассматривал 
возможность участия финской армии в наступлении на Петроград, настаивая 
на признании независимости Финляндии, присоединения к ней Карелии и т. д. 
Однако после проигрыша на президентских выборах в июле 1919 г. уехал 
из Финляндии. С 1931 г. президент Совета обороны Финляндии. Во время 
Советско-финляндской войны 1939–1940 гг. и Второй мировой войны вер-
ховный главнокомандующий. В 1944–1946 гг. президент Финляндии.

9 Военная академия (бывшая Императорская военная академия, 
Николаевская академия Генерального штаба, Императорская Николаевская 
военная академия) —  высшее военное учебное заведение Российской империи, 
существовавшее с 1832 г. После Октябрьской революции продолжала свою 
деятельность под властью советского правительства. В начале 1918 г. была 
эвакуирована в Екатеринбург, затем в Казань, переименована в Военную 
академию РККА. 7 авг., после взятия Казани объединенными войсками 
Народной армии и чехословаков, почти в полном преподавательском и слуша-
тельском составе перешла к белым. Продолжила работу в Екатеринбурге, затем 
в Томске и Омске; в 1919 г. была эвакуирована во Владивосток. Последний 
выпуск слушателей состоялся в 1921 г. В 1923 г. оставшаяся в России часть 
преподавателей и имущество были возвращены в Москву в состав новой со-
ветской Академии Генерального штаба РККА.

10 Взятие Казани объединенными силами Народной армии Комуча и  войск 
Отдельного Чехословацкого стрелкового корпуса произошло 7 авг. 1918 г.

11 Андогский Александр Иванович (1876–1931) —  генерал-майор. Участник 
Первой мировой войны. Принимал участие в переговорах советского прави-
тельства с Германией в Брест-Литовске и совещании по вопросам организации 
обороны от австро-германских войск. С 1917 г. экстраординарный профес-
сор Николаевской военной академии; избран начальником академии. Во главе 
академии эвакуировался в Екатеринбург, затем в Казань; после взятия горо-
да частями Народной армии и чехословаков 7 авг. 1918 г. перешел к белым. 
В сент. 1918 г. назначен помощником управляющего Военным министерством 
по снабжению с оставлением в должности ординарного профессора и началь-
ника академии. В янв. 1919 г. отчислен от должности начальника академии 
в связи с расследованием факта его сотрудничества с большевиками. В резерве 
чинов при штабе Иркутского военного округа. В июне 1919 г. 1-й генерал-
квартирмейстер с восстановлением в должностях ординарного профессора 
и начальника академии. В авг. 1919 г. первый помощник начальника штаба 
Верховного главнокомандующего. В окт. 1919 г. покинул этот пост и заведовал 
эвакуацией академии во Владивосток. В эмиграции в Китае. Умер в Харбине.
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12 Дитерихс (Дидерихс) Михаил Константинович (1874–1937) —  рус-
ский генерал-лейтенант. Участник Русско-японской и Первой мировой войн. 
Весной 1918 г. начальник штаба Отдельного Чехословацкого стрелкового 
корпуса. В начале 1919 г. руководил комиссией по расследованию убийства 
царской семьи. Один из руководителей Белого движения на востоке России. 
С янв. 1919 г. начальник штаба русских войск Западного фронта; в июне-ноябре 
главнокомандующий армиями Восточного фронта; одновременно в июле —  
командующий Сибирской армией, а в авг.-окт. начальник штаба Верховного 
главнокомандующего и военный министр правительства А. В. Колчака. 
4 ноября уволен со всех должностей. Правитель Приамурского земского края, 
«воевода Земской рати» (1922). Эмигрировал в Китай.

13 Сурин Виктор Ильич  (1875–1967) —  генерал-лейтенант. После 
Февральской революции начальник канцелярии Военного министерства 
Временного правительства, затем преподаватель Военной академии. Участник 
Белого движения на востоке России. С 23 сент. 1918 г. помощник управляюще-
го Военным министерством по снабжению. С ноября помощник военного и мор-
ского министра (по снабжению и технической части) Уфимской Директории, 
затем правительства А. В. Колчака. В начале 1920-х гг. эмигрировал в США; 
умер в Сан-Франциско.

14 Пепеляев Анатолий Николаевич (1891–1938) —  генерал-лейтенант. 
Участник Первой мировой войны. Весной 1918 г. был одним из руководи-
телей антибольшевистской подпольной организации в г. Томске. С июня 
1918 г. командир 1-го Средне-Сибирского стрелкового корпуса. В апр.-июле 
1919 г. командующий Северной группой войск Сибирской армии, с 14 июля 
1919 г. командующий 1-й армией. Вместе с братом премьер-министром 
В. Н. Пепеляевым в янв. 1920 г. арестовал на ст. Тайга главнокомандующего 
армиями Восточного фронта генерала К. В. Сахарова и выдвинул требования 
А. В. Колчаку о реорганизации внутриполитической линии и смене высшего 
военного командования. Весной 1920 г. командовал Сибирским партизанским 
отрядом из остатков 1-й армии. В эмиграции в Китае. В 1922 г. возглавил 
поход Сибирской добровольческой дружины в Якутию. В 1923 г. взят в плен 
красными. В заключении работал плотником, столяром, стекольщиком. 
Освобожден в 1936 г. В 1937 г. вновь арестован и 7 дек. 1937 г. расстрелян 
в Новосибирске.

15 Гайда Радола (Гейдль Рудольф; 1892–1948) —  чехословацкий воен-
ный и политический деятель, дивизионный генерал. Начал службу в долж-
ности фельдшера, унтер-офицера австро-венгерской армии, затем служил 
в Чехословацком корпусе, командир 2-го и 7-го чехословацких полков. Участник 
Гражданской войны в России, генерал-лейтенант. Сыграл видную роль в осво-
бождении Сибири от советской власти летом 1918 г. С сент. 1918 г. командир 
2-й чехословацкой дивизии, с окт. во главе Екатеринбургской группы войск 
Сибирской армии Западного фронта. В начале 1919 г. командующий Сибирской 
армией. В июле 1919 г. снят с поста командующего, уволен из армии и отправлен 
в Приморье для возвращения на родину. В ноябре 1919 г. поднял антиколчаков-
ский мятеж во Владивостоке. С 1920 г. в Чехословакии, на командных постах 
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в чехословацкой армии. В 1926 г. лишен военного чина и попал под следствие 
по обвинению в попытке государственного переворота и шпионаже. Осужден 
условно. Руководил чехословацкой фашистской общиной. После Второй миро-
вой войны до 1947 г. находился в заключении. Умер в Праге.

16 Оккупацию Украины по соглашению с правительством Украинской 
Народной Республики (УНР) 18 февр. 1918 г. начали германские войска, 
25 февр. —  войска Австро-Венгрии. К концу апр. 1918 г. вся территория УНР 
находилась под контролем германской и австро-венгерской армии. В апр. 
Центральная Рада УНР была разогнана, и во главе Украины германским 
командованием было поставлено марионеточное правительство во главе 
с гетманом П. П. Скоропадским, просуществовавшее до дек. 1918 г. Сохраняя 
союзническую ориентацию, руководители Добровольческой армии выступали 
с осуждением украинских властей и предполагали возможность наступле-
ния германских войск против Добровольческой армии. Кроме того, герман-
скими оккупационными властями создавались альтернативные русские 
формирования, был разгромлен киевский центр по вербовке добровольцев 
в Добровольческую армию, а направлявшимся в армию военнослужащим 
ставились препятствия в проезде через территорию Украины.

17 На территории Донского казачьего войска 18 мая 1918 г. было провоз-
глашено независимое государство Всевеликое Войско Донское во главе с ата-
маном П. Н. Красновым. Атаман придерживался активной прогерманской 
ориентации и предлагал германскому правительству помощь Донской армии 
в военных действиях против Антанты и русских белогвардейцев, а также 
экономические преимущества в обмен на признание независимости и воен-
но-техническую поддержку. Пытался создать независимый от России союз 
Дона, Кавказа, Кубани и Украины. Вел двойственную политику в отношении 
Добровольческой армии, направленную на ее ослабление.

18 Врангель Петр Николаевич (1878–1928) —  русский военный и го-
сударственный деятель, барон, генерал-лейтенант. Участник Русско-
японской и Первой мировой войн. Один из руководителей Белого движения 
на юге России. В 1918 г. поступил в Добровольческую армию; командовал 
1-й Конной дивизией, затем 1-м Конным корпусом. С янв. 1919 г. команду-
ющий Кавказской Добровольческой армией. В ноябре-дек. командующий 
Добровольческой армией. 20 дек. 1919 г. отстранен от командования из-за раз-
ногласий с главнокомандующим ВСЮР. Уехал в Константинополь. В апр. 
1920 г. избран главнокомандующим ВСЮР после отставки А. И. Деникина. 
Вступил на должность 4 апр. 11 апр. 1920 г., принял титул правителя и глав-
нокомандующего ВСЮР. Пытался сохранить армию и власть белых в Крыму. 
Реорганизовал ВСЮР в Русскую армию. Проводил либеральные социально-
экономические реформы. После поражения от Красной армии организовал 
успешную эвакуацию армии и мирного населения с полуострова. С ноябре 
1920 г. в эмиграции. Возглавил русскую военную эмиграцию; в 1924 г. создал 
Русский общевоинский союз (РОВС). Умер в Брюсселе.

19 Нокс Альфред (1870–1964) —  британский генерал. Служил в Генеральном 
штабе и Военном министерстве Великобритании. В 1911–1918 гг. британский 
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военный атташе в России. Во время Первой мировой войны находился в Рус-
ской действующей армии. В 1918 г. направлен английским правительством 
на Дальний Восток. Сыграл большую роль в установлении диктатуры адмира-
ла А. В. Колчака и ее военном строительстве. Сторонник оказания Антантой 
материальной помощи Белому движению. Ведал распределением поступаю-
щего из Великобритании снабжения для армии. Создал школу с британскими 
инструкторами для подготовки офицерского состава. В 1924–1945 гг. депутат 
британского парламента. Автор книги о Русской армии во время Первой 
мировой войны.

20 Лебедев Дмитрий Антонович (1882–1928) —  генерал-майор. Участник 
Русско-японской и Первой мировой войн. К 1917 г. офицер для поручений 
Управления генерал-квартирмейстера при Верховном главнокомандующем. 
Участник выступления генерала Л. Г. Корнилова. Находился под след-
ствием в тюрьме в г. Быхове. Бежал на Дон, принимал участие в формиро-
вании Добровольческой армии. В февр. 1918 г. в качестве представителя 
армии выехал в Сибирь. Принимал участие в государственном перевороте 
в пользу адмирала А. В. Колчака. С ноября 1918 г. начальник штаба Ставки 
Верховного главнокомандующего, одновременно в мае-авг. 1919 г. военный 
министр. В авг. 1919 г. смещен с должностей и назначен командующим от-
дельной Степной группой войск на правах командующего армией. Участник 
Сибирского Ледяного похода, с ноября командующий Уральской группой 
войск. В 1920–1922 гг. в Приморье. В эмиграции в Китае; умер в Шанхае.

21 Иванов-Ринов Павел Павлович (1869 —  после 1926) —  лейтенант. 
Участник Русско-японской и Первой мировой войн. В 1916 г. вице-губернатор 
Семиреченской области, затем исполняющий должность Ферганского гене-
рал-губернатора. Один из видных участников Белого движения на востоке 
России. Руководил вооруженным восстанием против большевиков в Омске 
и Петропавловске. В июне-сент. 1918 г. командир 2-го Степного Сибирского 
стрелкового корпуса. Войсковой атаман Сибирского казачьего войска. В сент.-
дек. 1918 г. командующий Сибирской армией, до 2 ноября управляющий 
Военным министерством Временного Сибирского правительства. В дек. 1918 г. 
помощник по военной части Верховного уполномоченного на Дальнем Востоке 
и командующего войсками Дальнего Востоке. С начала 1919 г. командующий 
войсками Приамурского Военного округа. С июля 1919 г. командир Отдельного 
Сибирского казачьего корпуса; в авг. председательствовал на Общеказачьей 
конференции в Омске. С 1920 г. в Харбине. В 1921 г. начальник штаба по-
ходного атамана казачьих войск Сибири и Урала Г. М. Семёнова в Гродеково. 
В 1922 г. начальник тыла армии (Приморье). В эмиграции в Китае. В 1925 г. 
вернулся в СССР. Войсковым правительством в зарубежье и представителями 
Сибирского казачьего войска лишен звания войскового атамана.

22 Анненков Борис Владимирович (1889–1927) —  генерал-майор. Участник 
Первой мировой войны. Участвовал в военных действиях против советской 
власти во главе партизанского отряда к западу от Омска. С середины 1917 г. 
на Семиреченском фронте; командующий Отдельной Семиреченской армией. 
С 1920 г. в эмиграции в Китае. В 1926 г. выдан советской стороне и казнен 
в августе 1927 г.
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23 Красильников Иван Николаевич  (1888–1920) —  генерал-майор. 
Участник Первой мировой войны. В 1918 г. командовал отдельным партизан-
ским отрядом, освободившим от красных Иркутск. Летом 1918 г. командир 
Отряда особого назначения. Принимал активное участие в государственном 
перевороте в Омске в ноябре 1918 г. Командовал бригадой имени есаула 
Красильникова, затем Отдельной егерской бригадой Сибирского казачьего 
войска. Принимал участие в подавление антиколчаковского партизанского 
движения в Сибири. Начальник северного «внутреннего» фронта в Енисейской 
губернии. Умер в Иркутске.

24 Постановление Временного правительства о введении земских учреж-
дений в губерниях и областях Сибири было принято 17 июня 1917 г.

25 Австро-Венгрия капитулировала 3 ноября, Германия подписала условия 
перемирия 11 ноября 1918 г. в Компьенском лесу под Парижем.

26 Французская интервенция в Одессе началась в дек. 1918 г. К концу дек. чис-
ленность французских войск составляла до 15 тыс. В янв.-февр. 1919 г. они рас-
ширили контролируемые территории, заняв Херсон и Николаев. Однако в марте 
эти города были оставлены; 4–6 апр. 1919 г. французские вой ска поспешно 
эвакуировались из Одессы; французский военный флот был выведен из Черного 
моря под влиянием требований матросов о прекращении интервенции.

27 Отдельный Чехословацкий стрелковый корпус (Чехословацкий леги-
он) —  национальное добровольческое соединение, сформированное в составе 
Русской армии во время Первой мировой войны. 15 янв. 1918 г. был подчинен 
французскому командованию; между Антантой и советским правитель-
ством было достигнуто соглашение об эвакуации корпуса в Европу с целью 
применения на Западном фронте Первой мировой войны. Весной-осенью 
1918 г. открыл военные действия против советской власти; создал условия 
для развертывания полномасштабной Гражданской войны в Сибири, на Урале 
и в Среднем Поволжье. В ноябре 1918 г. покинул фронт; части корпуса стояли 
на охране Транссибирской железнодорожной магистрали. В конце 1919 г. 
командование корпусом полностью дистанцировалось от правительства 
адмирала А. В. Колчака, поддерживало антиколчаковское повстанческое 
движение и препятствовало отступлению войск, эвакуации населения 
и имущества. Чехословацкое командование санкционировало выдачу 15 янв. 
1920 г. в Иркутске адмирала А. В. Колчака «Политическому центру». Корпус 
полностью эвакуировался из России к сент. 1920 г.

28 Жанен Морис (Пьер-Тибо-Шарль-Морис; 1862–1946) —  французский 
дивизионный генерал. Участник Первой мировой войны. С весны 1916 г. воз-
главлял чрезвычайную французскую военную миссию при Ставке Верховного 
главнокомандующего Русской армией. С ноября 1918 г. начальник француз-
ской военной миссии при правительстве адмирала А. В. Колчака, главноко-
мандующий чехословацкими войсками в России; с янв. 1919 г. представитель 
Высшего межсоюзного командования и главнокомандующий союзными 
войсками в Сибири и на Дальнем Востоке.

29 28 окт. 1918 г. была провозглашена независимость Чехословакии; 14 но-
ября начало работу Чехословацкое Революционное национальное собрание. 
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Первым президентом страны был избран профессор Т. Массарик, назначено 
правительство под руководством К. Крамаржа. Собранием была разработана 
Конституция Чехословацкой Республики, принятая в 1920 г.

30 Черчилль Уинстон (1874–1965) —  английский политический и го-
сударственный деятель. В 1917–1918 гг. министр военного снабжения, 
в 1919–1921 гг. военный министр и министр авиации Великобритании. 
Один из инициаторов и руководителей антисоветской военной интервенции 
держав Антанты.

31 Японский десант высадился во Владивостоке 5 апр. 1918 г. Поводом 
послужило убийство неизвестными лицами двух японских граждан. В июле 
1918 г. Япония официально согласилась на масштабную интервенцию против 
Советской России. К окт. 1918 г. численность японских войск достигла около 
73 тыс. чел., которые оккупировали Приморье, Приамурье и Забайкалье. 
Всего с авг. 1918 по окт. 1919 г. Япония ввела до 120 тыс. чел. Осенью 1920 г. 
японские войска покинули территорию Забайкалья, которое вскоре было за-
нято Народно-революционной армией буферной Дальневосточной Республики. 
Поддерживали белых в Приморье. В окт. 1922 г. были вынуждены эвакуиро-
ваться из Приморья, после чего последние части белых Земской рати гене-
рала М. К. Дитерихса были разгромлены Красной армией и эвакуировались 
за границу.

32 Государственное экономическое совещание —  представительный орган 
колчаковского правительства, созданный 21 ноября 1918 г. для разработки 
экстренных мероприятий в области финансов, снабжения армии и восста-
новления торгово-промышленного аппарата. На первом этапе существования 
носило характер чрезвычайного. Включало военного министра, министров 
финансов, торговли и промышленности, земледелия, продовольствия, снаб-
жения, путей сообщения, государственного контролера, представителей 
Всероссийского съезда торговли и промышленности, совета кооперативных 
съездов, частных и кооперативных банков. Председателем совещания перво-
начально был А. В. Колчак, с 9 апр. 1919 г. Г. К. Гинс. Состоялось 41 заседание 
совещания. С 19 июня 1919 г. стало консультативным органом, выражавшим 
мнение общественности по экономическим вопросам; состав был расширен 
за счет представителей земства и городских дум, ученых и преподавателей 
учебных заведений, представителей казачества и профсоюзов. В данном со-
ставе состоялось 38 заседаний, последнее 18 дек. 1919 г. в Иркутске.

33 Сукин Иван Иванович (1891–?) —  русский дипломат и государственный 
деятель. В 1917 г. служил секретарем Российского посольства в Вашингтоне. 
В янв.-ноябре 1919 г. товарищ министра иностранных дел правительства 
А. В. Колчака. В 1920 г. управляющий министерством иностранных дел 
Приамурской земской областной управы. В эмиграции в США.

34 Сазонов Сергей Дмитриевич (1860–1927) —  русский дипломат и госу-
дарственный деятель. С 1888 г. служил в заграничных посольствах и миссиях. 
В 1909–1910 гг. товарищ министра, в 1910–1916 гг. министр иностранных 
дел России. С 1917 г. посол в Великобритании. Сотрудничал с Белым дви-
жением. С конца 1918 г. управляющий отделом внешней политики Особого 
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совещания при главнокомандующем ВСЮР генерале А. И. Деникине. С 17 янв. 
1919 г. министр иностранных дел Всероссийского правительства адмирала 
А. В. Колчака, член Русского политического совещания. Умер в Ницце.

35 Алексеевский Александр Николаевич (1872–?) —  революционер, по-
литический деятель, член партии социалистов-революционеров. После уча-
стия в первой русской революции до 1917 г. находился в эмиграции. Летом 
1917 г. избран городским головой г. Благовещенска. Член Всероссийского 
учредительного собрания от партии эсеров. Осенью 1918 г. глава антиболь-
шевистского Временного Амурского правительства, в 1919 г. председатель 
Амурского областного земства. Летом 1919 г. член Государственного эконо-
мического совещания. С осени 1919 г. в Иркутске; принимал участие в работе 
Иркутского Политического центра, член Временного совета Сибирского на-
родного управления, чрезвычайной следственной комиссии, допрашивавшей 
А. В. Колчака, В. Н. Пепеляева и др. Эмигрировал в Европу.

36 Смирнов Михаил Иванович (1880–1940) —  контр-адмирал. Участник 
Первой мировой войны. В 1916 г. начальник штаба командующего Черно-
морским флотом адмирала А. В. Колчака. Сопровождал Колчака в команди-
ровку в США. В 1917–1918 гг. начальник морского отдела Русского заготови-
тельного комитета в США. В ноябре 1918 г. приехал в Омск и занял должность 
управляющего Морским министерством Омского правительства. С марта 1919 г. 
командовал Камской (с 27 авг. 1919 —  Речной боевой) флотилией. Эмигрировал.

37 Семёнов Григорий Михайлович (1890–1946) —  генерал-лейтенант, казак 
Забайкальского казачьего войска. Участник Первой мировой войны. В 1917 г. 
комиссар Временного правительства по формированию добровольческих 
бурят-монгольских частей в Забайкалье. В конце 1917 г. организовал Особый 
Маньчжурский отряд для борьбы против советской власти. Пользовался под-
держкой японского правительства; организовал Временное Забайкальское 
правительство, установил антисоветский силовой режим в Забайкалье. 
С 10 сент. 1918 г. командир 5-го Приамурского армейского корпуса Сибирской 
армии. После государственного переворота в пользу А. В. Колчака выражал 
демонстративное непризнание его власти, сопровождавшееся резкими недру-
жественными акциями; затем подчинился Верховному правителю. 9 июня 
1919 г. был избран войсковым атаманом Забайкальского казачьего войска. 
С июня 1919 г. командир 6-го Восточно-Сибирского армейского корпуса, 
с 18 июля помощник командующего войсками Приамурского края и главного 
начальника Приамурского края, с 24 дек. 1919 г. главнокомандующий всеми 
вооруженными силами Дальнего Востока и Иркутского военного округа. 4 янв. 
1920 г. указом Верховного правителя А. В. Колчака получил всю полноту 
военной и гражданской власти на всей территории Российской Восточной 
окраины. В 1921 г. эмигрировал в Китай. В 1945 г. арестован советской кон-
трразведкой в Дайрене; осужден и казнен 30 авг. 1946 г.

38 Пепеляев Виктор Николаевич (1884–1920) —  российский политик 
и государственный деятель, член конституционно-демократической партии. 
Депутат Государственной думы IV созыва. В марте-июне 1917 г. комиссар 
Временного правительства в Кронштадте. После Октябрьской революции 
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в антисоветском подполье, член «Национального центра». Летом 1918 г. 
командирован в Сибирь, участник Челябинского государственного сове-
щания. Председатель президиума Восточного отдела ЦК партии кадетов 
в дек. 1918 г. Участник государственного переворота в пользу А. В. Колчака. 
Служил в Министерстве внутренних дел колчаковского правительства на ру-
ководящих постах; с 6 мая 1919 г. управляющий министерством. 22 ноября 
1919 г. назначен председателем Совета министров с оставлением в прежней 
должности. 15 янв. 1920 г. вместе с А. В. Колчаком арестован в г. Иркутске 
представителями Политического центра. Расстрелян 7 февр. 1920 г.

39 Политический центр —  антиколчаковская нелегальная организация, 
созданная осенью 1919 г. в Иркутске Всесибирским краевым комитетом социа-
листов-революционеров, Бюро Сибирской организации РСДРП, Центральным 
комитетом объединений трудового крестьянства Сибири и Земским полити-
ческим бюро. В конце дек. 1919 г. организовал восстания, свергнувшие власть 
А. В. Колчака в Красноярске, Нижнеудинске, Черемхове, Иркутске. Произвел 
аресты А. В. Колчака, В. Н. Пепеляева и других деятелей, организовал охрану 
государственного золотого запаса. Передал власть контролировавшемуся 
большевиками Иркутскому военно-революционному комитету.

40 Войцеховский Сергей Николаевич (1883–1951) —  русский генерал-
майор, генерал чехословацкой армии. Участник Первой мировой войны. 
В 1917 г. начальник штаба 1-й чехословацкой дивизии; с февр. 1918 г. ко-
мандир 3-го чехословацкого имени Я. Жижки полка. С мая 1918 г. старший 
воинский начальник чехословацких войск в районе Челябинска; входил 
в состав Военного совета (С. Н. Войцеховский, поручик С. Чечек, капитан 
Р. Гайда) для координации действий с антибольшевистскими организациями. 
Командовал занятием чехословаками Челябинска. Командующий Западной 
группой чехословацких войск, занявшей Троицк, Златоуст, Екатеринбург. 
В окт.-дек. 1918 г. командующий Самарской группой войск Западного фронта; 
перешел с чехословацкой на русскую службу. В янв.-авг. 1919 г. командующий 
2-м Уфимским армейским корпусом, одновременно с мая по окт. командовал 
Уфимской армейской группой Западной (3-й) армии. В окт. 1919 —  янв. 1920 г. 
командующий 2-й армией Восточного фронта адмирала А. В. Колчака; в янв.-
февр. 1920 г. главнокомандующий фронтом. Вывел остатки колчаковских 
войск в Забайкалье. В февр.-апр. 1920 г. командующий войсками Российской 
Восточной окраины. С мая 1921 г. на службе в чехословацкой армии, в кото-
рой занимал крупные командные должности. С 1938 г. в отставке. Во время 
Второй мировой войны участвовал в чехословацком антифашистском подпо-
лье. В 1945 г. арестован советской контрразведкой и вывезен в СССР. Осужден 
к 10 годам заключения. Умер в заключении в Тайшете.

41 Сыровой (Сыровы) Ян (1888–1971) —  офицер австрийской армии, пору-
чик. Командир 2-го чехословацкого полка. Командовал группой чехословацких 
войск в районе южного Урала. С авг. 1918 г. командир Чехословацкого корпуса. 
Генерал-майор. До 4 февр. 1919 г. командующий войсками Западного фронта. 
В Чехословакии начальник Главного штаба, затем генеральный инспектор 
армии, в 1938 г. премьер-министр.
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42 Флеминг Питер  (1907–1971) —  английский историк, автор кни-
ги «Судьба адмирала Колчака. 1917–1920» (London: Hart-Davis, 1963). 
Переиздана в России в 2006 г.

Незабвенный патриот и подвижник.  
Памяти генерала В. О. Каппеля

Впервые: Возрождение. 1970. № 232. Печатается по этому изданию. 
С. 88–98. Подготовка текста и комментарии Н. Ю. Бринюк *.

Каппель Владимир Оскарович (1883–1920) —  русский генерал-лейте-
нант. Окончил 2-й кадетский корпус, Николаевское кавалерийское училище, 
Императорскую Николаевскую военную академию. После Февральской ре-
волюции В. О. Каппель присягнул Временному правительству и продолжил 
службу в штабе Юго-Западного фронта. По некоторым сведениям, вместе 
с главнокомандующим армиями фронта генерал-лейтенантом А. И. Деникиным 
и другими офицерами штаба он поддержал антиправительственное выступле-
ние Верховного главнокомандующего генерала от инфантерии Л. Г. Корнилова. 
Однако после неудачи «корниловского мятежа» Каппель не был аресто-
ван, а временно исполнял должность начальника Оперативного отделения 
Управления генерал-квартирмейстера штаба фронта. 1 (14) окт. 1917 г. он поки-
нул разлагавшуюся армию и к весне 1918 г. вместе с семьей проживал в Перми.

Весной 1918 г. В. О. Каппель прошел объявленную советской властью 
регистрацию «лиц» Генерального штаба и поступил на службу в Рабоче-
Крестьянскую Красную Армию (РККА). В мае-июне он занимал долж-
ность «заведывающего отделом мобилизационного управления» штаба 
Приволжского военного округа в Самаре. Служба Каппеля в РККА длилась 
не более 20 дней. Вместе с другими офицерами штаба он отказался от участия 
в Гражданской войне на стороне большевиков и немедленно после занятия 
г. Самары войсками Отдельного Чехословацкого стрелкового корпуса пере-
шел в лагерь врагов советской власти.

Каппель возглавил 1-ю Самарскую добровольческую дружину Народной 
армии сформировавшегося в Самаре правительства —  Комитета членов 
Всероссийского учредительного собрания (Комуча), с которой, последователь-
но развертываемой им при слиянии с другими добровольческими отрядами 
Среднего Поволжья и Приуралья в более крупные соединения, осуществил 
наиболее значительные военные приобретения Комуча в регионе.

В сент. 1918 г. остатки войск бывшей Народной армии поступили в распо-
ряжение Уфимской Директории, а затем Верховного правителя и Верховного 
главнокомандующего адмирала А. В. Колчака. Неординарность военно-
го дарования В. О. Каппеля отмечал А. В. Колчак: «Это один из самых 
выдающихся молодых начальников» (Допрос А. В. Колчака: Протоколы 

 * ©  Бринюк Н. Ю. «Незабвенный патриот и подвижник. Памяти генерала 
В. О. Каппеля», 2018
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Заседаний Чрезвычайной Следственной Комиссии 21 января —  6 февраля 
1920 г. // Окрест Колчака: документы и материалы. М.: Аграф, 2007. С. 465).

9 дек. 1919 г. на ст. Тайга А. В. Колчаком был смещен главнокомандую-
щий армиями Восточного фронта генерал-лейтенант К. В. Сахаров. Главное 
командование фронтом было вручено В. О. Каппелю, одновременно произ-
веденному в генерал-лейтенанты.

Сослуживцы Каппеля утверждали, что по своим убеждениям он был уме-
ренным монархистом; радикальный монархизм не вызывал у него сочувствия. 
Признавая, что ряд завоеваний революции неприкосновенен, он не пред-
решал будущего государственного устройства страны, оставляя этот вопрос 
до созыва нового представительного органа. Для победы над большевизмом, 
который он считал «аморальным и разрушительным для культурных тради-
ций России» *1, Каппель был готов сотрудничать с разными по направлению, 
но оппозиционными советской власти политическими силами. Поэтому 
он был лояльным эсеровскому Комучу, умеренным правительствам Уфимской 
директории и адмирала А. В. Колчака.

Приказом Верховного главнокомандующего от 22 июня 1919 г. В. О. Кап-
пель был награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. за вклад в борьбу с больше-
виками в период с 9 июля по 14 ноября 1918 г.

31 июля колчаковская армия отступила от Челябинска. На протяжении 
августа Волжская группа неоднократно попадала в критическое положение, од-
нако благодаря военному мастерству Каппеля продолжала удерживать фронт.

В составе 3-й армии Восточного фронта адмирала А. В. Колчака группа 
перешла за Тобол. Войска белых сосредоточились в районе г. Петропавловска, 
где были приведены в относительный порядок и пополнены. 1 сент. 1919 г. 
началось контрнаступление, оказавшееся последней масштабной операцией 
колчаковской армии. В разгаре сражения, 11 сент. В. О. Каппель был награж-
ден орденом Св. Георгия 2-й ст.

В г. Петропавловске Волжской группой в последний раз было оказано 
упорное сопротивление красным. Город несколько раз переходил из рук 
в руки. 1 ноября белые окончательно потеряли Петропавловск. Начался 
стремительный откат к столице Белой Сибири —  Омску. 14 ноября 1919 г. 
белые оставили столицу А. В. Колчака —  Омск. Утрата Омска стала началом 
Великого Сибирского Ледяного похода, пройденного армией Колчака в экс-
тремально тяжелых условиях и признанного наиболее трагическим эпизодом 
Гражданской войны на востоке России.

9 дек. 1919 г. на ст. Тайга А. В. Колчаком был смещен главнокомандую-
щий армиями Восточного фронта генерал-лейтенант К. В. Сахаров. Главное 
командование фронтом было вручено Каппелю, одновременно произведенному 
в генерал-лейтенанты. Получив командование фронтом в наиболее критиче-
ский период существования колчаковской армии, имея в своем распоряжении 
минимум средств, Каппель сумел сделать многое. Он работал над восста-

 *1 Петров С. П. Упущенные возможности: Гражданская война в восточно-евро-
пейской части России и в Сибири, 1918–1920 гг. М.: АИРО-ХХ, 2006. С. 268.
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новлением связи между штабами и войсками, укреплением дисциплины, 
повышением боеспособности.

Вскоре Каппель перенес операцию по ампутации пораженных участков 
стоп. Он был вынужден продолжить путь в санях, категорически отказавшись 
от предложений поместиться в чехословацком эшелоне. 24 янв. произошло 
резкое ухудшение состояния здоровья генерала. Своим преемником он на-
значил командующего 2-й армией генерал-лейтенанта С. Н. Войцеховского.

В. О. Каппель скончался 26 янв. 1920 г. в 17 верстах от ст. Тулун в районе 
города Иркутска. Причиной смерти стало двустороннее крупозное воспаление 
легких. Похоронен в Чите. Осенью 1920 г. его тело было перенесено в Харбин, 
а в 2007 г. прах генерала был перезахоронен в Донском монастыре в Москве.

Н. Ю. Бринюк
1 Скобелев Михаил Дмитриевич (1843–1882) —  генерал от инфанте-

рии. Участник Туркестанских походов. В 1876 г. военный губернатор и ко-
мандующий войсками Ферганской обл. Во время Русско-турецкой войны 
1877–1878 гг. командир бригады, дивизии. В 1878–1880 гг. командир корпуса. 
В 1880–1881 гг. возглавлял вторую Ахалтекинскую экспедицию.

2 Крепость Геок-Тепе (Гекдепе) была взята русскими войсками во время 
второй Ахалтекинской экспедиции под командованием генерал-лейтенанта 
М. Д. Скобелева в 1881 г. Эта экспедиция проходила без участия отца ге-
нерала В. О. Каппеля Оскара Павловича. Он находился в составе Русской 
армии в Туркестане гораздо раньше, в 1865–1866 гг.; участвовал в завоева-
нии Зачирчикского края, взятии крепостей Чардары, Ходжента, Ура-Тюбе, 
Джизака. За участие в «деле» при урочище Мурза-Арабат (Мурза-Рабат) был 
награжден солдатским Георгиевским крестом 4-й степени.

3 Дед В. О. Каппеля Петр Иванович Постольский в 1841–1845 гг. прини-
мал участие в войне на Кавказе, затем в походе в Придунайские княжества 
в 1848–1850 гг. Во время Крымской войны 1853–1856 гг. он в составе 54-го пе-
хотного Минского полка находился в Крыму, с окт. 1854 г. в осажденном 
Севастополе. За проявленные «отличное мужество и храбрость в бою с фран-
цузским отрядом» в Инкерманском сражении 24 окт. 1854 г. был награжден 
орденом Св. Георгия 4-й степени.

4 Вырыпаев Василий Осипович (1891–1977) —  русский офицер, артил-
лерист, полковник. Участник Первой мировой войны. В 1918 г. участвовал 
в работе антибольшевистского подполья в Самаре. После прихода к власти 
Комуча вступил в Народную армию, начал службу командиром батареи 
конной артиллерии в составе 1-й Добровольческой Самарской дружины под-
полковника В. О. Каппеля. До 1922 г. участвовал в Белом движении на вос-
токе России. В армии его называли «Вырыпаевым легендарным, про ко-
торого так и говорят: “Батарея Вырыпаева”, и уж все знают, кто и что это» 
(см.: [Ильин И. С.] Скитания русского офицера: Дневник Иосифа Ильина. 
1914–1920. М.: Книжница: Русский путь, 2016. С. 361). Эмигрировал в Китай, 
затем в Австралию и США. Умер в Сан-Франциско. Автор воспоминаний 
о Первой мировой и Гражданской войнах.
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5 Несмотря на действующую договоренность между советским прави-
тельством и Чехословацким национальным советом от 26 марта 1918 г. 
о частичном разоружении Чехословацкого отдельного стрелкового корпуса 
и его постепенной эвакуации через Владивосток, 25 мая Л. Д. Троцким было 
объявлено о полном разоружении и расформировании корпуса. Это привело 
к резкой эскалации напряженности, существовавшей между советской вла-
стью и чехословаками, и перерастанию ее в вооруженный конфликт. В районе 
Поволжья к концу мая 1918 г. находилась группа поручика С. Чечека в составе 
1-го имени Я. Гуса, 4-го Прокопа Великого и 1-го запасного полков общим 
количеством около 8 тыс. человек. Первые боевые столкновения произошли 
в Сердобском уезде Саратовской губернии 27 мая 1918 г. Через день была за-
нята Пенза. Продолжая движение по железной дороге, чехословацкие войска 
оставили ее. Они заключили соглашение с Сызранским советом и, мирно 
проследовав Сызрань, 31 мая с боями перешли через Александровский желез-
нодорожный мост. Заняв станции железной дороги в направлении Самары, 
4 июня чехи разбили отряды самарских рабочих под ст. Липяги. После от-
каза большевистского Самарского революционного штаба сдать город без боя 
утром 8 июня чехословаки форсировали р. Самару и, заняв железнодорожный 
мост, вступили в город. Через несколько дней они направились на восток 
в направлении Уфы для соединения с Челябинской группой полковника 
С. Н. Войцеховского.

6 Правильно: Косарев Владимир Михайлович (1881–1945) —  профес-
сиональный революционер, советский политический деятель. Член РКП(б) 
с 1898 г. Активный участник революции 1905–1907 гг. в Москве. В 1907–1910 гг. 
учился в партийных школах на Капри и в Лонжюмо. По возвращении в Россию 
арестован и сослан в Нарым. В 1916 г. призван в армию. Один из организаторов 
подпольного Военно-социалистического союза в Томске. В 1917 г. один из ру-
ководителей совета солдатских депутатов Томского гарнизона. С ноября 1917 г. 
председатель Омского совета рабочих и солдатских депутатов; весной 1918 г. 
председатель Западно-Сибирского исполкома. После свержения в Сибири 
советской власти работал членом Уральского областного комитета РКП(б), за-
тем секретарем Рогожско-Симоновского райкома партии. Делегат VIII съезда 
РКП(б). С 27 авг. 1919 г. член Сибревкома; с дек. член Сибирского областного 
бюро РКП(б), с апр. 1920 г. член Сибирского бюро ЦК РКП(б). С 1923 г. на пар-
тийной работе в Москве.

7 Добровольческая армия  —  объединение антибольшевистских 
 войск на юге России. Начала формироваться 2 (15) ноября 1917 г. в Ново-
черкасске генералом от инфантерии М. В. Алексеевым под названием 
«Алексеевская организация». Официальное название получила на рубеже 
1917–1918 гг. Первоначально имела добровольческий состав, с конца 1918 г. 
комплектовалась путем проведения мобилизаций. Участвовала в боевых 
действиях на Дону, Кубани и в Ставрополье. В янв. 1919 г. вошла в состав 
Вооруженных Сил Юга России (ВСЮР) и стала главной ударной силой 
в наступлении на Москву. Разгромлена Красной армией в окт.-дек. 1919 г. 
Остатки в янв. 1920 г. в районе Ростова-на-Дону были сведены в Отдельный 
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Добровольческий корпус. Командующие: Л. Г. Корнилов, А. И. Деникин, 
П. Н. Врангель, В. З. Май-Маевский.

8 Зайцов Арсений Александрович  (1889–1954) —  русский офицер, 
капитан. Участник Первой мировой войны и Гражданской войны на юге 
России. С 1920 г. в эмиграции. С 1928 г. преподавал на Зарубежных Высших 
военно-научных курсах генерала Н. Н. Головина. Автор трудов по военному 
искусству и военной истории. Издал книгу «1918 год. Очерки по истории 
русской гражданской войны» (Париж, 1934). Переиздана в России в 2015 г.

9 Махин Федор Евдокимович (1882–1945) —  полковник, оренбургский 
казак. Участник Первой мировой войны. К концу 1917 г. являлся начальником 
отделения Управления генерал-квартирмейстера Штаба главнокомандующего 
армиями Юго-Западного фронта. Член партии социалистов-революционеров; 
глава штаба военной организации партии. В 1918 г. по приказу ЦК поступил 
на службу в РККА: летом являлся начальником Уфимского полевого шта-
ба и командующим 2-й Красной армией. Вел нелегальную антисоветскую 
работу, и 4 июля сдал чехословацким войскам г. Уфу, перейдя на сторону 
белых. Возглавил части Народной армии Хвалынского района. Командовал 
взятием Народной армией г. Вольска. В октябре командовал русскими ча-
стями Самаро-Сызранского района, оборонял Самару. После сдачи Самары 
был командующим Поволжским фронтом, затем Бузулукским участком 
Западного фронта. С 18 окт. командующий войсками Ташкентской группы 
и начальник 1-й Оренбургской казачьей пластунской дивизии с зачислением 
по Оренбургскому войску. В дек. 1918 г. принял участие в неудавшемся за-
говоре против атамана А. И. Дутова. В начале 1919 г. выдворен за границу. 
Занимался политической и издательской деятельностью. В 1941–1945 гг. 
участник югославского движения сопротивления. Умер в Белграде.

10 Яшнов Евгений Евгеньевич (1881–1943) —  русский экономист, стати-
стик. В 1908–1912 гг. и 1914–1915 гг. служил статистиком в управлении пере-
селенческого дела в Сыр-Дарьинском районе. В 1915–1917 гг. в Управлении 
делами Особого совещания по продовольствию. В 1917–1919 гг. в Омске, затем 
во Владивостоке. Агент Экономического бюро КВЖД (1921–1935). Посетил 
Москву (1923) и Хабаровск (1927). Жил в Китае. Автор более 100 трудов 
по экономическим вопросам.

11 Уфимское государственное совещание —  совещание представителей 
антибольшевистских правительств, партий и движений, проходившее в Уфе 
8–23 сент. 1918 г. и имевшее целью образование единой всероссийской вла-
сти, решение вопросов об ее ответственности, структуре и личном составе. 
В Совещании принимало участие 170 человек. На нем присутствовали деле-
гаты от Комитета членов Всероссийского учредительного собрания (Комуч), 
Временного Сибирского правительства, Временного областного правитель-
ства Урала, казачьих войск Урала, Сибири и Средней Азии, правительства 
Туркестана, национального правительства тюрко-татар внутренней России 
и Сибири, башкирского правительства, правительства Алаш-Орды, члены 
партий эсеров, меньшевиков, социал-демократической группы «Единство», 
народных социалистов, кадетов, «Союза освобождения», Союза земств и го-
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родов, Сибирской областной думы и др. В результаты работы совещания 
было образовано Временное Всероссийское правительство —  Уфимская 
Директория из пяти членов. Разработанная совещанием программа работы 
правительства включала борьбу с советской властью, воссоединение России, 
расторжение Брестского мира и продолжение войны с германской коалицией, 
восстановление соглашений с Антантой.

12 Вологодский Петр Васильевич (1863–1925) —  российский государ-
ственный деятель. Избирался депутатом Государственной думы II созыва; 
был к близок к социалистам-революционерам, затем к прогрессистам; один 
из идеологов сибирского областничества. Служил по судебному ведомству 
и присяжным поверенным в городах Сибири. В 1917 г. член Томского губерн-
ского комиссариата Временного правительства, с июля 1917 г. старший пред-
седатель Омской судебной палаты. В 1918 г. редактор омских периодических 
изданий «Заря» и «Трудовая Сибирь». В янв. 1918 г. избран министром внеш-
них сношений Временного Сибирского правительств П. Я. Дербера. С 30 июня 
1918 г. председатель Совета министров и министр иностранных дел Временного 
Сибирского правительства. Избран в состав Уфимской Директории. С 4 но-
ября председатель правительства. С 18 ноября председатель правительства 
А. В. Колчака. Входил в состав Совета Верховного правителя. 22 ноября 
1919 г. уволен с занимаемых постов по личному прошению. Эмигрировал 
в Китай. Умер в Харбине.

13 В. О. Вырыпаев и следом за ним А. А. Федорович ошибаются: указанные 
события происходили 10 июля 1918 г. В июне, когда Самарская отдельная 
бригада В. О. Каппеля по призыву городского самоуправления Сызрани 
прибыла к городу, он уже был освобожден от советских войск сызранской 
подпольной организацией (17 июня). Самарской дружине выпала задача 
преследования отступавших красных отрядов, а затем, на протяжении не-
скольких дней, —  организация и осуществление обороны от пытавшегося 
вернуть город противника.

14 Стафиевский —  русский офицер, штабс-ротмистр. В июне 1918 г. 
в Народной армии.

15 Ошибка: в Ставрополь 15 июня из Самары были отправлены рота 
Народной армии и рота чехов, которыми город был взят без серьезного сопро-
тивления. Самарская дружина В. О. Каппеля на две недели позднее занималась 
очищением его окрестностей от красных, препятствуя им «распространяться 
на юг». 29 июня —  2 июля на правом берегу Волги были с боями заняты 
дер. Усолье, Актуши, Климовка и село Новодевичье. Войска Сенгилеевского 
фронта Г. Д. Гая были отброшены на север к Сенгилею; 5 июля велись бои 
на левом берегу в непосредственной близости от Ставрополя. Благодаря этим 
действиям попытки красных продвинуться в район Самары прекратились.

16 Операция по занятию Симбирска была проведена 17–22 июля 1918 г. 
С востока от Бугульмы на Симбирск двигались 1 и 3-й батальоны чехосло-
вацкого стрелкового Я. Гуса полка, против которых и была организована 
оборона. Части Народной армии под командованием В. О. Каппеля за 4 суток 
преодолели 140 верст, оставляя на флангах отряды Красной армии, не всту-
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пая в бой. В ночь на 22 июля каппелевцы атаковали город с юго-запада, что 
оказалось неожиданностью для его защитников. После занятия Симбирска 
войсками В. О. Каппеля по Александровскому мосту в город вошли чехослова-
ки. Результатом занятия Симбирска для Комуча стал контроль над еще одной 
мостовой переправой через Волгу, а также обладание правым берегом реки 
с расположенными на нем городами Симбирском и Сенгилеем. В распоряже-
ние Комуча попали важные стратегические объекты, такие как симбирский 
патронный завод и другие производственные предприятия.

17 Приказ Каппеля о разоружении и освобождении пленных красноармей-
цев, сдавшихся добровольно и не применивших оружие против каппелевцев, 
действовал во время рейда на Симбирск. Впоследствии эта практика была 
Каппелем продолжена, и по его предложению в середине августа командую-
щим Поволжским фронтом было обнародовано воззвание к красноармейцам 
с призывом сдаваться в плен (см.: Бринюк Н. Ю. «Сдавшимся без боя обещано 
возвращение к мирной жизни…» Поволжье, 1918 г.: к вопросу о положении 
военнопленных в Гражданской войне // Вестник Санкт-Петербургского го-
сударственного университета культуры и искусств: Научный журнал. 2013. 
№ 1 (14). С. 171–177).

18 В. О. Каппель был произведен в генералы 18 ноября 1918 г. приказом 
Верховного главнокомандующего войсками Директории генерал-лейтенанта 
В. Г. Болдырева. Это был один из последних приказов Болдырева, отказав-
шегося от своего поста после прихода к власти А. В. Колчака.

19 Аша-Балашовский завод —  чугуноплавильный завод на Урале, 
в Симском горном округе, на берегу р. Сим возле станции Аша Самаро-
Златоустовской железной дороги. С 1992 г. ОАО (ПАО) «Ашинский металлур-
гический завод». На месте бывшего заводского поселения находится г. Аша.

20 Из 20 514 нижних чинов, поступивших на укомплектование развер-
тываемого на его основе 1-го Волжского армейского корпуса В. О. Каппеля 
с февр. по апр. 1919 г., 43% были набраны из числа военнопленных. По сви-
детельству самого Каппеля, части корпуса «должны были пополняться 
самым разнообразным составом и лишь с наступлением в поход начали 
получать, что им необходимо», а в войсках по выходе на фронт имелось зна-
чительное количество людей, обучение которых длилось не более двух не-
дель (см.: Бринюк Н. Ю. Условия формирования 1-го Волжского армейского 
корпуса колчаковской армии (зима-весна 1919 г.) // Война и оружие. Новые 
исследования и материалы. Труды Седьмой Междунар. научно-практ. кон-
ференции. Ч. 1. СПб.: ВИМАИВиВС, 2016. С. 329–347).

21 Речь идет о втором издании «Большой советской энциклопедии». В тре-
тьем издании (М., 1973) имеется биографическая справка о В. О. Каппеле сле-
дующего содержания: «…Во время Гражданской войны 1918–1920 командовал 
войсками Комуча, действовавшими в июне-августе 1918 на правом берегу Волги 
в районах Сызрани, Симбирска и Казани, а затем в армии Колчака —  Волжским 
корпусом, который в мае-июне 1919 был разбит Красной Армией. В июле-окт. 
корпус Каппеля действовал в районе Челябинска и на р. Тобол. Во время отхода 
белогвардейцев на Омск возглавлял т. н. Московскую группу войск. С ноября 
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1919 г. командующий 3-й армией. В декабре 1919 был назначен Колчаком глав-
нокомандующим Восточным фронтом. Погиб при отступлении белогвардейцев 
от Иркутска. Остатки колчаковских  войск в Забайкалье и на Даль нем Востоке 
называли себя “каппелевцами”». Как видим, через 45 лет после событий оценки 
в советской печати приобрели значительно более беспристрастный характер. 
В статье имеется лишь одна неточность: В. О. Каппель умер еще на подходе 
армии к Иркутску.

А. И. Деникин

Кто спас советскую власть от гибели

Печатается по: Деникин А. И. Кто спас советскую власть от гибели. 
Париж, 1937. С. 1–16.

Деникин Антон Иванович (1872–1947) —  военный и государственный 
деятель, генерал-лейтенант; писатель и мемуарист, один из основных руко-
водителей Белого движения в годы Гражданской войны, его лидер на Юге 
России, родился в семье бывшего крепостного, сданного в рекруты, но до-
служившегося до майора. Мама А. И. Деникина, полька по национально-
сти, происходила из крестьян и потомков мелкой, разорившейся шляхты. 
Большинство современных ученых считают, что А. И. Деникин имел более 
народное происхождение, чем большинство лидеров социалистических 
партий (Б. В. Савинков, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Л. Д. Троцкий и др.). 
Выпускник «Киевского пехотного юнкерского училища», в 1899 г. окончил 
академию Генерального штаба. Участник русско-японской войны. Первый 
боевой опыт получил во время Цинхеченского сражения 19 ноября (2 дек.) 
1904 г. Одна из сопок района боя вошла в военную историю под названием 
«Деникинской» за отбитый японский натиск. Сторонник и практик насту-
пательных действий.

После войны Деникин активно публикуется в периодической печати, 
выступает против подавления инициативы, за ограничение бюрократизма 
и скорейшую модернизацию армии. Особое внимание уделял отбору офицер-
ских кадров, опыту войны с Японией, т. н. «тевтонской угрозе» и развитию 
современных видов вооружений. Перед самым началом Первой мировой 
войны был произведен в чин генерал-майора и утвержден в должности гене-
рал-квартирмейстера 8-й армии, находившейся под командованием генерала 
А. А. Брусилова.

В период Первой мировой войны зарекомендовал себя как один из наи-
более результативных боевых генералов Русской армии. Фактически создал 
легендарную 4-й стрелковую «железной» бригады (с 1915 дивизия), своео-
бразную «пожарную команду» Русской армии. В 1915 г. неожиданно отбил 
у немцев Луцк и произведен в генерал-лейтенанты. Во время «брусиловского 
прорыва» повторно взял Луцк.

Будучи человеком умеренно либеральных взглядов, Деникин в целом 
положительно отнесся к Февральской революции. Был начальником штаба 
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при только что назначенном Верховном главнокомандующем Русской армией 
генерале М. В. Алексееве. 31 мая (13 июня) 1917 г. назначен на должность 
командующего армиями Западного фронта, затем в авг. 1917 г. стал коман-
дующим Юго-Западным фронтом. За поддержку генерала Л. Г. Корнилова 
арестован и заключен в Бердичевскую тюрьму, затем переведен в Быхов.

После внезапного освобождения тайно добрался до Новочеркасска, где при-
нял участие в создании Добровольческой армии. Во время Первого Ледяного 
кубанского похода стал заместителем командующего Добровольческой армией 
Л. Г. Корнилова. После гибели последнего возглавил Добровольческую армию. 
После смерти М. В. Алексеева 25 сент. (8 окт.) 1918 г. занял пост главнокоман-
дующего Добровольческой армией, объединив в своих руках военную и граж-
данскую власть. Деникин возглавлял с 8 янв. 1919 г. «Вооруженные силы 
Юга России» (ВСЮР), созданные в результате соединения Добровольческой 
армии и армии Всевеликого войска Донского. В весной 1919 г. армии Деникина 
удалось перехватить стратегическую инициативу. Так были освобождены 
в июне-июле Харьков, Екатеринослав, Царицын и др. города. В июле 1919 г. 
деникинцы становятся врагом № 1 для советской власти. В. И. Лениным про-
возглашает крылатый лозунг: «Все на борьбу с Деникиным!». А. И. Деникин 
официально признал власть адмирала А. В. Колчака как Верховного прави-
теля России и Верховного главнокомандующего 12 (25) июня 1919 г. Вскоре 
Совет министров Омского правительства назначил Деникина заместителем 
Верховного главнокомандующего.

В государстве «царя Антона», т. е. на южнорусских территориях, контро-
лируемых ВСЮР, вся полнота власти принадлежала Деникину как глав-
нокомандующему. При нем действовало Особое совещание, исполнявшее 
функции исполнительной и законодательной власти. Будучи убежденным 
«непредрешенцем», Деникин до созыва нового Всероссийского учредитель-
ного собрания не считал себя вправе не только предопределять будущее 
государственное устройство России, но и откладывал решение многих 
конкретных политических, социальных и экономических вопросов. Общая 
позиция сводилась к лозунгам: «Великая, Единая и Неделимая Россия», 
«Борьба с большевизмом до конца», «Политические свободы», «Закон и по-
рядок» и т. д. Невыразительность политики приводила к резкой критике: 
справа монархистов, слева социалистов, а также националистическими 
и псевдонационалистическими украинскими, казачьими, кавказскими, 
прибалтийскими партиями и кругами. Также откладывалось решение ра-
бочего и земельного вопросов. Все это позволяло пропаганде большевиков 
допридумывать за деникинцев их планы: восстановление помещичьего зем-
левладения, восстановление крепостного права, геноцид нерусских народов, 
обвинение в еврейских погромах и т. д. На фоне полного провала деятельности 
агитационно-пропагандистской работы и «Освага» традиционно поднимается 
вопрос о личной ответственности Деникина.

К сожалению, Деникин не обладал чертами харизматического лидера эпохи 
революции и гражданских войн, в отличие, например, от Л. Г. Корнилова. 
Искренний русский патриот, православный человек, умеренный конституци-
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онный монархист, либеральный военный интеллигент он, как и А. В. Колчак, 
не мог и представить, что можно поступиться принципами и предать идеалы. 
Русский офицер, человек чести, А. И. Деникин не мог изменить своему слову, 
что часто не совместимо со статусом политического деятеля. Идеализм в со-
четании с высокой личной порядочностью привели к переносу решений всех 
неотложных дел и вопросов.

Деникин был инициатором Московской директивы, предусматривавшей ко-
нечной целью захват Москвы (подразумевался синхронный захват Петрограда 
армией Н. Н. Юденича). Тем не менее главный удар был нанесен большевиками 
во фланг и окончился взятием Киева. 60 тысячная петлюровская армия раз-
бежалась, а наиболее боеспособный 40-тысячный галицийский корпус пере-
шел на сторону белых. На московском направлении наибольший успех был 
достигнут 30 сент. (13 окт.) 1919 г. взятием города Орла и наступлением уже 
на Тулу. Тем не менее оторванность армии от баз снабжения, полная дезор-
ганизация тыла, провал мобилизации, восстания (в том числе Н. И. Махно), 
негласный союз большевиков с поляками и петлюровцами привели к военной 
катастрофе, разгрому ВСЮР и эвакуации из Новороссийска. При этом на-
ходившийся еще в более тяжелых условиях А. В. Колчак 9 (22) дек. 1919 г. 
постановлением Совет министров Российского правительства передал обязан-
ности Верховного правителя на главнокомандующего ВСЮР А. И. Деникина. 
В условиях массового недовольства и критики Деникин вынужден был уйти 
в отставку и 4 (17) апр. 1920 г. назначил главнокомандующим ВСЮР генерал-
лейтенанта П. Н. Врангеля и уехал в эмиграцию.

Через Константинополь и Лондон Деникин с семьей переехал в Брюссель, 
а затем в Венгрию, пока, наконец, весной 1926 г. не поселился в Париже, 
являвшемся столицей русского зарубежья. В эмиграции Деникин занимался 
общественно-политической, литературной, публицистической деятель-
ностью и историческими исследованиями. Одним из первых он написал 
историю гражданской войны с символическим названием «Очерки русской 
смуты» в пяти томах (Париж; Берлин, 1921–1926), воспоминания «Старая 
армия» (Париж, 1927), «Офицеры» (Париж, 1928), «Брест-Литовск» (Париж, 
1933); «Кто спас советскую власть от гибели?» (Париж, 1937); «Русский 
вопрос на Дальнем Востоке» (Париж, 1932); «Мировые события и русский 
вопрос» (Париж, 1932); «Международное положение России и эмиграция» 
(Париж, 1934), автобиографическую повесть «Путь русского офицера» 
(Нью-Йорк, 1953) и др.

В сент. 1932 г. во главе с Деникиным была в Париже создана организация 
«Союз добровольцев» из его сторонников и соратников. Органом союза стала 
газета «Доброволец» (Париж, 1936–1938), в которой Деникин регулярно пе-
чатался. Будучи «оборонцем», Деникин отрицательно относился к политике 
Гитлера. Выступал за необходимость поддержки Красной армии против лю-
бого иностранного агрессора, т. к. надеялся на ее перерождение и военный 
переворот, который свергнет коммунистическую диктатуру. Регулярно отка-
зывался от предложений немецких военных и политических структур в той 
или иной степени вести какую-либо совместную деятельность. После Второй 
мировой войны переехал в США, продолжал научную и публицистическую 
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антикоммунистическую деятельность. Умер в Анн-Арборе (США), в 2005 г. 
прах перенесен на кладбище Донского монастыря.

1 Деникин А. И. Очерки русской смуты. М.: Айрис-пресс, 2003. Т. V. М., 
2003. С. 571–581.

2 Пилсудский Юзеф Клеменс (1867–1935) —  польский революционер и на-
ционалист, военный, государственный и политический деятель, «Начальник 
государства» Польского, маршал Польши.

3 Галлер Иосиф (1873–1960) —  офицер в составе австро-венгерской армии, 
польский генерал. Создатель добровольческой «Армии Халлера» или «голубой 
армией», командующий польскими фронтами в т. н. освободительной войне 
1918–1920 гг. Политический противник маршала Ю. Пилсудского.

4 Кутшеба Тадеуш (1886–1947) —  бригадный генерал, капитан Гене-
рального штаба императорской и королевской армии Австро-Венгрии, гене-
рал дивизии Войска Польского Второй Республики, командующий армией 
«Познань» в оборонительной войне 1939 г. 29 ноября 1918 г. вступил в Войско 
Польское, начальник 1-го, затем 3-го отдела Генштаба. С окт. 1919 г. началь-
ник штаба 1-й пехотной дивизии легионеров. В дек. 1919 г. получил звание 
майора. Во время Советско-польской войны, с апр. 1920 г. начальник штаба 
3-й армии, с июня 1920 г. Северо-Восточного, а затем Центрального фронта.

5 Брестский мир, Брест-Литовский мирный договор —  сепаратный 
мирный договор, подписанный 3 марта 1918 г. в Брест-Литовске представи-
телями Советской России с одной стороны и Центральных держав (Германии, 
Австро-Венгрии, Османской империи и Болгарии) —  с другой. Ознаменовал 
поражение и выход России из Первой мировой войны.

6 «Линия Керзона» —  название линии, условно проведенной через 
Гродно —  Яловку —  Немиров (к северо-западу от Бреста, у с. Новоселки 
Каменецкого района) —  Брест-Литовск —  Дорогуск —  Устилуг, восточнее 
Грубешува, через Крылов (западнее-юго-западнее Нововолынска; от Немирува 
до Крылува —  по Бугу) и далее на юго-запад практически прямой линией 
(западнее Равы-Русской и Немирова, восточнее Перемышля) до Карпат 
(Средние Бескиды; включительно Устрики), которая была рекомендована 
8 дек. 1919 г. Верховным советом Антанты в качестве восточной границы 
Польши и установлена в ноте министра иностранных дел Великобритании 
лорда Керзона. Линия в основном соответствует этнографическому принципу: 
к западу от нее находились земли с преобладанием польского населения, к вос-
току —  территории с преобладанием непольского (литовского, белорусского, 
украинского) населения. Хотя историческая граница Королевства Польского 
и древнерусских княжеств проходила в среднем на 100 км западнее линии 
Керзона и более соответствовала этническому, а не религиозному расселению.

7 А. И. Деникин прямо намекает на территориальные претензии Польши.
8 Учредительное собрание (Учредилка) —  представительный орган 

в России, избранный в ноябре 1917 г. и созванный в янв. 1918 г. для опреде-
ления государственного устройства России, фактически признавший неза-
висимость Польши в этнографических границах.
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9 Бирнбаум Владимир Николаевич —  поручик, польский офицер. Ранее 
младший офицер 95-го пехотного Красноярского полка (в городе Валке). 
В 1895 г. в том же чине, адъютант 4-го батальона того же полка (в городе 
Вендене). Произведен на ваканцию в поручики 20 окт. 1895 г. В 1895 г. ушел 
в запас армейской пехоты по Рижскому уезду.

10 Мархлевский Юлиан (Юлиан-Бальтазар) Юзефович (1866–1925) —  
польский коммунист. Участвовал в организации Коминтерна и МОПРа. 
В сент.-окт. 1919 г. от имени советского правительства вел переговоры 
с представителями Ю. Пилсудского о приостановке военных действий между 
Красной армией и польскими войсками, которая позволила красным разбить 
Вооруженные силы Юга России Деникина. В 1920 г. возглавил Временный 
революционный комитет Польши в Белостоке.

11 Польский офицер капитан И. Боэрнер.
12 Карницкий Александр Станиславович (1869–1942) —  российский 

и польский военачальник, 7 янв. 1919 г. вступил в Польскую армию с чином 
бригадного генерала. С июля 1919 г. по авг. 1920 г. он был командирован 
на Юг России, где возглавлял польскую военную миссию при главнокоман-
дующем ВСЮР.

13 Честное, добросовестное приобретение.
14 Падеревский Игнаций Ян (1860–1941) —  польский пианист, компо-

зитор, государственный и общественный деятель, дипломат, прекрасный 
оратор. С янв. по дек. 1919 г. занимал пост премьер-министра и министра 
иностранных дел Польши.

15 Маккиндер Хэлфорд Джон (1861–1947) —  английский географ и геопо-
литик, член Тайного совета, основатель теории «Хартленда» С 1910 по 1922 г. 
он был членом парламента. В 1919 г. был назначен британским Верховным 
комиссаром на юге России (пост верховного комиссара в оккупированной 
странами Антанты Украине) и послан через Восточную Европу для того, 
чтобы сообщать о состоянии антибольшевистских сил, возглавляемых 
А. И. Деникиным. Эта миссия позволила давать свои рекомендации британ-
скому правительству по геополитике в Центральной Азии в духе идей, кото-
рые он опубликовал в книге Демократические идеалы и действительность. 
Участвуя в подготовке Версальского договора после завершения Первой 
мировой войны, он добился того, чтобы в договоре было закреплено появле-
ние лимитрофных государств (Польша, Румыния, Чехословакия, Эстония, 
Латвия, Литва), которые бы разделили германцев и славян.

16 Бриггс Чарльз Джеймс (1865–1941) —  британский генерал, В февр.-июне 
1919 г. возглавлял Британскую военную миссию при ВСЮР. До этого назна-
чения Бриггс никогда не был в России и не знал русского языка. Его назна-
чение, вероятно, объяснялось тем, что он имел чин генерал-лейтенанта и на-
ходился в Салониках, близко к Югу России. Ему были даны неопределенные 
инструкции поддерживать связь между генералом Деникиным и Британским 
военным министерством. Задачей миссии было сообщать о военной ситуации 
на Юге России, изучить потребности деникинской армии и наблюдать за рас-
пределением британской помощи ВСЮР.
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17 Листовский Антоний (Антон Эдуардович; 1865–1927) —  генерал-
майор Российской императорской армии, дивизионный генерал независимой 
Польши. Во время Советско-польской войны 1919–1920 гг. с 5 февр. 1919 г. 
командовал Полесской группой войск, которая 9 февр. заняла Брестскую кре-
пость. 3 июня стал командующим 9-й пехотной дивизии и Полесского фронта, 
в июле командующим Волынским фронтом. В марте 1920 г. стал командую-
щим 2-й армией, замещая заболевшего Ю. Пилсудского на месте Начальника 
государства. С 26 мая до конца июня командовал Украинским фронтом. 
До янв. 1921 г. выполнял обязанности министра обороны, в окт. 1920 г. при-
нял участие в переговорах о перемирии.

18 Бем-де-Косбан Владимир —  граф, служил вольноопределяющимся 
в 9-м Уланском полку, прапорщик 11-го Рижского драгунского полка, затем 
офицер польской службы, автор журнала «Военная быль». С начала 1919 г. 
уполномоченный польского Верховного Национального комитета при ВСЮР.

19 Карницкий Александр Станиславович (1869–1942) —  генерал-майор, 
польский генерал-поручик. Участник Русско-японской и Первой мировой 
войн. С июля 1919 г. по авг. 1920 г. он был командирован на Юг России, где 
возглавлял польскую военную миссию при главнокомандующем ВСЮР. 
Участник советско-польской войны.

20 Кутшеба Станислав (1876–1946) —  польский историк права, архео-
граф, проф. Краковского университета, как эксперт входил в состав делегаций 
на международных переговорах.

21 Тухачевский Михаил Николаевич (1893–1937) —  советский военный 
деятель, маршал СССР. Расстрелян.

22 Кароль II (1893–1953) —  король Румынии с 8 июня 1930 г. по 6 сент. 
1940 г.

23 Бек Юзеф (1894–1944) —  польский государственный деятель, министр 
иностранных дел Польши в 1932–1939 гг.

24 Фердинанд I (1865–1927) —  король Румынии из династии Гоген-
цоллернов-Зигмарингенов с 10 окт. 1914 по 20 июля 1927 г.

А. А. Лампе

Причины неудачи вооруженного выступления белых

Впервые: Русский колокол. 1929. № 6. С. 37–48; № 7. С. 38–48. 
Печатается по этому изданию.

Лампе Алексей Александрович фон (1885–1967) —  русский генерал-майор. 
Участник Белого движения, председатель РОВС, происходил из обрусевшего 
германского дворянского рода, плохо знал немецкий язык и по самосознанию 
считал себя русским. Окончил Первый кадетский корпус, Николаевское ин-
женерное училище, Николаевскую военную академию. Принимал участие 
в Русско-японской войне в составе 6-го саперного батальона. Для того чтобы 
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попасть на фронт, отказался от поступления на дополнительный курс учи-
лища, на фронте получил ранение и контузию.

С началом Первой мировой войны был назначен в штаб 18-го армейского 
корпуса, где за отличие получил Георгиевское оружие и орден Св. Владимира 
4-й степени с мечами и бантом. В 1916 г. назначен в штаб 8-й армии на долж-
ность генерал-квартирмейстера.

В 1917 г. оказался в Харькове. После оккупации города немцам А. А. фон Лам-
пе совместно с Б. А. Штейфоном и др. создал подпольную добровольческую 
организацию для переброски офицеров на Дон. Одновременно состоял в шуль-
гинской организации «Азбука» (агент «Люди»). После раскрытия офицер-
ской организации бежал в Екатеринодар. С конца 1918 г. в чине полковника, 
начальник оперативного отдела штаба Кавказской Добровольческой армии. 
Одновременно был редактором и сотрудником известных «белогвардейских» 
газет «Возрождение», «Россия» (она же «Великая Россия»), также печатался 
в «Киевлянине». С ноября 1919 г. старший адъютант (начальник оперативного 
отдела) генерал-квартирмейстера штаба Войск Киевской области. Эвакуировался 
из Одессы, был прикомандирован к военному представителю главнокомандую-
щего ВСЮР в Константинополе и близко подружился с П. Н. Врангелем. 30 мая 
1920 г. возвратился в Русскую армию в Севастополь.

В 1920 г. Лампе назначен военным агентом главнокомандующего П. Н. Вран-
геля в Дании, в следующем году —  военным представителем в Венгрии, по-
том в Германии. В дек. 1923 г. произведен П. Н. Врангелем в генерал-майоры 
и в 1924 г. стал начальником II отдела (Германия, Австрия, Венгрии и др. страны) 
РОВС. В Берлине занимался общественно-политической деятельностью. По за-
данию П. Н. Врангеля вступил в «Братство Русской Правды» С. А. Соколова-
Кречетова. Лампе был редактором знаменитого альманаха «Белое дело: Летопись 
Белой борьбы: Материалы, собранные и разработанные бароном П. Н. Врангелем, 
герцогом Г. Н. Лейхтенбергским и Светлейшим Князем А. П. Ливеном» (Берлин, 
1926–1933. № 1–7), печатавшегося в издательстве «Медный всадник», принад-
лежавшего Г. Н. Лейтенбергскому и С. А. Соколову-Кречетову. Именно Лампе 
уговорил двух последних напечатать в виде 5 и 6 томов «Записки» П. Н. Врангеля 
в 1928 г. В связи со смертью бывшего главнокомандующего А. А. Лампе был 
фактическим редактором этих мемуаров.

В конфликте А. П. Кутепова и П. Н. Врангеля в РОВС Лампе поддержал по-
следнего, что привело к прекращению финансирования II отдела. Е. К. Миллер 
возобновил деятельность отдела, просуществовавшего до 1938 г., но в 1930-е гг. 
немецкие власти стали регулярно арестовывать Лампе.

В период Второй мировой войны А. А. фон Лампе пытается вести пере-
говоры от имени белой эмиграции с властями III Рейха. Только в конце 
1944 г. немцы разрешили ему войти в состав Комитета освобождения наро-
дов России. После войны пытался спасать представителей первой и второй 
эмиграции через структуры «белого» Красного Креста, продолжал работать 
в военных эмигрантских организациях. Был заместителем председателем 
Совета Российского Зарубежного Воинства, с 1954 г. первым помощником 
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начальника РОВС, а с 1957 г. начальником РОВС, ставший к тому времени 
мемориальной организацией.

1 В 1910-е гг. на слова адмирала А. В. Колчака «Белой акации гроздья 
душистые» М. Штейнбергом был написан романс. Во время Первой миро-
вой войны появилась солдатская песня «Слыхали, деды, война началася…». 
После Революции 1917 г. песня была переработана и появились два варианта: 
«Марш Белой армии», более известный по словам «Смело мы в бой пойдем 
за Русь святую» («Слышали, деды») и рожденную от него первую советскую 
песню —  «Смело мы в бой пойдем за власть Советов». В годы Гражданской 
войны появилось несколько вариантов этой песни.

2 Алексеев Михаил Васильевич (1857–1918) —  генерал от инфантерии. 
Активный участник Белого движения в годы Гражданской войны в России, 
один из создателей и Верховный руководитель Добровольческой армии.

3 Колчак Александр Васильевич (1874–1920) —  военный и государствен-
ный деятель, русский адмирал, ученый-океанограф, полярный исследователь, 
флотоводец (1915–1917). Верховный правитель России и Верховный главно-
командующий Русской армией (ноябрь 1918 —  янв. 1920).

4 Миллер Евгений Карлович (1867–1939) —  русский генерал-лейтенант. 
Руководитель Белого движения на севере России в 1919–1920 гг., главноко-
мандующий всеми сухопутными, морскими вооруженными силами России 
(Северная армия), действующими против советской власти на Северном 
фронте, в 1930–1937 гг. председатель РОВС.

5 Юденич Николай Николаевич (1862–1933) —  генерал от инфантерии. 
Один из самых успешных военачальников Российской империи во время Первой 
мировой войны. Во время Гражданской войны в качестве «Главнокомандующего 
всеми русскими сухопутными, морскими вооруженными силами против боль-
шевиков на Северо-Западном фронте» возглавлял силы, действовавшие против 
советской власти на Северо-Западе, дойдя до Пулковских высот под Петроградом.

6 Демидов Елим (Элим) Павлович (1868–1943) —  российский дипломат 
из рода Демидовых, князь Сан-Донато, тайный советник. Посланник России 
в Греции в 1912–1917 гг. фактически до 1924 г. —  признания Грецией де-юре 
советской власти. Был почетным атташе Югославии в Греции.

7 Толстой-Милославский Лев Михайлович (1894–1977) —  штабс-ротмистр 
лейб-гвардии Уланского полка. Участник Перовой мировой и Граждан ской войн.

8 Гришин-Алмазов Алексей Николаевич (наст. фамилия —  Гришин; 
1880–1919) —  русский военный деятель, руководитель Белого движения 
в Сибири в 1918 г. Сторонник правого военного переворота против эсеров 
с опорой на антисоциалистически настроенных министров Сибирского прави-
тельства. В сент. 1918 г. А. Н. Гришин-Алмазов покинул Омск, выехав в рас-
положение Добровольческой армии Юга России. Он добрался до Екатеринодара 
и был командирован генералом А. И. Деникиным в Яссы на международные 
переговоры. В Одессе в дек. 1918 г. создал добровольческий офицерский отряд, 
выбил петлюровцев и был во главе до марта 1919 г. В апр. 1919 г. во главе военной 
делегации был послан в Сибирь, к адмиралу А. В. Колчаку, но пароход, на ко-
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тором А. Н. Гришин-Алмазов переплывал Каспийское море, был перехвачен 
большевиками. Не желая попасть в плен, А. Н. Гришин-Алмазов застрелился.

9 Газета «Россия» и ее продолжение «Великая Россия» (1918–1920; вы-
ходила в ряде городов Юга России, занятых белыми армиями), главными 
редакторами были П. Б. Струве, В. В. Шульгин, авторами —  Н. Н. Львов, 
Н. Н. Чебышев и др.

10 Астраханская армия —  оперативно-стратегическое объединение 
белогвардейских войск монархической ориентации на Дону, создаваемое 
при помощи германских оккупационных властей в июле-окт. 1918 г. Основным 
инициатором и организатором армии стал наследственный глава астрахан-
ских калмыков князь Д. Д. Тундутов —  бывший адъютант вел. кн. Николая 
Николаевича. Эта инициатива была энергично поддержана атаманом 
Всевеликого войска Донского П. Н. Красновым. Значительное финансовое уча-
стие в создании армии принимал немцы, через гетмана П. П. Скоропадского. 
Командующими были генерал-лейтенант А. А. Павлов (с 5 авг. по 27 окт. 
1918 и с 14 дек. 1918 по 3 апр. 1919) и генерал-майор В. Т. Чумаков (с 27 окт. 
по 13 дек. 1918).

11 Южная армия —  создана летом 1918 г. в Киеве союзом «Наша Родина» 
во главе с герцогом Г. Н. Лейхтенбергским и присяжным поверенным 
М. Е. Акацатовым. Армия долгое время возглавлялась начальником штаба 
генералом К. К. Шильдбахом при командовании наличными частями генера-
лом В. В. Семёновым. Возглавил же ее, уже после перехода армии в подчинение 
генерала П. Н. Краснова, генерал-адъютант Н. И. Иванов.

12 Иванов Николай Иудович (1851–1919) —  генерал-адъютант, генерал 
от артиллерии, крайний монархист, лично преданный Николаю II.

13 Дитерихс Михаил Константинович (1874–1937) —  русский генерал-
лейтенант. Участник Русско-японской, Первой мировой и Гражданской войн. 
Один из руководителей Белого движения в Сибири и на Дальнем Востоке. 
Правитель Приамурского земского края в 1922 г. 23 июля 1922 г. на Земском 
соборе во Владивостоке Дитерихс избран правителем Дальнего Востока 
и Земским воеводой —  командующим Земской ратью.

14 Точнее: Народная армия (июнь-дек. 1918) —  вооруженное формиро-
вание Комитета членов Всероссийского учредительного собрания в Самаре, 
одно из первых формирований белых войск на Востоке России во время 
Гражданской войны. Объединив отдельные небольшие антисоветские отряды 
Поволжья, Народная армия установить контроль над обширной территорией 
Поволжья и Прикамья и совместно с командованием Чехословацкого корпуса 
создать общий антисоветский фронт в Поволжье.

15 Корнилов Лавр Георгиевич (1870–1918) —  генерал от инфантерии. 
В годы Гражданской войны один из руководителей Белого движения на Юге 
России, один из организаторов и главнокомандующих Добровольческой армии.

16 Драгомиров Абрам Михайлович (1868–1955) —  генерал от кавалерии. 
Участник Первой мировой войны и Гражданской войны на стороне Белого 
движения. В Белом движении занимал пост 2-го заместителя председателя 
Особого совещания и помощника Верховного руководителя Добровольческой 
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армии, затем в период с окт. 1918 по сент. 1919 г. в должности председателя 
Особого совещания. С сент. по дек. 1919 г. командующий войсками Киевской 
области. В марте 1920 г. был председателем Военного совета, собранного 
по приказу Верховного главнокомандующего ВСЮР А. И. Деникина для из-
брания его преемника. В 1920–1924 гг. генерал для поручений при главно-
командующем Русской армии генерал-лейтенанте П. Н. Врангеле.

17 Богаевский Африкан Петрович (1872–1934) —  генерал-лейтенант, один 
из командиров Добровольческой армии и руководителей Белого движения 
на Юге России. Атаман Всевеликого войска Донского.

18 Лукомский Александр Сергеевич (1868–1939) —  генерал-лейтенант. 
Участник Первой мировой и Гражданской войн. Видный деятель Белого 
движения. Один из организаторов Добровольческой армии.

19 Казанович Борис Ильич (1871–1943) —  генерал-лейтенант. Участник 
Белого движения. В дек. 1917 г. вступил в Добровольческую армию, в соста-
ве которой участвовал в Первом Кубанском походе на должности рядового 
в Партизанском полку. В марте 1918 г. стал командиром этого полка, в конце 
этого же месяца участвовал в неудачном штурме Екатеринодара: его полк 
прорвался к центру города, однако другие добровольческие части не смогли 
поддержать этот прорыв, сам генерал Б. И. Казанович был тяжело ранен 
во время боя. Находился в госпитале, а в мае 1918 г., генералы М. В. Алексеев 
и А. И. Деникин направили его с секретной миссией в Москву —  решить 
вопросы финансирования Добровольческой армии московскими пред-
принимателями, встречался с представителями Национального центра. 
С ноября 1918 г. командир 1-го армейского корпуса в Вооруженных силах 
Юга России. С ноября 1919 командующий войсками Закаспийской области 
(«Туркестанской армии»). В янв. 1920 г. произведен в генерал-лейтенанты. 
В авг. 1920 г. стал начальником Сводной Кубанской пехотной дивизии армии 
генерала П. Н. Врангеля, участвовал в десанте генерала С. Г. Улагая на Кубань.

20 Май-Маевский Владимир Зенонович (Зиновьевич) (1867–1920) —  рус-
ский генерал-лейтенант. Участник Белого движения.

21 Флуг Василий Егорович  (1860–1955) —  генерал от инфантерии. 
Участник Китайского похода 1900–1901 гг., Русско-японской, Первой миро-
вой и Гражданской войн. Участник Белого движения. После Февральской 
революции, с 30 мая 1917 г. в резерве чинов при штабе Петроградского воен-
ного округа. После Октябрьского переворота уехал на Дон. 14 ноября 1917 г. 
прибыл в Новочеркасск и предложил свои услуги генералу М. В. Алексееву, 
формировавшему Добровольческую армию.

22 Эрдели Иван Георгиевич (1870–1939) —  генерал от кавалерии. Участник 
Первой мировой и гражданской войн. Видный деятель Белого движения 
на Юге России. Первопоходник. Один из основателей Добровольческой армии.

23 Марушевский Владимир Владимирович  (1874–1952) —  генерал-
лейтенант. Участник Белого движения. 19 ноября 1918 г. по приглашению 
английской и французской военных миссий прибыл в Архангельск, где был 
назначен командующим войсками Северной области. Одновременно был членом 
Временного правительства Северной области, генерал-губернатором, заведую-
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щим отделами внутренних дел, путей сообщения, почт и телеграфов. Руководил 
формированием «белой» Северной армии. 13 янв. 1919 г. передал обязанности 
генерал-губернатора генералу Е. К. Миллеру, оставшись командующим.

24 Мурузи Александр Александрович (1872–1954) —  князь, генерал-майор. 
Герой Первой мировой войны, участник Белого движения на Севере. В 1918 г. 
служил в Славяно-Британском легионе, в разведывательном отделе штаба 
командующего союзными силами, затем назначен командующим войсками 
Двина-форс, был главой военной цензуры, затем —  в штабе русских войск 
Северной области. В марте 1919 г. был назначен командиром 3-го Северного 
стрелкового полка, затем был начальником штаба 2-й Северной стрелковой 
бригады и командиром той же бригады. С 24 авг. 1919 г. назначен начальником 
штаба, а со 2 сент. командующим русскими войсками Железнодорожного района.

25 Сахаров Константин Вячеславович (1881–1941) —  генерал-лейте-
нант. Участник Белого движения в Сибири. Служил в войсках «Уфимской 
Директории», затем состоял в распоряжении начальника штаба Верховного 
главнокомандующего генерала В. Г. Болдырева. В янв.-мае 1919 г. был 
представителем А. И. Деникина в Ставке А. В. Колчака. С 20 мая 1919 г. 
начальник штаба Западной армии, с 22 июня 1919 г. командующий этой 
армией. Отличался крайне правыми взглядами. Энергично пытался создать 
резервы для армии, разгрузить забитую железную дорогу, но из-за недостатка 
компетентных людей и времени ему это не удалось. Один из главных ини-
циаторов и разработчиков (вместе с Д. А. Лебедевым) неудачной для белых 
Челябинской операции. С 10 окт. 1919 г. командующий Московской группой 
армий Восточного фронта, образованной из 3-й армии, Оренбургской армии 
и Степной группы, с сохранением командования 3-й армией. 4 ноября 1919 г. 
был назначен главнокомандующим армиями Восточного фронта. Неудачно 
пытался организовать оборону Омска от наступающих красных войск —  в ре-
зультате была потеряна не только белая столица, но и значительные запасы. 
Кроме того, его обвиняли в том, что накануне сдачи Новониколаевска была со-
рвана эвакуация города. Неудачи белых войск привели к падению авторитета 
К. В. Сахарова в армии, его считали одним из главных виновников поражений 
на фронте. 9 дек. 1919 г. он был арестован и смещен с должности братьями 
В. Н. и А. Н. Пепеляевыми. В тот же день войскам фронта было объявлено 
об увольнении генерала К. В. Сахарова «по болезни от занимаемой должности 
с назначением в распоряжение Верховного правителя и Верховного главноко-
мандующего». Было назначено служебное расследование его деятельности, 
отложенное до окончания Гражданской войны. Участник Великого Сибирского 
ледяного похода. Перед своей смертью генерал В. О. Каппель официально 
освободил его из-под ареста (23 янв. 1920). Во время похода Сахаров был 
назначен командующим отступающими в Забайкалье частями 3-й армии. 
В эмиграции отличался ультраправыми взглядами.

26 Гиттис Владимир Михайлович (1881–1938) —  советский военачаль-
ник, в 1917 г. полковник, командовал 148-м пехотным Каспийским полком, 
фронтами во время Гражданской войны, комкор. В февр. 1918 г вступил 
в Красную армию. С авг. 1918 г. военрук северного участка отрядов Завесы. 
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Командовал 6-й армией Северного фронта Красной армии, 8-й армией Южного 
фронта. Руководил контрнаступлением против армии генерала П. Н. Краснова, 
завершившимся ее полным поражением. Командовал Западным фронтом 
(с 22 июля 1919 по 29 апр. 1920), затем —  Кавказским фронтом.

27 Покровский Виктор Леонидович (1889–1922) —  генерал-лейтенант, во-
енный летчик. Участник Первой мировой войны. Окончил Павловское военное 
училище и Севастопольскую авиационную школу. После Октябрьского перево-
рота сформировал на Кубани 2-й Добровольческий отряд. После первоначаль-
ных успехов был вынужден оставить Екатеринодар. Назначен Кубанской радой 
командующим войсками Кубанской области и произведен в полковники, а затем 
в генерал-майоры. Командовал Кубанской армией, ушедшей в Ледовый поход, 
до ее соединения с Добровольческой армией. В Добровольческой армии коман-
дир конной бригады и дивизии. В ВСЮР командир 1-го Кубанского казачьего 
корпуса в составе Кавказской армии генерала Врангеля. За взятие Камышина 
генералом Деникиным был произведен в генерал-лейтенанты. С ноября 1919 г. 
по февр. 1920 г. командующий Кавказской армией. Генерал В. Л. Покровский 
был убит террористами 9 ноября 1922 г. в Кюстендиле (Болгария).

28 Шкуро (Шкура) Андрей Григорьевич (1887–1947) —  генерал-лейтенант 
Белой армии, кубанский казак, группенфюрер СС. Участник Первой миро-
вой и Гражданской войн. С мая 1918 г. вступил в борьбу с большевиками. 
Склонность к авантюризму и нестандартным решениям выдвинули его в пер-
вый ряд военачальников Гражданской войны. Во время Второй мировой войны 
сотрудничал с нацистской Германией. После выдачи в СССР повешен в Москве.

29 Дыбенко Павел Ефимович (1889–1938) —  революционер, авантюрист 
периода революции и Гражданской войны, советский политический и воен-
ный деятель, 1-й народный комиссар по морским делам РСФСР, командарм 
2-го ранга. Репрессирован и расстрелян.

30 Буденный Семен Михайлович (1883–1973) —  советский военачальник, 
один из первых маршалов Советского Союза, трижды Герой Советского Союза, 
кавалер Георгиевского креста всех степеней. Командующий Первой конной 
армией РККА в годы Гражданской войны, один из ключевых организаторов 
красной кавалерии.

31 Пепеляев Анатолий Николаевич (1891–1938) —  русский военачаль-
ник. Участник Первой мировой войны и Гражданской войны на Восточном 
фронте. Более всего известен взятием Перми в дек. 1918 г. и походом на Якутск 
в 1922–1923 гг. Родной брат колчаковского премьер-министра Российского 
правительства Виктора Николаевича Пепеляева.

32 Гайда Радола (Гейдль, Рудольф; 1892–1948) —  чехословацкий воена-
чальник и политический деятель. В мае 1918 г. стал одним из руководителей 
антибольшевистского выступления Чехословацкого корпуса, организатором 
восстания в городе Ново-Николаевске. Летом 1918 г. командующий чехо-
словацкими войсками восточнее Омска. 1 янв. 1919 г. поступил на службу 
в Русскую армию Верховного правителя адмирала А. В. Колчака. Весной 
1919 г. Сибирская армия под командованием Р. Гайды в ходе генерального 
наступления одержала ряд побед и вышла на ближние подступы к Казани, 
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однако из-за отступления Западной армии, которое поставило под угрозу 
фланг и тыл сибирских частей, начала поспешный отход на Восток, оставив 
Пермь и Екатеринбург. Еще в начале мая между А. В. Колчаком и Р. Гайдой 
возникли противоречия: Р. Гайда отказался выполнить приказ А. В. Колчака 
о приостановке наступления Сибирской армии на Вятку и Казань и переброске 
ее основных сил в помощь терпящей поражение Западной армии. Этот отказ 
в помощи в итоге обернулся разгромом Западной армии, выходом красных 
в тыл к сибирцам и крушением всего Восточного фронта. 7 июля 1919 г. 
Р. Гайда был отстранен от командования Сибирской армией и ненадолго 
арестован, после чего 22 авг. переведен в командный резерв Чехословацкого 
корпуса. 2 сент. 1919 г. по распоряжению Колчака Р. Гайда был уволен 
из Русской армии, лишен всех наград и генеральского чина. 17 ноября 1919 г. 
во Владивостоке возглавил подготовленный эсерами мятеж против колча-
ковской власти. Мятеж не был поддержан жителями Владивостока. Р. Гайда 
и некоторые его помощники были арестованы. По требованию союзных миссий 
Гайда был освобожден и покинул Россию.

33 Топорков Сергей Михайлович (1881–1931) —  генерал, казак, видный 
деятель Белого движения.

34 Павличенко Иван Диомидович (1889–1961) —  генерал-лейтенант. 
Участник Первой мировой войны. По возвращении с фронта на Кубань мобили-
зован в Красную армию. Командир Конного казачьего полка, но затем перешел 
с полком на сторону Добровольческой армии. В Белом движении: командир 
1-го Запорожского полка 1-й конной дивизии П. Н. Врангеля, 2-й бригады 
3-й Кубанской дивизии, 3-й Кубанской казачьей дивизии, Кабардинской 
конной дивизии в войсках ВСЮР. В Крыму командир 3-й Донской дивизии.

35 Селивачев Владимир Иванович (1868–1919) —  генерал-лейтенант 
Русской императорской армии, военспец РККА. В дек. 1918 г. призван 
в Красную армию. Сотрудник комиссии по исследованию и использованию 
опыта войны при Всероглавштабе. В 1919 г. несколько месяцев провел 
под арестом в тюрьме по обвинению в принадлежности к подпольной офи-
церской организации. В авг.-сент. 1919 г. помощник командующего Южным 
фронтом и одновременно командующий ударной группой войск. Участвовал 
в августовском наступлении против Добровольческой армии на Курпянском 
направлении, в районе Белгорода и Волчанска, при отходе на линию Короча —  
Новый Оскол и на Обоянском направлении. Умело противостоял успешному 
наступлению Добровольческой армии генерала Май-Маевского и вывел всю 
группу из окружения, сохранив от полного разгрома. Внезапно умер 17 сент. 
1919 г. По официальной версии —  от тифа, по другой —  отравлен за сочув-
ствие белым. Последовавший вскоре побег части штабных работников армии 
к генералу Деникину усиливает это подозрение.

36 Балтийский Александр Алексеевич (1870–1939) —  советский военный 
деятель, комбриг. В 1918 г. он добровольно вступил в ряды РККА. С апр. по июнь 
1918 г. руководил Высшей военной инспекцией. 12 окт. был на должности на-
чальника штаба, а 5 ноября 1918 г. на должности командующего 4-й армией. 
С марта 1919 г. находился для особых поручений при командующем Южной 
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группой армий Восточного фронта. 15 авг. 1919 г. был назначен на должность 
начальника штаба Туркестанского фронта, а 20 апр. 1920 г. на должность за-
местителя командующего войсками Заволжского военного округа.

37 Парский Дмитрий Павлович (1866–1921) —  генерал-лейтенант. 
Участник Русско-японской, Первой мировой и гражданской войн, команду-
ющий Северным фронтом Красной армии. Военный историк.

38 Сытин Павел Павлович (1870–1938) —  генерал-майор Русской император-
ской армии, советский военачальник. В дек. 1917 г. солдатским съездом избран 
командиром 18-го армейского корпуса, вместе с которым перешел на сторону 
советской власти. С марта 1918 г. военный руководитель Брянского района 
Западного участка отрядов завесы, в мае глава советской делегации для ве-
дения мирных переговоров с немцами в Харькове. С июля 1918 г. начальник 
2-й Орловской пехотной дивизии. В начале сентября того же года военный ру-
ководитель Южного участка отрядов завесы, а в сент.-окт. 1918 г. командующий 
красным Южным фронтом. В 1920–1921 гг. военный представитель при полпред-
стве РСФСР в Грузии. С окт. 1922 г. преподаватель Военной академии РККА.

39 Гутор Алексей Евгеньевич (1868–1938) —  советский военачальник, 
генерал-лейтенант. С авг. 1918 г. в РККА. С сент. 1918 г. председатель Главной 
уставной комиссии. Преподаватель Военно-Педагогических курсов. С мая 
1920 г. член Особого совещания при главнокомандующем всеми вооружен-
ными силами Республики. С авг. 1920 г. состоял для поручений при главно-
командующем по Сибири. 23 авг. 1920 г. был арестован в Омске, отправлен 
в Москву и заключен в Бутырскую тюрьму. Обвинялся в контрреволюционной 
деятельности. Решением президиума ГПУ от 11 марта 1922 г. дело было пре-
кращено за недоказанностью обвинения, и Гутор был освобожден.

40 Родзянко Александр Палович (1879–1970) —  генерал-лейтенант. Один 
из руководителей Белого движения на Северо-Западе России. С 19 июня 
и по 2 окт. 1919 г. командующий Северным корпусом, позднее переформи-
рованным в Северо-Западную армию.

41 «Легион чести», или «Русский Легион Чести» —  специальное формирова-
ние из военнослужащих Русской императорской армии, участвовавшее в Пер вой 
мировой войне в составе войск Франции. В 1919 г. Легион чести был отправлен 
в состав Добровольческой армии. Часть солдат сразу же перешла на сторону 
красных, а оставшиеся легионеры сформировали 1-й Кавказский офицерский 
полк, который до конца Гражданской войны сражался на стороне белых.

42 Энно Эмиль —  капитан французской армии, русофил. Участник 
Первой мировой войны на Румынском фронте. Возглавлял французскую се-
кретную службу на Украине. Представитель держав Антанты в Украинской 
Народной Республике в 1917 г., в Украинской Державе в ноябре 1918 г. 
Французский вице-консул в Киеве с особыми полномочиями и консул в Одессе 
в 1918–1919 гг. Один из инициаторов проведения Ясского совещания.

43 Эрлиш Жан —  лейтенант, один из представителей Франции в Сибири 
и в Екатеринодаре, хорошо владел русским языком.

44 Мартель граф Дамьен де (1878–1940) —  французский дипломат, замес-
титель Верховного комиссара Французского правительства, представитель 



664 Комментарии и примечания

Франции в Сибири в 1918–1920 гг. Участник расследования убийства царской 
семьи. В 1919 г. сторонник сепаратных переговоров Франции с большевиками. 
В 1920 г., после признания правительства П. Н. Врангеля, послан в Крым 
с верительными грамотами в статусе посланника Франции.

45 Петлюра Симон (Семен) Васильевич (1879–1926) —  украинский во-
енный и политический деятель, глава самозваной Директории Украинской 
народной республики (УНР) в 1919–1920 гг., Главный атаман войска и флота. 
30 августа (одновременно с белыми) петлюровцы заняли Киев, но уже на сле-
дующий день практически без боевых были изгнаны белыми. Командование 
ВСЮР отказалось вести переговоры с С. В. Петлюрой, и к октябрю 1919 г. 
петлюровские силы были разгромлены. Командование Галицкой армии 
в начале ноября подписало соглашение о перемирии с командованием 
Добровольческой армии и перешло на сторону деникинцев. «Акт Злуки» 
(объединения) фактически оказался денонсирован. В украинской истори-
ографии подписание этого договора называется «ноябрьской катастрофой» 
(укр. «Листопадова катастрофа»). В качестве одной из причин разрыва отно-
шений УНР и Западно-украинской народной республики (ЗУНР) называются 
переговоры С. В. Петлюры с Ю. Пилсудским, которые галичане справедливо 
расценивали как предательство. Организатор еврейских погромов, только зи-
мой 1919 г. по данным комиссии Красного Креста, во время погромов, которые 
совершали войска Директории, было убито около пятидесяти тысяч евреев. 
Личная причастность С. Петлюры к погромам доказана также еврейским 
историком С. Дубновым, выявившим только в архивах Берлина около 500 до-
кументов. С. Петлюра был убит 25 мая 1926 г. в Париже С. Шварцбардом, 
который утверждал, что убийство было исключительно актом мести за ев-
рейские погромы 1918–1920 гг. на Украине (юге России). Французским судом 
присяжных С. Шварцбард был полностью оправдан.

46 Махно (Михно) Нестор Иванович («батько Махно»; 1888–1934) —  поли-
тический и военный деятель, анархо-коммунист, организатор и руководитель 
революционного, бандитского и повстанческого движения на юге России.

47 Керенский Александр Федорович (1881–1970) —  российский поли-
тический и государственный деятель; министр-председатель Временного 
правительства.

48 Лозунг эсеров, выдвинутый после «переворота Колчака», приписыва-
ется В. М. Чернову.

49 Имеется в виду: Солодовников Б. Сибирские авантюры и генерал Гайда: 
(Из записок русского революционера). Прага: [собственное изд.], [1921]. 91 с. —  
Но автор не был членом Учредительного собрания.

50 Пепеляев Виктор Николаевич (1884–1920) —  областник, депутат 
IV Государственной думы Российской империи, с 22 ноября 1919 г. председатель 
Совета министров в Российском правительстве у Верховного правителя адмирала 
А. В. Колчака. Он оказался единственным верным адмиралу политиком и был 
вместе с Верховным правителем арестован Иркутским военно-революционным 
комитетом. 7 февр. 1920 г. В. Н. Пепеляев расстрелян вместе с А. В. Колчаком 
в устье реки Ушаковки близ ее впадения в Ангару по приказу Иркутского ВРК.
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51 Соколов Борис Федорович (1889–1979) —  врач-бактериолог, эсер. Депутат 
Учредительного собрания от Юго-Западного фронта. Защищал Зимний 
дворец в окт. 1917 г. и Всероссийское учредительное собрание в янв. 1918 г. 
В 1918 г. член Комуча, затем уехал во Францию. Вернувшись в Россию, стал 
министром просвещения в последнем составе правительства Северной области 
в Архангельске. В февр. 1920 г. высажен генералом Е. К. Миллером с ледокола 
«Минин». Арестован большевиками. Эмигрировал. Жил в Чехословакии и США.

52 Скоморохов Павел Павлович —  председатель губернской земской упра-
вы, эсер, министр без портфеля правительства Северной области в Архангельске.

53 Шрейдер Григорий Ильич (1860–1940) —  экономист, публицист, член 
ЦК партии эсеров. Летом-осенью 1917 г. городской голова Петрограда. Депутат 
Учредительного собрания от Петроградского столичного избирательного окру-
га, участник единственного заседания Учредительного собрания 5 янв. 1918 г. 
Летом 1918 г. Г. И. Шрейдер организовал в Екатеринодаре Юго-восточный 
комитет членов Учредительного собрания. Там же редактировал газеты «Сын 
отечества» и «Родная земля». В 1919 г. выслан за границу по распоряжению 
командования ВСЮР. В эмиграции сторонник центристской фракции партии 
эсеров В. М. Чернова.

54 Лагерь Русской армии П.Н. Врангеля с 1920 г. на одноименном острове 
возле города Мудрос. Первоначально были расквартированы 18 тыс. кубан-
ских казаков и юнкера Донского Атаманского военного училища, затем части 
Донского казачьего корпуса, терские и астраханские казаки. Все они в очень 
тяжелых условиях сохраняли боеспособность.

55 Кабаджа —  пригород Константинополя, место дислокации частей 
Русской армии П. Н. Врангеля, в очень тяжелых условиях сохранявших 
боеспособность.

56 Яковлев Михаил Ильич (?–1941) —  есаул, командир легендарного 
«Волчанского отряда», отличавшегося низкой дисциплиной. В эмиграции 
был издателем виленской газеты «Новая Россия». Впоследствии участвовал 
в обороне Варшавы в 1939 г. в качестве начальника штаба кавалерийской 
подразделении С. Н. Булак-Балаховича, был арестован немцами летом 1940 г. 
и погиб в Освенциме.

57 См. в наст. антологии.
58 Чаплин Георгий Ермолаевич (1886–1950) —  военный деятель, капитан 

1-го ранга. Участник Первой мировой и Гражданской войн. Один из руково-
дителей Белого движения на севере России. В ночь на 2 авг. 1918 г. возглавил 
военный переворот в Архангельске, в результате которого в городе была свер-
гнута советская власть. Стал командующим всеми морскими и сухопутными 
вооруженными силами Верховного управления Северной области. Выступал 
за решительную борьбу с большевиками, негативно относился к Верховному 
управлению, составленному из представителей социалистических партий. 
В ночь на 6 сент. 1918 г. во главе группы офицеров при поддержке губернского 
правительственного комиссара Н. А. Старцева совершил переворот, отстранив 
от власти социалистов. Однако по требованию дипломатического корпуса стран 
«Антанты» власть Верховного управления была восстановлена, Г. Е. Чаплин 
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выслан в деревню Исакогорку. С весны 1919 г. командир 4-го Северного стрел-
кового полка. С июля 1919 г. капитан 1-го ранга, командующий речными 
и озерными флотилиями Северной области, активно содействовал насту-
плению белых войск осенью 1919 г. Распорядился установить корабельные 
орудия на баржи, которые были приведены на буксирах на реку Северная 
Двина и существенно помогли наступавшим войскам. После неудач белых 
войск на фронте в начале 1920 г. был одним из руководителей их эвакуации 
из Архангельска в феврале того же года.

Л. В. Половцев

Рыцари тернового венца
<Фрагмент>

Печатается по: Половцов Л. В. Рыцари Тернового венца: Воспоминания 
Члена Госуд. думы Л. В. Половцова о 1-м Кубан. (ледяном) походе 
ген. М. В. Алек сеева, Л. Г. Корнилова и А. И. Деникина. [Прага, 1920]. 
C. 217–219. Печа тается фрагмент последнего раздела «Заключение».

Половцов (Половцев) Лев Викторович (1867–1936) —  русский обществен-
ный деятель, юрист и политик, депутат Государственной думы III и IV со-
зывов от Новгородской губернии, действительный статский советник МВД, 
создатель «Партии правового порядка» и «Конституционно-монархического 
союза». В 1909–1910 гг. Половцов был одним из лидеров партии умеренно 
правых, в янв. 1910 г. вошел в Совет Всероссийского национального союза. 
В годы Первой мировой войны критиковал курс правительства, но при этом 
не вступил в Прогрессивный блок.

Половцов был одним из организаторов Добровольческой армии, началь-
ником инженерной и хозяйственной части. Участвовал в Первом Кубанском 
(«Ледяном») походе. Редактор газеты «Старое время». В 1921 г. вошел в Русский 
совет, участвовал работе эмигрантских правоцентристских организаций. 
В 1936 г. в Уругвае. Покончил жизнь самоубийством в период тяжелой болезни.

1 Алексеев Михаил Васильевич (1857–1918) —  генерал от инфантерии, 
генерал-адъютант. Активный участник Белого движения в годы Граж-
данской войны в России, один из создателей и Верховный руководитель 
Добровольческой армии. Именем генерала Алексеева была названа Алек-
сеевская дивизия в Добровольческой армии на Дону. В Сибири имя генерала 
Алексеева носил Алексеевский гусарский полк Оренбургской армии атамана 
Дутов. Под Омском в 1919 г. была создана новая станица Алексеевская.

2 Марков Сергей Леонидович (1878–1918) —  политический деятель, гене-
рал-лейтенант, военный ученый. Один из лидеров Белого движения на Юге 
России и организаторов Добровольческой армии. Получили известность личная 
храбрость и тактическое мастерство, продемонстрированные Марковым в ходе 
боев с красными на Кубани. Погиб в бою у села Шаблиевки 12 (25) июня 1918 г. 
в начале Второго Кубанского похода. Культовый герой в среде Добровольческой 
армии, именем Маркова был назван Офицерский полк, а затем блок цветных 
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частей (марковцы). В среде всех поколений белой эмиграции образ Маркова 
имел отождествление с «рыцарем без страха и упрека».

3 Дроздовский Михаил Гордеевич (1881–1919) —  генерал-майор. Участник 
Русско-японской, Первой мировой и Гражданской войн. Один из видных орга-
низаторов и руководителей Белого движения на Юге России. М. Г. Дроздовский 
первый в истории Белого движения генерал-монархист, не скрывавший своих 
взглядов. Единственный из командиров Русской армии, сумевший сформировать 
добровольческий отряд и привести его организованной группой с фронта Первой 
мировой войны из Ясс в Новочеркасск на соединение с Добровольческой армией 
в февр.-апр. (ст. ст.) 1918 г. Начальник 3-й пехотной дивизии в Добровольческой 
армии. После смерти М. Г. Дроздовского его именем был назван созданный 
им 2-й Офицерский стрелковый полк (в дальнейшем развернутый в дивизию), 
2-й Офицерский конный полк, артиллерийская бригада и бронепоезд.

4 Перифраз названия русской былины о богатырях, которые окаменели, 
записанной поэтом Л. А. Меем в Сибири в 1840 г. и впервые опубликован-
ной в журнале «Сын отечества» (№ 17 от 29 июля 1856 г.) под заголовком 
«Предание. Отчего перевелись витязи на святой Руси. Сибирская сказка».

Н. Н. Львов

Белое движение

Впервые: Белое движение: Доклад Н. Н. Львова. Белград, 1924. Печа-
тается в сокращении по этому изданию. С. 3, 5–15.

Львов Николай Николаевич (Львов 1-й, а Львов 2-й —  его младший брат 
Владимир) (1865–1940) —  общественно-политический и государственный 
деятель, депутат I, III и IV Государственных дум, участник Белого дви-
жения, первопоходник. В 1883 г. он стал одним из учредителей Русского 
гимнастического общества. Львов учился за границей в Швейцарии, затем 
окончил юридический факультет Московского университета. В 1892–1899 гг. 
был предводителем дворянства Балашовского уезда Саратовской губернии; 
с 1899 г. председатель губернской земской управы. Одновременно редактиро-
вал журнал «Саратовская земская неделя» (1899–1901), был председателем 
Саратовской губернской ученой архивной комиссии (1901–1902) и членом 
Св. Владимирского православного братства.

Львов активный участник земского движения, член кружка «Беседа», 
выступал за созыв Земского собора. Один из создателей либерального «Союза 
освобождения», которому оказывал финансовую поддержку. Львов инициатор 
создания Союза земцев-конституционалистов (1903), с окт. 1905 г. в кадетской 
партии, член ЦК. В 1906 г. избран в I Государственную думу от Саратовской 
губернии. Занимал особую позицию, выступал против радикализма кадетов 
и даже вышел из думской фракции. Приехал после роспуска Думы в Выборг, 
убеждал думцев не принимать «Выборгское воззвание» и не предпринимать 
шагов, ведущих к разрыву с властью. В июле 1906 г. стал одним из основателей 
«Партии мирного обновления», участвовал в переговорах со П. А. Столыпиным 
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о создании кабинета с участием общественных деятелей, но отклонил его пред-
ложение стать главноуправляющим земледелием и землеустройством. 
Пропагандировал идеи неославизма, делегат Славянского съезда в июле 1908 г. 
в Праге. Затем Львов депутат III и IV Дум от Саратовской губернии. В 1912 г. 
создал партию «прогрессистов». В IV Думе с 1 июня по 15 ноября 1913 г. това-
рищ председателя Думы; входил в думскую группу «Союза 17 октября». В годы 
Первой мировой войны Львов умеренный сторонник «Прогрессивного блока».

После Февральской революции 1917 г. назначен комиссаром Временного 
комитета Государственной думы над Дирекцией императорских театров, 
одновременно председатель Всероссийского союза земельных собственни-
ков. Львов один из инициаторов созыва Совещания общественных деятелей 
(авг. 1917, Москва), член избранного на нем Совета общественных деятелей. 
Участвовал в работе Демократического совещания, член предпарламента. 
Львов представлял мирян на Поместном соборе русской православной церкви 
в 1917–1918 гг. В ноября 1917 г. Н. Н. Львов записался в Алексеевскую организа-
цию. Участник Первого Кубанского («Ледяного») похода в армейском лазарете.

В Белом движении посвятил себя агитационной и журналистской деятель-
ности, пропагандировал воссоздание Русского государства, построенного 
на национальных ценностях, в противовес большевистскому «интернацио-
налу» и «классовой борьбе». Издатель, соредактор и постоянный автор газеты 
«Великая Россия» (1918–1920). Львов член Совета государственного объеди-
нения России, созданного в сент. 1918 г. в Киеве. Эвакуирован в янв.-марте 
1920 г. из Новороссийска в Сербию. Вернулся в Крым и оставался в рядах 
армии П. Н. Врангеля до эвакуации Крыма. Был соиздателем журнала 
«Русский сборник».

В Константинополе Н. Н. Львов член российского правительства в изгна-
нии «Русского совета» (1921–1922). Затем переехал в Котор в Черногорию, 
потом во Францию. С марта 1922 г. член ЦК Русского народно-монархическо-
го союза. Львов постоянный автор парижской газеты «Возрождение», один 
из основных идеологов нового направления национально-патриотической 
мысли —  «возрожденичество». Доказывал, что Белое движение не победило 
из-за наличия в нем революционных и социалистических элементов, поме-
шавших созданию четкой государственной иерархии диктаторского типа. 
Обвинения же в реакционности из-за пассивности населения в условиях 
Гражданской войны не могли повлиять на быстро меняющуюся военную 
и политическую обстановку.

1 Имеется в виду И. А. Ильин.
2 3 авг. 1924 г. в «Республиканско-демократическом объединении» в боль-

шом зале Географического общества. См. в наст. антологии.
3 Филипп Альфонс Мумм фон Шварценштейн (1859–1924) —  барон, 

немецкий дипломат, в 1917–1918 гг. посол Германии в Украинской державе.
4 Эйхгорн Герман фон (1848–1918) —  германский государственный 

и военный деятель, прусский генерал-фельдмаршал (24 дек. 1917). После 
Октябрьской революции в России и заключения Брестского мира руководил 
оккупацией Южной Белоруссии, Малороссии и Юга России. C 31 марта 1918 г. 
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главнокомандующий группы армий «Киев». Возглавил администрацию ок-
купированных областей Украины (за исключением находящихся под управ-
лением австро-венгерской администрации частей Волынской, Подольской, 
Херсонской и Екатеринославской губерний), а также оккупированные тер-
ритории Крыма, Таганрога, и южные районы Белоруссии, Донской области, 
части Воронежской и Курской губерний. 30 июля 1918 г. был убит в Киеве 
эсером Б. М. Донским, бросившим в фельдмаршала бомбу рядом с его штаб-
квартирой на углу Екатерининской улицы и Липского переулка.

5 Бертело Анри Матиас (1861–1931) —  французский генерал. В сент. 
1916 г. был направлен во главе военной миссии в Румынию (Миссия Бертло). 
В дек. 1917 г. направил в Киев миссию во главе с бригадным генералом 
Жоржем Табуи. После выхода Румынии из войны вернулся во Францию. 
Некоторое время работал с прибывающими американскими войсками, 
а с 5 июля по 7 окт. 1918 г. командовал 5-й армией в Шампани. После успешно-
го наступления под Фессалониками, заставившего Болгарию выйти из войны 
(за день до ее окончания на Западном фронте), Румыния 10 ноября присо-
единилась к странам Антанты. А. Бертло был вновь отправлен в Румынию. 
В Бухаресте вел переговоры с генералом Д. Г. Щербачевым о предполагавшейся 
помощи белым со стороны Франции. С ноября 1918 по май 1919 г. А. Бертло 
командующий Дунайской армией, один из руководителей румынской интер-
венции в Венгрии. По начало марта 1919 г. главнокомандующий войсками 
союзников на Балканах и на Юге России.

6 дʼЭспере Луи-Феликс-Мари-Франсуа Франше (1856–1942) —  военный 
и государственный деятель Франции, маршал Франции. С 18 июня 1918 г. 
назначен главнокомандующим союзными войсками на Балканах. В марте 
1919 г. был назначен Верховным комиссаром Франции на Юге России, сменив 
генерала А. Бертело.

7 Эрдели Иван Георгиевич (1870–1939) —  генерал от кавалерии. Участник 
Первой мировой и Гражданской войн. Видный деятель Белого движения 
на Юге России. Один из основателей Добровольческой армии. В окт. 1918 г. 
командирован в Салоники для переговоров о поставках оружия и об участии 
британских и французских частей в борьбе против большевиков.

8 Фош Фердинанд (1851–1929) —  французский военный деятель, военный 
теоретик, маршал Франции. После начала Весеннего наступления 1918 г., 
масштабной операции Германской империи с целью прорыва фронта, был 
назначен главнокомандующим союзными войсками.

9 Имеется в виду Теодор Обер.
10 Имеется в виду М. М. Конради.
11 Авксентьев Николай Дмитриевич  (1878–1943) —  общественно- 

политический деятель, революционер, руководитель партии эсеров, один 
из организаторов Комитета спасения Родины и Революции, один из руко-
водителей Союза защиты Учредительного собрания. С марта 1918 г. вхо-
дил в руководство Союза возрождения России. В сент. 1918 г. был избран 
председателем Государственного совещания в Уфе и возглавил созданное 
на нем Временное Всероссийское правительство («Уфимскую Директорию»), 
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объединившее разрозненные антибольшевистские правительства России. 
В Омске в ночь на 18 ноября 1918 г. был арестован вместе с А. А. Аргуновым, 
В. М. Зензиновым и Е. Ф. Роговским и 20 ноября принудительно выслан за гра-
ницу. В эмиграции 1918–1940 гг., соредактор журнал «Современные записки».

12 Ряснянский Сергей Николаевич (1886–1976) —  полковник. Участник 
выступления ген. Л. Г. Корнилова в авг. 1917 г., заключенный в Быховеце. 
В Добровольческой армии с ноября 1917 г. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») 
похода в разведывательном отделе штаба армии. 23 мар. 1918 г. командирован 
к ген. П. Х. Попову. Начальник разведывательного (контрразведывательного) 
отдела штаба армии; с конца 1918 г. полковник, начальник штаба конной группы 
Донской армии, 24 апр. — 10 окт. 1920 г. командир Гвардейского кавалерий-
ского полка, в сент. 1920 г. командир 2-й бригады 2-й кавалерийской дивизии, 
12–14 окт. 1920 г. врио командира Гвардейского кавалерийского полка. В эми-
грации в Галлиполи, Югославии, служил в пограничной страже, 1922–1923 гг. 
преподаватель Николаевского кавалерийского училища, член Общества офице-
ров Генерального штаба. Во время Второй мировой войны служил начальником 
штаба в 1-й Русской Национальной армии. После 1945 г. в США, с 1954 г. на-
чальник Северо-Американского отдела РОВС и заместитель начальника РОВС, 
редактор «Вестника совета российского зарубежного воинства».

13 Мельников Николай Михайлович (1882–1972) —  из казаков ст. Кача-
линской Области Войска Донского. Окончил Московский университет. 
Председатель съезда мировых судей. В 1917 г. председатель Войскового Круга, 
с дек. 1917 г. товарищ председателя, а с дек. 1919 г. председатель Донского 
правительства, с марта 1920 г. председатель Южнорусского правительства, за-
менившего Особое совещание при Главкоме ВСЮР в марте 1920 г. В эмиграции 
во Франции (Париж), председатель Общеказачьего союза. В 1929–1931 гг. ре-
дактор журнала «Родимый край», в 1933–1934 гг. редактор журнала «Казак».

14 Бернацкий Михаил Владимирович (1876–1943) —  русский обще-
ственно-политический деятель, кадет, ученый-экономист. Министр финансов 
Временного правительства в 1917 г. Участник Белого движения, с мая 1918 г. 
член «Национального центра». В 1919–1920 гг. М. В. Бернацкий член Особого 
совещания при генерале А. И. Деникине, начальник управления финансов. 
С февр. 1920 г. министр финансов Южнорусского правительства. После эва-
куации Белой армии в Крым весной 1920 г. возглавил «деловой кабинет» —  
последнее правительство А. И. Деникина, потом министр финансов в пра-
вительстве барона П. Н. Врангеля в Крыму. В эмиграции жил во Франции.

15 Бурцев Владимир Львович (1862–1942) —  русский революционер, 
публицист и издатель.

16 Алексинский Григорий Алексеевич (1879–1967) —  русский революци-
онер, социал-демократ, большевик (1905–1908). После 1917 г. непримиримый 
борец с коммунизмом, в эмиграции перешел на правые позиции.

17 Скорее всего, имеется в виду: Мусин-Пушкин Владимир Влади-
мирович  (1870–1923) —  граф, русский общественно-политический дея-
тель, депутат IV Государственной думы от Московской губернии. Товарищ 
Главноуправляющего землеустройством и земледелием. После Октябрьской 
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революции участвовал в Белом движении, служил в Добровольческой армии 
и ВСЮР. В эмиграции в Югославии. Состоял товарищем председателя местного 
Русского парламентского комитета, 2-м товарищем председателя Русского совета 
при бароне Врангеле, а также товарищем председателя Союза спасения Родины.

18 Пасманик Даниил Самойлович (1869–1930) —  русский публицист 
и общественный деятель еврейского происхождения, врач, приват-доцент 
медицинского факультета Женевского университета (1899–1905), деятель 
сионистского движения, участник Белого движения, монархист.

19 Чебышев Николай Николаевич (1865–1937) —  русский судебный дея-
тель, участник Белого движения, журналист, постоянный автор парижской 
газеты «Возрождение», один из основных идеологов нового направления 
национально-патриотической мысли —  «возрожденчество».

20 Долгоруков Павел Дмитриевич (1866–1927) —  князь, русский политиче-
ский деятель, один из лидеров кадетской партии, член II Государственной думы.

21 Даватц Владимир Христианович (1883–1944) —  профессор-матема-
тик Харьковского университета, журналист, публицист, активный участник 
Белого движения, галлиполиец, подпоручик, мемуарист.

22 Имеется в виду И. А. Ильин.
23 Союз возвращения на родину —  организация, возникшая в Болгарии 

(самый крупный Союз был в Софии) в среде русских эмигрантов после из-
дания декретов ВЦИК от 3 ноября 1921 г., ВЦИК и СНК от 9 июня 1924 г. 
об амнистии участников Белого движения. Большинство из вернувшихся 
были впоследствии репрессированы.

24 Стамболийский Александр Стоименов (1879–1923) —  премьер- 
министр Болгарии в 1919–1923 гг. от Болгарского земледельческого народного 
союза (БЗНС).

В. Е. Павлов

Марковцы в боях и походах за Россию  
в освободительной войне 1917–1920 гг.

<Фрагмент>

Печатается по: Павлов В. Е. Марковцы в боях и походах за Россию 
в освободительной войне 1917–1920 годов / Составил подполковник Мар-
ковского пехот. полка В. Е. Павлов. Кн. 2: 1919–1920 гг.: Наступление 
на Москву. Отступление. Крымская эпопея. Уход за пределы Родины. 
Париж, 1964. С. 375–377 (Эпилог).

Павлов Василий Ефимович (1895–1989) —  подполковник, марковец, 
первопоходник. Участник Первой мировой и Белого движения на Юге Рос-
сии. В Первую мировую войну подпоручик 24-го пехотного Симбирского 
генерала Неверовского полка. В 1915–1917 гг. воевал на Северо-Западном 
и Юго-Западном фронтах, имел три ранения. Одним из первых вступил 
в Добровольческую армию, принимал участие в Первом Кубанском (Ледяном) 
(февр.-апр. 1918) и Втором Кубанском походах (июнь-ноября 1918) в 7-й роте 
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1-го Офицерского (Марковского) полка. 30 июня (13 июля) 1918 г. назначен 
помощником командира 7-й роты 1-го Офицерского генерала Маркова полка. 
21 июля (3 авг.) назначен командиром 7-й роты. 17 (30) ноября. В бою под де-
ревней Коноковкой был ранен и эвакуирован на излечение. В 1919 г. Павлов 
командир 5-й роты Офицерского генерала Маркова полка, затем командир 
3-го батальона в 3-м Марковском полку. С 1 (14) ноября по 21 ноября (4 дек.) 
1919 г. временно исполняющий обязанности командира полка в Русской армии.

В эмиграции Павлов был в Галлиполи в составе Марковского полка. 
С 1922 по 1925 г. он проживал в Болгарии, затем переехал во Францию. 
С 1925 г. в составе Корниловского полка во Франции. Член отделения РОВС 
в Гренобле, регулярно выступал с докладами. Активно участвовал в создании 
«новопоколенческих» организаций. Еще в Болгарии в 1925 г. Павлов вступил 
в Кружок русской молодежи. В Нормандии он возглавлял «Объединение 
русской национальной молодежи», затем в 1926 г. возглавил Кружок русской 
молодежи в Нормандии и стал председателем «Национального союза русской 
молодежи» в Гренобле, организовывал «союзные» праздники и устраивал 
устные газеты. Павлов член руководства НТСНП.

В годы Второй мировой войны нелегально посещал центры Народно-
трудового союза (НТС) в Белоруссии. Был командирован резидентом НТС 
в город Лепель (Белоруссия). Во время Второй мировой войны поддерживал 
политическое течение внутри НТС, выступавшее против сотрудничества как 
с Гитлером, так и со Сталиным.

После 1945 г. в Клиши во Франции Павлов издавал и редактировал журнал 
«Связь по цепи Марковцев». В эти годы Павлов председатель «Объединения 
марковцев» и председатель союза Георгиевских кавалеров, затем стал одним 
из руководителей РОВС. Долгие годы занимался историей Белого движения. 
Самая его знаменитая публикация —  двухтомное издание «Марковцы в боях 
и походах за Россию в освободительной войне 1917–1920 гг.» —  переиздана 
издательством «Посев» в 2001 г.

Для Павлова термин «белый» не несет политического смыла, но является 
символом чистоты и бескорыстности первых добровольцев. Белая идея — 
мечта о свободной жизни, об освобождении, т. е. отрыв от политической 
реальности, что и привело к поражению в Гражданской войне. На Павлова 
большое влияние оказало творчество И. А. Ильина.

1 Николай Николаевич (Младший) (1856–1929) —  вел. кн., первый сын 
вел. кн. Николая Николаевича (старшего), внук Николая I; генерал-адъю-
тант, генерал от кавалерии. Верховный главнокомандующий всеми сухо-
путными и морскими силами Российской империи в начале Первой мировой 
войны (1914–1915) и в мартовские дни 1917 г.; с 23 авг. 1915 г. до марта 1917 г. 
наместник Его Императорского Величества на Кавказе, главнокомандующий 
Кавказской армией и войсковой наказный атаман Кавказских казачьих 
 войск. 16 ноября 1924 г. принял общее руководство РОВС. Среди некоторых 
групп белой эмиграции считался претендентом на российский престол как 
старший по возрасту и самый известный член Династии, хотя сам никаких 
монархических притязаний не высказывал.
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2 Морозов Алексей Аполлонович (1883–1919) —  полковник лейб-гвардии 
Павловского полка, герой Первой мировой войны, участник Белого движения. 
В дек. 1917 г. командир гвардейской роты, в янв. 1918 г. командир роты в отряде 
полковника Кутепова в боях у Таганрога, затем командир офицерского взвода 
в партизанском отряде полковника Чернецова. Участвовал в 1-м Кубанском 
походе рядовым в 1-й роте Офицерского (Марковского) полка. В сент. 1918 г. 
в 4-м батальоне того же полка, с 28 сент. 1918 в Сводно-гвардейском полку. В окт. 
1918 г. командир Сводно-гвардейского полка, затем командир 15-го стрелково-
го полка в Одессе. Летом 1919 г. в марковских частях. 1 авг. 1919 г. назначен 
командиром 2-го Марковского полка, вновь сформированного в Харькове. Был 
ранен в бою под Ельцом 11 окт. 1919 г., оставил должность 15 окт. Умер от тифа 
21 ноября 1919 г. Был похоронен в усыпальнице Войскового собора Екатеринодар.

3 Образцов Дмитрий Васильевич (1895–1919) —  русский офицер, ка-
питан. Участник Первой мировой войны (студент-доброволец 14-го пехот-
ного полка, награжден 4 Георгиевскими крестами) и Белого движения 
на Юге России, полковник 2-го Марковского полка. В конце 1917 г. прибыл 
на Дон в Добровольческую армию. С 3 янв. 1918 г. был зачислен в 3-ю роту 
1-го Офицерского батальона, с 9 по 31 янв. был начальником нестроевой коман-
ды того же батальона. Участвовал в 1-м Кубанском («Ледяном») походе в составе 
Офицерского (Марковского) полка. Был ранен в бою под станицей Кореновской 
4 марта 1918 г., был ранен и остался в строю 20 апр. того же года. В июле 1918 г. 
был назначен адъютантом 1-го Офицерского (Марковского) полка. Был ранен 
20 июля 1918 в бою под Кореновской. В дек. 1918 г. в 6-й роте того же полка. 
При обороне Донбасса в начале 1919 г. вновь состоял полковым адъютантом. 
В конце февр. 1919 г. был назначен командиром 7-й роты. Произведен в капита-
ны с 14 марта 1919 г. С 7 июля 1919 г. был назначен командиром 4-го батальона 
1-го Марковского полка. С 1 авг. 1919 г. назначен помощником командира вновь 
сформированного 2-го Марковского полка. После ранения полковника Моро-
зова 11 окт. 1919 г. принял временное командование полком. Убит 2 (15) ноября 
1919 г. в бою за село Касторное. Посмертно произведен в полковники.

4 Имеется в виду расстрел А. В. Колчака 7 февр. 1920 г. в 5-м часу утра 
в устье реки Ушаковки близ ее впадения в реку Ангару по распоряжению Иркут-
ского военно-революционного комитета, возглавлявшегося большевиками.

В. М. Кравченко

Дроздовцы от Ясс до Галлиполи
<Фрагменты>

Печатается по: Кравченко В. М. Дроздовцы от Ясс до Галлиполи. Т. 2. 
Мюнхен, 1975. С. 274–285, 351–354, 358, 364.

Кравченко Владимир Михайлович (?–1976) —  штабс-капитан. Участник 
Гражданской войны, служил в Добровольческой армии, ВСЮР, Дроздовской 
артиллерийской бригаде. В эмиграции жил в Германии, где был пред-
ставителем РОВС. После 1945 г. Кравченко начальник 2-го отдела РОВС, 
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представитель журнала «Наши вести», РОВС, «Союза русских военных 
инвалидов» (ФРГ), «Русского Корпуса» и председатель «Объединения 
Дроздовцев в Западной Германии» (учреждено 7 дек. 1958 распоряжени-
ем генерал-майора В. Г. Харжевского). Умер В. М. Кравченко в Мюнхене. 
Наиболее известен как автор двухтомной книги «Дроздовцы от Ясс до Гал-
липоли» (Мюнхен, 1973–1975).

1 Марш «Алексеевского полка», «Песня Алексеевского полка», «Алек-
сеевская» (Пусть свищут пули, льется кровь…). Автор песни Новгород-Северский 
Иван Иванович (наст. имя и фамилия —  Ян Плешкевич; 1893–1967) —  полков-
ник; поэт, писатель. Родился в г. Алексеевск-на-Амуре. Учился в Механико-
техническом училище им. Александра III в Омске. Окончил также военное 
училище. Участник Первой мировой войны. Получил чин ротмистра, был 
тяжело ранен. Находясь в рядах Добровольческой армии, был второй раз ранен, 
казалось смертельно, и «отнесен в морг, но ожил и был произведен генералом 
Врангелем в полковники». Эмигрировал в 1920 г. в Константинополь. Жил 
в Болгарии, оттуда переехал в Париж, учился в 1926–1927 гг. в Богословском 
институте. Был необыкновенно плодовитым автором: написал более 30 сбор-
ников стихов и несколько книг прозы (многое осталось неопубликованным): 
«Благовестие» (Париж, 1930); «Аве Мария» (Париж, 1958); «Чудны Лики Твои, 
Пресвятая» (Париж, 1958); «Степные огни» (Мюнхен, 1964); «Матерь Божия 
Державная» (Париж, 1966); «Северное послание» (Париж, 1968) и др.

Этот же вариант приведен в издании: Пронин Д. Записки дроздовца-артил-
лериста // Пронин Д., Александровский Г., Ребиков Н. Седьмая гаубичная. 
1918–1920. Нью-Йорк: Всеславянское издательство, 1960. С. 104.

Алексеевская
Пусть свищут пули, льется кровь, 
Пусть смерть несут гранаты. 
Мы смело двинемся вперед, 
Мы —  русские солдаты.

В нас кровь отцов-богатырей, 
И дело наше право. 
Сумеем честь мы отстоять 
Иль умереть со славой.

Не плачьте матери, отцы! 
Мужайтесь жены, дети! 
За благо Родины своей 
Забудем все на свете!

Не плачь и ты, святая Русь! 
Не надо слез, не надо! 
Молись о павших и живых, 
Молитва нам награда.

Вперед же, дружно на врага, 
Вперед, полки лихие! 
Господь за нас, мы победим! 
Да здравствует Россия!
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Из «Песенника русских скаутов-разведчиков»:
Пусть свищут пули, льется кровь.  
Пусть смерть несут гранаты,  
Мы смело двинемся вперед.  
Мы —  русские солдаты!

Мужайтесь, матери, отцы,  
Терпите, жены, дети, —  
Для блага Родины своей  
Забудем все на свете.

В нас дух отцов-богатырей,  
И дело наше право, —  
Сумеем честь мы отстоять  
Иль умереть со славой.

Молись о нас, святая Русь,  
Не надо слез, не надо,  
Молись за павших и живых,  
Молитва нам награда.

Вперед же, братья, на врага!  
Вперед, полки лихие!  
Господь за нас, мы победим,  
Да здравствует Россия! 

2 Автор гимна: Кривошеев Александр Порфирьевич (1894–1975) —  штабс-
капитан, из донских казаков. Выпускник Чистопольской школы прапорщиков. 
В Добровольческой армии. Участник 1-го Кубанского похода. Прапорщик 
Корниловского ударного полка. В эмиграции во Франции, представитель 
монархических газет в Париже, после 1945 г. журнала «Часовой» и аргентин-
ской газеты «Наша страна» во Франции. Умер в 1975 г. в Нейи во Франции.

В период Гражданской войны в гимне были еще две строчки:
Мы былого не жалеем,
Царь нам не кумир.

Позднее не исполнялись из-за «поправения» участников Белого движе-
ния и преобладания монархических взглядов в среде русской эмиграции. 
Существовали также многочисленные варианты:

Пусть вокруг одно глумленье,
Клевета и гнет, —
Нас —  корниловцев, презренье
Черни не убьет.

Припев (после каждого куплета):
Вперед! На бой! Вперед! На бой!
На бой, кровавый бой!

Русь поймет, кто ей изменник,
В чем ее недуг,
И что в Быхове не пленник
Был, а верный друг.
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За Россию и свободу,
Если в бой зовут,
То корниловцы и в воду
И в огонь пойдут.

Верим мы: близка развязка
С чарами врага,
Упадет с очей повязка
У России —  да!

Загремит колоколами
Древняя Москва,
И войдут в нее рядами
Русские войска!

Последний куплет в песенной практике встречается также в такой 
редакции:

Зазвенит колоколами
Матушка Москва.
И войдут в нее рядами
Русские войска.

3 Виноградов Иван Васильевич (1895–1981) —  русский офицер, капи-
тан. Участник Первой мировой и Гражданской войны. В Добровольческой 
армии с 26 янв. 1918 г. в Дроздовском отряде; участник похода Яссы–Дон 
в составе 3-й роты Стрелкового полка. Во ВСЮР в 1-м Дроздовском пол-
ку. Он был дважды ранен в сражениях под Ростовом-на-Дону, лечился 
в госпитале. В Русской армии (в авг. 1920 штабс-капитан) адъютант Дроз-
довской дивизии до эвакуации Крыма. Галлиполиец. На 1 авг. 1922 г. 
и осенью 1925 г. в составе Дроздовского полка в Болгарии. В эмиграции 
в Чехословакии. В 1926 г. Виноградов был зачислен в Свято-Сергиевский 
Богословский институт. В монашестве архимандрит Исаакий. Арестован 
в 1945 г. в Праге отделом контрразведки «Смерш» и этапирован в тюрьму 
№ 4 города Львова. После освобождения и Карлага был 23 года настоятелем 
и благочинным Вознесенского собора в городе Елец Воронежской епархии. 
Умер 12 янв. 1981 г.

4 Туркул Антон Васильевич (1892–1957) —  генерал-майор. Участник 
Первой мировой и Гражданской войн, участник похода дроздовцев Яссы–Дон. 
Командующий Дроздовской дивизией. Член руководства РОВС, организатор 
и глава Русского Национального Союза участников войны (РНСУВ), пред-
седатель Комитета объединенных власовцев (КОВ).

5 Имеется в виду Новый Нахичеван, ныне в черте Ростова-на-Дону.
6 Деникин А. И. Кто спас советскую власть от гибели. Париж, 1937. 

См. в наст. антологии.
7 Генкин Александр Григорьевич (1901–1964) —  поручик; поэт. В Добро-

вольческой армии во 2-м Офицерском (Дроздовском) стрелковом полку; 
во ВСЮР и Русской армии до эвакуации Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 г. 
в составе Александровского военного училища во Франции. Умер 2 окт. 
1964 г. в Париже.
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8 Чернецов Василий Михайлович (1890–1918) —  полковник, донской 
казак. Участник Первой мировой и Гражданской войн. Активный участник 
Белого движения на Юге России. Командир и организатор первого белого 
партизанского отряда.

9 Петерс Евгений Борисович (1892–1922) —  полковник Дроздовского 
полка. Участник Первой мировой войны, Белого движения на Юге России.

10 Слобода Государев Байрак, при реке Лугани, Бахмутского уезда 
в 1-м бла гочинническом округе. Ныне поселок, входящий в состав Кали-
нинского района Горловки в Донецкой народной республике.

11 Иванов Петр Иванович —  капитан. Воевал в Добровольческой армии 
в отряде полковника Дроздовского; участник похода Яссы–Дон в составе 
Стрелкового полка. Убит 30 или 31 окт. 1919 г. в Дмитриеве.

12 Макаров Николай Петрович —  младший унтер-офицер. Воевал 
во ВСЮР и Русской армии в дроздовских частях до эвакуации Крыма. Гал ли-
полиец. Осенью 1925 г. в составе Дроздовского полка находился в Болгарии.

К. Н. Соколов

Правление генерала Деникина (Из воспоминаний)
<Фрагменты>

Впервые: София: Российско-болгарское книгоиздательство, 1921. 
Печатается по этому изданию. C. 100–107, 112–115, 281–290.

Соколов Константин Николаевич (1882–1927) —  юрист, общественно-
политический деятель, кадет, журналист, руководитель ОСВАГ. Выпускник 
юридического факультета Санкт-Петербургского университета, магистр 
государственного права, приват-доцент Санкт-Петербургского университета, 
профессор Петроградского университета. Соколов был известным ученым-
правоведом, специалист в области государственного права России и Западной 
Европы, самоуправления, истории развития и теории парламентаризма. Стал 
одним из лидеров партии Народной свободы, заведующий иностранным от-
делом кадетской газеты «Речь» (1912–1913), затем член Петроградского отдела 
Всероссийского союза городов.

После Октябрьской революции был сторонником активной борьбы с больше-
виками, предлагал использовать против них созыв Учредительного собрания. 
Выступал в Петрограде на митингах, читал лекции, редактировал «Речь» до мая 
1918 г., когда газета была запрещена большевиками за «государственную изме-
ну», затем уехал с семьей в Крым, оттуда в Тамань, в августе в Екатеринодар. 
В Добровольческой армии и ВСЮР; с марта Соколов (с 11 марта 1919) начальник 
Осведомительного агентства (ОСВАГа). После новороссийской катастрофы 
эвакуирован в начале 1920 г. из Новороссийска в Константинополь, затем жил 
на о. Лемнос и в Сербии. В эмиграции обосновался в Болгарии, где стал профес-
сором Софийского университета по кафедре государственного права. В Софии 
был членом временного правления русской академической группы, председатель 
Общества русских литераторов и журналистов в Болгарии до своей смерти в 1927 г.
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Публикуемые фрагменты из главной книги Соколова эмигрантского перио-
да —  это своеобразная попытка оправдать ОСВАГ и политику А. И. Деникина 
в условиях резкой критики в русском зарубежье. Соколов незаметно для себя 
показывает, как сын крепостного крестьянина, провинциальный армейский 
полковник, неудачник, в котором не было ничего демонического, становится 
на века «благородным рыцаря Прекрасной Дамы —  Великой, Единой России» 
(Соколов К. Н. Правление генерала Деникина (Из воспоминаний). С. 290).

1 ОСВАГ (Осведомительное агентство) —  информационно-пропаган-
дистский орган Добровольческой армии (в дальнейшем —  Вооруженные 
силы Юга России (ВСЮР)), наделенный монополией на предоставление 
информации о действиях официальных структур Белого Юга и распростра-
нение информации для печати на территориях, подконтрольных его власти 
(формально с лета 1918 г.). Одновременно ОСВАГ должен был заниматься 
разведкой и контрразведкой. Аналог в армии А. В. Колчака ОСВЕДВЕРХ 
(Осведомительный отдел при штабе Верховного главнокомандующего). 
ОСВАГ появился как Осведомительное агентство при дипломатическом 
отделе при генерале М. В. Алексееве. Потом его реорганизовали как про-
пагандистский отдел при Особом совещании. С февр. 1919 г. он получил 
название «Отдел пропаганды при правительстве Вооруженных сил Юга 
России», но название ОСВАГ применялось с начала и до конца существо-
вания данного госоргана.

Главное управление ОСВАГа помещалось в Ростове-на-Дону. В зани-
маемых Белой армией населенных пунктах (самые крупные —  в Одессе, 
Харькове и др., всего 232 пункта и подпункта) открывались отделения, 
пункты и подпункты. ОСВАГ состоял из нескольких частей —  информаци-
онной, агитационной, организационной, литературно-публицистической, 
художественно-агитационной, технической и общей. Структуры дублировали 
друг друга. В период расцвета в центральном аппарате ОСВАГа работало 
255 человек, общая численность сотрудников составляла по разным данным 
от 8,5 до 10 тысяч человек. Руководителями ОСВАГа были деятели кадет-
ской партии или им симпатизировавшие: физиолог доктор С. С. Чахотин 
(будущий идеолог сменовеховства), донской миллионер и общественный 
деятель Н. Е. Парамонов (с янв. 1919), профессор К. Н. Соколов (с 11 марта 
1919). Большинство пропагандистов ОСВАГа правые монархисты, хотя 
в его деятельности принимали участие выдающиеся представители русской 
интеллигенции —  художники И. Я. Билибин, Е. Е. Лансере, писатели и поэты 
И. А. Бунин, Е. Н. Чириков, С. А. Соколов-Кречетов, И. Ф. Наживин, филосо-
фы и публицисты, князь Е. Н. Трубецкой, П. Б. Струве; Н. Н. Львов и мн. др.

Основным недостатком ОСВАГа была бессистемность работы и невозмож-
ность найти общий язык с другими государственными органами, в том числе 
с Донским отделом осведомления. Подчас идеи, провозглашаемые различ-
ными пропагандистскими структурами белых, противоречили друг другу. 
Сотрудники ОСВАГа не сумели четко сформулировать и донести до народа 
идеологию Белого движения. Из «непредрешенчества» вся агитационно-про-
пагандистская работа сводилась к критике большевиков, без созидательных 
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предложений. Преобладали абстрактные лозунги, малопонятные для рабочих 
и крестьян, или откровенный лубок, смешивший интеллигенцию.

ОСВАГ издавал газеты, журналы, плакаты, брошюры и листовки. 
Для освещения текущих событий на фронте и в тылу проводились фото- 
и киносъемка. Имелось лекторское бюро, были созданы театры. Для передачи 
информации, кроме обычного телеграфа, использовались установленные 
союзниками в Гурьеве, Таганроге, Новороссийске, Николаеве и Севастополе 
радиостанции мощностью до 35 кВт.

Руководство Добровольческой армии и ВСЮР делало большие ставки 
на ОСВАГ и выделяло на его нужды крупные суммы. Проводились попыт-
ки установления культа белых военных Л. Г. Корнилова, М. В. Алексеева, 
С. Л. Маркова, М. Г. Дроздовского и др. Их именами называли хутора, 
бронепоезда, госпитали и гимназии. Портреты деятелей Белого движения 
выставлялись в витринах и канцеляриях, в книжных магазинах продава-
лись многочисленные жизнеописания. Также шла кампания по героизации 
так называемых «цветных» полков —  дроздовцев, марковцев, алексеевцев 
и корниловцев. Еще хуже были результаты попыток создания массовых 
культов живых лидеров Белого движения —  А. В. Колчака, А. И. Деникина, 
Н. Н. Юденича, П. Н. Врангеля, А. Г. Шкуро и др. Все эти мероприятия при-
несли результаты только позднее в среде белой эмиграции.

Практически ни одна агитационно-пропагандистская кампания ОСВАГа 
не дала зримых результатов, за исключением проекта «национализации 
женщин» коммунистами.

ОСВАГ был ликвидирован П. Н. Врангелем в марте 1920 г.
2 Колокольцев (Колокольцов) Василий Григорьевич (1867–1934) —  обще-

ственно-политический деятель, статский советник, меценат, председатель 
Волчанской земской управы, был крестным отцом (заочным) цесаревича 
Алексея. Во время Гражданской войны в 1918 г. министр земледелия прави-
тельства гетмана П. П. Скоропадского. Возглавлял Управление земледелия 
Особого совещания при А. И. Деникине до июля 1919 г. В эмиграции жил 
во Франции. Покончил жизнь самоубийством в Париже в 1934 г.

3 Энгельгардт Борис Александрович (1877–1962) —  военный и поли-
тический деятель, первый революционный комендант Петрограда во время 
Февральской революции. Во ВСЮР с 18 марта 1919 г. в должности помощника 
управляющего отделом пропаганды ОСВАГа. Летом 1919 г. в штабе войск Юго-
Западного края (Одесса), с дек. 1919 г. начальник того же отдела пропаганды.

4 Лукомский Александр Сергеевич (1868–1939) —  генерал-лейтенант. 
Участник Первой мировой и Гражданской войн. Один из организаторов 
Добровольческой армии. С сент. 1918 г. помощник главнокомандующего 
А. И. Деникина и начальник Военного и Морского управления. С окт. 1918 г. 
состоял председателем Особого совещания при главнокомандующем ВСЮР, 
с 30 дек. 1919 г. глава правительства при главнокомандующем ВСЮР. По своим 
политическим взглядам был умеренным монархистом.

5 Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870–1920) —  русский полити-
ческий деятель правых консервативных взглядов, монархист, черносотенец.
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6 «Благовест: журнал русской монархической народно-государственной 
мысли» (Ростове-на-Дону, дек. 1919, вышел один номер) один из самых правых 
журналов «Белой России», под редакцией В. М. Пуришкевича.

7 Федоров Михаил Михайлович (1858–1949) —  общественно-политический 
деятель, управляющий министерством торговли и промышленности (1906). 
Один из первых общественных деятелей, присоединившихся к Белому дви-
жению. В 1917–1918 гг. член Совета общественных деятелей в Новочеркасске 
и Донского гражданского совета. Затем переехал в Москву, входил в состав 
Правого центра, вышел из него вместе с другими либеральными полити-
ками из-за неприятия ориентации на Германию и в мае 1918 г. стал одним 
из руководителей Национального центра, организовал его отделение в Киеве, 
участвовал в Ясском совещании с представителями стран Антанты. В 1919 г. 
член Особого совещания при главнокомандующем Вооруженными силами 
Юга России А. И. Деникине. В эмиграции во Франции, один из руководителей 
политической организации «Борьба за Россию», соредактор одноименного 
журнала.

8 Случайный шрифт (аналог устной случайной речи), т. е. был использован 
по случаю события, а не подобран заранее.

9 Львов Георгий Евгеньевич (1861–1925) —  общественно-политический 
деятель. Во время Февральской революции стал главой Временного прави-
тельства до 7 (20) июля 1917 г.

10 Керенский Александр Федорович (1881–1970) —  общественно-полити-
ческий деятель; первый социалист-министр в России, затем министр-пред-
седатель Временного правительства с 7 (20) июля до 25 окт. (7 ноября) 1917 г.

Б. А. Штейфон

Кризис добровольчества
<Фрагменты>

Впервые: Штейфон Б. А. Кризис добровольчества. Белград, 1928. 
Печатается по этому изданию. С. 3–4, 130–131.

Штейфон Борис Александрович (1881–1945) —  генерал-лейтенант, мо-
нархист-легитимист, коллаборант.

Б. А. Штейфон родился в Харькове, его отец был крещеным евреем, поз-
же ставшим купцом 3-й гильдии, а мать —  дочь русского дьякона. Окончил 
харьковское реальное училище, Чугуевское пехотное юнкерское училище, 
Николаевскую военную академию (по 1-му разряду). Штейфон был участни-
ком Русско-японской войны. Награжден за храбрость орденом св. Владимира. 
В Первую мировую войну воевал на Кавказском фронте, дослужился до звания 
полковника. Принимал активное участие в штурме Эрзерума в янв. 1916 г. 
и был пожалован Георгиевским оружием.

После Октябрьской революции в дек. 1917 г. Штейфон вступил в Добро-
вольческую армию. Участвовал в 1-м Кубанском (Ледяном) походе, ле-
том 1918 г. приехал в Харьков, где организовал центр вербовки офицеров 
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в Добровольческую армию. В Добровольческой армии с апр. 1919 г. начальник 
штаба 3-й пехотной дивизии; с июля командир 13-го пехотного Белозерского 
полка; с сент. начальник 4-й пехотной дивизии; с ноября начальник штаба 
Полтавского отряда. Штейфон участник Бредовского похода и прорыва 
в Польшу в составе Русской Добровольческой армии генерала Бредова (на-
чальник штаба отряда в янв.-авг. 1920). Вернулся из Польши в Крым в Русскую 
армию генерала П. Н. Врангеля в сент. 1920 г.

После эвакуации из Крыма Штейфон назначен А. П. Кутеповым комен-
дантом лагеря в Галлиполи, затем переехал в Болгарию, откуда в 1922 г. был 
выслан правительством А. Стамболийского в Королевство сербов, хорватов 
и словенцев. В Югославии Штейфон был членом Союза участников войны, 
«Общества офицеров Генерального штаба», затем «Корпуса Императорских 
Армии и Флота» (КИАФ) за что еще П. Н. Врангелем был исключен из рядов 
РОВС. В эмиграции Штейфон стал известным исследователем, доктором во-
енных наук, профессором, публиковал работы по истории военного искусства 
и занимался преподавательской деятельностью.

В 1941 г. после оккупации Югославии немцами был приглашен генералом 
М. Ф. Скородумовым занять пост начальника штаба Русского охранного кор-
пуса. После ареста Скородумова немцами принял командование корпусом. 
Под его командованием корпус боролся с югославскими партизанами Тито, 
а затем и с регулярными частями Красной армии после ее вступления в конце 
1944 г. на Балканы. Умер при загадочных обстоятельствах.

Двадцатилетие Белой Борьбы

Впервые: Двадцатилетие Белой Борьбы. Париж: Русский Общевоинский 
Союз, 1937. Юбилейный сборник являлся официальным издание РОВС 
и знакомил с итогами Гражданской войны и Белого движения. Печатается 
по этому изданию. С. 7–14.

1 Стогов Николай Николаевич  (1873–1959) —  генерал-лейтенант. 
Участник Первой мировой и Гражданской войн. Выпускник Николаевского ка-
детского корпуса, 2-го военного Константиновского училища и Николаевской 
академии Генерального штаба. Служил в Варшавском округе, с 1910 г. дело-
производитель Главного управления Генерального штаба. В Первую мировую 
войну командир 3-го Финляндского стрелкового полка. Дослужился до гене-
рал-квартирмейстера и начальника штаба 8-й армии А. А. Брусилова. Был 
ближайшим помощником генералов А. А. Брусилова и А. М. Каледина. После 
Февральской революции Н. Н. Стогов произведен в генерал-лейтенанты и стал 
начальником штаба армий Юго-Западного фронта. После Октябрьской рево-
люции некоторое время исполнял обязанности главнокомандующего армиями 
фронта. В янв. 1918 г. поступил на службу в Красную армию. С 8 мая по 2 авг. 
1918 г. начальник Всеросглавштаба РККА. Арестовывался ЧК (окт.-ноябрь). 
С 25 ноября 1918 г. в системе Главархива. Сотрудничал с «Национальным 
центром», участвовал в работе подпольного Штаба Добровольческой армии 
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Московского района и до апр. 1919 г. являлся главкомом Добровольческой ар-
мии Московского района вместе с полковником В. В. Ступиным. В апр. 1919 г. 
Стогов арестован ВЧК. Содержался в Бутырской тюрьме и Андрониковом 
монастыре. Осенью 1919 г. он бежал из заключения. В Белом движении на-
чальник штаба Кубанской армии при генерале Шкуро. С мая 1920 г. Стогов 
комендант Севастополя в Русской армии генерала Врангеля; одновременно 
командующий войсками тылового района. Положительно проявил себя 
во время эвакуации из Крыма в ноябре 1920 г.

После эвакуации Стогов несколько лет жил в Земуне (Югославия), с 1924 г. 
в Париже, где трудился на заводе рабочим. Взаимодействовал со струк-
турами вел. кн. Николая Николаевича. А. П. Кутепов в 1928 г. назначил 
Н. Н. Стогова заместителем начальника, затем начальником военной канце-
лярии РОВС (1930–1934 гг.). С 1934 г. Стогов стал председателем парижского 
районного правления Общества офицеров Генштаба РОВС, вице-председателем 
Союза Георгиевских кавалеров, председателем Объединения офицеров Лейб-
гвардии Волынского полка в Париже. После Второй мировой войны Стогов 
был избран почетным председателем Союза российских кадетских корпусов, 
а также Союза Георгиевских кавалеров, с 1948 г. заместитель председателя 
Распорядительного комитета Гвардейского объединения. Постоянный со-
трудник журнала «Часовой».

2 Отрывок из знаменитой и хрестоматийной речи Петра Великого. 
Авторство текста современными учеными приписывается архиепископу 
Феофану Прокоповичу.

3 Неженцев Митрофан Осипович (1886–1918) —  полковник Генераль-
ного штаба. Участник Первой мировой и Гражданской войн. Командир 
Кор ни ловского ударного полка. Герой Белого движения на Юге России. 
Перво походник. Кавалер ордена Святого Георгия 4-й степени, обладатель 
Геор гиевского оружия. Участвовал в 1-м Кубанском «Ледяном» походе, 
во время которого был убит при штурме Екатеринодара (за день до гибели 
Л. Г. Корнилова).

4 Эрдели Иван Георгиевич (1870–1939) —  генерал от кавалерии. Участник 
Первой мировой и гражданской войн. Один из основателей Добровольческой 
армии и первопоходник. Потомок обрусевшего венгерского дворянского рода 
Херсонской губернии. Прадед служил у П. А. Румянцева и А. В. Суворова. 
Эрдели окончил Николаевское кавалерийское училище, Николаевскую 
академию Генерального штаба. В 1912 г. генерал-квартирмейстер шта-
ба войск Гвардии и Петербургского военного округа (при командующем 
вел. кн. Николае Николаевиче). В Первую мировую войну прошел путь 
от генерал-квартирмейстера штаба 6-й армии до командующего 11-й армией. 
Пожалован Георгиевским оружием (1915). В июле 1917 г. Эрдели коман-
довал Особой армией, принял активное участие в выступлении генерала 
Л. Г. Корнилова, был отстранен от командования, арестован и заключен 
в Быховскую тюрьму, откуда бежал на Дон.

Эрдели участник Первого Кубанского (Ледяного) похода, в янв.-марте 
1918 г. представитель Добровольческой армии при Кубанском краевом пра-
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вительстве. В марте-апр. 1918 г. командовал отдельной Конной бригадой 
Добровольческой армии, успешно действовал в дни боев под Екатеринодаром. 
С мая до конца авг. 1918 г. командовал 1-й конной дивизией. Участник 
2-го Кубанского похода. В окт. 1918 г. Эрдели командирован в Салоники 
для переговоров о поставках оружия и об участии британских и французских 
частей в борьбе против большевиков. В янв. 1919 г. командирован в Закавказье 
для установления связи с представителями английского командования. С апр. 
1919 г. Эрдели заменял генерала В. П. Ляхова на должности главноначаль-
ствующего и командующего войсками Терско-Дагестанского края. С июля 
1919 г. главноначальствующий и командующий войсками Северного Кавказа.

В 1920 г. эмигрировал во Францию, работал аккомпаниатором, шофером. 
Один из руководителей РОВС, член правления Общества взаимопомощи 
бывших юнкеров Николаевского кавалерийского училища. В 1930–1934 гг. 
председатель Союза офицеров —  участников Великой войны. С 29 июня 
1934 г. начальник 1-го отдела РОВС, объединявшего его чинов на территории 
Франции, и председатель французского отделения Союза участников Первого 
Кубанского похода. Однако вскоре оставил эти посты. 5 окт. 1937 г. Эрдели 
назначен председателем Особой комиссии по расследованию дела агента 
НКВД генерал-майора Н. В. Скоблина.

5 Крыленко Николай Васильевич (партийная кличка —  товарищ Абрам; 
1885–1938) —  советский государственный и партийный деятель, Верховный 
главнокомандующий российской армии после Октябрьской революции 1917 г. 
Кандидат в члены ЦИК СССР 1–4 созывов, член ЦКК ВКП(б) в 1927–1934 гг. 
Один из организаторов массовых репрессий. Репрессирован, расстрелян.

6 Акулинин Иван Григорьевич (1880–1944) —  генерал-майор. Участник 
Русско-японской, Первой мировой и Гражданской войн. Участник Белого дви-
жения. Потомственный оренбургский казак. Выпускник Верхнеуральского го-
родского училища, Оренбургского казачьего юнкерского училища. Академию 
Генерального штаба (по 1-му разряду) с причислением к Генеральному штабу. 
Занимался научно-исследовательской работой по истории Оренбургского 
казачьего войска. В Первую мировую войну Акулинин стал старшим адъ-
ютантом штаба 3-й Донской казачьей дивизии, в боях близ Сандецы был 
ранен и удостоен ордена Святого Георгия 4-й степени. После Октябрьской 
революции переехал из Петрограда в область Оренбургского казачьего войска 
и был там избран депутатом войскового круга, а вскоре стал заместителем 
войскового атамана А. И. Дутова в войсковом правительстве. В авг. 1918 г. 
Акулинин возглавлял войсковую организацию Оренбургского казачьего 
войска на предварительном Государственном совещании в Челябинске пред-
ставителей государственных образования Востока России. С 19 окт. 1918 г. 
по 19 февр. 1919 г. занимал пост главного начальника Оренбургского во-
енного округа. В 1919 г. командовал 2-м Оренбургским казачьим корпусом 
Отдельной Оренбургской армии и начальником штаба походного атамана всех 
казачьих войск А. И. Дутова. Позднее командовал 1-м Оренбургским каза-
чьим корпусом в составе Южной армии. После начала наступления Красной 
армии И. Г. Акулинин присоединился к отдельной Уральской армии, смог 
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конце ноября эвакуировать оренбургских казаков в армию А. И. Деникина 
на Кавказ. После Новороссийской катастрофы в марте 1920 г. оренбургские 
казаки во главе с Акулининым отступили в Грузию и были впоследствии 
перевезены в Русскую армию в Крым к генералу П. Н. Врангелю, где и про-
должали борьбу вплоть до эвакуации из Крыма.

И. Г. Акулинин эвакуировался из Крыма в Дубровник Королевства сербов, 
хорватов и словенцев, затем перебрался в Белград, где вступил в белградское 
Общество русских офицеров Генерального штаба. В середине 1920-х гг. пере-
ехал во Францию. В 1930–1931 гг. Акулинин являлся председателем Совета 
старшин Казачьего клуба в Париже, некоторое время был председателем 
Казачьего союза, стал одним из учредителей газеты «Возрождение», работал 
редактором казачьего отдела в журнале «Часовой», а также сотрудничал 
в других эмигрантских периодических изданиях. Собрал солидный архив 
по истории оренбургского казачества, был автором мемуарно-исследователь-
ских работ об истории Белого движения в Оренбургском крае, работ по истории 
присоединения Сибири к Русскому государству. Скончался в Париже в 1944 г.

7 Драгомиров Абрам Михайлович (1868–1955) —  генерал от кавалерии. 
Участник Первой мировой и Гражданской войн. Принимал активное участие 
в деятельности РОВС, в 1924–1939 гг. генерал для поручений при председа-
теле РОВС, с июня 1931 по авг. 1934 г. председатель районного правления 
Общества офицеров Генштаба 1-го отдела РОВС. В 1934 г. переехал в Сербию, 
а затем в Австрию.

8 Витковский Владимир Константинович (1885–1978) —  генерал-лей-
тенант. Участник Первой мировой войны, Белого движения на Юге России, 
начальник Дроздовской дивизии. В ноябре 1920 г. с Русской армией эвакуи-
ровался из Крыма в Галлиполи, где командовал 1-й пехотной дивизией, в ко-
торую вошли все добровольческие именные («цветные») части. В 1921–1922 гг. 
жил в Болгарии, командовал 1-м армейским корпусом. С 1924 г. в Париже 
во главе I (французского) отдела РОВС, старший полковник группы Общества 
лейб-гвардии Кексгольмского полка. После похищения А. П. Кутепова стал 
председателем Общества галлиполийцев. После Второй мировой войны жил 
в США, где руководил североамериканским отделом РОВС.

С. Ф. Штерн

В огне гражданской войны
<Фрагменты>

Впервые: Штерн С. Ф. В огне Гражданской войне: воспоминания, 
впечатления, мысли. Париж: изд-во Я. Поволоцкого и К, 1922. Печатается 
по этому изданию. С. 5, 94–99, 124–127, 170–171.

Штерн Сергей Федорович (1886–1947) —  известный одесский журна-
лист, общественно-политический деятель, адвокат. Окончил юридический 
факультет Новороссийского университета в Одессе. Занимался адвокатской 
практикой. Быстро стал известным журналистом и корреспондентом ряда 
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всероссийских периодических изданий. Наиболее известен до революции был 
как редактор газеты «Одесский листок» (с 1914) и издатель «Одесских ново-
стей». Одновременно занимался общественной и политической деятельностью. 
Был членом партии Народной свободы и гласным Одесской городской думы. 
В 1910-е гг. казначей «Общества вспомоществования литераторам и ученым».

Во время Гражданской войны поддерживал контакты с ВСЮР, затем стал 
сотрудником Освага. В 1918–1919 гг. в «Одесских новостях» публиковал 
самых известных российских авторов, в том числе кадетов П. Н. Милюкова, 
М. М. Винавера и даже черносотенец В. М. Пуришкевич.

В 1919 г. покинул Родину, жил в Париже и занимался общественной 
и журналистской деятельностью. Печатался в парижских газетах, был сотруд-
ником редакции «Общее дело» (1920–1921) и редактор еженедельной газеты 
«Слово» (1922–1923), регулярно публиковался в милюковских «Последних 
новостях».

Штерн инициатор создания и председатель Одесского землячества в Па-
риже. Сотрудничал со многими русскими эмигрантскими общественными 
и благотворительными организациями: член «Российского комитета помощи 
голодающим в России», член совета Российского комитета земских и город-
ских деятелей (Земгор), член правления и с 1937 г. председатель правления 
«Общества друзей Русского народного университета».

Во время Второй мировой войны участвовал в движении Сопротивления, 
помогал евреям скрываться от нацистов. Сотрудничал с организациями, 
созданными матерью Марией. В 1941 г. член негласного Комитета помощи 
заключенным лагеря Компьень. Был арестован гестапо, чудом освобожден. 
После смерти Штерна создан благотворительный Фонд его имени (для вы-
деления десяти стипендий общественным деятелям и учащимся).

1 Обычное явление не только для Одессы, но и для всего Белого движения 
и даже для российской политической действительности, когда при объеди-
нении двух организаций появляется не одна, а три и более.

2 Аd majorem gloriam —  сокращение от Аd majorem Dei gloriam —  ге-
ральдического девиза ордена иезуитов. В переводе с латыни девиз означает 
«К вящей славе Божией» и, как полагают, был придуман основателем ордена 
иезуитов Игнатием Лойолой в качестве фундаментального принципа дея-
тельности ордена. С. Ф. Штерн сокращает девиз, выкидывая имя Господа, 
и получается «к вящей славе Ленина», обыгрывая иезуитскую мораль лидера 
большевиков.

3 Революционный военный совет республики (РВСР, Р. В. С. Р., реввоен-
совет (РВС)) —  высший коллегиальный орган управления и политического 
руководства Вооруженными Силами РСФСР и СССР в 1918–1934 гг.

4 Гусев Сергей Иванович (наст. имя и фамилия —  Яков Давидович 
Драбкин; 1874–1933) —  профессиональный революционер, советский партий-
ный деятель, член РСДРП с 1896 г., член РВС 21 июня 1919 – 4 дек. 1919 г., 
18 мая 1921 – 28 авг. 1923 г. Член РВС южного фронта в сент.-дек. 1920 г.

5 «Путь» (Helsingfors, 1921–1922) —  беспартийная ежедневная газета. 
Ответственный редактор-издатель К. И. Шарин.
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6 Грушевский Михаил Сергеевич (1866–1934) —  украинский историк, 
профессор Львовского университета (1894–1914), общественно-политический 
деятель, революционер, действительный член Академии наук СССР. Один 
из лидеров украинского псевдонационального движения, идеолог «украин-
ствующих», председатель Украинской Центральной Рады, в течение несколь-
ких часов «президент УНР». Первым ввел термин «Украина» в политический 
лексикон. Украинский «сменовеховец» и «возвращенец». Постоянно обвинялся 
в контактах со спецслужбами Австро-Венгрии и Германии.

7 Винниченко Владимир Кириллович (1880–1951) —  украинский обще-
ственно-политический деятель, профессиональный революционер, писатель 
и художник. Учился на юридическом факультете Киевского университета 
Св. Владимира. Сразу после поступления в Киевский университет создал 
тайную революционную студенческую социал-демократическую организа-
цию, которая носила название «Студенческой общины». Затем член киевской 
«Громады» и Революционной украинской партии (РУП) — первой украинской 
политической партии в принадлежавшей Российской империи части Украины.

С февр. 1903 г. постоянно или эмигрировал в Австро-Венгрию, или зани-
мался подпольной работой в России. В. К. Винниченко —  создатель и идеолог 
Украинской социал-демократической рабочей партии (УСДРП). Сразу после 
Февральской революции вернулся в Малороссию, вступил в созданную 
3–4 марта 1917 г. самозванную Украинскую Центральную Раду (УЦР). 
В апр. 1917 г. был избран заместителем председателя УЦР М. С. Грушевского 
и заместителем главы Малой рады. Назначен главой украинской делегации, 
отправленной 16 мая 1917 г. в Петроград для переговоров с Временным пра-
вительством относительно признания УЦР высшим краевым органом власти 
и предоставления Украине прав автономии в составе перестроенной по феде-
ративному образцу России. После издания Радой I Универсала 15 июня 1917 г. 
возглавил Генеральный секретариат — фактический орган исполнительной 
власти на территории украинских губерний (количество губерний менялось 
в зависимости от влияния всероссийских временных правительств), а так-
же занял в нем должность генерального секретаря (министра) внутренних 
дел. Автор практически всех официальных деклараций и законодательных 
актов Украинской Народной Республики (УНР). В окт. 1917 г. Временное 
правительство, обеспокоенное растущей самостоятельностью Центральной 
рады, вызвало членов Генерального секретариата, включая Винниченко, 
в Петроград (якобы для переговоров). От тюремного заключения их уберегло 
свержение Временного правительства Октябрьской революцией. От имени 
УЦР Винниченко вел переговоры с Совнаркомом. В янв. 1918 г., когда УЦР 
в принятом задним числом IV Универсале провозгласила независимость УНР 
для возможности ведения переговоров с Центральными государствами в Брест-
Литовске, Генеральный секретариат был преобразован в Совет народных 
министров. Соответственно Винниченко стал премьер-министром формально 
суверенного государства, однако уже в том же месяце из-за междупартийных 
трений подал в отставку. Под натиском наступавших красноармейских ча-
стей правительство УНР бежало из Киева и контролировало только поезд, 
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в котором оно находилось. В авг. 1918 г. Винниченко вошел в оппозиционный 
к гетманскому режиму Скоропадского Украинский национальный союз (ра-
нее носивший название Украинского национально-государственного союза), 
решительно настаивая на восстановлении республики, и вскоре возглавил 
союз. Винниченко и близкий к нему Николай Шаповал рассчитывали объ-
единить усилия украинских социалистических партий (УСДРП, УПСР) с боль-
шевиками для организации вооруженного выступления против диктатуры 
Скоропадского. С этой целью он вел в Киеве тайные переговоры с Х. Раковским 
и Д. Мануильским. Винниченко соглашался на советскую власть на Украине 
при условии, чтобы ему дали полную волю в деле проведения украиниза-
ции. Он заявлял: «Точно так, как вы создали диктатуру рабочих и крестьян 
в России, так нам надо создать диктатуру украинского языка на Украине». 
Когда передали это В. И. Ленину, Ильич сказал: «Разумеется, дело не в языке. 
Мы согласны признать не один, а даже два украинских языка, но что касается 
их советской платформы —  они нас надуют».

В ноябре В. К. Винниченко совместно с С. Петлюрой организовал вооружен-
ного восстание против гетмана П. Скоропадского и возглавил Директорию, 
к этому моменту ставшую коллективным органом исполнительной вла-
сти. Вскоре Директория снова бежала из Киева («Где Директория? В ва-
гоне Директория. А где территория? Под вагоном территория»). В конце 
1919 г. Винниченко объявил о своем выходе из УСДРП и организовал в Вене 
Заграничную группу Украинской коммунистической партии, а также соз-
дал ее печатный орган —  газету «Нова доба», в которой опубликовал свое 
письмо-манифест «К классово несознательной украинской интеллиген-
ции», возвестив о своем переходе на марксистскую платформу. В мае 1920 г. 
Винниченко с женой прибыл в Советскую Россию, вступил в РКП(б) и занял 
пост заместителя председателя Совнаркома Украинской Социалистической 
Советской Республики с портфелем наркома иностранных дел и кооптацией 
в члены ЦК Коммунистической партии (большевиков) Украины. Однако по-
скольку его так и не ввели в состав Политбюро КП(б)У, Винниченко отказался 
от участия в работе правительства УССР и в середине сент. 1920 г. выехал 
из Харькова в Москву, а оттуда повторно эмигрировал. Вернувшись в Вену, 
продолжал издавать в 1920–1922 гг. фактически коммунистический по на-
правленности журнал. Во время Второй мировой войны за отказ сотрудничать 
с нацистами был заключен в концентрационный лагерь. После войны при-
звал к всеобщему разоружению и мирному сосуществованию народов мира. 
В романе «Слово за тобой, Сталин!» (1950) обратился к председателю Совета 
министров СССР с предложениями демократизации в Советском Союзе.

8 Донцов Дмитро (наст. имя и фамилия —  Дмитрий Иванович Щелко-
перов; 1883–1973) —  теоретик украинского фашизма и нацизма, создатель 
современной версии теории украинского интегрального национализма, пу-
блицист. Происходил из чистокровной великоросской семьи, родился в Санкт-
Петербурге, а не в Мелитополе, как фальсифицируют его биографию уже сто 
лет. Получил среднее образование в Царском Селе. Участвовал в деятельности 
Украинской социал-демократической рабочей партии (УСДРП). С 12 апр. 1908 г. 
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жил во Львове. 4 авг. 1914 г. возглавил Союз освобождения Украины (СВУ), 
который призывал украинцев выступить на стороне Австро-Венгрии против 
России. В 1917 г. примкнул к Украинской центральной раде. В марте 1918 г. 
Донцов переехал в Киев, где включился в работу Украинской партии земле-
дельцев-демократов. С 24 мая 1918 г. возглавлял Бюро прессы и Украинское 
телеграфное агентство при Гетманском правительстве П. Скоропадского. 
По предложению Евгения Коновальца (как руководителя Украинской вой-
сковой организации) был редактором журнала «Литературно-научный вест-
ник». Под влиянием западноевропейских фашистских идей написал и издал 
книгу «Национализм», в которой изложил доктрину интегрального нацио-
нализма, которую, в свою очередь, взяла в качестве официальной идеологии 
Организация украинских националистов (ОУН). В годы Второй мировой войны 
сотрудничал с гестапо, в СССР официально признан военным преступником 
(главным идеологом Волынской резни). Идеи и взгляды Д. Донцова, осно-
ванные на социал-дарвинизме, фашизме и расовом национализме (нацизме), 
легли в основу политической платформы и практики ОУН.

9 «Союз освобождения Украины» (укр. Союз (Спiлка) Визволення України, 
СВУ; 1914–1918) —  украинская политическая организация, созданная в на-
чале Первой мировой войны министерством иностранных дел Австро-Венгрии 
и политическими эмигрантами из Российской империи и украинскими 
деятелями Галиции. Официально создан 4 авг. 1914 г. фактически с целью 
оказания поддержки Центральным державам в войне против России. Союз 
провозгласил своей целью отделение Украины от России и образование само-
стоятельного монархического государства под протекторатом Австро-Венгрии 
и Германии, во главе с Вильгельмом Габсбургом (перешедшим в униатство 
под именем Василь Вышеванный). Вначале предполагалось, что члены СВУ 
вместе с представителями галицийских организаций направятся на украин-
ские территории, которые будут в результате боевых действий оккупированы 
австрийскими войсками, и займутся там работой «по слиянию с русской 
Украиной». Когда эти надежды не оправдались, члены СВУ на австрийские 
средства выполняли некоторые агентурные функции, а впоследствии под не-
мецким руководством вели пропаганду и агитацию в лагерях среди военно-
пленных-украинцев. Представители СВУ имели дружественные контакты 
с А. Парвусом и предлагали финансирование и совместную деятельность 
против российского правительства другим организациям российских по-
литэмигрантов —  в частности, В. И. Ленину и грузинским социал-демокра-
там, —  не особенно скрывая источники поступления средств.

10 Скоропись-Иолтуховский Александр Филаретович (псевдоним —  
Вишневский; 1880–1950) —  украинский общественно-политический деятель, 
публицист, историк, видный деятель украинской эмиграции. В 1902–1905 гг. 
был членом Революционной украинской партии и одновременно студенческой 
громады в Киеве, один из основателей украинской социал-демократической 
«Спилки», вошедшей впоследствии в состав РСДРП на федеративных основа-
ниях. В годы Первой мировой войны один из организаторов и руководителей 
националистической организации «Союз освобождения Украины» (СВУ). 
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С 1915 г. был полномочным представителем СВУ в Берлине, вел пропаганду 
среди украинцев-военнопленных, находившихся в германских лагерях, за-
нимался в качестве члена президиума Союза организационной работой. В янв. 
1918 г. вернулся в Малороссию и был назначен уполномоченным Центральной 
рады по созданию войсковых частей из военнопленных-украинцев, находив-
шихся на территории Центральных держав, много сделал для организации 
дивизий  сине- и серожупанников. С 1 марта 1918 г. губернский комиссар УНР 
в Холмской губернии. Сохранил должность и при администрации гетмана 
П. Скоропадского, когда в его юрисдикцию вошло также Подляшье. После 
поражения Германии и провозглашения гетманом федерации с Россией 
в середине ноября 1918 г. Скоропись сложил с себя полномочия и был аресто-
ван польскими властями в Бресте. Освободившись из заключения в начале 
1920 г., через Австрию переехал в Берлин, где стал одним из основателей 
Украинского союза хлеборобов-державников. Активно участвовал в обще-
ственной и политической жизни украинцев в Германии, оставаясь в рамках 
гетманского течения. В 1945 г. арестован советскими спецслужбами, хотя 
был гражданином Германии. Умер в заключении в Мордовии (СССР).

11 Намек на П. Б. Струве и Н. Н. Львова.
12 Летом 1919 г. генерал от кавалерии Абрам Михайлович Драго ми-

ров (1868–1955) вел в Париже переговоры от имени правительств адмирала 
А. В. Колчака и А. И. Деникина со странами Антанты о помощи белому Югу 
России.

13 Рейнах Жозеф (1856–1921) —  французский журналист и политический 
деятель. Родился в 1856 г. в еврейской семье. Работал директором газеты 
«République Française». С самого начала был оппортунистом, противником 
социализма, фритредером, сторонником «умеренной» республики. В качестве 
журналиста обнаружил выдающиеся полемические способности и приобрел 
значительное влияние на публику и политические круги.

14 «Фигаро» (Le Figaro) —  ежедневная французская газета, основанная 
в 1826 г. Одна из самых влиятельных газет Франции, отражает точку зрения 
умеренно правых партий.

15 На самом деле независимая или автономная Украина попадали в по-
литическую и экономическую зону влияния Франции, возвращение мало-
российских губерний не приносило французскому капиталу никаких выгод.

Н. В. Станюкович

«Непредрешенчество»

Печатается по: Возрождение. 1957. № 66. С. 137–139.

Станюкович Николай Владимирович (псевдоним —  Николай Вадвич; 
1898–1977) —  поручик; писатель, переводчик, литературный критик. 
Участник Первой мировой и Гражданской войн. Окончил Тенишевское учи-
лище в Петербурге, учился на юридическом факультете Санкт-петербургского 
университета.
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С началом Гражданской войны присоединился к Белому движению. 
Во ВСЮР с 1918 г. вольноопределяющийся, с лета 1919 г. вольноопределя-
ющийся 5-го гусарского полка. За выступления против большевиков при-
говорен к смерти. В Добровольческой армии состоял в сводном эскадроне 
в Ялте. В Русской армии участвовал в боях под Перекопом и Керчью. Позже 
участвовал в боевой кампании на Северном Кавказе. Произведен в кор-
неты. Участвовал в боях в Северной Таврии, под Каховкой. Эвакуирован 
в Галлиполи, там написал поэму «Парад генерала Врангеля». В эмигра-
ции жил в Белграде, Берлине и Париже, работал таксистом. Член «Союза 
галлиполийцев», регулярно выступал в устной газете союза, на собраниях 
Народно-монархического движения, Российского Национального объеди-
нения», участвовал в работе «Комитета за права и свободу России и ЦОПЭ. 
Член правления (казначей) с 1925 г. «Союза молодых писателей и поэтов». 
Поклонник Н. С. Гумилева. Как военный писатель, печатался в «Часовом», 
газете «Русское воскресенье», сотрудничал с журналами «Русский путь», 
«Возрождение» и «Русское Возрождение». Автор статей об эмигрантских 
поэтах и писателях —  А. Горской, И. Кнорринг, Н. Туроверове, Ю. Одарченко, 
Я. Горбове, Н. Арсеньеве, А. Галиче, Г. Адамовиче, Д. Кленовском, 
Е. Замятине, И. Шмелёве, И. Сабуровой, Н. Ульянове, Н. Горбаневской, 
Л. Алексеевой, А. Оболенском, В. Дитрихштейне и мн. др. статей, рецензий, 
очерков. Автор более 100 рецензий на произведения русских эмигрантских ав-
торов. Занимал жесткую, непримиримую антисоветскую позицию. Скончался 
26 дек. 1977 г. в Севране, под Парижем. Похоронен на Сент-Женевьев-де-Буа.

1 Первые строфы поэмы «Немецкая баллада» К. Пруткова. Стихотворение 
представляет собой пародию на балладу Иоганна Фридриха Шиллера «Рыцарь 
Тогенбург». Иносказательно: о медлительном, инертном, пассивном человеке 
или о том, кто долго, неподвижно сидит на одном и том же месте, в одной 
и той же позе и нечего не делает.

В. В. Шульгин

Памяти М. В. Алексеева

Печатается по: Вестник Главного Правления Общества Галлиполий-
цев. Трехлетие Общества Галлиполийцев (1921–1924). Белград: Рус-
ская Типография. 1924. С. 31–34. Подготовка текста и комментарии 
А. В. Репникова *.

Шульгин Василий Витальевич (1878–1976) —  политический и обществен-
ный деятель, публицист, депутат II, III и IV Государственных дум. Один из ор-
ганизаторов и идеологов Белого движения. Участник Первой мировой войны 
(прапорщик 166-го Ровненского пехотного полка). Во время Февральской 
революции Шульгин член Временного комитета Государственной думы. 
2 (15) марта вместе с А. И. Гучковым он принял в Пскове отречение импера-

 * © Репников А. В. В. В. Шульгин. «Памяти М. В. Алексеева», 2018.
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тора Николая II от престола; участвовал в переговорах с вел. кн. Михаилом 
Александровичем, завершившихся его отказом принять престол.

Позиционируя себя как монархист, Шульгин постепенно переходил на по-
зиции национал-демократии. В результате его стали обвинять в измене правому 
лагерю, а сидящие на левых скамьях в Думе все чаще рукоплескали его речам.

Большевиков Шульгин категорически не принимал. После активного уча-
стия в создании Белой армии и борьбы с большевизмом в Гражданскую войну 
Шульгин покинул Россию. Находясь в эмиграции, он был все так же активен. 
В ночь на 23 дек. 1925 г. он нелегально перешел советско-польскую границу 
и прибыл в Минск, откуда переехал в Киев, а затем в Москву. Официальной 
целью его поездки являлись поиски сына, офицера армии Врангеля, который 
якобы находился в психиатрической больнице в Витебске. Сына Шульгин 
не нашел, но посетил Киев, Москву и Ленинград и в февр. 1926 г. выехал 
в Минск, перешел границу Польши и оттуда убыл в Югославию. Связанные 
с НЭПом перемены породили надежду на трансформацию советской власти. 
Литературным итогом поездки стала книга «Три столицы».

Свои идеи о новой России Шульгин озвучивал и в лекциях. С 1933 г. 
он активно сотрудничал с Национально-трудовым союзом нового поколения 
(НТСНП). Из молодых по возрасту членов НТСНП он создал своеобразный 
семинар, на котором и проводил лекционные занятия. Новая Россия пред-
ставлялась Шульгину великой «в столыпинском смысле», и он неоднократно 
утверждал о безальтернативности «превращения русских крестьян в собствен-
ников по примеру Запада» (Святополк-Мирский Д. П. Чем объяснить наше 
прошлое. Чего ждать от нашего будущего? Париж, 1926. С. 43). Единоличную 
собственность на землю Шульгин рассматривал как гарантию от «опасных 
неурожаев», т. к. в условиях частной собственности могут быть обеспечены зна-
чительные хлебные запасы. Он считал, что проведение и реализация реформы 
собственности в столыпинском духе это длительный, но необходимый процесс.

Период жизни Шульгина с 1939 по 1944 г. самый загадочный. Впо следствии, 
во время допроса на Лубянке 1 ноября 1946 г., он покажет, что одно время 
возлагал надежды на Германию в борьбе против Советского Союза и в своей 
повести «Пояс Ориона» утверждал, что если Германия искренна в своих на-
мерениях ликвидировать коммунизм, то она должна свое стремление на вос-
ток, выраженное в формуле «дранг нах остен», направить на пользу русской 
эмиграции; свергнув советскую власть и сохранив Россию как самостоятельное 
капиталистическое государство, включив в это государство и Украину. Шульгин 
одобрил аншлюс Австрии, выпустив брошюру «Аншлусс и мы!». В письме 
к В. А. Маклакову от 12 янв. 1939 г. Шульгин, прибегая к аллегориям, одобряет 
политику нацистской Германии. Письмо заканчивалось словами: «Желаю Вам 
хорошего 1939-го». Впереди была Вторая мировая война…

После того как началась война Германии против СССР, многие из тех, кто 
сражался с Шульгиным по одну сторону баррикад в период Гражданской 
войны, ждали реванша. Были и те, кто шел в Сопротивление. Шульгин занял 
позицию стороннего наблюдателя.

В дек. 1944 г. Шульгин был задержан в Югославии советскими войсками, 
вывезен через Венгрию в Москву, где 31 янв. 1945 г. был оформлен его арест 
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как «активного члена белогвардейской организации “Русский Общевоинский 
Союз”». По решению Особого совещания при МГБ СССР, был приговорен 
к тюремному заключению сроком на 25 лет. Решением Центральной комис-
сии по отбору заключенных, подлежащих переводу в особые лагеря и особые 
тюрьмы МВД, от 10 июля 1948 г., в соответствии с приказом МВД, МГБ 
и Генерального прокурора СССР от 16 марта 1948 г. было принято решение 
о его переводе в Особую тюрьму МВД СССР (г. Владимир).

Шульгина освободят досрочно по указу 14 сент. 1956 г. Остается добавить, 
что Шульгин был реабилитирован по заключению Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации от 12 нояб. 2001 г., в котором было признано, что 
«Шульгин Василий Витальевич репрессирован необоснованно по политиче-
ским мотивам и в соответствии со ст. 3 и 5 Закона РФ “О реабилитации жертв 
политических репрессий” подлежит реабилитации».

А. В. Репников
1 Алексеев Михаил Васильевич (1857–1918) —  генерал-адъютант, генерал 

от инфантерии. Сын выслужившегося из фельдфебелей офицера. Окончил 
Тверскую гимназию, Московское пехотное юнкерское училище и Николаевскую 
академию Генерального штаба. Участник Русско-турецкой (1877–1878), Русско-
японской и Первой мировой войн. В марте 1904 г. был произведен в генерал-
майоры. С авг. 1914 г. начальник штаба Юго-Западного фронта, в сентябре 
за победу в Галицийской операции произведен в генералы от инфантерии, 
с марта 1915 г. главнокомандующий армиями Северо-Западного (с 4 авг. 1915 —  
Западного) фронта. 18 авг. 1915 г. по личному выбору Николая II назначен 
начальником штаба Верховного главнокомандующего. Во время Февральской 
революции был одним из старших военачальников, убедивших Николая II 
отречься от престола. 1 апр. 1917 г. назначен Временным правительством 
Верховным главнокомандующим. После провала корниловского выступления, 
пытаясь спасти его организаторов от расправы, принял должность началь-
ника штаба вновь назначенного Главковерха А. Ф. Керенского и арестовал 
Л. Г. Корнилова и его соратников, после чего отправил арестованных в тюрьму 
под охрану надежных войск. 11 сент. 1917 г. подал в отставку и тайно присту-
пил к организации офицерских и юнкерских отрядов. В ноябре 1917 г. отбыл 
на Дон, начав в Новочеркасске работу по формированию Добровольческой 
армии (первоначально —  Алексеевская организация) из прибывающих на Дон 
офицеров и юнкеров. С дек. 1917 г. член триумвирата «Донского гражданского 
совета». С 18 авг. 1918 г. Верховный руководитель Добровольческой армии 
во время 1-го Кубанского («Ледяного») и 2-го Кубанского походов. Скончался 
после тяжелой болезни в Екатеринодаре и был похоронен в усыпальнице 
Екатеринодарского Войскового собора. Во время отступления белых прах 
переправлен в Сербию.

2 «Киевлянин»  —  общественно-политическая газета. Издавалась 
в 1864–1919 гг. в Киеве по инициативе администрации Юго-Западного края. 
Выходила три раза в неделю. С 1879 г. издавалась ежедневно. Ред.: В. Я. Шуль-
гин (1864–1878), Д. И. Пихно (1878–1907), К. И. Сима ков  ский (1907–1913), 
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В. В. Шульгин (1913–1914), затем одновременно В. В. Шульгин и К. И. Си-
маковский (1914–1919). Издателями газеты в 1913–1919 гг. были наследники 
Д. И. Пихно. Во время Корниловского выступления 1917 г. выпуск газеты был 
приостановлен решением Комитета по охране революции. В период герман-
ской оккупации газета в знак протеста временно не выходила, выпуск был 
возобновлен после занятия Киева войсками А. И. Деникина.

3 Каледин Алексей Максимович (1861–1918) —  генерал от кавалерии. 
Георгиевский кавалер. Окончил Воронежский кадетский корпус, Михайловское 
артиллерийское училище и Николаевскую академию Гене рального штаба. С но-
ября 1889 г. старший адъютант штаба 6-й пехотной дивизии, затем на штабных 
должностях. В дек. 1899 г. произведен в полковники. С авг. 1906 г. помощник 
начальника штаба Войска Донского, в апр. 1907 г. произведен в генерал- майоры, 
в апр. 1913 г. в генерал-лейтенанты. В 1915 г. назначен командиром 12-го ар-
мейского корпуса, с марта 1916 г. командующий 8-й армией Юго-Западного 
фронта. В мае 1917 г. смещен со своего поста. 17 (30) июня 1917 г. Большим 
Войсковым Кругом избран атаманом Донского казачьего войска. В авг. 1917 г. 
на Государственном совещании выступил с программой укрепления армии. 
В окт. приступил к формированию Донской армии для борьбы с советской 
властью. С декабря член «триумвирата» Донского гражданского совета. 
29 янв. (11 февр.) 1918 г. сложил свои полномочия и в тот же день застрелился 
в Новочеркасске, считая, что дальнейшее продолжение борьбы бессмысленно.

4 Выделено в оригинале.
5 Деникин Антон Иванович (1872–1947) —  военный и государственный 

деятель, генерал-лейтенант, один из главных руководителей Белого движе-
ния. Окончил Ловичское реальное училище, Киевское пехотное юнкерское 
училище, Николаевскую академию Генерального штаба. По политическим 
взглядам примыкал к кадетам. Участник Первой мировой войны, в апр.-мае 
1917 начальник штаба Верховного главнокомандующего, затем командовал 
войсками Западного и Юго-Западного фронтов. Участник контрреволюцион-
ного мятежа генерала Л. Г. Корнилова, с которым 19 ноября (2 дек.) 1917 г. 
бежал на Дон. В декабре избран членом Донского гражданского совета. 
Был в числе организаторов Добровольческой армии; с 13 апр. 1918 г. ее ко-
мандующий, с 8 окт. главнокомандующий; 31 авг. — 8 окт. 1918 г. первый 
заместитель председателя Особого совещания. С 8 янв. 1919 г. главнокоман-
дующий Вооруженными силами Юга России (ВСЮР). 4 янв. 1920 г. указом 
адмирала А. В. Колчака объявлен Верховным правителем, в марте образовал 
Южнорусское правительство. 4 апр. 1920 г. объявил своим преемником 
Врангеля и отплыл на английском эсминце в Константинополь. В эмиграции 
в апр.-авг. 1920 г. в Англии, до мая 1922 г. в Бельгии, с июня 1922 г. в Венгрии, 
с весны 1926 г. во Франции (Париж, с мая 1940 —  Мимизан), с 1945 г. в США. 
Похоронен на русском кладбище св. Владимира в Джексоне (Нью-Джерси). 
3 окт. 2005 г. перезахоронен на кладбище Донского монастыря в Москве.

6 Драгомиров Абрам Михайлович (1868–1955) —  военный и полити-
ческий деятель, генерал от кавалерии. С апр. 1917 г. командующий арми-
ями Северного фронта, затем состоял в распоряжении военного министра. 
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С авг. 1918 г. помощник руководителя Добровольческой армии генерала 
М. В. Алексеева; с сент. 1918 по сент. 1919 г. председатель Особого совещания 
при главнокомандующем ВСЮР. С сент. по дек. 1919 г. главнокомандующий 
и командующий войсками Киевской области. В марте 1920 г. заместитель 
председателя комиссии по эвакуации Новороссийска. В ноябре 1920 г. 
с Русской армией П. Н. Врангеля эвакуировался из Крыма в Константинополь. 
В эмиграции в Югославии, с 1924 г. генерал для поручений при председателе 
РОВС. С 1931 г. во Франции, руководитель особой работы РОВС, председа-
тель Общества офицеров Генерального штаба. В годы Второй мировой войны 
в резерве чинов при штабе РОА. Член Общества ветеранов.

7 Романовский Иван Павлович (1877–1920) —  генерал-лейтенант. Окончил 
2-й Московский кадетский корпус, Константиновское артиллерийское учи-
лище и Академию Генерального штаба. Участник Русско-японской войны. 
За поддержку действий генерала Л. Г. Корнилова в конце авг. 1917 г. арестован. 
Бежал на Дон и участвовал в формировании Добровольческой армии; с февр. 
1918 г. начальник штаба; в апр. 1920 г. начальник штаба Вооруженных сил 
Юга России. 22 марта 1920 г. вместе с А. И. Деникиным выехал из Феодосии 
в Константинополь на английском линкоре «Император Индии». Убит 5 апр. 
1920 г. в здании русского посольства в Константинополе бывшим сотрудником 
константинопольского отделения «Азбуки» поручиком М. А. Харузиным, 
считавшим Романовского главным виновником поражений ВСЮР.

8 Гегечкори Евгений Петрович (1881–1954) —  адвокат, социал-демократ, 
один из руководителей грузинских меньшевиков. Депутат III Государственной 
думы от Кутаисской губернии. С 1917 г. член Особого Закавказского коми-
тета Временного правительства и член ВЦИК, председатель Закавказского 
комиссариата. В 1918–1921 гг. министр иностранных дел в меньшевистском 
правительстве Грузии. После захвата власти в Грузии большевиками эми-
грировал в 1921 г. во Францию.

9 Так в тексте.
10 Выделено в оригинале.

Клуб самоубийц

Печатается по: Монархисты. Статьи В. Шульгина и А. Екатеринодар: 
Электропечатня И. Н. Дицмана, 1918. Вып. 1. С. 18–19. Подготовка текста 
и комментарии А. В. Репникова *.

1 Древние воины, парфяне, с которыми римляне столкнулись в бою, смогли 
разгромить противника, отступая, а затем неожиданно осыпая его стрелами. 
По другой версии они славились умением пустить стрелу в противника, даже 
если были ранены. Фразеологизм означает, что тот, кто уже морально или 
физически побежден, в последний миг еще способен совершить нечто, превра-
щающего победителя (иногда уже празднующего свою победу) в неудачника.

 * © Репников А. В. В. В. Шульгин. «Клуб самоубийц», 2018.



Комментарии и примечания 695

2 В оригинале опечатка: «Единственно».
3 Так в тексте. Обычно говорится: «Кого Господь хочет наказать, у того 

отнимает разум».

1920 год. Очерки
<Фрагменты>

Впервые: Шульгин В. В. 1920 г. Очерки. София: Российско-болгарское 
книгоиздательство, 1921. Печатается по этому изданию. С. 7–25, 262–266, 
269, 272–277. Подготовка текста и комментарии А. В. Репникова.

1 Книга начинается с описания событий, происходивших 31 дек. 1919 г., 
когда В. В. Шульгин находился у генерала А. М. Драгомирова в вагоне гене-
ральского поезда. Это было в Одессе, куда Шульгин прибыл 27 дек. 1919 г.

2 То есть вернувшись от А. М. Драгомирова.
3 Орел был занят войсками А. И. Деникина 14 окт. 1919 г. и оставлен 

белыми в конце октября, после удара конницы С. М. Буденного и занятия 
Красной армией Воронежа.

4 Намек на белогвардейский лозунг о «Единой и неделимой» России.
5 В своих воспоминаниях, посвященных 1919 г., Шульгин обращается 

к событиям, связанным с самоуправством Л. Д. Щучкина (в 1919 начальник 
контрразведки в Киеве). Рассуждая про контрразведку, он отмечает, что бы-
ло бы лучше, если бы ее не было в Добровольческой армии, так как она быстро 
обросла «маньяками, мошенниками и бандитами» и приносила больше вреда, 
чем пользы. Щучкин фигурирует в воспоминаниях как «полковник Щ.». После 
прибытия из Ростова-на-Дону в Киев в одном поезде с Щучкиным, Шульгин 
узнает, что в этом же поезде ехал агент «Азбуки» —  «Ю», бежавший из Киева 
и арестованный Щучкиным по подозрению в шпионаже. Узнав о судьбе «Ю», 
Шульгин послал ему на выручку «Фиту» (под этим псевдонимом в «Азбуке» 
фигурировал полковник Генерального штаба В. П. Барцевич). «Фита», по сло-
вам Шульгина, отличавшийся «темпераментным характером», устроил в кон-
трразведке «соответствующий тарарам», и «Ю» был освобожден. В «Сводном 
списке сотрудников организации “Азбука”» (см.: К истории осведомительной 
организации «Азбука»: Из коллекции П. Н. Врангеля (архив Гуверовского 
института) / Публ. В. Г. Бортневского // Русское прошлое. СПб., 1993. Кн. 4. 
С. 181–185) доктор Чикалин не значится. Ю. Е. Фиалковский присутствует 
в списке как «сотрудник осведомительного отдела в Киеве». Можно предпо-
ложить, что агентурный псевдоним «Ю» носил (по первой букве его имени) 
Фиалковский. Далее в воспоминаниях Шульгин сообщает, что после того, как 
Барцевич разобрался с контрразведкой, ситуация не улучшилась и Шульгин 
стал получать жалобы на то, что контрразведка захвачена «грабителями 
и большевиками». Сместить «злосчастного» полковника удалось с помощью 
А. М. Драгомирова, когда контрразведку возглавил Сульжиков, уверявший 
Шульгина, что смог прекратить избиения и грабежи. Шульгин приводит 
в воспоминаниях и другие свидетельства беззаконий при Щучкине, оговари-
ваясь, что среди мошенников и бандитов большевистские агенты «плавали, 
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как у себя дома». Вывод Шульгина гласит, что большевики были неизмеримо 
более жестокие, чем добровольцы, но жестокость большевиков была прояв-
лением «красной власти», а у белых были следствием «белого безвластия».

6 Меланж —  смесь (от фр. melange).
7 Вольноперы —  презрительное наименование в российской армии вольно-

определяющихся, лиц с законченным или неполным высшим образованием, 
которые добровольно изъявили желание пройти действительную военную 
службу. Проходили они ее рядовыми в течение одного-двух лет, готовясь 
к сдаче экзамена на офицерский чин.

8 Намек на Смольный институт.
9 Ленин Владимир Ильич (наст. фамилия —  Ульянов; 1870–1924) —  го-

сударственный, военный и политический деятель. В 1892–1893 гг. помощник 
присяжного поверенного. В 1895 г. один из организаторов Петербургского 
«Союза борьбы за освобождение рабочего класса». В том же году арестован 
и сослан в Сибирь. В 1900 г. выехал за границу. Один из организаторов газеты 
«Искра». На II съезде РСДРП возглавил большевистское течение в партии. 
С 1905 по 1912 г. представитель РСДРП в Международном социалистиче-
ском бюро. Организатор газеты «Правда» (1912). В апр. 1917 г. вернулся 
в Россию. Председатель Совета Народных Комиссаров (1917–1924), с 1919 г. 
член Политбюро, инициатор создания Коммунистического Интернационала, 
основатель СССР (1922). Обострившаяся болезнь (атеросклероз) вынудила 
Ленина постепенно отстраниться от повседневного политического руководства 
страной. В марте 1923 г. парализован и с мая постоянно находился в Горках.

10 Рюрик (IХ в.) —  согласно летописи, варяжский князь, пришедший 
с 862 г. в Новгород вместе с братьями Синеусом и Трувором и дружиной. 
Основатель династии киевских князей (Рюриковичи).

11 В данном случае фамилия носит нарицательное значение, включая 
ее различных представителей, прославивших Россию.

12 Столыпин Петр Аркадьевич (1862–1911) —  государственный дея-
тель. Окончил виленскую гимназию и физико-математический факультет 
Петербургского университета (1885). В 1887–1889 гг. служил в Департаменте 
земледелия и сельской промышленности Министерства государственных 
имуществ. С 1889 г. ковенский уездный предводитель дворянства, с 1897 г. 
предводитель дворянства Ковенской губернии. В 1902 г. назначен грод-
ненским, в 1903 г. саратовским губернатором. С апр. 1906 г. министр вну-
тренних дел, с июня 1906 г. одновременно председатель Совета министров. 
Гофмейстер (1906), член Государственного совета (1907), статс-секретарь (1908). 
1 сент. 1911 г. смертельно ранен Д. Г. Богровым в Киевском оперном театре.

13 То есть палатах для больных сыпным тифом. Тиф —  собирательное 
название некоторых инфекционных заболеваний, сопровождающихся на-
рушениями психики на фоне сильной лихорадки и интоксикации организма.

14 Шевченко Тарас Григорьевич (1814–1861) —  украинский поэт и худож-
ник. Из крепостных крестьян, выкуплен в 1838 г. Учился в Петербургской 
академии художеств. В 1847 за участие в Кирилло-Мефодиевском обществе 
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(братстве) арестован и определен рядовым в отдельный Оренбургский корпус. 
В 1858 г. вернулся в Петербург.

15 «…Ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рас-
сыпал» (Мф 25: 24).

16 Noblesse oblige —  аристократизм обязывает (фр.).
17 «Tout est perdu sauf l’honneur» —  «Все потеряно, кроме чести» (фр.).
18 «L’honneur a été perdu avant tout» —  «Честь ты потерял прежде 

всего» (фр.).
19 C’est tout perdre —  потерять все… (фр.).
20 То есть наплевательском.
21 То есть фельдшера, врача.
22 Гайдамаки —  войска Украинской Центральной рады, гетмана Скоро-

падского и Директории в 1918–1919 гг.
23 Изъятие лошадей у населения было характерно не только для белых. 

См.: Овечкин В. В. Изъятие лошадей у населения для Красной армии в годы 
гражданской войны // Вопросы истории. 1999. № 8. С. 114–121.

24 Квартирьер —  военнослужащий, направляемый по пути следования 
воинского подразделения для подготовки мест расположения (размещения 
по квартирам).

25 Петлюра Симон Васильевич (1879–1926) —  общественно-политиче-
ский деятель, один из лидеров украинского националистического движения; 
публицист. В 1914 г. мобилизован в армию, с 1915 г. председатель Главной 
контрольной комиссии Всеукраинского земского союза по Западному фронту. 
В начале мая 1917 г. избран в состав Всеукраинского войскового комитета 
Центральной рады в Киеве, был его председателем, позже секретарем (мини-
стром) Государственного секретариата Центральной рады по военным делам. 
Председатель Киевского губернского земства и Всеукраинского союза земств. 
С начала 1918 г. член украинской Директории (правительства) и главный 
атаман войска «Украинской народной республики» (УНР). С февр. 1919 г. 
председатель Директории, вышел из УСДРП и стал главою Директории УНР. 
По его инициативе украинское и польское правительства подписали в апр. 
1920 г. Варшавский договор. Жил в Польше, затем выехал в Австрию, потом 
в Венгрию и Швейцарию. В 1924 г. поселился в Париже, где организовал из-
дание еженедельника «Тризуб» и продолжал выполнять обязанности главы 
Директории УНР и Главного атамана УНР. Убит С. И. Шварцбардом (оправдан 
судом), мотивировавшим свой поступок местью за смерть брата, погибшего 
в результате еврейского погрома.

26 То есть лицо человека, употребляющего кокаин.
27 Керенки —  бумажные денежные знаки номиналом 20 и 40 р., выпуск 

которых был организован Временным правительством в 1917 г. Формально 
номинировались в золотых рублях, однако не имели реального обеспече-
ния. Получили название «керенки» по фамилии председателя Временного 
правительства А. Ф. Керенского. Банкноты были отпечатаны на белой 
бумаге с водяными знаками, листами по 40 штук (5×8), без нумерации под-
писей должностных лиц и года эмиссии. По мере развития гиперинфляции 
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их перестали разрезать, и расчеты ими осуществлялись целыми листами. 
Находились в обращении до 1 окт. 1922 г. (см.: Россия 1917 года в эго-доку-
ментах: Воспоминания / Авт.-сост. Н. В. Суржикова, М. И. Вебер и др.; науч. 
ред. Н. В. Суржикова. М., 2015. С. 463–464 [комментарии]).

28 À la longue… —  в конечном счете… (фр).
29 Одесское кафе «Фанкони» было открыто 1 ноябре 1872 г. уроженцем 

Швейцарии Яковом Фанкони на углу Екатерининской и Ланжероновской 
улиц. Название «Фанкони» вскоре для одесситов стало нарицательным, а про-
дававшиеся там шоколад и кофе пользовались заслуженной популярностью. 
В 1913 г. кафе перестроили и надстроили. В самом кафе появились отдельные 
кабинеты, а на верхних этажах дома —  квартиры для обеспеченных людей. 
Особо славился бильярдный зал, что нашло отражение в одесских песнях: 
«…маркёр известный Моня, о чей хребет сломали кий в кафе Фанкони». В кафе 
собирались мелкие биржевые игроки и маклеры; туда часто заходила литера-
турная и артистическая богема. Здесь бывали В. В. Маяковский, И. А. Бунин, 
А. И. Куприн, А. П. Чехов, Ф. И. Шаляпин и др. Кафе и его посетителей 
воспели Шолом-Алейхем, А. И. Куприн, А. Н. Толстой, К. Г. Паустовский, 
В. П. Катаев, И. Бабель и др. писатели. В период Гражданской войны кафе 
продолжало работать. В советское время здесь находилась столовая № 68. 
Там собирались «пикейные жилеты», описанные И. Ильфом и Е. Петровым 
в «Золотом теленке» (подробнее см.: Александров Р. Прогулки по литератур-
ной Одессе. Одесса, 1993).

30 То есть бездомные, без хаты.
31 Махно Нестор Иванович (1888–1934) —  военный и политический 

деятель, анархист. С 1910 по 1917 г. находился на каторге. В 1918–1921 гг. 
возглавлял анархо-крестьянское движение на Украине, боровшееся с гер-
манской оккупацией и белогвардейцами. С 1919 г. вступил в вооруженный 
конфликт с красными. Эмигрировал.

32 Шульгин цитирует с искажениями стихотворение А. Н. Майкова 
«Кто он?» (1841 <1857>):

Шведы ль, наши ль шли тут утром,
Кто их знает —  ото всех
Нынче пахнет табачищем,
Ходит в мире, ходит грех…

33 Из стихотворения А. Н. Майкова «Кто он?». Курсив В. В. Шульгина.
34 «Боже, Царя храни» —  государственный гимн Российской империи 

в 1833–1917 гг.
35 Немесида (Немезида) —  в греческой мифологии богиня возмездия, 

карающая за нарушение общественных и моральных норм. Изображалась 
с атрибутами контроля (весы, уздечка), наказания (меч или плеть) и быстроты 
(крылья, колесница, запряженная грифонами); синоним неизбежной кары.

36 Критические отзывы Шульгина о Белом движении были на руку совет-
ской пропаганде. В этом отношении книга «1920 год» не только не замалчи-
валась в СССР, но ее несколько раз переиздавали и трактовали «в нужном» 
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для большевиков духе (см.: Лелевич Г. [Рецензия] В. Шульгин. «1920 год. 
Очерки». М., 1922 // Пролетарская революция. 1922. № 6. С. 212–216).

37 То есть люди, не подверженные сносу, железные люди.
38 Толстой Алексей Константинович (1817–1875) —  писатель, поэт 

и драматург. Шульгин цитирует его стихотворение «Против течения» (1867), 
известное в среде русской интеллигенции.

39 Эти события происходят уже после эвакуации из России.
40 Брусилов Алексей Алексеевич (1853–1926) —  русский генерал от кава-

лерии, генерал-адъютант. Окончил младший специальный класс Пажеского 
корпуса. Участник Русско-турецкой войны. Окончив Офицерскую кавале-
рийскую школу в 1883 г., служил в ней почти 20 лет. В 1902–1906 гг. ее на-
чальник. В годы Первой мировой войны командовал 8-й армией (1914–1916), 
армиями Юго-Западного фронта (1916–1917). В мае-авг. 1916 г. руководил 
наступлением на русско-германском фронте, получившим позднее название 
«Брусиловского прорыва». В мае-июле 1917 г. Верховный главнокомандую-
щий. После Октябрьской революции поступил на службу в Красную армию, 
в которой занимал должности председателя Особого совещания при главно-
командующем всеми вооруженными силами Республики, главного военного 
инспектора коннозаводства и коневодства, инспектора кавалерии РККА, 
а с марта 1924 г. состоял для особых поручений при РВС СССР.

41 Речь идет о воззвании А. А. Брусилова с призывом встать на защиту 
России, с которым тот обратился к русскому офицерству во время советско-
польской войны 1920 г.

II
КАК ПОССОРИЛИСЬ  

ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ И СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ  
(ДИСКУССИИ ПЕРВЫХ ИСТОРИКОВ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

В ЭМИГРАЦИИ: МИЛЮКОВ ПРОТИВ МЕЛЬГУНОВА)

П. Н. Милюков

Что делать после Крымской катастрофы  
(Извлечение из доклада П.Н. Милюкова,  

принятое парижской группой партии народной свободы  
27 декабря 1920 г.)

Впервые: Милюков П. Н. Эмиграция на перепутье. Париж: Респ.-
демокр. об-ние, 1926. С. 132–136. Печатается по этому изданию. 

Полный текст доклада П. Н. Милюкова был напечатан по архивному 
первоисточнику (ГАРФ. Ф. 7506. Оп. 1. Д. 13. Л. 10–15) № 25: Что делать 
после Крымской катастрофы? (К пересмотру тактики партии народной 
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свободы — мнение Парижской группы для сообщения другим группам, при-
нятое 21 декабря 1920 г.) // Протоколы Центрального Комитета и загранич-
ных групп конституционно-демократической партии 1905 – сер. 1930-х гг. 
В 6-ти т. Т. 4: Протоколы заграничных групп конституционно-демократиче-
ской партии. Май 1920 — июнь 1921 г. М.: Прогресс-академия, РОССПЭН, 
1996. С. 76–83, но без указания факта первой публикации.

Милюков Павел Николаевич (1859–1943) —  историк, журналист и обще-
ственно-политический деятель. Окончил историко-филологический факультет 
Московского университета и стал учеником историков В. О. Ключевского 
и П. Г. Виноградова, крупнейшим русским историком начала XX в. Известен 
как автор многотомных «Очерков по истории русской культуры».

Активная политическая деятельность Милюкова привела к ссоре с В. О. Клю-
чевским, а либеральная пропаганда в учебном процессе привели к адми-
нистративной высылке в Рязань. В 1897 г. он переехал в Болгарию и стал 
преподавателем истории в учебных заведениях Софии. В начале ХХ в. один 
из признанных идеологов русского либерализма. В 1901 г. за оппозиционную 
деятельность провел несколько месяцев в тюрьме. Осенью 1905 г. Милюков один 
из инициаторов и лидеров Партии народной свободы (конституционно-демокра-
тической партии), затем с марта 1907 г. председатель Центрального комитета. 
Даже в этой «профессорской партии П. Н. Милюков отличался честолюбием, 
был сторонником «конституционной и парламентской монархии» по образцу 
Англии или хотя бы Болгарии. Был одним из редакторов партийной газеты 
«Речь», автором большинства ее передовых статей.

После роспуска I Государственной думы в 1906 г. Милюков инициатор 
гражданского неповиновения, поставил подпись под «Выборгским воззвани-
ем». Срывал все попытки царской власти к приемлемым компромиссам и уча-
стию кадетов в правительстве. В 1907–1917 гг. член III и IV Государственных 
дум, председатель кадетской фракции. Автор формулы, что Партия народ-
ной свободы «оппозиция Его Величества» (а не «Его Величеству»), при этом 
неизменно критиковал внутреннюю и внешнюю царскую политику и был 
сторонником временных союзов с социалистическими партиями.

После неудач на фронте Первой мировой войны перешел вместе со сво-
ей партией в оппозицию и создал «Прогрессивный блок» для создания 
т. н. «Ответственного правительства» —  подотчетного Думе. 1 ноября 1916 г. 
Милюков в думе выступил с обличительной речью, известной по фразе: 
«Что это —  глупость или измена?». В которой обвинил все царское прави-
тельство и лично императрицу Александру Федоровну в коррупции, не-
компетентности и даже в прогерманских симпатиях. Речь Милюкова стала 
впоследствии восприниматься как первый выстрел Февральской революции.

После Февральской революции был последним кадетом, выступавшим 
за сохранение в стране конституционной монархии, лично уговаривал 
Михаила Александровича принять шапку Мономаха. В первом составе 
Временного правительства (март-май 1917) был министром иностранных 
дел, сторонник «войны до победного конца» и выполнения Россией своих 



Комментарии и примечания 701

обязательств перед союзниками по Антанте. В результате кризиса 18 апр. 
1917 г. ушел в отставку.

После Октябрьской революции уехал на Дон в Новочеркасск и активно 
участвовал в антибольшевистском движении. Был избран в Учредительное 
собрание, но в его деятельности не участвовал. В янв. 1918 г. входил в состав 
Донского гражданского совета. В 1918 г. Милюков в очередной раз поменял 
вехи и, несмотря на англофильскую позицию, неожиданно стал сторонником 
германской ориентации. Он переехал в Киев, начал переговоры с оккупаци-
онным германским командованием, которое рассматривал в качестве потен-
циального союзника в борьбе с большевиками. Милюков считал, что только 
немецкие войска или при их непосредственной поддержке удастся выгнать 
большевиков из Москвы. В условиях наметившегося поражения Германии 
от стран Антанты кадетская партия почти единодушно осудила деятельность 
Милюкова, который сложил с себя обязанности председателя ЦК партии, 
однако вскоре признал переговоры ошибочными. В том же году историк 
покинул родину, переехал в Великобританию для организации поддержки 
союзниками Белого движения. Был главным редактором эмигрантского еже-
недельного журнала «The New Russia», издававшегося на английском языке.

В 1920 г. Милюков переехал во Францию, занимался общественно- 
политической деятельностью. В 1921 г. неожиданно для своих сторонников 
и противников объявил о переходе своей партии на так называемую «новую 
тактику». Эта тактика на практике сводилась к осуждению Белого движения 
как ошибочного, к союзу с социалистическими организациями и группами 
на широкой демократической платформе, отрицании интервенции и к ставке 
на крестьянские восстания в России.

В эмиграции Милюков, отличавшийся потрясающейся работоспособностью 
и свободно владевший 10–12 языками, писал книги, статьи, читал лекции 
и занимался историческими и политологическими исследованиями.

После прихода к власти Гитлера в Германии Милюков стал положительно 
оценивать внешнюю политику Сталина не только за патриотический, обо-
ронческий характер, но за ее имперские черты.

В преддверии Великой Отечественной войны Милюков выступает с обо-
ронческих позиции, неоднократно подчеркивает: «в случае войны эмиграция 
должна быть безоговорочно на стороне своей родины». В условиях Второй 
мировой войны Милюков поддерживал родину, рассматривая Германию как 
агрессора. Он искренне, незадолго до смерти, радовался Сталинградской по-
беде, оценивая ее как решающий перелом в войне в пользу СССР.

1 Отсутствует абзац: «Парижская группа партии в этой записке выража-
ет мнение одного из заграничных центров. Этим объясняется намеренное 
ограничение темы доклада» (Протоколы Центрального Комитета… С. 76).

2 В письме подвергалась критике кадровая политика крымской администра-
ции. Особенно вызывало негодование привлечение представителей из среды чи-
новников и политических деятелей царского времени, а не сторонников кадетской 
партии и их союзников. Выражалось неудовольствие провозглашение «левой 
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политики правыми руками» П. Н. Врангеля, земельной реформой, фактами 
антисемитской агитации и отсутствием свободы печати.

3 Отсутствует абзац: «Единственной действительной гарантией против 
повторения ошибок является отделение политической власти от военной 
и передача первой какому-либо органу гражданской власти, имеющему 
общественную санкцию. Парижская группа при данных обстоятельствах воз-
вращается к тому решению этого вопроса, которое считалось общепринятым 
до принципиального расхождения разных флангов русской общественности, 
т. е. до осени 1918 года» (Протоколы Центрального Комитета… С. 79).

4 Отсутствует абзац: «Второй чертой новой тактики должно явиться 
разрешение в определенном смысле ряда основных вопросов внутренней 
политики —  как вопрос аграрный, национальный и вопрос о форме государ-
ственности, которые партия до сих пор, ввиду их особой важности, считала 
необходимым оставить открытыми до решения Учредительного собрания» 
(Протоколы Центрального Комитета… С. 79).

5 Данный пункт, принятый на VII съезде (25–28 марта 1917) призывал 
к установлению демократической, парламентарной республики.

6 Отсутствует абзац: «Решенные в только что указанном направлении все 
три принципа открывают партии широкий путь к политической деятельности 
в будущей России, возрожденной на демократических началах» (Протоколы 
Центрального Комитета… С. 80).

7 Далее отсутствует текст: «Для того, чтобы партия могла в этой глубоко 
изменившейся обстановке сыграть ту роль, на которую дает ей право все ее про-
шлое, необходимо одно непременное условие. Она должна быть сама собою, 
должна показать свое собственное лицо. Вынужденная местными условиями 
борьбы в разных частях России, принужденная следовать за быстрыми сме-
нами обстановки, она была поставлена в необходимость вступать во времен-
ные союзы и делать необходимые уступки политическим группам, чуждым 
ей по духу. Приходится прибавить, что временные союзники использовали 
этот союз для проведения собственных политических и социальных целей, 
возложив на партию часть общей ответственности за политику, на которую 
она не имела достаточного влияния, а иногда не имела и никакого.

В настоящее время, с полной переменой обстановки и условий борьбы не-
обходимость таких уступок миновала. Ни среди заграничного общественного 
мнения, ни в гуще населения Советской России —  в тех двух обстановках, 
куда зовут партию задачи будущего —  она не может появиться и действовать 
в том окружении, которое и до сих пор, как оказалось, только лишило ее дей-
ственной роли, не принося пользы России.

Парижской группе партии народной свободы, по месту ее действия, 
пришлось первой формулировать все эти положения. Ей пришлось первой 
и сделать из них практические выводы, так как обстоятельства не позволяли 
дожидаться, пока выяснится мнение всей партии в целом. В Париже в насто-
ящий момент выковываются новые тактические приемы, предпринимаются 
шаги представителями всех политических течений. Среди них не может от-
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сутствовать и течение партии народной свободы, представленное здесь даже 
полнее, чем другие.

Первым практическим шагом группы было “заявление” 21 ноября, при-
зывавшее к созданию “Национального Комитета”, достаточно авторитетно-
го, чтобы представлять русское общественное мнение за границей. Группа 
не имела в виду создавать органа власти и вступать в какое-либо соперни-
чество с остатками русского официального представительства за границей. 
С другой стороны, однако, она не хотела и того, чтобы этот орган играл только 
совещательную или вспомогательную роль при учреждениях и лицах, тради-
ционно связанных с закончившимся ныне периодом борьбы. “Национальный 
Комитет” должен был быть, по представлению группы, самостоятелен и не-
зависим в своей сфере деятельности, и сама эта “цельность должна была 
определить его удельный вес и его отношение к старым органам власти”.

Идея объединения антибольшевистского фронта возникла, конечно, 
не у одной только группы партии народной свободы. Другими течениями был 
сделан ряд попыток, преследовавших аналогичную цель, и группе пришлось 
определить свое отношение к ним.

Группа заняла нейтральное положение по отношению к тем из этих по-
пыток, которые не преследовали политических целей, а ограничивались за-
дачами деловыми, или чисто благотворительными. Само собой разумеется, 
что понятие “нейтральности” употреблено здесь в условном смысле, так как, 
по существу, группа, конечно, не может не признать громадной важности этих 
задач —  особенно в момент прилива новой волны беженцев.

На обслуживание этих задач и должны быть обращены организационные 
силы и материальные средства русских учреждений за границей.

Другое дело —  попытки объединений политического характера. К ним 
группе пришлось сразу стать в то или другое определенное отношение.

Первой из таких попыток явилась попытка оживить деятельность налич-
ных членов Г[осударственной] думы и Г[осударствснного] совета, оказавшихся 
в Париже. Уже печальная судьба таких же начинаний в Киеве и в Екатеринодаре 
в 1918 году располагала к известной осторожности. С тех пор опыт показал, 
что именно деятельность членов правых организаций повела к тем роковым 
ошибкам, которые в значительной степени определили исход фронтовой борьбы 
с большевиками. Группа полагала, что в момент серьезного пересмотра тактики, 
вызванного именно этими ошибками, невозможно сохранять преемственную 
связь с течениями, несущими действительную ответственность за них. Всякая 
попытка дальнейшей совместной деятельности лишь ввела бы в заблуждение 
общественное мнение и затруднила бы новые группировки, диктуемые выше-
приведенными соображениями и более отвечающие истинному духу партии.

Вот почему члены группы, присутствовавшие на двух собраниях членов 
бывших законодательных палат, решительно возражали против всякой 
попытки построить на этом признаке постоянную организацию. Когда же, 
несмотря на это, группа получила приглашение А. И. Гучкова участвовать 
в образуемом членами палат «Парламентском Комитете», она ответила пись-
менным отказом с приведенной выше мотивировкой.
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Другое положение группа заняла по отношению к “декларации” группы 
социалистов-революционеров. Эта “декларация” собственно и была вызвана 
“заявлением” партии народной свободы. Группа с.-р. решила “для выработ-
ки форм и методов” деятельности, совершенно однородной с предложенной 
нами, созвать на 8 января съезд членов Учредительного собрания. Конечно, 
и Учредительное собрание связано в прошлом с весьма тяжелыми воспоми-
наниями. Попытка восстановить его деятельность осенью 1918 года явилась 
одной из главных причин, вызвавших тот глубокий раскол между двумя 
лагерями русской общественности, который с тех пор постоянно углублялся 
и явился одной из главных причин неудачи всей антибольшевистской борь-
бы. Положение, однако, облегчается тем, что инициаторы созыва отнюдь 
не смотрят на Учредительное собрание как на учреждение, сохранившее 
какие-либо права, а просто как на внешний признак, по которому может 
собраться, вне чисто партийной почвы, круг более или менее авторитетных 
представителей русской общественности, связанных искренним признанием 
февральского переворота 1917 г. и его логических последствий.

Понятно, таким образом, предложение с.-р. является первым и единствен-
ным [предложением], идущим навстречу плану Парижской группы —  создать 
орган авторитетного общественного представительства России за границей. 
Именно при объединении с группами, представленными в Учредительном со-
брании, может получить осуществление и та тактика, которая намечается теперь 
Парижской группой. Упомянутые выше черты новой тактики, конечно, не пре-
следовали непременной цели сближения с этими группами. Если бы даже такого 
сближения не состоялось, доводы в пользу новой тактики отнюдь не стали бы 
менее доказательными, и мнение Парижской группы отнюдь не изменилось бы. 
Но, по самому существу принятых группой решений, ряд преград, стоявших 
на пути к объединению левого фланга русской общественности —  преград, 
которые и теперь продолжают препятствовать созданию общего фронта, могут 
оказаться отпавшими. Было бы преждевременно предрешать решение съезда. 
Но уже теперь можно предположить с значительной степенью вероятности, 
что при совпадении взглядов на тактические задачи момента, становится воз-
можно создание некоторого постоянно действующего органа, которому будет 
передано выполнение некоторых функций, в особенности в области сношений 
с иностранными общественными кругами и с пограничными национальностями.

Само собою разумеется, что, идя на совещание членов Учредительного 
собрания, члены партии не могут заранее связывать себя его решениями. 
Парижская группа определенно оговорилась в заявлении, напечатанном 14 де-
кабря, что она принимает предложение с.-р. в предположении, что 1) не будет 
речи о восстановлении полномочий Учредительного собрания 1917 г.; 2) реше-
ния будут приниматься не путем голосования в случайном составе, а путем 
соглашения групп; 3) что при этом не будет предрешен отрицательно вопрос 
о введении в состав проектируемого постоянного органа других групп, идейно 
связанных с новой тактикой борьбы и авторитетных в общественном смысле.

Цель настоящей записки —  содействовать установлению единомыслия 
по затронутым вопросам между Парижской группой и другими группами 
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партии. Мы переживаем момент чрезвычайной важности. Партия стоит 
на повороте, от которого дороги идут в разные стороны. Условия для сговора 
и соглашения разных оттенков партийной мысли в этот наиболее важный 
в жизни партии момент, менее благоприятны, чем когда-либо прежде. 
Но группа все же надеется, что теперь, как и прежде, политическая совесть 
членов партии, верных ее идеалам и ее славным традициям, выйдет с честью 
из трудного испытания. Только при этом условии партия, как целое, сможет 
перейти из старой России в новую, обогащенная опытом, не растерявшая 
прежних связей с населением и способная приобрести новые, более обширные 
связи, соответственно новым возможностям и потребностям возрождаемой 
Родины» (Протоколы Центрального Комитета… С. 80–83).

Республиканско-демократическое объединение:  
Доклад П. Н. Милюкова «О Белом движении»

Впервые: Последние новости. Париж, 1924. 6 авг.; № 1313. С. 2–3. 
Подписано криптонимом «М. П.» (анаграмма инициалов Павла Милюкова 
не П. М., а М. П.). Печатается по этому изданию.

1 Зубов Петр Юльевич (1871–1942) —  общественно-политический де-
ятель, земский начальник, товарищ головы города Вологды (1918), член 
Временного правительства Северной области (1918–1920), «Союза возрождения 
России» (СВР). Один организаторов в подготовке антибольшевистского пере-
ворота в Архангельске 2 авг. 1918 г. В результате Н. В. Чайковский возглавил 
Северное коалиционное правительство в Архангельске, также известное как 
Верховное управление Северной области, в его состав вошел и П. Ю. Зубов. 
В эмиграции в Париже, один из создателей «Общество северян», организован-
ного по типу землячества. Главной своей задачей они считали сбор материалов 
и подготовку статей об истории Белого движения на Русском Севере с целью 
издания «Очерков истории Северной области». Председателем редколлегии 
был Е. К. Миллер, членами —  П. Ю. Зубов и С. Н. Городецкий. «Руководство 
“Общества северян” периодически устраивало встречи своих членов и обсуж-
дение страниц истории северной белогвардейской эпопеи и содействовало 
в публикации этих материалов». Участвовал в работе парижской кадетской 
группы, парижского отдела СВР и был членом правления Республиканско-
демократического объединения». В 1921 г. ездил в Выборг (Финляндия), 
пытался наладить деятельность на Родине, гл. образом в Петрограде.

2 Даватц Владимир Христианович (1883–1944) —  общественно-поли-
тический деятель, подпоручик. Участник Белого движения, галлиполиец. 
Профессор-математик Харьковского университета; журналист, публицист, 
мемуарист. Один из основателей «Общества галлиполийцев» и его секретарь. 
Соредактор издававшейся М. А. Сувориным газеты «Новое время» (Белград, 
1921–1930). Апологет Белого движения в совместной с Н. Н. Львовым кни-
ге «Русская Армия на чужбине» (Белград, 1923) и в сборнике «Трехлетия 
Общества Галлиполийцев» (Белград, 1924), где публикует свой галлипо-
лийский дневник, который можно рассматривать, как продолжение ранее 
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вышедшей книги «На Москву». Одновременно входит в окружение барона 
П. Н. Врангеля, принимает участие в инспекционных поездках командующего 
по местам дислокации эмигрантских частей Русской армии в Югославии. 
Используя богатый архив Врангеля, подготавливает работу «Годы. Очерки 
пятилетней борьбы» (Белград, 1926).

3 Кирилл Владимирович (1876–1938) —  вел. кн., второй сын вел. кн. Вла-
димира Александровича, третьего сына императора Александра II, и вел. 
кн. Ма рии Павловны; двоюродный брат Николая II, после 1918 г. ближайший 
родственник по мужской линии. В 1924 г. в эмиграции, провозгласил себя 
Императором Всероссийским Кириллом I. Вел. кн. Кирилл Владимирович, 
с царскими вензелями на погонах и красным бантом на плече, явился 1 марта 
в 4 часа 15 минут дня в Государственную думу, где отрапортовал председателю 
Думы М. В. Родзянко: «Имею честь явиться вашему высокопревосходитель-
ству. Я нахожусь в вашем распоряжении, как и весь народ. Я желаю блага 
России», —  причем заявил, что гвардейский экипаж в полном распоряжении 
Государственной думы (см.: Воейков В. С Царем и без Царя. Гельсингфорс, 1936. 
С. 251). Сам Кирилл Владимирович впоследствии так объяснял свое появление 
под Государственной думой: у него был выбор или подчиниться приказу новых 
властей и привести вверенную ему часть к Думе для присяги новой власти, 
или подать в отставку, бросив его подчиненных на произвол судьбы; в те часы 
только одно заботило великого князя —  любой ценой, даже ценой собственной 
чести, способствовать восстановлению порядка в столице, чем способствовать 
скорейшему возвращению в нее законного монарха —  если бы он смог вернуться 
во главе верных войск, порядок все еще мог бы быть восстановлен.

4 Кропоткин Николай Дмитриевич (1872–1937) —  князь, курляндский 
и лифляндский вице-губернатор, церемониймейстер.

5 Савинков Борис Викторович (1879–1925) —  революционер, террорист, 
один из лидеров партии эсеров, руководитель Боевой организации партии 
эсеров; писатель. Участник Белого движения.

6 «Правый центр» —  «Тактический центр» —  объединение подпольных 
антибольшевистских партий и организаций, возникшее в Москве в апр. 1919 г. 
с целью координации работы различных антисоветских групп. Весной 1919 г. 
руководители различных антисоветских подпольных групп и организаций 
решили создать единый координационный центр, в котором бы разрабаты-
вались общие для всех организаций, в него входящих, программа действий 
и принципы преобразований, на которые должно будет пойти будущее пра-
вительство России в случае свержения советской власти. В Тактический 
центр вошли Союз возрождения России (С. П. Мельгунов), Национальный 
центр (Н. Н. Щепкин, князь С. Е. Трубецкой, О. П. Герасимов), Совет обще-
ственных деятелей (Д. М. Щепкин и С. М. Леонтьев). Для связи с подполь-
ными военными организациями, действующими внутри Советской России, 
и с белыми вооруженными формированиями А. В. Колчака и А. И. Деникина 
была создана специальная военная комиссия (Н. Н. Щепкин, О. П. Герасимов, 
Н. А. Огородников (после ареста последнего С. Е. Трубецкой)). Также бы-
ла установлена связь с резидентом британской разведки Полем Дюксом. 
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Вошедшие в Тактический центр организации выработали следующую общую 
платформу: восстановление единого государства Россия; созыв Национального 
собрания, призванного решить вопрос о форме правления в России; форма 
правления на переходный период —  диктатура. Признавалась власть ад-
мирала Колчака. В сент. 1919 г. в Петрограде и Москве ЧК вышло на след 
Национального центра и разгромило его. В ходе следствия чекистам удалось 
узнать о существовании Тактического центра. В февр. 1920 г. начались аресты 
членов Центра. Процесс по делу Центра под председательством заместите-
ля председателя ВЧК И. К. Ксенофонтова над членами Центра проходил 
в Верховном революционном трибунале в Москве 16–20 авг. 1920 г. Во время 
следствия умерли О. П. Герасимов, Д. Н. Шипов и В. В. Волк-Карачевский. Еще 
до начала суда 19 членов были амнистированы, в том числе Н. А. Бердяев, 
А. А. Кизеветтер, С. Л. Маслов. Перед судом предстали 28 человек, из кото-
рых 19 были приговорены к расстрелу как «контрреволюционеры и наиболее 
активные члены», но, учитывая чистосердечное раскаяние, расстрел был 
заменен иными наказаниями. В 1930-х гг. многие из деятелей Тактического 
центра были репрессированы и казнены. Одной из подсудимых на процессе 
была Александра Львовна Толстая, приговоренная к трем годам заключения.

7 Национальный центр (Всероссийский национальный центр, ВНЦ) —  анти-
большевистская надпартийная организация, существовавшая в 1918–1920 гг. 
Национальный центр был образован в мае-июне 1918 г. в Москве. Отделения 
Национального центра были созданы в Петрограде, Киеве, Одессе, Новороссийске, 
Таганроге, Ростове-на-Дону, Харькове, Баку, Батуме, Тифлисе, Кисловодске, 
Симферополе. На Урале и в Сибири действовал его филиал —  Национальный 
союз, имевший свои отделения в  Перми, Шадринске, Тагиле, Омске, 
Новониколаевске, Семипалатинске и Барнауле. Общая численность ВНЦ со-
ставляла несколько тысяч человек, в том числе до 800 кадровых офицеров. 
В состав Национального центра вошли представители торгово-промышленных 
кругов (П. П. Рябушинский, М. М. Федоров, Д. В. Сироткин и др.), активисты ряда 
всероссийских и местных антисоветских организаций (в частности, Правого цен-
тра, Союза возрождения России, Совета государственного объединения России, 
Совета общественных деятелей). Многие члены Национального центра ранее 
принадлежали к правому крылу кадетской партии, некоторые были октябри-
стами. Летом 1918 г. лидеры московского Национального центра А. И. Астров, 
М. М. Федоров, В. А. Степанов выехали из Москвы в Екатеринодар (через Киев 
и Одессу) в Добровольческую армию генерала А. И. Деникина, где вошли в Особое 
совещание при Главкоме ВСЮР. Численность екатеринодарской ячейки состав-
ляла до 100 чел., в том числе 27 кадетов. В Сибири в Российское правительство 
адмирала Колчака входил член Национального центра В. Н. Пепеляев, а позднее 
прибывшие с Юга России П. А. Бурышкин, С. Н. Третьяков, А. А. Червен-Водали. 
Представители центра принимали участие в работе нескольких координационных 
структур и совещаний Белого движения: Ясском совещании, Русском политиче-
ском совещании, Русском комитете, Блоке четырнадцати. Национальный центр 
поддерживал белое военное командование везде, где возникала вооруженная 
борьба с  большевиками. В частности, московское отделение Национального 
центра («политическая комиссия») готовило вооруженное восстание в Москве, 
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начало которого было приурочено к падению Тулы. В авг.-сент. 1919 г. со-
трудниками ВЧК было ликвидировано московское отделение Национального 
центра, в руководство которого входили деятели партии кадетов Н. Н. Щепкин, 
А. Д. Алферов, Н. А. Огородников и А. А. Волков; деятель Партии народных 
социалистов В. В. Волк-Карачевский; генерал С. А. Кузнецов (возглавлявший 
оперативный отдел Главного штаба РККА), генерал Н. Н. Стогов, подполков-
ник В. В. Ступин, начальник артиллерийских курсов В. А. Миллер, окружной 
инспектор Всевобуча П. М. Мартынов и другие. Наиболее сильным считалось 
петроградское отделение. В июне 1919 г. сотрудниками Петроградской ЧК была 
ликвидирована группа бывших офицеров царской армии, военных специалистов 
РККА, которые совместно с петроградским отделением центра подняли вос-
стание в фортах «Красная Горка» и «Серая лошадь», а также подготавливали 
восстание в Кронштадте (т. н. «Дело начальника штаба Кронштадтской крепости 
А. Ю. Рыбалтовского»). 12–13 и 15–16 июня 1919 г. ВЧК провела масштабные 
операции, в которых было задействовано около 15 тыс. красноармейцев и комму-
нистов и практически весь личный состав петроградской ЧК. После операции, 
в июне-сент. 1919 г. было практически полностью ликвидировано отделение 
петроградского Национального центра, в ходе проведенных обысков было изъято 
6626 винтовок, 644 револьвера, 141 895 патронов, несколько пулеметов, ручные 
гранаты и взрывчатка. Были арестованы руководители петроградского отделе-
ния: В. И. Штейнигер («ВИК»); генералы М. М. Махов («Махров») и И. Дмитриев, 
князь М. Оболенский. В условиях красного террора под видом борьбы с агентами 
Национального центра было казнено много невинных людей.

8 «Союз возрождения России» (СВР) —  широкая коалиция левых и ли-
беральных политических партий, возникшая в марте-мае 1918 г. в Москве. 
СВР был основан членами партий кадетов, энесов и эсеров. Позднее в «Союз» 
вошли независимые социал-демократы, меньшевики «Единства» (находились 
на правом фланге РСДРП), беспартийные, но стоявшие на «государствен-
но-патриотической точке зрения» и защите народоправства. Политическая 
программа СВР выступала за непризнание Брестского мира, восстановление 
России в границах 1914 г., за исключением Польши и Финляндии, возрождение 
русской государственности, передачу власти директории в переходный период 
до созыва Учредительного собрания. Членство в СВР было индивидуальное, 
и участники полностью сохраняли свою партийную принадлежность. Наиболее 
многочисленные и активные отделы СВР были в местах концентрация по-
литических и военных сил, противостоящих большевикам —  Архангельске, 
Вологде, Киеве, на Дону, в Москве, Петрограде. Эти отделы действовали 
подпольно. С начала лета 1918 г. в СВР работала Военная комиссия во гла-
ве с генералом В. Г. Болдыревым, переправлявшая добровольцев в армии 
Белого движения. Во второй половине лета 1918 г. руководители «Союза» 
Н. В. Чайковский, В. А. Мякотин, А. А. Титов, А. В. Пешехонов выехали 
из Москвы. СВР сыграл большую роль в подготовке антибольшевистского пере-
ворота в Архангельске. Н. В. Чайковский возглавил Северное коалиционное 
правительство в Архангельске, также известное, как Верховное управление 
Северной области, в его состав вошли члены Союза Я. Т. Дедусенко, П. Ю. Зубов, 
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С. С. Маслов. Члены ЦК СВР участвовали в создании Временного областного 
правительства Урала (член СВР Л. А. Кроль занял в нем должность заместителя 
председателя Совета министров и министра финансов), а также в про ве де нии 
Государственного совещания в Уфе (8–23 сент. 1918), где содействовали об-
разованию Уфимской Директории (Н. Д. Авксентьев и В. Г. Болдырев вошли 
в ее состав). В. А. Мякотин, А. А. Титов и А. В. Пешехонов образовали отделения 
«Союза» на юге России. В результате отъезда названных руководителей и аре-
ста С. П. Мельгунова деятельность СВР в Москве фактически прекратилась.

9 Вологодский Петр Васильевич (1863–1925) —  русский государствен-
ный и общественный деятель. В конце янв. 1918 г. на нелегальном заседании 
Сибирской областной думы был избран в состав Временного правительства 
автономной Сибири, назначен министром иностранных дел. После свержения 
советской власти 30 июня 1918 г. возглавил Временное сибирское прави-
тельство. 4 ноября 1918 г. на базе министерств и центральных управлений 
Временного Сибирского правительства был сформирован исполнительный 
орган Директории —  Всероссийский Совет министров, его председателем 
был назначен Вологодский. Подал 18 ноября 1918 г. в отставку после прихода 
к власти адмирала А. В. Колчака, но по настоянию правой общественности 
занял пост председателя Совета министров России. В дек. 1918 г., в связи 
с уходом Ю. В. Ключникова, временно исполнял обязанности министра ино-
странных дел. Ушел в отставку 22 ноября 1919 г.

10 Авксентьев Николай Дмитриевич (1878–1943) —  политический дея-
тель. В сент. 1918 г. был избран председателем Государственного совещания 
в Уфе и возглавил созданное на нем Временное Всероссийское правительство 
(так называемую Уфимскую Директорию), объединившее разрозненные анти-
большевистские правительства востока России. В ночь на 18 ноября 1918 г. 
был арестован вместе с А. А. Аргуновым, В. М. Зензиновым и Е. Ф. Роговским 
и 20 ноября принудительно выслан за границу.

11 Будберг Алексей Павлович фон (1869–1945) —  барон, генерал-лейте-
нант. Управляющий военным министерством в правительстве А. В. Кол-
чака. Имеются в виду мемуары: Будберг А. П. Дневник барона А. Буд-
берга, 1919 г. // Архив русской революции. Т. 15. Берлин: Слово, 1924. 
С. 254–345. Они пользовались такой популярностью, что даже были пере-
изданы в СССР: Будберг А. Дневник белогвардейца. (Колчаковская эпо-
пея) / Редакция П. Е. Щеголева. [Ленинград]: Прибой, 1929. IV, 302 с., [2] с.

12 Имеются в виду мемуары: Гинс Г. К. Сибирь, союзники и Колчак: по-
воротный момент русской истории, 1918–1920 гг.: (впечатления и мысли 
члена Омского Правительства). Пекин: Типо-литография Русской духовной 
миссии, 1921. Т. 1: Ч. 1: Большевизм. Областные правительства. Директория. 
325, [2] с.: ил.; Т. 2: Ч. 2–3: Верховный правитель. Союзники. Заговорщики. 
Победители. Неизбежный конец. 606, [1] с.: ил.

13 Соколов К. Н. Правление генерала Деникина: (из воспоминаний). 
София: Российско-болгарское книгоизд-во, 1921. IV, 290, [1] с. См. также 
в наст. антологии.

14 Имеются в виду тексты из книги «1920». См. также в наст. антологии.
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15 Рябовол Николай Степанович (1883–1919) —  казачий политик и обще-
ственный деятель, сепаратист, председатель Кубанской Законодательной 
Рады (1917–1919). В сент. и ноябре 1917 г. Н. С. Рябовол избирался предсе-
дателем Войсковой и Законодательной Рады. Во главе кубанской делегации 
он посещал Киев, занятый германцами. Н. С. Рябовол имел заданием устано-
вить с гетманом добрососедские отношения и тем способствовать снабжению 
казаков оружием из огромных российских запасов, собранных на складах 
Украины. Возвратившись на Дон, он отправился во Второй Кубанский поход. 
2 авг. 1918 г. правительство Кубани получило возможность возобновить свою 
работу в Екатеринодаре, где Н. С. Рябовол был избран на пост председателя 
Краевой Рады. На Южнорусской конференции после выступления с критикой 
Добровольческой армии в 2 часа ночи следующего дня (14 июня по ст. ст. 1919) 
при возвращении в Палас-отель Н. С. Рябовол был убит двумя выстрелами 
из револьвера. Убийство произошло под крышей гостиницы; пули попали 
сзади в шею и в голову, смерть наступила мгновенно.

16 Кулабухов Алексей Иванович (1880–1919) —  священник; казачий по-
литик и общественный деятель, член Кубанского правительства, Кубанской 
Рады, входил в состав кубанской делегации на Парижской мирной конферен-
ции. Позже он вернулся на прежний пост руководителя внутренними делами 
в составе правительства Л. Л. Быча. В дек. 1918 г. правительство это, несо-
гласное с политикой Деникина, подало в отставку. Священник А. Кулабухов 
получил новое назначение в состав парижской делегации. Он прожил в Париже 
восемь месяцев, участвовал в работах делегации и совместно с другими 
представителями Кубани обработал и подписал проект Договора Дружбы 
с Кавказскими Горцами. В сент. 1919 г. делегация командировала его для до-
клада Раде о своей деятельности и с предложением утвердить проект договора. 
Однако сторонники А. И. Деникина нашли в соглашении Кубани с Горцами 
опасное нарушение полномочий правителя Юга России. Члены парижской 
делегации были обвинены в измене, в передаче командования казачьими 
войсками в руки горского Меджилиса и в других преступлениях. Кулабухов 
был арестован. Военно-полевой суд приговорил его к казни через повешение. 
Приговор немедленно привели в исполнение 7 ноября 1919 г.

17 Кривошеин Александр Васильевич (1857–1921) —  российский государ-
ственный деятель, гофмейстер, действительный тайный советник, главноу-
правляющий землеустройством и земледелием (1908–1915), председатель пра-
вительства Юга России (1920). Член Русского собрания (входил в первый состав 
его Совета). Один из самых активных высокопоставленных царских чиновников, 
принимавших участие в антибольшевистском сопротивлении. Весной 1918 г. 
Кривошеин возглавил в Москве «Правый центр», объединивший консервативных 
политиков, ориентированных в то время на Германию. Руководил оказанием 
материальной помощи царской семье, собрав для нее у московских предпринима-
телей 250 тыс. рублей. Скрывался от ареста, перебрался в Киев, где стал одним 
из организаторов и товарищем председателя правой организации Совет нацио-
нального объединения России, а затем с 1919 г. председателем этой организации. 
В дек. 1919 —  февр. 1920 г. начальник управления снабжения правительства 
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при главнокомандующем А. И. Деникине. Кривошеин уехал в Константинополь, 
потом во Францию, где ему была предложена должность председателя Совета 
в одном из русских банков. В мае 1920 г. назначен исполняющим обязанности 
председателя сформированного в Крыму правительства Юга России, с июня 
1920 г. председатель этого правительства и помощник главнокомандующего 
генерала П. Н. Врангеля. Приложил много сил для снабжения Русской армии 
боеприпасами из Франции, способствовал признанию Францией де-факто пра-
вительства Врангеля. Кривошеин руководил проведением аграрной реформы 
на территории, контролируемой Русской армией. Реформа была направлена 
на наделение крестьян землей за счет раздела крупных поместий за опреде-
ленную плату (пятикратный средний годовой урожай для данной местности, 
для выплаты этой суммы предоставлялась 25-летняя рассрочка). Значительную 
роль в ее реализации играли органы местного самоуправления —  волостные 
земства, в которых доминировали крестьяне. Реформа была положительно 
встречена значительной частью местного крестьянства, но военно-политическая 
ситуация для Белого дела уже была практически безнадежной. Такие образом, 
часто встречающееся обвинение А. В. Кривошеина в попытках восстановления 
помещичьего землевладения —  элемент социалистической пропаганды.

18 Струве Петр Бернгардович (1870–1944) —  общественно-политиче-
ский деятель, экономист, академик, либерал. Во время Гражданской войны 
заочно приговорен советской властью к смертной казни. Входил в состав 
правительства генерала П. Н. Врангеля (начальник управления иностранных 
дел). Оказал большое влияние на формирование политики правительства, 
охарактеризованной им как «левая политика правыми руками». В 1920 г. 
был сторонником перехода от унитарного государства к федеративному 
из тактических соображений.

Россия на переломе:  
Большевистский период русской революции.  

Т. II: Антибольшевистское движение
<Фрагмент>

Впервые: Милюков П. Н. Россия на переломе: Большевистский период 
русской революции. Т. II: Антибольшевистское движение. Париж, 1927. 
С. 1–6. Печатается по этому изданию.

Г. Ф. Фальчиков

«Белое движение»: По поводу доклада П. Н. Милюкова

Впервые: Воля России. Прага, 1924. № 18–19. С. 203–212. Печатается 
по этому изданию.

Фальчиков Георгий Федорович (?–?) — казачий общественно-политичес-
кий деятель. Участник Первой мировой и Гражданской войн. Происходил 
из казаков Терского казачьего войска, казачий патриот. Окончил Киевское 
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военное училище в 1916 г., прапорщик 2-го Кизляро-Гребенского полка. 
В марте 1918 г. Фальчиков председатель Войскового съезда. Участник Терского 
восстания 1918 г. затем в Добровольческой армии и ВСЮР. В 1919 г. Фальчиков 
товарищ председателя Малого Круга Терского казачьего войска. Уехал в эми-
грацию, был создателем и сотрудником Общеказачьего сельхозяйственного 
союза, командирован на остров Лемнос, где вступил в конфликт с генералом 
Ф. Ф. Абра мовым, затем жил в Чехословакии. Был членом совет Русского 
зарубежного исторического архива в 1932–1938 гг., в 1937 г. уехал в Лондон.

Представленная статья интересна в качестве критики П. Н. Милюкова 
с социалистических позиций и напечатана в органе левой фракции эсеров. 
Г. Ф. Фальчиков всячески показывает офицерский характер Белого движения, 
а его политическую составляющую чисто интеллигентским явлением. Казачий 
деятель пытается доказать, что по мере развития Гражданской войны белые 
политики все более милитаризировались, а генералы научились быть поли-
тиками. Белое движение он считал объединением разных сил, выступавших 
против интересов народа.

А. В. Амфитеатров

О «мужицком царе»

Впервые: Возрождение. Париж, 1925. № 152. 1 ноября. С. 2. Печатается 
по этому изданию.

Амфитеатров Александр Валентинович (1862–1938) —  известный 
писатель, сатирик, литературный критик, журналист. Выпускник юри-
дического факультета Московского университета. С 1882 г. сотрудничал 
в журналах «Будильник», «Осколки», газетах «Русские ведомости», «Новое 
время» (1892–1899), «Санкт-Петербургские ведомости», «Русь», «Русское 
слово» и мн. др. Выступал как оперный певец (баритон), был зачислен в труп-
пу Мариинского театра, учился пению в Италии, пел в Тифлисе и Казани. 
С 1899 г. вместе с «королем фельетона» Власом Дорошевичем издавал газету 
«Россия», которую закрыли в 1902 г. за фельетон «Господа Обмановы», по-
священный царю и его родственникам. Сослан в Минусинск и Вологду.

В начале 1917 г. в административном порядке должен был быть выслан 
в ссылку, но ввиду Февральской революции не доехал до места назначения 
и вернулся в Петроград. Амфитеатров отрицательно встретил Октябрьскую 
революцию, неоднократно арестовывался и вызывался на допросы в ЧК. 
В конце 1917 г. редактировал газету Совета союза казачьих войск «Вольность», 
в 1917–1918 гг. печатал статьи, направленные против большевиков, в газетах 
«Петроградский голос», «Петроградское эхо», «Новые ведомости». С ликвида-
цией свободной печати преподавал литературу в Педагогическом институте, 
в женской гимназии, переводил с итальянского для издательства «Всемирная 
литература».

В авг. 1921 г. из Петрограда нелегально на лодке бежал в Финляндию. 
Жил в Берлине, Праге. В марте 1922 г. поселился в Леванто в Италии, где 
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и умер в 1938 г. Сотрудничал во многих периодических изданиях русской 
эмиграции: «Новая русская жизнь» (Гельсингфорс), «Руль» и его приложе-
ние «Наш мир» (Берлин), «За Свободу!», «Меч» (Варшава), «Понедельник», 
«Слово», «Сегодня» (Рига), «Новое время» (Белград), «Время» (Шанхай), 
«Возрождение» (Париж) и др.

В своих художественных и публицистических произведениях А. В. Амфи-
театров выступал активным противником большевиков, занимал непримири-
мую антисоветскую позицию и входил в «Основной круг» и пропагандировал 
деятельность «Братства Русской Правды» (БРП). Даже после скандалов 
1932–1933 гг. и ссоры с С. А. Соколовым-Кречетовым А. В. Амфитеатров 
поддерживал А. П. Ливена, который, по его мнению, руководил реальной 
диверсионной и партизанской деятельностью.

А. В. Амфитеатров написал книгу «Стена плача и стена нерушимая», 
посвященную БПР, вооруженному сопротивлению коммунизму и борьбе 
с большевиками во всех формах и сферах. Эпиграфом стала строка поэтессы 
М. Колосовой «Отчего мы такая дрянь?», облетевшая все русское зарубежье. 
В пример русской эмиграции ставилось сионистское движение. В эмигрант-
ский период взгляды Амфитеатрова стали крайне правыми, он почитал 
Б. Муссолини, два его сына были членами фашистского движения в Италии.

1 Первоначально мафия —  муниципальная, поселковая милиция для за-
щиты сицилийцев от чужаков —  французов, североитальянцев. В ХХ в. вы-
родилась в организованную преступность.

2 Александр III Миротворец (1845–1894) —  император Всерос сий-
ский (1881–1984). Имел имидж народного русского царя.

3 Александр II Освободитель (1818–1881) —  император Всерос сий-
ский (1855–1881), реформатор, именно этим раздражавший различные со-
циальные слои, в том числе и крестьянство.

4 Самозванчество —  традиционный русский феномен, с XVI в. по на-
ши дни основанный на вере в «доброго царя» и подмененного наследника. 
А. В. Амфитеатров показывает в XIX в. появившихся Лжеконстантинов 
от цесаревича Константина Павловича (1779–1831), который как второй сын 
Павла I должен был царствовать после смерти брата, что выразилось в при-
нятии присяги и выпуска знаменитого рубля. Отречение породило множество 
слухов и Лжениколаев.

5 Успенский Глеб Иванович (1843–1902) —  русский писатель, близкий 
к народническому движению.

6 Николай Николаевич Младший (1856–1929) —  вел. кн., Верховный 
главнокомандующий всеми сухопутными и морскими силами Российской 
империи в начале Первой мировой войны (1914–1915) и мартовские дни 1917 г. 
Примерно 70% эмиграции («николаевцы) его считался претендентом на рос-
сийский престол как старшего по возрасту и авторитетнейшего члена династии 
Романовых, хотя сам Николай Николаевич никаких монархических притя-
заний не высказывал. Недавно рассекреченные архивные материалы ФСБ 
показывают популярность Николая Николаевича среди богатых крестьян.

7 Malgré lui —  несмотря на себя или несмотря на самого себя (фр.).
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Ю. Ф. Семёнов

Как пишется история

Впервые: Возрождение. Париж, 1935. № 3832. 30 ноября. С. 2. 
Печатается по этому изданию.

Семёнов Юлий Федорович (1873–1947) —  журналист и общественный 
деятель, кадет, затем правый монархист. Учился на физико-математиче-
ском факультете в Московском университете, затем продолжил образование 
в Сорбонне и стал доктором физики Парижского университета. Преподавал 
физику в Московском коммерческом училище и Народном университете 
им. А. Л. Шанявского. Участник Первой мировой войны. В 1917 г. был избран 
от русского населения в Закавказский сейм. В 1917–1918 гг. председатель об-
ластного комитета «Партии народной свободы» в Тифлисе, товарищ председа-
теля Тифлисского русского национального совета, выдвигался от Закавказья 
от кадетской партии в депутаты Учредительного собрания. С 1920 г. секретарь 
Парижского комитета Партии народной свободы, в 1921 г. вышел из его со-
става. В апр. 1919 г. командирован правительством А. И. Деникина в Париж 
для переговоров с французским политическим деятелем А. Мильераном, 
вскоре ставшим премьер-министром Франции и министром иностранных дел, 
а потом и президентом Франции (1920–1924). В эмиграции Семёнов секретарь 
Парижского комитета Партии народной свободы, член партийной комиссии, 
созданной для координации с другими группами кадетов и дружественных 
партий. В феврале выступил одним из создателей Русской академической 
группы. В 1921 г. вышел из парижской группы Партии народной свободы 
из-за проводимой П. Н. Милюковым «новой тактики».

В 1924–1936 гг. Семёнов член Русского комитета объединенных организа-
ций, в 1924 г. сотрудничал также с Русским национальным союзом. В 1926 г. 
участвовал в деятельности Зарубежного съезда делегатом от Национального 
центра. Наиболее Ю. Ф. Семёнов известен как главный редактор париж-
ской общеэмигрантской газеты «Возрождение» в 1927–1940 гг. и директор 
одноименного издательства. Газета постоянно полемизировала с органом 
П. Н. Милюкова «Последние новости». Причем не только сотрудники, 
но и главные редакторы обвиняли друг друга практически во всех греха. 
Подобная ситуация в русском зарубежье служила не только поводом для по-
стоянных шуток и фельетонов, но и карикатур.

1 Романовский Иван Павлович  (1877–1920) —  генерал-лейтенант. 
Участник Русско-японской, Первой мировой и Гражданской войн. Один из ор-
ганизаторов Добровольческой армии, первопоходник. Заместитель Верховного 
главнокомандующего Вооруженными силами Юга России и начальник 
его штаба, член Особого совещания. 5 апр. 1920 г. был убит в Константинополе 
ультраправым монархистом.

2 Астров Александр Иванович (1872–1919) —  ученый, инженер-гидрав-
лик. В апр. 1917 г. был назначен управляющим учебным отделом Минис-
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терства торговли и промышленности. Был арестован сотрудниками ВЧК 
в ночь с 1 на 2 сент. 1919 г. по обвинению в участии в деятельности подпольной 
антибольшевистской организации «Национальный центр». Вскоре был рас-
стрелян вместе с другими обвиняемыми по этому делу.

3 Новгородцев Павел Иванович (1866–1924) —  русский юрист-правовед, 
философ, общественный и политический деятель, профессор Московского 
университета, член ЦК кадетской партии.

4 Степанов Василий Александрович (1872–1920) —  инженер; политик, 
член Государственной думы от Пермской губернии. В марте-июле 1917 г. 
товарищ министра торговли и промышленности Временного правительства. 
После прихода к власти большевиков активно участвовал в формировании 
в Петрограде офицерских отрядов, которые направлялись на Дон, занимался 
организацией системы финансирования антибольшевистских сил. Был сторон-
ником всемерной поддержки Добровольческой армии. 28 ноября 1917 г. был 
арестован, но после убийства А. И. Шингарева и Ф. Ф. Кокошкина был вместе 
с остальными руководителями партии кадетов выпущен на свободу при под-
держке своего знакомого, наркома юстиции левого эсера И. Штейнберга 
и бежал в Москву, затем переехал в расположение Добровольческой армии. 
Был одним из основателей Правого центра, вступил в Союз возрождения 
России, входил в состав правления Национального центра. В 1918–1919 гг. 
член Особого совещания при генерале А. И. Деникине, был сторонником во-
енной диктатуры и в последующем восстановления монархии, один из раз-
работчиков «Временного положения об управлении областями, занимаемыми 
Добровольческой армией». Занимал должность государственного контролера. 
Был представителем секретной организации «Азбука» в Ставке ВСЮР (агент 
«Слово»). В февр. 1920 г. эвакуировался из Новороссийска в Константинополь, 
затем переехал в Париж, где выступал за немедленную помощью войскам 
генерала П. Н. Врангеля. В мае 1920 г. выехал в Крым для того, чтобы инфор-
мировать генерала Врангеля о настроениях политических кругов во Франции 
и получить информацию о деятельности русских властей в Крыму. Скончался 
на пароходе на обратном пути во Францию.

5 Видимо, ошибочно указаны инициалы. Правильно: Астров Николай 
Иванович (1868–1934) —  русский политический и общественный деятель, 
кадет. Московский городской голова (1917). В 1918 г. в Москве входил в руко-
водство всех значимых нелегальных антисоветских организаций —  Правого 
центра, Союза возрождения России, Национального центра.

6 Панина Софья Владимировна  (1871–1956) —  графиня, меценат. 
Участник либерального движения, член членом ЦК кадетской партии. 
С 24 мая (6 июня) 1917 г. товарищ министра государственного призрения, 
с 14 авг. товарищ министра народного просвещения Временного правитель-
ства России. В начале 1918 г. выехала на Юг России. До весны 1920 г. про-
была на Дону, активно помогая Белому движению. Здесь стала гражданской 
женой Н. И. Астрова.

7 Щепкин Николай Николаевич (1854–1919) —  общественно-полити-
ческий деятель, председатель московского городского комитета кадетской 
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партии, депутат Государственной думы III и IV созывов. В ноябре 1917 г. 
был в числе организаторов одной из первых нелегальных антибольшевист-
ских организаций —  «Девятки». В 1918 г. входил в состав «Правого цен-
тра» и «Союза возрождения России», с мая 1918 г. один из руководителей 
«Национального центра». В апр. 1919 г. возглавил деятельность организа-
ции. 28 авг. 1919 г. в результате провала колчаковского связника поручика 
Н. П. Крашенинникова Н. Н. Щепкин был арестован органами ВЧК. Во время 
допросов проявил себя мужественным человеком, не выдал тайн своей ор-
ганизации. 15 сент. 1919 г. Н. Н. Щепкин вместе с товарищами был казнен 
в подвалах Лубянки.

8 Видимо, ошибочно указаны инициалы: речь идет об А. И. Астрове, 
а не о его брате Н. И. Астрове.

9 Алферов Александр Данилович (1862–1919) —  русский педагог, деятель 
народного образования, член кадетской партии.

Алферова Александра Самсоновна (урожд. Коссович; 1868–1919) —  
основательница и бессменная начальница частной гимназии для девочек 
в Москве. В ночь на 23 сент. 1919 г. супруги Алферовы были расстреляны 
по обвинению в участии в деятельности подпольной антисоветской надпар-
тийной организации «Национальный центр».

10 Черносвитов Кирилл Кириллович (1866–1919) —  общественно-полити-
ческий деятель, депутат Государственной думы Российской империи всех созы-
вов, член кадетской партии. В 1918 г. одним из руководителей «Национального 
центра» в Петрограде. При его содействии участники Ярославского восстания 
получали подложные документы и могли продолжить борьбу против советской 
власти. Передавал в Москву главе «Национального центра» Н. Н. Щепкину 
разведывательные данные о 7-й советской армии, оборонявшей Петроград. 
Был арестован и расстрелян в конце дек. 1919 г. в Бутырской тюрьме.

С. П. Мельгунов

П. Н. Милюков о Гражданской войне и эмиграции

Впервые: Голос минувшего на чужой стороне. Париж, 1926. № 4 (XVII). 
С. 277–283. Печатается по этому изданию.

Мельгунов Сергей Петрович (1879–1956) —  историк; общественно-полити-
ческий деятель. Окончил историко-филологический факультет Московского 
университета, еще в студенческие годы стал писать и публиковать истори-
ческие научно-популярные работы. Преподавал в московских частных гим-
назиях и входил в Педагогическое общество при Московском университете. 
Первоначально С. П. Мельгунов в 1906 г. вошел в кадетскую партию, но за-
тем стал активным членом руководства народно-социалистической партии, 
в 1917 г. товарищем председателя ЦК Трудовой народно-социалистической пар-
тии. В 1905–1906 гг. он увлекается издательской деятельностью и принимает 
участие в создании кадетских издательств «Народное право» и «Свободная 
Россия», а также первого в России Союза свободных книго издателей. В 1911 г. 
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Мельгунов организовывает кооперативное издательское товарищество 
«Задруга», председателем правления которого он оставался до его запрета 
большевиками в 1922 г., но более известен как редактор- издатель журнала 
«Голос минувшего» (М., 1913–1923).

После Февральской революции, встреченной историком одобрительно, 
Мельгунов редактор органов Трудовой народно-социалистической пар-
тии —  «Народный социалист» и «Народное слово». Отрицательно отнесся 
к Октябрьской революции, стал одним из руководителей «Союза возрождения 
России» и «Тактического центра», много раз арестовывался, в 1922 г. был 
насильственно выслан из России.

В эмиграции в Берлине создал издательство «Ватага», сначала как фи-
лиал «Задруги», затем в Праге и Париже издавал в 1923–1928 гг. совместно 
с В. А. Мякотиным и Т. А. Полнером историко-литературный журнал «На чу-
жой стороне» (с 1926 «“Голос минувшего” на чужой стороне»). Предлагал соз-
дание единого антикоммунистического фронта всего политического спектра 
русского зарубежья, от имени Заграничного комитета «Трудовой народно-
социалистической партии» пытался добиться объединения эмигрантских 
организаций от монархистов до социалистов.

В 1926 г. Мельгунов создал группу «Борьба за Россию» (БзР) (второе назва-
ние —  «Группа С. П. Мельгунова») путем объединения вокруг одноименного 
еженедельного журнала (Париж, 1926–1931. № 1–239) кадетов и «беспартий-
ных» либералов А. В. Карташева, Т. И. Полнера, П. Я. Рысса, М. М. Федорова, 
а также социалиста В. Л. Бурцева. Они составили и редколлегию этого журнала, 
предназначавшегося для распространения в СССР. Отличительной чертой мель-
гуновской группы было непримиримое отношение к большевикам. Мельгунов 
настаивал на необходимости объединения в единый антикоммунистический 
фронт всего политического спектра русской эмиграции от эсеров до монархистов 
(последних Мельгунов привлекал обещанием, что готов признать царя, если 
русский народ за него проголосует), кроме пробольшевистских групп и рестав-
раторов порядков до «Манифеста 17 октября 1905 г.». Апологет «активизма» 
и вооруженной борьбы, он даже допускал возможность интервенции. Новое объ-
единение русской эмиграции оказалось на поле деятельности Республиканско-
демократического объединения (РДО). Это не могло не вызвать острой полемики 
и враждебных выпадов. Ситуация обострялась и личным противостоянием двух 
политиков-историков П. Н. Милюкова и С. П. Мельгунова. БзР так и не удалось 
создать широкий фронт, и она довольно быстро распалась. В 1928 г. на ее основе 
были созданы «Группы друзей журнала “Борьба за Россию”». Делом первосте-
пенной важности в работе группы считалась переправка журнала на родину. 
Особое внимание уделялось его распространению в Красной армии, и для этого 
пользовались помощью русских офицерских организации, прежде всего РОВС, 
особенно при А. П. Кутепове.

БзР оказалась связанной с т. н. «Вторым “Трестом”», фиктивной, про-
вокаторской организацией, созданной ГПУ. В результате разоблачения 
Мельгунову пришлось прекратить политическую деятельность. Зато по-новому 
 раскрывается его талант историка. Самыми известными работами стали: 
«Красный террор в России: 1918–1923 гг.» (Берлин, 1923–1924), «Гражданская 
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война в освещении П. Н. Милюкова: По поводу “Россия на переломе”: кри-
тико-библиографический очерк» (Париж, 1929), «Н. В. Чайковский в годы 
гражданской войны» (Париж, 1929), «Трагедия адмирала Колчака» (Белград, 
1930–1931), «На путях к дворцовому перевороту. Заговоры перед революцией 
1917 года» (Париж, 1931), «Российская контрреволюция. Методы и выводы 
генерала Головина» (Париж, 1938), «Золотой немецкий ключ к большевицкой 
революции» (Париж, 1940). Все книги Мельгунова вызывали эффект разо-
рвавшейся бомбы.

Во время Второй мировой войны, находясь под Парижем, Мельгунов 
не только отвергал любые компромиссы с нацистской Германией, но и открыто 
критиковал всех коллаборационистов. После 1945 г. он занимал неприми-
римую антикоммунистическую позицию к советской власти. Совпатриотам 
горячо пытался объяснить, что Сталин все равно обманет. Мельгунов всячески 
старался облегчить положение перемещенных лиц.

После Второй мировой войны Мельгунов стал наиболее активным и попу-
лярным политическим деятелем в русской эмиграции. В это время он создает 
новую организацию «Союз борьбы за свободу России» (СБСР или «мельгунов-
ский союз», в честь председателя). СБСР являлся объединением интеллекту-
алов из первой и второй «волн», занимавших четкие «непредрешенческие» 
позиции, поэтому в его составе были правые социалисты, республиканцы 
и конституционные монархисты, много было представителей кадетской пар-
тии. Официальным органом СБСР являлся парижский журнал «Российский 
демократ» (1948–1957. № 15–27).

СБСР под влиянием Мельгунова принимал деятельное участие в создании 
общеэмигрантского антисоветского фронта, оформленного в виде организаций, 
которые должны были играть роль своеобразных представительных орга-
нов —  как бы предпарламента и протоправительства российской эмиграции 
(по типу подобных правительств в изгнании из стран Восточной Европы). 
Их председателем неизменно и последовательно становился С. П. Мельгунов: 
так, был создан в 1951 г. «Совет освобождения народа России» (СОНР), реор-
ганизованный в 1952 г. в «Координационный Центр Антибольшевистской 
Борьбы» (КЦАБ), в 1953 г. он был переименован в «Координационный Центр 
Освобождения Народов России» (КЦОНР).

Умер С. П. Мельгунов в 1956 г. в местечке Шампиньи-сюр-Марн, под Парижем.
1 Miliukov P. N. Russlands Zusammenbruch / By Paul N. Miliukov Aus 

dem Russ, ubertr. von E. Janowski. Bd. 1. Berlin: Obelisk, 1925. XIII, 249 S., 
[2] л.; Bd. 2. Berlin: Obelisk, 1926. XI, 364 S.

2 Неманов Лев Моисеевич (1871/73–1952) —  юрист, журналист, доктор 
права, женевский корреспондент «Последних новостей».

3 «Der Historiker nicht der Politilcer ist es, der in erster Linie in diesem Buche 
zu Worte kommt» —  «Историк, а не политик, первым пишет в эту книгу» (нем.).

4 Rimscha Н. Der russische Bürgerkrieg und die russische Emigration, 
1917–1921. Jena: Verlag Frommann, 1924. X, 170 S.

5 Римша Ханс фон (1899–1987) —  немецкий историк и журналист, про-
фессор, один из первых исследователей русской эмиграции.
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Гражданская война в освещении П. Н. Милюкова  
(По поводу «Россия на переломе»):  
Критико-библиографический очерк

<Фрагменты>

Впервые: Мельгунов С. П. Гражданская война в освещении П. Н. Милю-
кова: по поводу «Россия на переломе»: критико-библиографический очерк. 
Париж, 1929. Печатается по этому изданию. С. 3, 5–9, 11–24, 24–41, 58, 
89–91.

1 Дневник, 17 декабря 1853 г. —  т. 46, с. 212.
2 Miliukov P. N. Russlands Zusammenbruch / By Paul N. Miliukov Aus dem 

Russ, ubertr. von E. Janowski. Bd. 1. Berlin: Obelisk, 1925. XIII, 249 c., [2] л.; 
Bd. 2. Berlin: Obelisk, 1926. XI, 364 S.

3 Мельгунов С. П. П. Н. Милюков о Гражданской войне и эмиграции // Го-
лос минувшего на чужой стороне. Париж, 1926. № 4 (XVII). С. 277–283.

4 Вишняк М. В. История и политика в «Истории русской революции» 
П. Н. Милюкова // Вишняк М. В. Два пути: (Февраль и Октябрь). Париж, 
1931. С. 97–170.

5 Кизеветтер Александр Александрович (1866–1933) —  историк, пу-
блицист; общественно-политический деятель, кадет; профессор Московского 
университета. Председатель Русского исторического общества в 1932–1933 гг. 
в Праге. Постоянный оппонент П. Н. Милюкова в эмиграции и как истори-
ка, и как политика. Именно А. А. Кизеветтер о «Новой тактике» язвительно 
написал: «П. Н. Милюков хочет въехать в Россию на левых ослах», а также 
острой рецензией на брошюру председателя Республиканско-демократического 
объединения (РДО) —  «Республика или монархия?», с упоминанием всех 
перемен во взглядах П. Н. Милюкова.

6 Меттерних-Виннебург-Бейльштейн Клеменс Венцель Лотар 
фон (1773–1859) —  князь, австрийский дипломат, министр иностранных 
дел в 1809–1848 гг., главный организатор Венского конгресса 1815 г.

7 Штейн Семен Ильич (1887–1951) —  историк-медиевист, переводчик, 
пасынок И. В. Гессена, главного редактора «Руля». Газета «Руль» (Берлин, 
1920–1931) стояла за оправдание Белого дела, на ее страницах осуждалась 
«новая тактика» П. Н. Милюкова.

8 Каннегисер Леонид Иоакимович (Акимович) (1896–1918) —  поэт, 
член Партии народных социалистов, студент Петроградского политехниче-
ского института. 30 авг. 1918 г. застрелил председателя Петроградской ЧК 
М. С. Урицкого.

9 Каплан Фанни Ефимовна (наст. имя и фамилия —  Фейга Хаимовна 
Ройтблат; 1890–1918) —  профессиональная революционерка, эсерка, 
известная главным образом как исполнительница покушения на жизнь 
В. И. Ленина.

10 Эсеров.
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11 Рябцев (Рябцов) Константин Иванович (1879‒1919) —  полковник; 
правый эсер. В окт. 1917 г. командующий войсками Московского округа 
и участник сопротивления вооруженному восстанию большевиков в Москве.

12 Вознесенский Александр Николаевич (1888–1934) —  профессор 
Мос ковского педагогического института им. А. С. Бубнова. Арестован 
13 февр. 1934 г., расстрелян.

13 Вознесенский А. Н. Москва в 1917 году / Предисл. Пав. Мостовенко. 
М.; Л.: Гос. изд-во, 1928. VIII, 196 с.

14 Мельгунов С. П. Н. В. Чайковский в годы гражданской войны: (Мате-
риалы для истории русской общественности). Париж: Родник, 1929. 320 с.

15 Мартов Юлий Осипович (наст. фамилия —  Цедербаум; 1873–1923) —  
общественно-политический деятель, революционер, один из лидеров 
меньшевиков.

16 Викжель —  Всероссийский исполнительный комитет железнодорож-
ного профсоюза. После Октябрьской революции 27 окт. (9 ноября) 1917 г. 
Вик жель, объявив себя нейтральной организацией, потребовал «прекра-
щения гражданской войны и создания однородного социалистического 
правительства от большевиков до народных социалистов включительно». 
В качестве наиболее веских аргументов использовались отказ перевозить 
войска в Москву, где шли бои, и угроза организации всеобщей забастовки 
на транспорте. Позиция Викжеля в окт.-ноябре 1917 г. была неоднозначной. 
Так, когда появились слухи о движении войск с Юго-Западного фронта 
на Петроград с целью подавления большевиков, то Викжель пригрозил все-
общей железнодорожной забастовкой. При этом Викжель не препятствовал 
передвижению по железным дорогам большевистских частей.

17 Церетели Ираклий Георгиевич (1881–1959) —  лидер грузинских 
меньшевиков.

18 Правая группа эсеров, поддерживала Белое движение, в частности 
приход к власти А. В. Колчака.

19 Единство —  российская социал-демократическая организация, осно-
ванная в 1914 г. Г. В. Плехановым. Поддерживала Белое движение, в частности 
приход к власти А. В. Колчака.

20 Потресов Александр Николаевич (1869–1934) —  один из основателей 
российского социал-демократического движения, правый меньшевик-обо-
ронец. Имеется в виду группа вокруг газеты «Дни».

21 Мякотин В. А. Из недалекого прошлого (Отрывки воспоминаний) // 
На чужой стороне. 1923. № II. С 178–199; № III. С. 179–193; № V. C. 251–268.

22 Фердман Ю. Психология большевизма // Заря. 1924. № 2.
23 Майский Иван Михайлович (наст. имя и фамилия —  Ян Ляхо вецкий; 

1884–1975) —  профессиональный революционер, меньшевик, затем больше-
вик, советский дипломат; историк и публицист, доктор исторических наук, 
действительный член Академии наук СССР. Участник Гражданской войны, 
летом 1918 г. был министром труда в Самарском правительстве КОМУЧа. 
За работу в эсеровском правительстве КОМУЧа был выведен из меньшевист-
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ского ЦК и исключен из РСДРП. Формально назначенный министром труда 
в колчаковском правительстве, Майский фактически во время Гражданской 
войны находился в научной экспедиции в Монголии.

24 Святицкий Николай Владимирович (1886–1937) —  эсер, секре-
тарь комиссии ЦК Партии социалистов-революционеров по выборам 
в Учредительное собрание. Депутат Учредительного собрания, участник 
единственного заседания 5 января. В 1918 г. член Комуча, затем секретарь 
Съезда членов Учредительного собрания. В янв. 1919 г. вел переговоры 
в Уфе с большевиками о совместных действиях, входил в группу «Народ». 
Арестован, расстрелян.

25 Святицкий Н. В. К истории Всероссийского учредительного собра-
ния: Съезд членов Учредит. собрания: (Очерк событий на Востоке России 
в сент.-дек. 1918 г.) / Меньшинство Партии социалистов-революционеров. 
[М.]: Народ, [1921]. 174 с.

26 Сокращения партий по первым буквам: конституционных демокра-
тов (кадетов), народных социалистов (энесов), социалистов революционеров 
(эсеров).

27 Тьер Мари Жозеф Луи Адольф (1797–1877) —  французский поли-
тический деятель и историк. При Июльской монархии 1848 г. несколько 
раз премьер-министр Франции. Первый президент французской Третьей 
республики (временный, до принятия конституции, 1871–1873). Член 
Французской академии (1833). В 1871 г. с кровавыми боями ликвидировал 
Парижскую коммуну.

28 Завойко Василий Степанович (1874–1947) —  предприниматель, со-
ветник и ординарец Л. Г. Корнилова летом 1917 г.

29 Кроль Лев Афанасьевич (1871–1931) —  деятель кадетской партии, граж-
данский деятель Белого движения. После Октябрьской революции избран 
членом Учредительного собрания от Пермской губернии от партии кадетов. 
После разгона Собрания до июля 1918 г. находился в Москве на нелегальном 
положении, вошел в состав «Союза возрождения России». Затем Л. А. Кроль 
покинул Москву и перешел на территории, не контролируемые большевика-
ми. Посетил Казань, Самару, Челябинск и Омск, отказался войти в Комуч, 
но установил с ним и с Чехословацким корпусом дипломатические связи. 
В авг. 1918 г. один из создателей Временного областного правительства Урала, 
в котором стал заместителем председателя Совета правительства и министром 
(главноуправляющим) финансов. Участник Уфимского государственного 
совещания.

30 Трепов Александр Федорович (1862–1928) —  государственный деятель 
Российской империи, министр путей сообщения, председатель Совета мини-
стров (10 ноября (23 ноября) 1916) —  27 дек. 1916 (9 янв. 1917), консерватор. 
После Октябрьской революции арестовывался ЧК, стал одним из лидеров 
Белого движения. С осени 1918 г. по янв. 1919 г. возглавлял в Гельсингфорсе 
«Особый комитет по делам русских в Финляндии».

31 Нольде Борис Эммануилович (1876–1948) —  барон, юрист, специалист 
в области международного права; историк; кадет. В марте-мае 1917 г. занимал 
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пост товарища министра иностранных дел при министре П. Н. Милюкове, 
с которым связывали дружеские отношения. Весной 1918 г. член «Правого 
центра». Разочаровался в сотрудничестве со странами «Антанты» и стал 
придерживаться германской ориентации, оказавшись в этом вопросе вместе 
с П. Н. Милюковым в меньшинстве в кадетской партии.

32 Трубецкой Григорий Николаевич (1873–1930) —  общественно-полити-
ческий деятель, дипломат; публицист. С ноября 1917 г. член «Правого центра» 
в Москве, в конце дек. 1917 г. по заданию центра прибыл в Новочеркасск, где 
чуть позднее вошел в состав сформированного Донского гражданского совета 
при генерале М. В. Алексееве. В начале марта 1918 г. в Москву, а летом 1918 г. 
по заданию Правого центра выехал сначала на занятую немцами Украину, 
затем в Екатеринодар.

33 Рицлер Курт  (1882–1955)  —  германский дипломат и  философ. 
В 1918 г. направлен в Москву в качестве помощника германского посла гра-
фа В. фон Мирбаха. После убийства В. Мирбаха стал немецким поверенным 
в делах в Москве.

34 Котляревский Сергей Андреевич (1873–1939) —  русский историк, 
писатель, правовед, профессор Московского университета, член ЦК Кадет-
ской партии, в 1917–1920 гг. член Тактического центра, Национального 
центра и Союза возрождения России. Неоднократно репрессировался, 
расстрелян.

35 Михаил Александрович (1878–1918) —  вел. кн., четвертый сын Алек-
сандра III, младший брат Николая II, генерал-лейтенант, генерал-адъютант; 
член Государственного совета (1901–1917). В февр. 1917 г. именно П. Н. Ми-
люков убеждал его принять императорскую корону.

36 Казанович Борис Ильич (1871–1943) —  генерал-лейтенант. Участник 
Белого движения, первопоходник.

37 Казанович Б. Поездка из Добровольческой армии в «Красную Мос-
кву», май-июль 1918 г. // Архив русской революции. Т. 7. Берлин, 1922. 
С. 184–202.

38 Могилянский Николай Михайлович (1871–1933) —  русский и украин-
ский этнограф, антрополог, государственный деятель и дипломат, журналист.

39 Ляпсусов, т. е. ошибок.

Гражданский подвиг А. И. Деникина

Впервые: Возрождение. 1953. № 25. С. 166–169. Печатается по этому 
изданию.

1 Оболенский Владимир Андреевич (1869–1950) —  князь, общественный 
деятель, кадет, депутат Государственной думы I созыва от Таврической гу-
бернии. 15 дек. 1917 г. уехал в Крым, где продолжил борьбу против советской 
власти, выступая за «воссоздание единой России». Председатель Земской 
управы Таврической губернии при правительстве С. С. Крыма и генерала 
А. И. Деникина. С ноября 1920 г. в эмиграции.
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Л. И. Львов

Милюков как историк революции: доклад С. П. Мельгунова

Впервые: Возрождение. Париж, 1927. № 689. 22 апр. С. 3. Печатается 
по этому изданию.

Львов Лоллий Иванович (1888–1967) —  журналист, писатель, литератур-
ный критик и публицист. Выпускник историко-филологического факультета 
Московского университета.

В 1919 г. бежал в Финляндию, жил в Гельсинфорсе, печатался в мест-
ной газете «Новая русская жизнь» (1919–1922), затем переехал в Эсто-
нию (1920–1922), где был представителем Национального центра. Затем 
последовательно пребывал в Софии, Праге, Берлине, пока не устроился 
в Париже. Был делегатом Зарубежного съезда 1926 г. в Париже. Сотрудничал 
в газетах «Возрождение», «Россия», журналах «Иллюст рированная Рос сия», 
«Борьба за Россию», «Русская мысль», «Мир и искус ство», член редакционного 
комитета газеты «Россия и славянство» (1928–1934). В 1931 г. вошел в состав 
Комиссии по выработке текста воззвания против распродажи большевиками 
российских художественных ценностей. Член правлений Союза деятелей рус-
ского искусства (с 1934), Союза русских писателей и журналистов в Париже, 
член его ревизионной комиссии (с 1937). В 1937 г. один из организаторов 
Пушкинских юбилейных торжеств: член редколлегии однодневной газеты 
«Пушкин. 1837–1937», член Комитета по сооружению памятника Пушкину 
в Париже, один из организаторов Пушкинской выставки, выступил с речью 
на ее закрытии. В 1938 г. вошел во временный комитет Русского литератур-
ного архива, созданного при Тургеневской библиотеке. Выступал в Париже 
с чтением своих стихов, с лекциями о А. С. Пушкине и М. Ю. Лермонтове 
в Литературном кружке при Доме русской молодежи.

В годы Второй мировой войны сотрудничал в пронацистских изданиях, 
служил переводчиком в Русской освободительной армии генерала А. А. Вла-
сова, был в Лиепае и Вентспилсе, печатался в местной коллаборационистской 
газете «За Родину: Орган уполномоченного на Курляндском фронте главно-
командующего вооруженными силами К.О.Н.Р. (Комитета Освобождения 
Народов России)». После войны некоторое время находился в дипийском ла-
гере в американской зоне на территории Германии. С 1945 г. жил в Мюнхене. 
Работал на радио «Свобода» и в Институте по изучению истории и культуры 
СССР. В 1949–1953 гг. жил в старческом доме в Фареле под Ольденбургом, 
затем в Мюнхене.

1 Кизеветтер Александр Александрович (1866–1933) —  историк, публи-
цист, общественно-политический деятель, кадет; профессор Московского 
университета. Председатель Русского исторического общества в 1932–1933 гг. 
в Праге.

2 Гутман Анатолий Яковлевич (псевдоним Ган; 1889–1950) —  жур-
налист, публицист. Редактор-издатель московской газеты «Коммерческий 
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телеграф», петербургских газет «Биржевой курьер» и «Эпоха». В 1918 г. 
участник воткинского восстания (издатель повстанческой газеты «Вот-
кинский вестник»). Затем жил в Уфе (с окт. 1918) и Омске (с янв. 1919), 
где сотрудничал в газетах «Заря», «Русская армия». В марте 1919 —  
янв. 1920 г. во Владивостоке, где издавал газету «Русский экономист». 
Жил в эмиграции в Токио, где издавал газету «Дело России», затем в Китае, 
Берлине (1922–1923) и Париже. Сотрудник газет «Сегодня», «Руль» и «Общее 
дело». Имеется в виду издание: «Россия и большевизм. Материалы по исто-
рии революции и борьбы с большевизмом. Часть первая. 1914–1920. Шанхай, 
1921. 378 с., а не: «Гибель Николаевска на Амуре: страницы из истории 
гражданской войны на Дальнем Востоке». Берлин: Издательство «Русский 
экономист», 1924. 300 с.

III

КРИТИКИ СПРАВА  

(МОНАРХИСТЫ И ГЕРМАНОФИЛЫ)

П. И. Залесский

Главные причины неудач Белого движения на Юге России

Впервые: Белый архив. 1928. Т. 2/3. С. 151–169. Печатается по этому 
изданию, с сокращением редакторских примечаний. Текст был специально 
подготовлен П. И. Залесским для «Белого архива». Это переработанный от-
рывок из его книги «Возмездие: (причины рус. катастрофы)» (Берлин, 1925).

Залесский Петр Иванович (1867 —  после 1925) —  генерал-майор, воен-
ный писатель. Участник Первой мировой и Гражданской войн. Выпускник 
Полтавского кадетского корпуса, Михайловского артиллерийского училища, 
Николаевской академии Генерального штаба (по 1-му разряду). В военной 
научной литературе Залесский стал известен с 1897 г. («Военный сборник»), 
сотрудничал почти во всех военно-периодических изданиях, преимуще-
ственно по военно-бытовым вопросы и на кавказские темы. Признанный 
специалист в тактике и стратегии конного боя. Автор книг: «Организация, 
обучение и служба конницы» (1899), «Конница перед данными современной 
войны» (1904), «Конница» (1906), «Насущные нужды нашей Армии в свя-
зи с интересами Русского Народа», «Что нужно нашей коннице?» (1909), 
«Главнейшие виды деятельности конницы» (1910–1911) и др. Кроме того, из-
вестен как изобретатель кавалерийского офицерского вьюка, за который был 
удостоен премии имени вел. кн. Николая Николаевича Старшего. Регулярно 
выступал с лекциями

В Первую мировую войну участвовал в походе в Восточную Пруссию 
в авг. 1914 г., прошел путь от начальника штаба VI армейского корпуса 



Комментарии и примечания 725

до начальник штаба XXVIII армейского корпуса и 6-й кавалерийской 
дивизии.

В 1918 г. в период оккупации немцами Юга России был генерал-губерна-
тором Харькова. По мнению военного историка Я. М. Лисового, Залесский 
«с присущей ему прямолинейностью, твердо вел “русскую линию”, не считаясь 
ни с какими предписаниями —  ни Украинского правительства, ни немецкого 
командования и неизменно пользовался самым глубоким уважением со сто-
роны всех окружавших его. Его авторитет среди немецкого командования был 
настолько велик, что когда однажды понадобилось отправить из Харькова 
в Добровольческую армию несколько сот офицеров с пулеметами —  немцы 
не только дали подвижной состав, но и назначили солдат в помощь русским 
офицерам для погрузки пулеметов, патронов и проч.» (Залесский П. Главные 
причины неудач Белого движения на Юге России // Белый архив. 1928. Т. 2/3. 
С. 151). Затем был начальником штаба Южной армии, сражался в Донской 
армии, во ВСЮР; с 1920 г. член особого присутствия Севастопольского военно-
морского суда. В Русской армии П. Н. Врангеля —  в Высшей комиссии прави-
тельственного надзора до эвакуации Крыма. В эмиграции жил в Югославии, 
там же и умер после 1925 г. В русском зарубежье известен как автор одной 
из лучших книг о Гражданской войны «Возмездие: (Причины русской ката-
строфы)» (Берлин, 1925). Представленная статья «Главные причины неудач 
Белого движения на Юге России» —  своеобразный экстракт, составленный 
автором в 1925 г. специально для одного из лучших военно-исторических 
сборников русского зарубежья под редакцией Я. М. Лисового. Последний так 
охарактеризовал Залесского: «Прямолинейный в своих докладах, чуждый 
каких бы то ни было компромиссов, искренно болеющий душой при виде не-
достатков родной армии и беспощадно резкий в отношении бюрократических 
военных верхов — он в своих статьях проводил мысль: “Великой России —  
Великая Армия”» (Белый архив. С. 151).

1 Названия украинских бандформирований.
2 Бриггс Чарльз Джеймс (1865–1941) —  британский генерал. Участник 

Второй англо-бурской и Первой мировой войн. В февр.-июне 1919 г. воз-
главлял Британскую военную миссию при ВСЮР. До этого назначения 
Бриггс никогда не был в России и не знал русского языка. Его назначение 
объяснялось только тем, что он имел чин генерал-лейтенанта и находился 
в Салониках, ближе всех к Югу России. Ему были даны неопределенные 
инструкции поддерживать связь между генералом Деникиным и Британским 
военным министерством через генерала Милна в Константинополе. Задачей 
миссии было сообщать о военной ситуации на Юге России, изучить по-
требности деникинской армии и наблюдать за распределением британской 
помощи ВСЮР.

3 Имеется в  виду Май-Маевский Владимир Зенонович (Зиновь-
евич) (1867–1920) —  военачальник Русской армии и Белого движения, 
Генерального штаба генерал-лейтенант.

4 Румянцев Петр Александрович (1725–1796) —  граф, полководец и во-
енный теоретик, генерал-фельдмаршал.
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5 Морозов Борис Иванович (1590–1661) —  русский боярин, воспитатель 
царя Алексея Михайловича, руководитель русского правительства в начале 
царствования Алексея Михайловича.

6 Ртищев Федор Михайлович (1626–1673) —  друг и фаворит царя Алексея 
Михайловича, окольничий, просветитель.

7 Стрешневы —  русский дворянский род, который возвысился после 
брака в 1626 г. Е. Л. Стрешневой с царем Михаилом Федоровичем. Многие 
из родственников царицы были пожалованы в бояре.

8 Матвеев Артамон Сергеевич (1625–1682) —  русский государственный 
деятель, «великого государя ближний боярин», руководитель русского пра-
вительства в конце царствования Алексея Михайловича.

Н. Н. Головин

Российская контрреволюция в 1917–1918 гг.
<Фрагменты>

Впервые: Головин Н. Н. Российская контрреволюция в 1917–1918 гг. 
Ч. I. Зарождение контрреволюции и первая ее вспышка. Париж: при-
ложение к журн. Иллюстрированная Россия, 1937. Печатается по этому 
изданию. С. 7–11, 39–47, 64–72, 94–99.

Головин Николай Николаевич (1875–1944) —  генерал-лейтенант, военный 
теоретик; педагог, историк. Выпускник пажеского корпуса и Николаевской 
академии Генерального штаба. Головин уже в начале ХХ в. стал известным 
военным историком и теоретиком. В 1896 г. опубликовал свою первую ра-
боту «1812 год. Отечественная война и ее герои», в 1905–1907 гг. секретарь 
«Общества ревнителей военных знаний». Одновременно служил в армейских 
и гвардейских штабах. В 1905 г. Головин стал старшим адъютантом штаба 
 войск гвардии и Петербургского военного округа. В 1905–1910 гг. заведующий 
передвижением войск по железнодорожным и водным путям Петербургско-
Рижского района. В 1909 г. стал ординарным профессором Николаевской 
военной академии.

Участник Первой мировой войны (командир 2-го Лейб-Гвардии Грод-
ненского гусарского полка). За «доблестное командование полком» про-
изведен в генерал-майоры. В ноябре 1914 г., после ранения и контузии, 
назначен генерал-квартирмейстером штаба 9-й армии, с окт. 1915 г. —  на-
чальником штаба 7-й армии, с апр. 1917 г. —  начальником штаба Группы 
армий на Румынском фронте. После Февральской революции Головин 
исполняющий дела начальника штаба помощника главнокомандующего 
армиями Румынского фронта.

В Гражданскую войну Головин служит в гетманской армии, был главой 
военно-исторической комиссии при Военном министерстве Украинской дер-
жавы по разбору документов Юго-Западного и Румынского фронтов. После 
петлюровского переворота, Головин уезжает в Одессу, во Францию, а затем 
в Лондон.
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Летом 1919 г. приехал в Омск к А. В. Колчаку, получил должность ко-
мандующего 16-й Сарапульской дивизией, курировал добровольческие 
религиозные части Белой армии. В ноябре 1920 г. эвакуировался из Крыма 
в Галлиполи.

В эмиграции жил во Франции. В русском зарубежье является инициато-
ром и создателем кружков по военному образованию и изучению военного 
дела для русских эмигрантов —  своеобразные курсы академии Генерального 
штаба. Курсы в Париже были преобразованы в Институт по исследова-
нию проблем войны и мира в 1938 г., а заочные существовали в Брюсселе, 
Белграде и Буэнос-Айресе. Головин читает лекции и преподает в учебных 
и исследовательских учреждений Европы и США. В русском зарубежье 
Головин становится известным исследователем Первой мировой войны, 
его перу принадлежит много трудов воинскому искусству, военной социо-
логии и психологии. Головин занимается военной прогностикой будущих 
войн, его работы переводятся на многие иностранные языки.

В эмиграции Головин был сторонником «активизма» и непримиримого 
отношения к советской власти. Поддерживал «Центр действия» Н. В. Чай ков-
ского, николаевское монархическое движение, был военным идеологом РОВС.

В годы Второй мировой войны был на стороне немцев. В оккупирован-
ной Франции занял пост в коллаборационистском Комитете взаимопомощи 
русских эмигрантов (с апр. 1942 в Управление делами русских эмигрантов 
во Франции). Головин способствовал вербовке русских эмигрантов на работы 
в III Рейх Германию и отправке офицеров в РОА А. А. Власова. За свою кол-
лаборационистскую деятельность был приговорен Сопротивлением к смерти, 
но скоропостижно умер.

Изучение истории Гражданской войны было для Головина органичным 
продолжением истории Первой мировой войны. Современники восприни-
мали его работы как первые научные труду по этой теме, противопоставляя 
субъективные «Очерки Русской смуты» А. И. Деникина и «История Русской 
революции» П. Н. Милюкова. К заслугам Головина ставилось использование 
большого количества источников, в том числе и архивных, личное участие 
в военных событиях на Юге и Востоке России. Положительно также отмеча-
лась попытка выйти из двухцветовой гаммы —  Гражданская война борьба 
не только красных и белых, но и других сил. Головин настаивал, что контр-
революция началась сразу после победоносного Февраля 1917 г. Военный 
ученый пытался выявить факторы гражданской войны —  противопостав-
ление власти и интеллигенции, народа и интеллигенции, классовая борьба, 
национальный и региональный сепаратизм.

1 Наполеон I Бонапарт (1769–1821) —  император французов.
2 Станция Матвеев Курган (Матвеево-Курганский район, Ростовская 

область) — железнодорожная станция Ростовского региона Северо-Кавказской 
железной дороги открыта в 1869 г.

3 Дом донского миллионера Н. Е. Парамонова.
4 Добровольческой армии, т. е. А. И. Деникин.
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С. М. Толстой-Милославский

Причины неудач белых выступлений

Впервые: Двуглавый орел: Орган монархической мысли. Вып. 9, 
1 (14) июня. Берлин, 1921. С. 40–46. Печатается по этому изданию.

Толстой-Милославский Сергей Михайлович (1892–1938) —  граф, капи-
тан лейб-гвардии, общественно-политический деятель; редактор. Окончил 
Александровский Императорский лицей, был причислен к Государственной 
канцелярии. Участник Первой мировой и Гражданской войн. Воевал 
в Поволжье и Сибири, отличился при обороне Самары в 1918 г. В эмиграции 
жил в Германии, Чехословакии и Франции. Толстой-Милославский актив-
ный деятель Монархического движения. Председатель Всеобщего съезда 
национально-мыслящей русской молодежи в Мюнхене в 1923 г., на котором 
было учреждена младоросская организация, т. к. был двоюродный братом 
«главы» младроссов А. Л. Казем-Бека. Член первого состава руководства бу-
дущей младоросской партии —  вице-председатель «Союза Молодая Россия». 
Толстой-Милославский редактор первого младоросского периодического из-
дания ежемесячного вестника Главного совета Объединения Молодая Россия. 
Член Объединения бывших воспитанников Александровского Императорского 
лицея. Похоронен на Сен-Женевьев де Буа.

1 Неоднократно высказываемое положение А. В. Колчака в официальных 
речах и личных беседах.

2 Мартель Дамьен де (1878–1940) —  граф, представитель правительства 
Франции в Сибири в 1918–1920 гг. В 1-й пол. авг. 1918 г. в качестве дипло-
матического представителя Франции, с дипломатическим представителем 
Англии Ольстеном, посетил Хорвата в Харбине, советуя ему объединиться 
с Лавровым, предложив посредничество в переговорах. В 1919 г. сторонник 
сепаратных переговоров Франции с большевиками.

3 Пешков Зиновий Алексеевич (наст. имя и фамилия —  Залман Михай-
лович Свердлов; 1884–1966) —  генерал Французской армии, кавалер пятиде-
сяти правительственных наград, кавалер Большого креста Почетного легиона. 
Старший брат Я. М. Свердлова и усыновленный крестник А. М. Горького 
(Максима Горького). В годы Гражданской войны служил в дипломати-
ческих должностях на территории России: при А. В. Колчаке в Сибири, 
при П. Н. Врангеле в Крыме. Белыми и красными подозревался как эмиссар 
французской разведки. 1921 г. секретарь Международной комиссии помощи, 
собиравшей денежные средства для голодающей России.

4 Жанен Морис (1862–1946) —  французский военный деятель и ди-
пломат. Участник Гражданской войны в России. В 1916–1917 гг. возглав-
лял чрезвычайную французскую военную миссию в России при Ставке 
Верховного главнокомандующего Русской армии. 24 авг. 1918 г. Жанен был 
назначен Верховным главнокомандующим Антанты маршалом Ф. Фошем 
командующим войсками Антанты в России. Основной задачей М. Жанена 
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была эвакуация войск Чехословацкого корпуса. С нояб. 1918 г. начальник 
французской военной миссии при Российском правительстве адмирала 
А. В. Колчака, главнокомандующий чехословацкими войсками в России. 
C янв. 1919 г. представитель Высшего межсоюзного командования и главно-
командующий союзными войсками в Сибири и на Дальнем Востоке. Занимал 
неблагожелательную, а затем и резко враждебную позицию по отношению 
к А. В. Колчаку и Белому движению в целом. В дек. 1919 г. поддержал 
восстание против колчаковского правительства в Иркутске. По мнению 
П. М. Бермонт-Авалова, именно он выдал А. В. Колчака на расправу эсеров-
скому Политическому центру, что привело к расстрелу адмирала. В 1920 г. 
М. Жанен вернулся во Францию, в среде русской эмиграции получил про-
звище «Генерал без чести».

5 YMCA или ИМКА (от англ. Young Men’s Christian Association —  «Юно-
шеская христианская ассоциация») —  молодежная волонтерская протестант-
ская организация. Занималась пропагандой здорового образа жизни и хри-
стианства. Основана в Лондоне в 1844 г. Джорджем Вильямсом (1821–1905). 
YMCA в России действует с 1900 г. (отдел «Маяк» в Санкт-Петербурге) 
при меценатской помощи баронов Николаи. В начале XX в. YMCA органи-
зовывала кружки по изучению гуманитарных и точных наук, спортивные 
секции, в годы Первой мировой войны —  курсы по уходу за ранеными, 
помощь беженцам и русским военнопленным. YMCA привлекала к своей 
деятельности многих отечественных деятелей культуры и науки. В Омске 
в 1918–1919 гг. действительно существовал «Маяк» YMCA, в котором прово-
дились лекции по техническим наукам. Правые круги эмиграции и Русская 
православная церковь за границей официально отрицательно относились 
к YMCA, обвиняя в масонстве, экуменизме и нехристианском гуманизме. 
Сторонники митрополита Евлогия (Георгиевского) и «Русское Христианское 
Студенческое Движение» имели дружественные и партнерские отношения 
с YMCA. Самым удачным и известным проектом является издательство 
«YMCA-Press», существующее с 1921 г.

О. Вильчковский

«Не правда, а кривда»

Впервые: Двуглавый орел: Орган монархической мысли. 1926. № 2. 
24 дек. С. 13–17. Печатается по этому изданию.

Скорее всего, О. Вильчковский —  это псевдоним известного публи-
циста «первой волны» эмиграции —  Елита-Вильчковского Кирилла 
Сергеевича (1904–1960) —  генерального секретаря (одновременно заместителя 
председателя, управляющего делами Главного совета, руководителя инфор-
мационного центра), который являлся как бы начальником штаба «Союза мо-
лодой России» (позже «Союза младороссов» и «Младоросской партии»). «Союз 
молодой России» был официально создан в 1923 г. в Мюнхене на «Всеобщем 
съезде национально-мыслящей русской молодежи» под   руководством 
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С. М. Толстого-Милославского. На самом деле союз появился раньше как 
одна из молодежных организаций Союза русских государевых людей им. вел. 
княжны Киры Кирилловны. В официальном обращении «К русским людям» 
в окт. 1929 г. вел. кн. Кирилл Владимирович одобрил младоросское движение. 
Лозунгом движения в это время был традиционный «Бог. Царь. Родина», 
гимном «Боже, Царя храни». Гербом младороссов был грифон (из герба 
рода Романовых) на трехцветном (черно-желто-белом) фоне императорского 
штандарта по кавалерийскому образцу. Эмблема использовалась на значках, 
выдаваемых членам организации. Название организации, возможно, про-
изошло от одноименной партии академического порядка студентов универ-
ситета Св. Владимира в Киеве. Партийный девиз младороссов «К молодой 
России!» использовался во всех их печатных изданиях. Вождем младорос-
ского движения, с официальным титулом «Глава», стал Александр Львович 
Казем-Бек (1902–1977). Младоросское движение управлялось «Руководящим 
центром» и «Главным советом». Официально вся издательская деятельность 
этого движения находилась под эгидой отвечавшего за идеологию гене-
рального секретаря и руководителя информационного центра К. С. Елита-
Вильчковского. Он выпустил свои работы: «О младоросской идеологии» 
([Париж]: Изд-во Младорос. партии, [1925]. — 31 с., второе издание 1936); 
«О национальной революции»  (Paris, 1937). После Второй мировой  войны 
К. С. Елита-Вильчковский продолжал публицистическую деятельность.

В представленной статье содержится один из первых призывов канони-
зировать Николая II как великомученика.

1 Струве П. Б. Белая годовщина // Возрождение. 1926. № 530. 14 ноября. С. 1.
2 Руссо Жан-Жак (1712–1778) —  французский философ.
3 Бабеф Гракх (наст. имя —  Франсуа Ноэль Бабеф; 1760–1797) —  француз-

ский революционный коммунист-утопист, руководитель движения «во имя 
равенства» во время Директории.

4 Строфа из стихотворения А. К. Толстого «Порой веселой мая»:
«О друг, что ж делать надо,
Чтоб не погибнуть краю?»
«Такое средство, лада,
Мне кажется, я знаю:
Чтоб русская держава
Спаслась от их затеи,
Повесить Станислава
Всем вожакам на шеи!
Тогда пойдет все гладко
И станет все на место!»
«Но это средство гадко!» —
Воскликнула невеста.

5 Толстой Алексей Константинович (1817–1875) —  граф, писатель и поэт.
6 Имеется в виду Брешко-Брешковская Екатерина Константиновна 

(урожд. Вериго; 1844–1934) —  деятель революционного движения, народница, 
одна из основателей и лидеров Партии социалистов-революционеров, а также 
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ее боевого крыла —  Боевой организации. В 1874 г. приняла участие в «хожде-
нии в народ», в сельские уезды Киевской, Херсонской и Подольской губерний. 
Вступила в контакт с сектой штундистов. В сент. 1874 г. была арестована.

7 «Земля и воля» —  тайное революционное общество (1861–1864), народ-
ническая террористическая организация (1876–1879).

8 Речь идет о покушениях на Александра II: выстрел Д. В. Каракозова 
4 (16) апр. 1866 г. у ворот Летнего сада и взрыв бомбы И. Гриневицкого 
1 (13) марта 1881 г. на набережной Екатерининского канала.

9 Флаг Партии народной свободы (конституционно-демократической) был 
зеленого цвета.

10 Винавер Максим Моисеевич (1863–1926) —  российский юрист и поли-
тический деятель, член I Государственной думы, один из лидеров кадетской 
партии.

11 Багратион Петр Иванович (1765–1812) —  князь, русский полководец, 
грузинского происхождения.

12 Нахимов Павел Степанович (1802–1855) —  русский флотоводец, ад-
мирал, еврейского происхождения.

13 Милорадович Михаил Андреевич (1771–1825) —  граф, сербского про-
исхождения, генерал от инфантерии, один из предводителей Русской армии 
во время Отечественной войны 1812 г.

14 Скорее всего, имеется в виду Келлер Федор Эдуардович (1850–1904) —  
граф, генерал-лейтенант. Участник Русско-японской войны.

15 Боголепов Николай Павлович (1846–1901) —  правовед, министр на-
родного просвещения (1898–1901), ректор Московского университета.

16 Бобриков Николай Иванович (1839–1904) —  генерал-губернатор 
Финляндии. Проводил «объединительную» политику и был смертельно ранен 
в Гельсингфорсе Э. Шауманом.

17 Сипягин Дмитрий Сергеевич (1853–1902) —  министр внутренних 
дел (1899–1902). Убит членом боевой организации эсеров С. В. Балмашевым.

18 Мин Георгий Александрович  (1855–1906) —  свитский генерал-
майор, командир лейб-гвардии Семеновского полка, подавил московское 
декабрьское восстание 1905 г. Убит на глазах у жены и дочери четырь-
мя выстрелами в спину на перроне станции Новый Петергоф эсеркой 
З. В. Коноплянниковой.

19 Плеве Вячеслав Константинович фон (1846–1904) —  министр вну-
тренних дел и шеф Корпуса жандармов. Убит членом боевой организации 
эсеров Е. С. Созоновым.

20 Гучков Александр Иванович (1862–1936) —  российский политический 
и государственный деятель, лидер партий «Союз 17 октября». Председатель 
III Государственной думы (1910–1911), член Государственного совета, предсе-
датель Центрального военно-промышленного комитета (1915–1917). Военный 
и временно морской министр Временного правительства (1917).

21 Родзянко Михаил Владимирович (1859–1924) —  политический деятель, 
лидер партии Союз 17 окт. (октябристов); действительный статский советник, 
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гофмейстер Высочайшего Двора. Председатель Государственной думы третьего 
и четвертого созывов. Один из лидеров Февральской революции 1917 г., в ходе 
которой возглавил Временный комитет Государственной думы.

22 Поливанов Алексей Андреевич (1855–1920) —  генерал от инфантерии, 
член Гос. совета (1912–1915), помощник военного министра (1906–1912), 
военный министр и председатель Особого совещания по обороне государ-
ства (13 июня 1915 – 15 марта 1916), сторонник «Прогрессивного блока», после 
Февральской революции —  председатель Особой комиссии по построению 
армии на новых началах, после Октября 1917 г. на службе в РККА, во время 
сов.-польских мирных переговоров 1920 г. в Риге был военным экспертом.

23 Строка из корниловского марша.
24 Чернышевский Николай Гаврилович (1828–1889) —  философ-материа-

лист, революционер-демократ, литературный критик, публицист и писатель.
25 Желябов Андрей Иванович (1851–1881) —  революционер-народник, 

член Исполнительного комитета «Народной воли», террорист, один из орга-
низаторов убийства императора Александра II.

26 Шмидт Петр Петрович (1867–1906) —  революционный деятель, один 
из руководителей Севастопольского восстания 1905 г., известен также как 
лейтенант Шмидт.

И. Л. Солоневич

Уроки борьбы

Впервые: Голос России. 1936. № 22. 17 ноября. С. 2. Печатается по этому 
изданию. Подготовка текста И. П. Воронина *.

Солоневич Иван Лукьянович (1891–1953) —  публицист, писатель; по-
литический деятель. Работал в Петрограде в качестве постоянного сотруд-
ника газеты «Новое время». Участвовал в добровольческой печати (киевские 
«Вечерние огни» и одесский «Сын Отечества») и контрразведывательных 
операциях в тылу красных. В момент эвакуации белых из Одессы болел сып-
ным тифом. По этой причине, а также потому, что жена и малолетний сын 
пребывали в Киеве, остался в СССР. На протяжении всего периода жизни 
в Советской России неоднократно подвергался арестам и допросам со стороны 
органов ЧК–ОГПУ.

В Одессе Солоневич жил до 1926 г., сменив целый ряд профессий. В ка-
честве инструктора по физкультуре и спорту был переведен в Москву в цен-
тральный комитет профессионального союза советских и торговых служа-
щих. Печатался в профсоюзной и физкультурной прессе, написал несколько 
брошюр, из которых выделяется «Самооборона и нападение без оружия», 
вышедшая в издательстве НКВД и предназначавшаяся сотрудникам мили-
ции. Благодаря этой работе исследователи считают Солоневича одним из ос-
нователей борьбы самбо наряду с Харлампиевым, Ознобишиным и другими.

 * © Воронин И. П. И. Л. Солоневич «Уроки борьбы», 2018.
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В 1932 г. Солоневич с сыном Юрием, братом Борисом и его женой Ириной 
сделали первую, неудачную попытку побега. Через год, при повторной попытке, 
уже в расширенном составе (в группу уже был внедрен сексот) они были аре-
стованы и осуждены: Иван и Борис получили по 8 лет концлагерей, Юрий —  
три года. Отправленные в Карелию, они бежали за границу в июле 1934 г.

Первые два года эмиграции провели в Финляндии. Иван работал грузчиком 
в порту Гельсингфорса. Написанные им в это время очерки «Россия в концла-
гере» были сначала опубликованы в милюковских «Последних новостях», 
а вскоре переведены на несколько языков и принесли их автору не только 
мировую известность, но и финансовую независимость. Это позволило сосре-
доточиться на редакторско-издательской и публицистической деятельности. 
«Россия в концлагере» и сегодня переиздается и в России, и за рубежом.

В 1936 г. Солоневич переезжает в Болгарию и начинает выпуск газеты 
«Голос России». Постепенно вокруг нее начинает формироваться новое 
политическое движение —  Народно-имперское, или штабс-капитанское. 
Своеобразный ответ военных, и не только, низов на бездействие генералов, 
на подчеркнутую аполитичность РОВСа —  организации, образованной 
из остатков Белого движения.

После нападения гитлеровской Германии на СССР Солоневич, отказавший-
ся сотрудничать с геббельсовским министерством пропаганды, высылается 
в провинцию под надзор гестапо.

Перебравшись после войны в Аргентину, организовал издание газеты «Наша 
страна», выходящей до сих пор. Последние три года жизни провел в Уругвае, 
где и скончался 24 апр. 1953 г., не сумев перенести тяжелой операции.

И. П. Воронин
1 Кабальеро Франсиско Ларго (1869–1946) —  испанский общественно-

политический деятель, синдикалист, глава Испанской социалистической 
рабочей партии (ИСРП) и Всеобщего союза трудящихся. В период второй 
республики занимал пост министра труда (1931–1933) и был председателем 
правительства (1936–1937).

2 Октябрь 1919 г. —  период наибольших успехов ВСЮР и Северо-Западной 
армии.

3 После разгрома Северо-Западная армия была интернирована на терри-
тории Эстонии.

4 Так называемое «Галлиполийское сидение» —  пребывание регулярных 
частей Русской армии в лагере рядом с греческим городом Галлиполи (турец-
кое название города —  Гелиболу), которые были эвакуированы из Крыма 
в ноябре 1920 г. и сохранялись как боеспособные части до мая 1923 г.

5 Зиновьев Григорий Евсеевич (наст. имя и фамилия —  Герш Евсеевич 
Радомысльский; 1883–1936) —  революционер, советский политический 
и государственный деятель. Член Политбюро ЦК партии (1921–1926), 
кандидат в члены Политбюро ЦК РКП(б) (1919–1921). Член Оргбюро 
ЦК РКП(б) (1923–1924). Председатель Исполкома Коммунистического 
Интернационала (1919–1926).
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6 Свердлов Яков Михайлович (1885–1919) —  революционер, политиче-
ский и государственный деятель, Член ЦК РСДРП(б), РКП(б). Председатель 
ВЦИК (формальный глава РСФСР) в ноябре 1917 —  марте 1919 г.

7 Кривошеин Александр Васильевич  (1857–1921)  —  государствен-
ный деятель. Главноуправляющий землеустройством и  земледелием 
в 1908–1915 гг. Председатель правительства Юга России в 1920 г. Вопреки 
мнению И. Л. Солоневича, был инициатором и руководителям проведения аграр-
ной реформы на территории, контролируемой Русской армией П. Н. Врангеля. 
Реформа была направлена на наделение крестьян землей за счет раздела круп-
ных поместий за определенную плату (пятикратный средний годовой урожай 
для данной местности, для выплаты этой суммы предоставлялась 25-летняя 
рассрочка). Значительную роль в ее реализации играли органы местного само-
управления —  волостные земства, в которых доминировали крестьяне. Реформа 
была положительно встречена значительной частью местного крестьянства, 
но военная ситуация для Белого дела уже была катастрофической.

8 ОСВАГ (Осведомительное агентство) —  информационно-пропаган-
дистский орган Добровольческой армии, в дальнейшем —  Вооруженных Сил 
Юга России (ВСЮР). Официально обладало монополией на предоставление 
информации о действиях официальных структур Белого Юга. Кроме того, 
ОСВАГ выполнял функции разведки и контрразведки. ОСВАГ появился как 
Осведомительное агентство при дипломатическом отделе при М. В. Алексееве. 
Потом его реорганизовали как пропагандистский отдел при Особом совещании. 
С февр. 1919 г. он получил название «Отдел пропаганды при правительстве 
Вооруженных сил Юга России», но название ОСВАГ применялось с начала 
и до конца существования данного госоргана. Главное управление ОСВАГа 
помещалось в Ростове-на-Дону. Деятельность ОСВАГа с момента появления 
подвергалась критике всеми политическими направлениями Белого движения.

9 Клаузевиц Карл Филипп Готтлиб фон (1780–1831) —  прусский воена-
чальник, военный теоретик и историк. Своим сочинением «О войне» произвел 
переворот в теории и основах военных наук.

Три ухода

Впервые: Голос России. 1936. № 24. 1 декабря. Печатается по этому 
изданию. С. 4, 5, 7.

1 «Галицкий коммунист» (укр. Галицький Комуніст) —  первая комму-
нистическая газета для западноукраинских трудящихся. Издавалась с 10 мая 
1919 до 30 апр. 1920 г. в Киеве как печатный орган Временного Комитета 
Компартии Восточной Галичины и Буковины. С 15 июня 1919 до 5 марта 
1920 г. газета не издавалась. В Киеве в течение нескольких месяцев партий-
ное пресс-бюро и редакцию газеты «Галицкий коммунист» возглавлял Олесь 
Досвитный.

2 Раковский Христиан Георгиевич (наст. фамилия —  Станчев; 1873–1941) —  
советский политический, государственный и дипломатический деятель. 
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Участвовал в революционном движении на Балканах, во Франции, в Германии, 
России и Украине. Председатель Временного Рабоче-Крестьянского прави-
тельства Украинской Народной Респуб ли ки (24–29 янв. 1919). С янв. 1919 г. 
по июль 1923 г. Раковский председатель Совет народных комиссаров и нарком 
иностранных дел Украины.

3 Калинников Иван Михайлович (1892–1924) —  журналист. Участник 
Белого движения. Сотрудничал с газетой «Новое время», как корреспондент ез-
дил на Второй Мармарош-Сиготский процесс и на «Дело Бейлиса». Заведующим 
информацией, затем помощник редактора газеты. В период Гражданской войны 
жил в Одессе и Киеве, где работал в антисоветских газетах, а также участво-
вал в подпольной антибольшевистской работе, совместно с И. Л. Солоне вичем 
передавая секретную информацию, добытую им, белым. После занятия Киева 
Добровольческой армией возобновил там издание «Вечерних огней», выходив-
ших под эгидой Киевского бюро «Союза освобождения России». Через Констан-
тинополь переехал в Болгарию, в 1922 г. Создал в Софии крупнейшую русскую 
газету «Русь». В 1924 г. был убит у себя на квартире в Софии коммунистами.

4 Печерский район —  центральный район Киева.
5 Коногоны —  сленговое шахтерское слово, обозначающее людей, рабо-

тающих с лошадью в шахте в одной смене. Термин «донбасские коногоны» 
используется в качестве синонима мужского населения Донбасса, региона 
резко отличающегося от соседних областей.

6 Одна донская казачья сотня только нагайками разогнала всю петлю-
ровскую кавалерию. После чего армия С. Петлюры развалилась. В украин-
ской историографии описывается несуществующая кровопролитная битва 
с москалями.

7 Дарница —  историческая местность на левом берегу Днепра в Киеве.
8 Никольская слободка —  историческая местность в районе Киева, по-

селение на левом берегу Днепра. Расположена между современными улицами 
Степана Сагайдака и Каховской.

9 Солоневич Всеволод (Вадя) Лукьянович (1895–1920) —  средний брат 
автора. Воевал в Русской армии П. Н. Врангеля, служил комендором на лин-
коре «Генерал Алексеев».

10 Драгомиров Абрам Михайлович (1868–1955) —  генерал от кавалерии. 
Участник Первой мировой войны и Гражданской войны на стороне Белого 
движения. С сент. по дек. 1919 г. командующий войсками Киевской области. 
Со 2 янв. 1920 г. состоял в распоряжении главнокомандующего ВСЮР.

11 Вечерние огни. Киев, 1919. № 1–68. Газета выходила с 27 авг. по 4 ноябрь. 
В газете И. Л. Солоневич регулярно печатался и подписывался: Ив. Невич, 
Ив. Сол., И. С.

12 Партизаны эпохи франко-прусской войны, отличались радикализмом 
и бандитскими приемами.

13 «Межигорье» —  историческая местность в Вышгородском районе 
Киевской области местности Межгорье, там же находился Межигорский 
монастырь (Межигорский Спас), в советское и постсоветское время место 
правительственных учреждений.
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14 Гитлер Адольф (1889–1945) —  основоположник и фюрер нацизма, 
глава Национал-социалистической немецкой рабочей партии (1921–1945), 
рейхсканцлер (1933–1945) и фюрер (1934–1945) Германии, Верховный глав-
нокомандующий вооруженными силами Германии во Второй мировой войне.

15 Муссолини Бенито Амилькаре Андреа (1883–1945) —  итальянский по-
литический и государственный деятель, публицист, основатель итальянского 
фашизма, дуче Национальной фашистской партии (НФП), премьер-министр 
в 1922–1943 гг. Италии.

16 Хорти Миклош, витязь Надьбаньяи (1868–1957) —  правитель (регент) 
Венгерского королевства в 1920–1944 гг., вице-адмирал.

17 Франсиско Паулино Эрменехильдо Теодуло Франко Баа-
монде (1892–1975) —  испанский военный и государственный деятель, гене-
ралиссимус, каудильо Испании в 1939–1975 гг.

18 Legibus scribundis et respublica constituenda —  для написания законов 
и создание государства (лат.).

Расплата

Печатается по: Солоневич И. Л. Народная монархия. Сан-Франциско, 
1978. С. 24–26.

1 В работах Л. Д. Троцкого такого лозунга не обнаружено: или идея 
была высказана на митинге, или это публицистическое преувеличение 
И. Л. Солоневича.

IV
СТОРОННИКИ ТРЕТЬЕЙ СИЛЫ

С. Ц. Добровольский

Борьба за возрождение России в Северной области
<Фрагменты>

Печатается по: Архив русской революции. Берлин: Слово, 1921. Т. 3. 
С. 6, 143–146.

Добровольский Северин Цезаревич (1881–1946) —  генерал-майор, юрист. 
Окончил Псковский кадетский корпус, Константиновское артиллерийское 
училище и Александровскую военно-юридическую академию. В годы Первой 
мировой войны был прокурором 11-й армии в г. Кременец, с ноября 1917 г. 
принимал участие в антибольшевистской деятельности. В годы Гражданской 
войны был военным прокурором в Северной области у генерала Е. К. Миллера.

После поражения Добровольский перебрался в Финляндию в Выборг, 
где занимался активной деятельностью в среде русской эмиграции: был 
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членом правления «Союза трудовой интеллигенции Выборгской губернии» 
и «Культурно-просветительного общества», секретарем «Комитета русских 
организаций в Финляндии по оказанию помощи голодающим в России». 
Известен Добровольский и как талантливый лектор, выступавший в городах 
и населенных пунктах Финляндии, где жили русские: Выборг, Хельсинки, 
Териоки, Куоккала, Келломяки и др.

В Финляндии и за ее пределами Добровольский был известен своей актив-
ностью в деле борьбы с большевизмом. Он создал в Выборге информационное 
бюро, которое занималось сбором сведений о СССР, и развернул на Карельском 
перешейке разведывательную сеть, занимавшуюся также переправкой анти-
советской литературы в СССР. Добровольский имел контакты с финской раз-
ведкой и различными организациями русской эмиграции.

Формально Добровольскому никакой организации так и не удалось 
создать, но в Финляндии и за ее пределами он был известен своей анти-
большевистской деятельностью. Созданная разведывательная структура 
имела контакты с финской разведкой и различными организациями русской 
эмиграции.

Добровольский был руководителем одной из первых фашистских поли-
тических партий русской эмиграции —  «Национальной организации рус-
ских фашистов» (НОРФ), созданной в 1924 г. в Королевстве сербов, хорватов 
и словенцев и идеологически ориентированной на сторонников Б. Муссолини. 
НОРФ имело отделения в Югославии, Китае (в Тяньцзине) и Финляндии и ока-
зало большое влияние на формирование русских фашистских организаций 
в Манчжурии и Германии. Добровольский был постоянным корреспондентом 
ультраправых газет: парижского «Возрождения» (под ред. Ю. Ф. Семёнова), 
берлинского «Нового слова» (под ред. В. М. Деспотули) и харбинского «Нашего 
пути» (под ред. К. В. Родзаевского). Благодаря связям с русскими фашистами 
по всему миру он наладил получение антисоветской литературы, которую 
удавалось переправлять в Ленинград.

Главным делом Добровольского стало издание в Выборге в 1933–1935 гг. 
журнала «Клич», имевшего подзаголовок: «орган национального освобож-
дения под флагом национальной диктатуры» и призывавшего «к единению 
для активной борьбы с коммунизмом». Журнал был открыто фашистским, 
хотя и менее антисемитским по сравнению с другими подобными изданиями.

В 1933–1939 гг. Добровольский наладил сотрудничество с лидером рус-
ских фашистов в Маньчжурии К. В. Родзаевским. Благодаря этим связям 
он организовал распространение антисоветской литературы по всему миру, 
которую удавалось переправлять даже в Ленинград.

Вторым периодическим изданием, выходившим в Хельсинки под патро-
нажем Добровольского, был журнал «FASCISM». Здесь он уже официально 
считался редактором и издателем.

В период советско-финской («Зимней») войны Добровольский работал 
в отделе пропаганды главной квартиры финской армии, составляя тексты 
антисоветских листовок и участвуя в антисоветских газетах. После нападения 
Германии на СССР Добровольский поступил на службу в Русский отдел про-
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паганды при финском Государственном совете, где писал для иностранной 
прессы антикоммунистические статьи и сотрудничал с газетой для военно-
пленных «Северное слово».

В апр. 1945 г. министром внутренних дел Финляндии стал Ю. Лейно, зять 
О. В. Куусинена. По требованию А. А. Жданова он передал советской стороне 
проживавших в Финляндии русских белоэмигрантов, как правило, членов 
антисоветских организаций. Добровольский был арестован сотрудниками 
МВД Финляндии и отконвоирован офицерами смерша в СССР в Москву, где 
24 апр. 1945 г. был помещен в Лефортовскую тюрьму. С. Ц. Добровольский 
был расстрелян 26 янв. 1946 г.

1 Витте Сергей Юльевич (1849–1915) —  граф, государственный деятель, 
министр путей сообщения (1892), министр финансов (1892–1903), председатель 
Комитета министров (1903–1906), председатель Совета министров (1905–1906).

2 Коростовец И. Я. Мирные переговоры в Портсмуте в 1905 году: Дневник 
И. Я. Коростовца, секретаря графа С. Ю. Витте во время Портсмутской конф. 
Июль-сент. 1905 г. // Былое. 1918. № 1. С. 177–220; № 2. С. 110–146; № 3 
(на обл.: кн. 3. № 9. С. 58–85; Кн. 6 (№ 12). С. 154–182.

Ф. А. Степун

Бывшее и несбывшееся
<Фрагмент>

Печатается по: Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. 2-е изд. L.: OPI, 
1990 С. 290–291.

Степун Федор Августович (1884–1965) —  философ, общественно-полити-
ческий деятель, писатель. Окончил московское реальное училище св. Михаила 
(Москва), изучал философию в Гейдельбергском университете. В 1910 г. за-
щитил докторскую диссертацию на тему «Философия Владимира Соловьева». 
Издавал лучший дореволюционный философский журнал «Логос» (1910–1914).

Участник Первой мировой войны, артиллерийский офицер. Симпа-
тизировал эсерам и после Февральской революции стал депутатом Все рос-
сийского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, так же был 
начальником политического управления Военного министерства во Времен-
ном правительстве.

В ноябре 1922 г. на «философском пароходе» выслан из России. В эми-
грации жил в Германии, в Берлине, где преподавал в Русском научном 
институте до его закрытия в 1925 г. потом в следующем году получил место 
профессора социологии в Дрезденском техническом университете. В 1937 г. 
отправлен на пенсию и лишен права на публикации за оппозицию нацист-
ской идеологии.

Ф. А. Степун —  основатель и один из редакторов журнала «Новый Град» 
(Париж, 1931–1939), идеолог одноименного общественно-политического 
христианско-социалистического движения при журнале. В 1947–1959 гг. был 
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заведующим кафедрой истории русской культуры в Мюнхенском универси-
тете, специально для него учрежденной.

Ф. А. Степун не принимал участие в Гражданской войне, но в своих мему-
арах прекрасно выразил настроения богатого крестьянства в красном тылу.

1 Деревня Ивановка, Калужская обл., Ульяновский р-н,
2 Жиздринского уезд Калужской губернии, ныне Калужская обл., 

Ульяновский р-н.

Е. А. Сталинский

Патриотизм и либерализм в Белом движении
<Фрагмент>

Впервые: Воля России. 1924. № 8/9. С. 140–157. Печатается по этому 
изданию. С. 156–157. Фрагмент представляет собой рецензию на третий 
том «Очерков русской смуты» А. И. Деникина.

Сталинский Евсей Александрович (1880–1953) —  общественно-полити-
ческий деятель, журналист, литературный критик, член руководства и ЦК 
Партии социалистов-революционеров (эсеров). В 1908–1917 гг. парижский 
корреспондент журнала. «Русское богатство». После Февральской револю-
ции Е. А. Сталинский вернулся в Россию, в 1917–1918 гг. был соредактором 
петроградской газеты «Воля земли» (затем «Воля»). С 1919 г. снова в эми-
грации в Париже. За рубежом Е. А. Сталинский стал печатать первый круп-
ный печатный орган эсеров в эмиграции «Народное дело» (Ревель; Юрьев, 
1920. № 1–123; 1921. № 1–57). В 1922 г. он соредактор и совладелец издания 
Заграничной делегации Партии социалистов-революционеров (ЗД ПСР) газеты 
«Голос России»: Орган ПСР» (Берлин, 1922. № 987–1085). В 1920-е Сталинский 
часто бывал и даже жил в Праге.

Был членом левой группы партии эсеров «Воля России». Именно как 
левого фланга партии введен в редакцию журнала «Воля России» (Прага, 
1924–1932), хотя печатался там и ранее. Наиболее известные статьи: 
«Пути революции. Большевистский термидор» (1922. № 14), «Пути рево-
люции. Бонапартизм или народовластие» (1922. № 18), «Пути революции. 
Взгляд в будущее» (1922. № 20), «Кто будет строить Россию?» (1923. № 17), 
«Критики эс-эров» (1924. № 1–2), «Патриотизм и либерализм в белом дви-
жении» (1924. № 8/9), «Социализм Жореса» (1924. № 14/15), «Мания са-
моограничения» (1924. № 16–17), «Пути русской революции» (1926. № 4). 
В пражском издательстве «Воля России» Е. А. Сталинский  напечатал книгу 
«Пути революции» (1925) и в двух выпусках сборник «На политические 
и экономические темы» (1925 и 1931). Сталинский соредактор партийного 
журнала «Социалист-революционер» (Прага, 1927–1932), созданного оппо-
нентами В. М. Чернова в ЗД ПСР как новый центральный орган в противовес 
«Революционной России». В 1940 г. Сталинский уехал в США. В послевоенное 
время был близок по взглядам к Народно-трудовому союзу (НТС).
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А. А. Аргунов

<Рецензия на:>  
Соколов К. Н. Правление генерала Деникина. (Из воспоминаний)

<Фрагмент>

Впервые: Современные записки. 1921. Кн. V. С. 359–361. Печатается 
по этому изданию.

Аргунов Андрей Александрович (наст. фамилия  —  Воронович; 
1866–1939) —  профессиональный революционер, один из лидеров партии 
эсеров и Трудовой крестьянской партии —  «Крестьянская Россия». Окончил 
Томскую гимназию, на него большое влияние оказали ссыльные народники, 
1880-х гг. участвовал в революционном движении. Учился на юридическом 
факультете Московского университета, исключен в 1890 г. за участие в сту-
денческих волнениях. В 1893 г. в Саратове организовал кружок «Земля и во-
ля», затем в 1894–1896 гг. «Союз социалистов-революционеров» («Северный 
союз социалистов-революционеров»), в 1897 г. перенесший свою деятельность 
в Москву. В 1901 г. Аргунов издавал первый в России нелегальный эсеровский 
журнал «Революционная Россия», центральный орган партии социалистов- 
революционеров. В 1901 г. выслан в Восточную Сибирь на 8 лет. В 1905 г. 
бежал из ссылки и был кооптирован в Центральный комитет партии социали-
стов-революционеров (ЦК ПСР), а на I съезде ПСР, учитывая его заслуги перед 
партией, был избран в число 5 членов ЦК ПСР. Аргунов 18 раз арестовывался, 
в 1909–1914 гг. являлся членом Заграничной делегации ЦК ПСР, руководи-
телем Транспортной комиссии, снабжавшей российских эсеров нелегальной 
литературой, и одним из редакторов ЦО ПСР «Знамя труда». В годы Первой 
мировой войны был оборонцем. В сент. 1915 г. вместе с Н. Д. Авксентьевым, 
Г. В. Плехановым и другими подписал «Манифест объединенной группы со-
циал-демократов и эсеров, выработанный на Женевском совещании 1915 г.», 
где декларировалось, что «поражение России в борьбе с Германией явилось бы 
также поражением ее в борьбе за свободу».

После Февральской революции Аргунов вернулся на Родину, занимал 
позицию на правом партийном фланге, неоднократно высказывался против 
усиления левых тенденций в партии и обвинял ее руководство в пораженчестве 
и максимализме. Делегат III и IV съездов ПСР, член редакции ЦО ПСР «Воля 
народа». Был избран во Всероссийское Учредительное собрание по списку 
ПСР. 2 янв. 1918 г. арестован большевиками, освобожден по ходатайству 
левых эсеров. В период Гражданской войны примыкал к правому флангу 
партии эсеров, стал одним из организаторов «Союза возрождения России». 
Аргунов отказался войти в Комуч, считая это злоупотреблением именем 
Учредительного собрания. Принимал участие в работе Уфимского государ-
ственного совещания. Сторонник широкой коалиции, был избран замести-
телем Н. Д. Авксентьева в составе Директории. Вскоре А. А. Аргунов был 
направлен в Омск для ликвидации конфликта между Сибирской областной 
думой и Административным Советом временного Сибирского правительства.
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В Омске Аргунов стал уполномоченным Директории по выяснению 
виновных лиц в «печальных событиях 22 сентября 1918 г.» —  убийстве 
А. Е. Новоселова, получив при этом чрезвычайные права. Аргунов один 
из противников назначения И. А. Михайлова в Директорию, согласился 
на присутствие его там только из-за желания сохранить единство правитель-
ства. Фракция Аргунова при поддержке председателя Сибирской областной 
Думы И. А. Якушева противостояла военной группе генерала В. И. Волкова. 
В нее входили патриотически настроенные боевые офицеры Русской импе-
раторской армии, дворянского происхождения. В Омске под их контролем 
были Сводно-казачий корпус и Конная группа.

В ночь на 17 ноября 1918 г. на городском банкете в честь французского 
генерала М. Жанена произошел инцидент, в ходе которого три высоко-
поставленных казачьих офицера —  начальник Омского гарнизона пол-
ковник Сибирского казачьего войска В. И. Волков, войсковые старшины 
А. В. Катанаев и И. Н. Красильников —  потребовали исполнить русский 
национальный гимн «Боже, Царя храни». У местных лидеров эсеровской 
партии, в том числе и у Аргунова, присутствовавших на банкете в качестве 
представителей Директории, это вызвало чувство досады до такой степени, 
что они сразу же обратились к А. В. Колчаку и потребовали ареста казачьих 
офицеров за «неподобающее поведение». Не дожидаясь собственного ареста, 
В. И. Волков и И. Н. Красильников сами произвели упреждающий арест эсе-
ров членов Временного Всероссийского правительства —  Н. Д. Авксентьева, 
В. М. Зензинова, А. А. Аргунова и товарища министра внутренних дел 
Е. Ф. Роговского, который как раз и занимался формированием партий-
ного вооруженного милицейского отряда «для охраны Директории». Всех 
арестованных офицеры на ночь заперли в помещении городских казарм. 
Сам Аргунов утверждал, что избежал расстрела благодаря вмешательству 
руководства чехословацкого корпуса. Он был выслан за границу вместе с се-
мьей 20 ноября 1918 г., снабженный деньгами в 10 500 иен колчаковскими 
властями. В Париже в 1919 г. Аргунов написал книгу «Между двумя боль-
шевизмами», в которой характеризовал Белое движение как большевизм 
справа и стал сторонником «третьего пути» —  «против красных и белых 
за демократию, между двумя большевизмами».

В 1920 г. Аргунов вернулся в Россию, сотрудничал в екатеринодарской 
газете «Утро Юга». В 1921 г. жил в Тифлисе, работал в местном отделении 
Московского народного банка.

В эмиграции жил в Чехословакии, был участником Парижского совещания 
членов Учредительного собрания. В 1922 г. вышел из эсеровской партии и вме-
сте с С. С. Масловым создал организацию «Крестьянская Россия —  Трудовая 
крестьянская партия». Ее центр находился в Праге, отделения во всех 
государствах-лимитрофах, Югославии, Франции и на Дальнем Востоке. 
«Крестьянская Россия» была не социалистической партией, выражала ин-
тересы зажиточного крестьянства, призывала к борьбе против коммунистов 
за «национально-правовую и демократическую Россию». До 1929 г. агенты 
этой организации действовали в приграничных районах СССР. Аргунов 
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печатался во всех органах «Крестьянской России». В 1931 г. с № 3146 вошел 
в состав известной эмигрантской газеты «Руль» в Берлине как официальный 
представитель своей партии. Весной 1934 г. вышел из рядов «Крестьянской 
России» —  «Трудовой крестьянской партии» вместе с шестью другими осно-
вателями (А. Л. Бем, Д. Н. Иванцов и др.). Раскол в руководстве произошел 
на почве отношения союза с сепаратистскими организациями российской 
эмиграции и «вождизма» С. С. Маслова. Маслов и глава молодежной орга-
низации Б. В. Седаков, придерживаясь принципа «неделимости России», 
создали «Русский отдел», который контролировал средства партии и стал 
выполнять функции ЦИК. Аргунов и его сторонники, поддержанные мест-
ной организацией, создали «Новую Крестьянскую Россию —  Трудовую 
крестьянскую партию».

Рецензии Аргунова были напечатаны в самой известном журнале первой 
волны эмиграции «Современные записки», придерживавшиеся правоэсеров-
ской ориентации. Аргунов критикует К. Н. Соколова и Г. Н. Гинса как непо-
средственный участник событий.

<Рецензия на кн:>  
Гинс Г. К. Сибирь, союзники и Колчак.  

Харбин: Общество возрождения, 1921. Т. 1. Ч. 1
<Фрагменты>

Впервые: Современные записки. 1921. Кн. VI. Критика и библиография. 
С. 316–321. Рец на кн.: Гинс Г. К. Сибирь, союзники и Колчак: Поворотный 
момент рус. истории. 1918–1920 гг.: (Впечатления и мысли члена Омского 
правительства). Пекин; Харбин: О-во возрождения России: Тип.-лит. Рус. 
духовной миссии, 1921. Т. 1: Ч. 1: Большевизм. Областные правительства. 
Директория. 325, [2] с.: ил. Рецензия напечатана без подписи. Печатается 
по этому изданию. С. 316–319, 319–321.

1 Михайлов Петр Яковлевич —  член партии эсеров, член подпольного 
Западно-Сибирского комиссариата (ЗСК), сопредседатель «Сибирского союза 
социалистов-революционеров (т. н. эсеров-активистов). Сторонник свержения 
правительства А. В. Колчака путем вооруженного восстания, при помощи 
чехословацких войск генерала Р. Гайды стремился к «утверждению системы 
народоправства».

2 Новоселов Александр Ефремович (1884–1918) —  писатель, этнограф, 
государственный и политический деятель. В июне 1917 г. Новоселов вступил 
в партию эсеров, в декабре того же года стал министром Сибирской областной 
думы. Член Коалиционного комитета и Войсковой управы. В 1917–1918 гг. 
комиссар Временного правительства по Акмолинской области и Степному 
краю. К концу 1917 г. являлся председателем Омской организации партии 
социал-революционеров, председателем Омского коалиционного комитета 
и членом центрального Сибирского организационного комитета. В ночь 
на 21 сент. 1918 г. он был арестован по распоряжению начальника Омского 
гарнизона В. И. Волкова, предотвращавшего эсеровский переворот. Дело 
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об аресте А. Е. Новоселова В. И. Волковым было направлено прокурору Омской 
судебной палаты. 23 сент. 1918 г. А. Е. Новоселов был убит в Загородной роще 
офицерами А. Семенченко и В. Мефодьевым при попытке к бегству. Эсеры 
обвиняли в организации убийства о И. А. Михайлова. Похоронен в Омске 
на Казачьем кладбище.

3 Михайлов Иван Адрианович (1891–1946) —  государственный и по-
литический деятель, экономист. Министр финансов в Российском прави-
тельстве адмирала А. В. Колчака (1918–1919). Один из самых влиятельных 
государственных деятелей Белой России. Прозвища —  «Серый кардинал» 
Российского правительства, в эсеровских кругах —  «Ванька-Каин» (обви-
нялся в реакционных тенденциях, а также в причастности к убийству ми-
нистра Сибирского правительства А. Е. Новоселова). В ответ на обвинения 
в том, что у него «руки в крови», заявлял, что они у него в типографской 
краске —  намекая на то, что почти все свое рабочее время он проводил 
в типографиях, следя за улучшением качества сибирского рубля. Был 
одним из самых влиятельных членов правительства, но из-за склонности 
к интригам его популярность была невысока. Подвергался неоднократным 
угрозам; остался жив благодаря мерам предосторожности. В эмиграции жил 
в Харбине, тесно сотрудничал с японской военной миссией, был близок к ли-
деру фашистов К. В. Родзаевскому. В 1945 г. арестован СМЕРШем, предан 
суду в Москве вместе с атаманом Г. М. Семёновым, К. В. Родзаевским и др., 
расстрелян.

4 Якушев Иван Александрович (1884–1935) —  сибирский областник, 
председатель Сибирской областной думы. В сент. 1918 г. Якушев пытал-
ся, используя поддержку чехов, поставить под контроль эсеров Временное 
Сибирское правительство во главе с П. В. Вологодским и устранить из него 
И. А. Михайлова, а после провала акции —  предотвратить роспуск предста-
вительного органа. После прихода к власти А. В. Колчака примкнул к эсе-
ровской оппозиции режиму, принимал участие в свержении колчаковщины 
путем вооруженного восстания при помощи чехословацких войск генерала 
Р. Гайды. Мятеж Р. Гайды 17 ноября 1919 г. во Владивостоке был в тот же 
день подавлен. В начале 1921 г. Якушев Приморским областным комитетом 
партии был исключен из ее рядов за самовольную, без санкции партийных 
центров, передачу власти Временному Сибирскому правительству 30 июня 
1918 г. В эмиграции жил в Чехословакии.

5 Волков Вячеслав Иванович (1877–1920) —  генерал-майор. Участник 
Первой мировой и Гражданской войн. Видный деятель Белого движения 
в Сибири. Один из первых и наиболее непримиримых борцов с большевиками 
в Сибири, организатор свержения советской власти в июне 1918 г. в Западной 
Сибири. Основатель монархической организации «Смерть за Родину», 
с 8 сент. был назначен начальником гарнизона г. Омска и уполномочен-
ным командующего армией по охране государственного порядка и обще-
ственного спокойствия. В ночь с 20 на 21 сент. 1918 г. предупредил захват 
власти в Омске эсерами, арестовав 21 сент. 1918 г. эсеров В. М. Крутовского, 
М. Б. Шатилова, И. А. Якушева, А. Е. Новоселова. Направил дело об аресте 
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Новоселова  прокурору Омской судебной палаты. C 3 окт. 1918 г. командующий 
1-й Сибир ской казачьей дивизией. В. И. Волков один из главных участников 
событий, приведших к власти адмирала А. В. Колчака. Участник Ледяного 
похода. В. И. Волков был убит в бою с красными под станцией Ангара.

6 Старынкевич Сергей Созонтович (1874–1933) —  общественно-полити-
ческий деятель, адвокат. В 1918–1919 гг. министр юстиции в правительстве 
А. В. Колчака. С 7 авг. 1918 г. являлся управляющим министерством внутрен-
них дел Временного Сибирского правительства, с 4 ноября министр юстиции 
Временного Всероссийского правительства, с 18 ноября —  Российского пра-
вительства. Поддержал приход к власти адмирала А. В. Колчака, в отличие 
от лидеров и активистов Партии социалистов-революционеров, с самого 
начала оказавшихся в жесткой оппозиции режиму Верховного правителя. 
Сами эсеры называли его «вороной в павлиньих перьях», считая «буржу-
ем», а его «революционность» —  напускной, необходимой для продолжения 
политической карьеры в 1917–1918 гг. Они же обвиняли Старынкевича 
в репрессиях в отношении членов их партии в бытность его «колчаковским» 
министром юстиции.

7 Urbi et orbi —  к городу (Риму) и миру (лат.) —  название торжественного 
папского благословения. С выражения Urbi et orbi начинались важные объ-
явления в Древнем Риме.

8 Болдырев Василий Георгиевич (1875–1933) —  военный и государствен-
ный деятель, генерал-лейтенант. Входил в состав руководства Союза возрож-
дения России и «Национального центра». Участник антибольшевистского 
сопротивления на Востоке России. Верховный главнокомандующий войск 
Уфимской Директории (Временного Всероссийского правительства). В но-
ябре 1918 г. выслан А. В. Колчаком в Японию. В конце 1919 г. возвратился 
во Владивосток и вошел в состав Сибирского правительства. В апр.-дек. 
1920 г. главнокомандующий сухопутными и морскими силами Приморской 
областной земельной управы, одновременно в мае-дек. управляющий военно-
морским ведомством. С 1921 г. председатель Русско-японской согласительной 
комиссии, член президиума и товарищ председателя Народного собрания. 
Арестован во Владивостоке красными в 1922 г. В 1926 г. амнистирован, затем 
репрессирован и расстрелян.

<Рецензия на кн.:>  
Гинс Г. К. Сибирь, союзники и Колчак.  

Харбин: Общество возрождения, 1921. Т. 2

Впервые: Современные записки. 1921. Кн. VII. С. 393–396. Рец. на кн: 
Гинс Г. К. Сибирь, союзники и Колчак: Поворотный момент рус. истории. 
1918–1920 гг.: (Впечатления и мысли члена Омского правительства). 
Пекин; Харбин: О-во возрождения России: Тип.-лит. Рус. духовной мис-
сии, 1921. Т. 2: Ч. 2–3: Верховный правитель. Союзники. Заговорщики. 
Победители. Неизбежный конец. 606, [1] с.: ил. Печатается по этому 
изданию.
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1 Ключников Юрий Вениаминович (1886–1938) —  общественно-поли-
тический деятель, юрист, дипломат, профессор Московского университета, 
специалист в области международного права и международных отношений. 
В период Гражданской войны в 1918 г. участвовал в антибольшевистском 
мятеже в Ярославле, был консультантом и товарищем министра Уфимской 
директории, консультантом Временного Всероссийского правительства 
в Омске, управляющий министерством иностранных дел правительства 
адмирала А. В. Колчака (c 18 ноября до дек. 1918). На этом посту отличался 
последовательной позицией против действий атамана Г. Семёнова. В 1919 г. 
уехал за границу, входил в состав Парижского комитета партии кадетов. 
Но вскоре возглавил сменовеховское движение, вернулся в Москву, в 1937 г. 
арестован и вскоре расстрелян.

2 Степанов Николай Александрович (1869–1949) —  генерал-лейтенант, 
военный теоретик. В годы Гражданской войны в Добровольческой армии, 
до февр. 1918 г. начальник штаба войск Ростовского района. Затем уехал 
на Дальний Восток, в Харбин, затем в Омск, в ноябре 1918 г. —  янв. 1919 г. 
был помощником военного министра по организационно-инспекторской 
части. Один из ближайших сотрудников Верховного правителя адмирала 
А. В. Колчака. С 3 янв. 1919 г. военный министр в его правительстве. В пе-
риод пребывания на посту министра конфликтовал с начальником Штаба 
главнокомандующего генералом Д. А. Лебедевым за влияние в военных 
кругах. Конфликт между Ставкой и военным министерством и обвинения 
в адрес Н. А. Степанова в слабом внимании тыла к нуждам фронта привели 
к его отставке и эмиграции.

3 Гаттенбергер Александр Николаевич (1861–1939) —  общественно- 
политический деятель, кадет, один из лидеров сибирских областников. Со 2 сент. 
1918 г. служил томским губернским комиссаром Временного Сибирского 
правительства. 4 ноября 1918 г. назначен управляющим Министерством 
внутренних дел правительства А. В. Колчака. Сорвал амнистирование членов 
КОМУЧа правительством в янв. 1919 г., предоставив Совмину данные о начале 
переговоров «учредиловцев» с большевиками. Постоянно конфликтовал с во-
енными «на почве разграничения компетенций», с первых дней враждовал 
со Н. А. Степановым на почве непредставления квартиры со стороны Военного 
ведомства для его помощника. В эмиграции жил в Харбине, потом в США.

4 Вологодский Петр Васильевич (1863–1925) —  общественно-полити-
ческий деятель, сибирский областник, депутат II Государственной думы 
от Томской губернии. В конце янв. 1918 г. назначен министром иностран-
ных дел Временного правительства автономной Сибири, после свержения 
советской власти 30 июня 1918 г. возглавил Временное Сибирское прави-
тельство. Председатель Всероссийского Совета министров, премьер-министр 
Временного Сибирского правительства, затем председатель Совета министров 
Всероссийского правительства при Верховном правителе А. В. Колчаке. 
В дек. 1918 г., в связи с уходом Ю. В. Ключникова, временно исполнял обя-
занности министра иностранных дел. Подал в отставку 22 ноября 1919 г., 
эмигрировал в Китай.
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5 Гойер Лев Викторович (1875–1939) —  экономист, банкир, министр фи-
нансов правительства А. В. Колчака. Из-за падения курса сибирского рубля 
вышел в отставку. В эмиграции жил в Шанхае, работал в Русско-азиатском 
банке, потом в Париже.

6 Третьяков Сергей Николаевич (1882–1944) —  предприниматель, 
политический деятель. Председатель Экономического совета Временного 
правительства в 1917 г. В ноябре 1918 г. участвовал в Ясском совещании. 
Член Особого совещания при главкоме ВСЮР А. И. Деникине. В сент. 1919 г. 
по приглашению А. В. Колчака прибыл в Омск, где стал министром торговли 
и промышленности в правительстве П. В. Вологодского. Считался возмож-
ным кандидатом на пост председателя Совета министров; после отставки 
Вологодского в ноябре 1919 г. был заместителем председателя Совета мини-
стров и министром иностранных дел в правительстве В. Н. Пепеляева, в от-
сутствие которого исполнял обязанности главы правительства. Эмигрировал. 
С 1929 г. агент ОГПУ, в 1942 г. арестован гестапо и погиб в концлагере 
Ораниенбург.

Г. К. Покровский

Деникинщина.  
Год политики и экономики на Кубани (1918–1919 гг.)

<Фрагменты>

Впервые: Покровский Г. Деникинщина: год политики и экономики 
на Кубани (1918–1919 гг.). Берлин: Изд-во З. И. Гржебина, 1923. 279, 
[2] с.: ил.; 19 см. (Летопись революции. № 7). Печатается по этому изданию. 
С. 210–213, 226–227, 236–237.

Покровский Георгий Константинович (1877–1937) —  земский секретарь, 
депутат Государственной думы II созыва от Саратовской губернии, юрист, 
эсер. Окончил юридический факультет Московского университета, служил 
юрисконсультом Дмитровского союза кредитных и ссудо-сберегательных 
товариществ и преподавал на Пречистенских рабочих курсах в Москве. В на-
чале ХХ в. примкнул к неонародовольческой группе, затем вступил в партию 
социалистов-революционеров. В 1907 г. депутатом II Государственной думы, 
член эсеровской фракции. В Думе был секретарем Комиссии для разбора 
корреспонденции и состоял в комиссиях по исполнению государственной 
росписи доходов и расходов и по местному управлению и самоуправлению. 
После разгона Думы подвергся аресту и высылке.

После Февральской революции Покровский был избран членом Испол-
кома Всероссийского совета крестьянских депутатов. В сент. 1917 г. уча-
ствовал в Демократическом совещании в Петрограде, членом предпарла-
мента (Временного совета Российской республики), был избран депутатом 
Учредительного собрания от эсеровской партии по Псковскому и Саратовскому 
округам. Участник единственного заседания Учредительного собрания 5 янв., 
был избран казначеем бюро фракции эсеров.
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В конце 1918 г. по начало 1919 г. Покровский член редколлегии газеты 
«Родная земля» в Екатеринодаре, закрытой за критику командованием 
Добровольческой армии. В 1918–1922 гг. преподаватель кафедры полит-
экономии Кубанского политехнического института, впоследствии пре-
подавал в Петровской сельскохозяйственной академии. Одновременно 
Покровский секретарь Центрального бюро партии эсеров. Под псевдони-
мом Люсьмарин сообщал информацию о подготовке процесса над эсерами 
Заграничной делегации партии эсеров. В 1922 г. напечатал несколько статей, 
описывающих пытки и убийства политических заключенных чекистами 
в тюрьме в Екатеринодаре. 7 июня 1922 г. Покровский арестован в Москве 
и 7 дек. 1923 г. приговорен к 10 г. заключения. В 1936 г. арестован в Ташкенте 
и вскоре расстрелян.

Книга Покровского «Деникинщина. Год политики и экономики на Ку-
бани (1918–1919 гг.)» опубликована в Берлине в издательстве З. И. Грже-
бина № 7 в знаменитой серии «Летопись революции», когда автор уже был 
в советской тюрьме. Идея серии была им задумана, чтобы издавать книги 
о революции и Гражданской войне, которые не могли быть напечатаны 
в Советской России, но могли в метрополии продаваться. Среди авторов при-
оритет отдавался эсерам и меньшевикам — социалистам близким по идеологии 
к большевикам. Книга Покровского «Деникинщина» выражает официальную 
точку партии эсеров на ошибки белых на Юге России. Книга была хорошо 
известна советским авторам и цитировалась, пока в 1930-е не попала в спец-
храны библиотек. Покровский строит схему борьбы генералитета (конечно, 
реакционного, персонифицированного в личности А. И. Деникина) с местной 
демократией Дона и Кубани. Первые побеждают, и именно этот успех приво-
дит к разочарованию народных масс и, как следствие, к успеху большевиков. 
Добровольчество воспринимается автором эсером как синоним генеральской 
реакции, а борьба с советской властью становится второстепенным явлением 
Гражданской войны.

Формально Покровский не был эмигрантом, но его труды, и в частности 
«Деникинщина», могли быть напечатаны только за рубежом. В историографии 
творчество Покровского относят именно к русскому зарубежью.

1 Ляхов Владимир Платонович (1869–1920) —  генерал-лейтенант. В окт. 
1918 г. возглавил сводный белый отряд, действовавший на Владикавказской 
железной дороге. С 15 ноября 1918 г. командир III армейского корпуса 
Добровольческой армии. После занятия Терека 10 янв. 1919 г. был назначен 
главнокомандующим войсками Tepскo-Дагестанского края, после апр. 1919 г. 
был зачислен в резерв чинов Добровольческой армии, удалился от дел и по-
селился в предместье Батума. Убит злоумышленниками.

2 Шиллинг Николай Николаевич (1870 —  начало 1946) —  генерал-
лейтенант. Участник Белого движения, В 1919 г. главноначальствующий 
Новороссийской области.

3 Щербина Федор Андреевич (1849–1936) —  кубанский казачий политик 
и общественно-политический деятель, историк, основоположник российской 
бюджетной статистики, член-корреспондент Петербургской академии наук, 
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член Кубанской Рады, глава Верховного суда Кубанской народной республи-
ки; поэт, писатель. Участник Гражданской войны. Первопоходник. Казачий 
сепаратист, идеолог кубанской нации, в эмиграции сторонник украинского 
сепаратизма.

4 После того как Законодательная Рада и правительство Кубани решили, 
что ВСЮР захватит Москву, были предприняты меры по провозглашению 
Кубани независимым государством и установлению оборонного союза про-
тив белых с Грузией.

5 Ганнибал (247–183 до н. э.) —  карфагенский полководец и государствен-
ный деятель.

6 Штакельберг Николай Иванович (1870–1956) —  барон, генерал-майор. 
Участник Первой мировой и Гражданской войн. В начале июля 1919 г. был 
назначен командиром Сводно-гвардейского полка, а с 12 июля командовал 
сформированной им на базе полка Сводной гвардейской бригадой, во главе 
которой в конце месяца отбил у красных Константиноград и, осуществив 
прорыв фронта, пошел к Полтаве. После того как в октябре бригада была 
развернута в Сводно-гвардейскую дивизию, Н. И. Штакельберг в непрерыв-
ных боях с красными подошел к Киеву и без боя занял город. Галицийский 
корпус (40 тыс. человек) перешел на сторону ВСЮР, петлюровцы разбежались.

Г. Н. Раковский

В стане белых (От Орла до Новороссийска)
<Фрагменты>

Впервые: Раковский Г. Н. В стане белых (От Орла до Новороссийска). 
Константинополь: Издательское товарищество «Пресса», 1920. VI, 340, [1] с. 
Печатается по этому изданию. C. V, 1–19, 42–43, 74–75.

Раковский Георгий Николаевич (1889–1975) —  журналист, историк 
и библиограф. Окончил Оршское духовное училище, учился Могилевской 
духовной семинарии, в 1910 г. перешел в Варшавский университет, кото-
рый окончил со степенью кандидата юридических наук. В студенческие 
годы Раковский стал работать в харьковской газете «Южный край». Ушел 
добровольцем на фронт Первой мировой войны, служил в чине корнета 
в 4 эскадроне 14 драгунского полка. В 1917 г. был ранен на Двине и уволен 
из действующей армии. Был сотрудником кадетской газеты «Речь» и дум-
ским корреспондентом.

После Октябрьской революции Раковский стал военным корреспондентом 
в Добровольческой армии. В 1920 г. эвакуировался в Константинополь, потом 
переехал в Прагу, где преподавал стенографию и написал учебник по этой 
дисциплине. В 1925 г. перебрался в Нью-Йорк. Из-за незнания английского 
языка был вынужден работать маляром. В 1926 г. организовал книготорговую 
фирму «Русские книги Vek», через которую американские библиотеки полу-
чали редкие русские издания. Раковский постоянный сотрудник крупнейших 
газет русского зарубежья —  нью-йоркского «Нового русское слова» (вел раздел 
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«По Нью-Йорку» —  о русских и американских достопримечательностях города 
и книжных новиках), парижской «Русской мысли». Вместе с профессором 
Гарвардского университета историком М. М. Карповичем основал Общество 
по изучению истории русской эмиграции в Америке. Материал общества были 
переданы в Славяно-балтийский отдел Нью-Йоркской публичной библиотеки.

Книги Раковского «В стане белых (От Орла до Новороссийска)» (Констан-
тинополь: Издательское товарищество «Пресса», 1920. VI, 340, [1] с.), «Конец 
белых: от Днепра до Боспора: (Вырождение, агония и ликвидация)» (Прага: 
Воля России, 1921. 276 с.) вызвали большое внимание в эмиграции и Советской 
России. По уровню критики Белого движения они приближались к совет-
ским и сменовеховским работам 1920-х гг., но казались значительно более 
объективными. Вторая книга Раковского вышла в партийном эсеровском 
издании и была опубликована по заданию руководства группы «Воля Рос-
сии». Интересные сведения о реакции на эти издания нашел А. И. Ушаков 
в ГАРФ: «Главный прокурор Армии и Флота писал в октябре 1921 г. донско-
му атаману Богаевскому: “Я только что закончил чтение книги Раковского 
“Конец белых”… Может быть, Вы знаете, что в кавалерийских училищах есть 
обычай читать некоторые книги в перчатках, т. к. их прикосновение пачкает 
руки. Несомненно, что книга Раковского принадлежит к этой категории”» 
(Бордюгов Г. А., Ушаков А. И., Чураков В. Ю. Белое дело: идеология, осно-
вы режимы власти. Историографические очерки. М.: Русский мир, 1998. 
С. 136). Раковский одним из первых старался дать анализ причин неудач 
Белого движения на Юге России. Он справедливо отмечает дезорганизацию 
тыла, панику во всех слоях общества и власти, апатию и упадок духа из-
за поражения под Орлом, в качестве панацеи от «белых бед», Раковский как 
сторонник «третьей силы» предлагает демократические формы управления 
армией и тылом.

1 Сидорин Владимир Ильич  (1882–1943) —  военачальник Русской 
Императорской армии и Донской армии Всевеликого войска Донского, 
генерал-лейтенант.

2 Харламов Василий Акимович (1875–1957) —  депутат Государственной 
думы всех 4 созывов от области Войска Донского, член партии кадетов, 
делегат предпарламента и Учредительного собрания. Возглавлял Особый 
Закавказский комитет. Глава правительства Юго-Восточного союза каза-
чьих войск, горцев Кавказа и вольных народов степей. С 1918 г. председатель 
Донского Круга, активный участник Белого движения.

3 Челищев Виктор Николаевич (1870–1952) —  общественно-политиче-
ский деятель, писатель, журналист, кадет. В 1917 г. председатель Московской 
судебной палаты и Совета Всероссийского союза юристов. В 1918 г. член 
правления Национального центра в Москве. С конца 1918 по дек. 1919 г. на-
чальник управления юстиции Особого совещания при главнокомандующем 
А. И. Деникине. Руководил также работой Донского правительствующего 
сената. В 1920-е гг. председатель Демократического объединения русских 
эмигрантов, член-основатель Союза русских писателей и журналистов 
в Югославии.
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4 Савич Никанор Васильевич  (1869–1942) —  общественно-полити-
ческий деятель, октябрист. Депутат Государственной думы III и IV со-
зывов  (1907–1917). В  ноябре 1918  г. участвовал в  совещании в  Яссах 
с представителями стран Антанты. Вступил в состав правоцентристской по-
литической организации Совет государственного объединения России; наряду 
с А. В. Кривошеиным был одним из его лидеров. Продолжал придерживаться 
монархических взглядов, считал наилучшим кандидатом на российский 
престол вел. кн. Николая Николаевича. В 1919 г. член Особого совещания 
при главнокомандующем А. И. Деникине. По собственным воспоминаниям, 
«мне предстояло стать там лидером правого или, скорее, умеренного течения 
политической мысли». Был оппонентом занимавших ключевые позиции 
в Особом совещании кадетских политиков. В эмиграции был членом-учре-
дителем Народно-монархического союза конституционных монархистов.

5 Сильное преувеличение автора, кубанцы делились на сторонников едино-
го русского народа, украинофилов и приверженцев отдельной кубанской нации.

6 Полковник Французского генерального штаба.
7 Манжен Шарль Мари Эммануэль (1866–1925) —  французский ди-

визионный генерал. Участник Первой мировой войны. Осенью 1919 г. был 
командирован на Юг России, где возглавил французскую военную миссию 
при Ставке А. И. Деникина.

Конец белых: от Днепра до Боспора  
(Вырождение, агония и ликвидация)

<Фрагменты>

Впервые: Прага: Воля России, 1921. Печатается по этому изданию. 
С. 3–5, 8–9, 34–35, 217–221.

1 Г. Н. Раковский противоречит сам себе в своих обвинениях: если белый 
террор был так страшен, а население так инертно, то почему же все легально 
и открыто протестовали?

2 Шатилов Павел Николаевич (1881–1962) —  генерал от кавалерии, 
близкий соратник и друг («друг Павлуша») П. Н. Врангеля. В Добровольческой 
армии с конца 1918 г. Начальник 1-й конной дивизии в конном корпусе гене-
рала П. Н. Врангеля, затем командир 4-го конного корпуса, начальник штаба 
Кавказской армии у командующего генерала П. Н. Врангеля, с дек. 1919 г. 
по начало янв. 1920 г. начальник штаба Добровольческой армии в период 
командования ею генералом П. Н. Врангелем. После избрания генерала 
Врангеля главнокомандующим и назначения его таковым 22 марта 1920 г. 
генерал Шатилов был назначен помощником главнокомандующего. 21 июня 
1920 г., в связи с назначением начальника штаба Русской армии генерала 
П. С. Махрова на должность будущего командующего 3-й Русской армии 
в Польше, генерал Шатилов был назначен начальником штаба Русской армии 
генерала П. Н. Врангеля и оставался на этой должности до 1922 г. В эмиграции 
один из руководителей РОВС.
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3 В предыдущей книге Г. Н. Раковский уверял, что любые территориальные 
уступки любым национальным правительствам оправданы, чтобы победить 
большевиков. Кроме того, кого именно сторонник существования украинской 
и белорусской наций Раковский именует «русским населением» (?) на западе 
современных Украины и Беларуси? Может быть, автор признает правоту 
своих оппонентов сторонников «Единой и Неделимой»?

4 Вениамин (в миру —  Иван Афанасьевич Федченков; 1880–1961) —  
 митрополит, миссионер, духовный писатель, в 1920 г. епископ Севастопольский; 
с 22 ноября 1933 г. экзарх Московской Патриархии в Америке, архиепископ 
(с 14 июля 1938 митрополит) Алеутский и Северо-Американский; с 1948 г. 
в СССР (управлял различными кафедрами. В конце марта —  начале апр. 1920 г. 
владыка принял предложение П. Н. Врангеля возглавить военное духовенство 
ВСЮР (с 11 мая 1920 —  Русской армии) и был назначен епископом армии 
и флота. Таким образом, епископ Вениамин стал первым более чем за 200 лет 
и единственным за время Гражданской войны архиереем, официально воз-
главившим русское воинское духовенство —  епископом армии и флота.

5 «Общее дело» (Париж, 1918–1922. № 1–565; 1928–1934. № 1–11) —  
 газета, редактором-издателем которой был В. Л. Бурцев.

6 «Последние новости» (Париж, 1920–1940. № 1–7015) —  самая популяр-
ная и влиятельная газета русской эмиграции. Первый гл. ред. М. Л. Гольд-
штейн, с 1 марта 1921 г. П. Н. Милюков.

7 Глинка Григорий Вячеславович (1862–1934) —  государственный дея-
тель, тайный советник, сенатор. Во время Гражданской войны заведующий 
Государственными имуществами Крыма и управляющий земледелием 
в правительстве А. И. Деникина. В апр. 1920 г. П. Н. Врангель поручил ему 
составление «Закона о земле»; составленный Г. В. Глинкой закон был опу-
бликован 20 мая 1920 г.

8 «Воля России» —  еженедельная газета (Прага, 1920–1922), орган одно-
именной фракции левого флага партии эсеров.

V
СМЕНОВЕХОВЦЫ В ЭМИГРАЦИИ —   

КРАСНЫЕ ИЛИ БЕЛЫЕ?

С. С. Чахотин

«В Каноссу»
<Фрагменты>

Впервые: Смена вех: сборник статей: июль 1921 г. Прага, 1921. 
С. 183 [1] с. Печатается по этому изданию. С. 343, 344–353, 354.

Чахотин Сергей Степанович (1883–1973) —  общественно-политиче-
ский деятель, политолог, ученый-микробиолог. Считается одним из первых 
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теоретиков психологии масс, исследователь методов и форм пропаганды. 
Единственный из лидеров движения «сменовеховцев», кто умер своей 
смертью. Учился на медицинском факультете Московского университета, 
но за участие в студенческих волнениях исключен из университета и выслан 
за границу. Далее продолжил обучение в Гейдельбергском университете, где 
получил степень доктора естественных наук. С 1908 г. заведующий кафе-
дрой экспериментальной фармакологии в итальянском университете города 
Мессина на Сицилии. В 1912 г. возвращается на Родину, работает ассистен-
том в лаборатории академика И. П. Павлова. В годы Первой мировой войны 
патриот-оборонец, член кадетской партии, участник земского движения, 
сотрудник Комитета военно-технической помощи. После Февральской рево-
люции примыкает в правой патриотической социал-демократической группе 
«Единство» Г. В. Плеханова. После Октябрьской революции 1917 г. Чахотин 
уезжает на Дон в Добровольческую армию. В 1918 г. руководитель ОСВАГа.

В 1919 г. Чахотин эмигрировал в Хорватию, преподавал в Загребском 
университете. В 1920 г. переехал в Берлин. Создатель и лидер движения «сме-
новеховцев», автор сборника «Смена вех». Чахотин соредактор просоветской 
сменовеховской газеты «Накануне» (Берлин, 1923–1924). Тогда же демон-
стративно получает советское гражданство. В 1924–1926 гг. был сотрудником 
советского торгпредства в Берлине. Во 2-й пол. 1920-х —  1930-е гг. занимается 
научно-исследовательской работой. В 1927 г. из-за болезни Чахотин уезжает 
в Геную, где занимается проблемами онкологии. В 1930 г. по предложению 
Альберта Эйнштейна ему присуждается премия «Исследовательской кор-
порации». В 1930–1933 гг. Чахотин занимался научными исследованиями 
в Гейдельберге. В это же время он организовывал демонстрации против пар-
тии нацистов. В 1932 г. вместе с социал-демократом социологом, депутатом 
Рейхстага Карло Мирендорфом Чахотин создает движение «Три стрелы», 
которое входит в «Железный фронт» (объединение социалистических рабо-
чих организаций, социал-демократов и сторонников Г. и О. Штрассера из на-
цистской партии), направленное против А. Гитлера. В «Железном фронте» 
Чахотин занимает должность генерального секретаря и имеет прозвище 
«Красный Геббельс». В апр. 1933 г. Чахотина увольняют из Гейдельбергского 
института, он бежит в Данию. В 1934 г. переезжает в Париж, где работает 
в Профилактическом институте, в исследовательской лаборатории госпи-
таля «Леопольд Беллан», в Институте физико-химической биологии, затем 
в Океанографическом музее в Монако, на Зоологической морской станции 
в Вильфранше. За научные успехи удостоен премий Французской академии 
наук (1936) и Парижской медицинской академии (1938). Чахотин сотрудничал 
с радикальным крылом французской социалистической партии. В 1941 г. за-
ключен в лагерь для интернированных в Компьене, где провел семь месяцев. 
Чахотин участник движения Сопротивления, с 1944 г. член «Союза советских 
патриотов», участвовал в работе культурно-просветительного отдела, читал 
лекции. В Париже он становится участником борьбы за мир. В 1955 г. Чахотин 
переехал в Италию, сначала в Геную, затем в Рим.

В 1958 г. Чахотин возвращается на родину. Работает в Институте цитологии 
Академии наук СССР в Ленинграде. В 1960 г. переведен в Москву, в Институт 
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биофизики Академии наук СССР, где проработал до 1967 г. В поездках на меж-
дународные конференции ему отказывают. В 1967 г. зачисляется в порядке 
перевода в Институт биологии развития Академии наук СССР на должность 
научного сотрудника. С 1970 г. и вплоть до самой смерти занимает должность 
научного консультанта.

С. С. Чахотин все годы жизни характеризовался как прекрасный лектор. 
Свой опыт руководства ОСВАГа, сменовеховского движения и «Железного 
фронта» он обобщил в фундаментальных трудах «Психическое насилие 
над массами путем политической пропаганды» и «Изнасилование масс. 
Психология тоталитарной политической пропаганды». Ниже представленный 
отрывок из «Смены вех» не только лучше всего характеризует отношение 
сменовеховцев к Гражданской войне, но и являет пример одного из первых 
опытов Чахотина по изучению манипуляции сознанием.

1 Вера русской интеллигенции в государственный разум народа —  непре-
ходящий стереотип нашей истории, повторившийся в 1991 г.

2 Первой ставкой была вера в Революцию и поддержка Февраля.
3 Государства, созданные с целью отделить коммунистическую Россию 

от ее соседей и тем самым изолировать. В 1920-е гг. использовался более 
корректный термин «государства-лимитрофы», т. е. пограничные страны, соз-
данные в качестве «санитарного кордона» против большевизма. Азербайджан 
добровольно был вскоре включен в состав СССР.

4 Савинков Борис Викторович (лит. псевдоним  —  В. Ропшин; 
1879–1925) —  общественно-политический деятель, профессиональный револю-
ционер и террорист, лидер партии эсеров, руководитель Боевой организации 
партии эсеров; писатель. Активный борец с большевизмом. По приглашению 
своего соратника по революционному движению «начальника польского 
государства» Ю. Пилсудского переехал в Варшаву. Создал под своим пред-
седательством так называемый «Русский эвакуационный комитет», затем 
переименованный в «Русский политический комитет», участвовал в создании 
3-й Русской армии. Содействовал деятельности банд и военных и партизан-
ских отрядов под командованием С. Н. Булак-Балаховича. Создал в 1921 г. 
«Народный Союз Защиты Родины и Свободы» (НСЗРиС). Отделения НСЗРиС 
действовали в Варшаве, Праге, Вильно, в западных губерниях Советской 
России. Численный состав НСЗРиС неизвестен, хотя вооруженные отряды, 
признававшие авторитет Б. В. Савинкова, насчитывали 20 000 человек. 
Политическая программа НСЗРиС была правоэсеровской. Б. В. Савинков пы-
тался методами террора и партизанской борьбы добиться того, чего не смогли 
достичь регулярные белые армии. Среди руководителей и участников орга-
низации известные представители русской культурно- политической элиты: 
Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, М. П. Арцыбашев, Д. В. Философов и др. 
Финансовую помощь савинковская организация и ее орган газета «Свобода» 
получали от польского правительства во главе с Ю. Пилсудским. НСЗРиС рас-
пался после ареста и покаяния своего лидера в Москве в 1924 г. Большинство 
членов савинковской организации перешло в Братство Русской Правды или 
в «Крестьянскую Россию —  Трудовую Крестьянскую Партию».
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5 Булак-Балахович Станислав Никодимович (1883–1940) —  авантю-
рист, военный и политический деятель эпохи Гражданской войны в России, 
Атаман (батька) и полковник Северо-западной Белой армии, генерал Войска 
Польского, командующий генерал-майор Белорусской армии. Булаховцы про-
славились своими зверствами, отсутствием минимальной дисциплины и по-
громами еврейского населения. В польский период отряды Булак-Балаховича 
финансировались и курировались польскими властями. Личное отношение 
Н. Н. Юденича и Ю. Пилсудского к атаману было крайне отрицательным. 
Последний прекрасно охарактеризовал Булак-Балаховича: «позавчера —  
русский, вчера —  белорус, сегодня —  поляк, завтра —  папуас».

6 Намек на «новую тактику» П. Н. Милюкова.
7 «В Каноссу», или «Идти в Каноссу» —  акт вынужденного покаяния 

и унижения. «Хождение в Каноссу, или «каносское унижение» —  извест-
ный эпизод, связанный с борьбой римских пап с императорами Священной 
Римской империи. В янв. 1077 г. отлученный от церкви император Генрих IV 
вынужден был босиком, в рубище идти в замок Каноссу. Император ждал 
у ворот крепости три дня, встал на колени перед папой Григорием VII и про-
сил его о прощении, пока не последовало официальное снятие отлучения. 
Современные исследователи «сменовеховства» забывают, что вскоре им-
ператор и папа снова развязали войну, Генрих IV вторично был отлучен, 
а Григорий VII вынужден был бежать из Рима. Новым папой стал ставлен-
ник императора Климент III. Поэтому возможен намек С. С. Чахотина, что 
покаяние хотя и унизительное, но ложное.

8 A priori —  «из предыдущего»; на основании ранее известного (лат.).
9 Aposteriori —  «из последующего»; исходя из опыта, на основании 

опыта (лат.).

Г. Л. Кирдецов

Парижское политическое совещание

Печатается в  сокращении  по: Кирдецов Г. Л. У  ворот Петро-
града (1919–1920). Берлин, 1921. С. 150–165, 168 Подготовка текста 
и комментарии П. Ю. Мажары *.

Кирдецов Григорий Львович (наст. фамилия —  Дворжецкий, псевдо-
ним Фиц-Патрик; 1880–1938)  —  журналист, общественный деятель. 
В 1922–1923 гг. заведующий отделом печати советского полпредства в Берлине 
(с 1923), пресс-атташе советского полпредства в Риме (с 1924).

Мемуары Г. Л. Кирдецова «У ворот Петрограда» (Кирдецов Г. Л. У во-
рот Петрограда (1919–1920). Берлин, 1921), посвященные походу Северо-
Западной армии генералов А. П. Родзянко и Н. Н. Юденича на Красный 
Петроград в 1919 г., были популярны среди заинтересованных читателей 
1920-х гг. Согласно мемуарному свидетельству Л. Д. Троцкого, В. И. Ленин 

 * © Мажара П. Ю. Г. Л. Кирдецов «Парижское политическое совещание», 2018.
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ознакомился с опубликованной в 1921 г. книгой Кирдецова и рекомендовал 
ее к прочтению (Троцкий Л. Д. Моя жизнь: Опыт автобиографии. Берлин, 
1930. Т. 2. С. 166). Возможно, именно одобрительное отношение Ленина 
предопределило публикацию П. Е. Щеголевым фрагментов из книги в изда-
нии «Юденич под Петроградом: Из белых мемуаров» (Л., 1929) (см.: Юденич 
под Петроградом: Из белых мемуаров: В. Горн, М. С. Маргулиес, Г. Кирдецов, 
Н. Н. Иванов / Под ред. П. Е. Щеголева. Л., 1927. Репринтное издание. 
Л., 1991). Полностью текст мемуаров был переиздан в России в 2016 г. 
(Кирдецов Г. Л. У ворот Петрограда (1919–1920). М., 2016). В настоящем изда-
нии мы предлагаем вниманию читателя главу (с небольшими сокращениями), 
посвященную Парижскому политическому совещанию.

Русское политическое совещание (РПС) в Париже или сокращенно про-
сто Политическое совещание было образовано в конце 1918 г. как объеди-
ненное представительство зарубежных учреждений бывшей Российской 
империи, не признающих советскую власть. Целью этого представительства 
было проведение в жизнь внешнеполитического курса Белого движения. 
Еще в конце 1918 г. белогвардейские правительства Сибири, Юга и Севера 
решили вопрос своего международного представительства учреждением 
должности министра иностранных дел, которым был назначен бывший 
министр иностранных дел Российской империи С. Д. Сазонов. Последний 
в то время находился в Париже, где шла подготовка к открытию мирной 
конференции по итогам Первой мировой войны. Верховный правитель белой 
России А. В. Колчак назначил исполнительный орган политического сове-
щания —  Русскую политическую делегацию из четырех членов: бывшего 
главы Временного правительства князя Г. Е. Львова, бывшего посла России 
во Франции В. А. Маклакова, министра иностранных дел С. Д. Сазонова 
и главы Временного правительства Северной области Н. В. Чайковского. 
Позже, с санкции А. В. Колчака, присоединился и пятый участник —  
Б. В. Савинков. Белогвардейцы надеялись, что их делегация сможет при-
нять участие в Парижской конференции, официально представляя Россию. 
Но этим надеждам не было дано сбыться…

Автор мемуаров Г. Л. Кирдецов в апр. 1919 г. прибыл в Париж через Лондон 
из Гельсингфорса в качестве эмиссара Политического совещания при ге-
нерале Н. Н. Юдениче. Вынашивая идеи организации похода на Красный 
Петроград, Н. Н. Юденич мечтал о наступлении на город с двух сторон: 
северной —  с территории Финляндии и южной —  с территории Эстонии. 
Союз с этими новыми государствами требовал уважения к провозглашенной 
ими независимости. Целью Кирдецова было убедить дипломатическую вер-
хушку Белого движения в необходимости заключить какие-то официальные 
договоренности с финнами и эстонцами, всячески содействуя заключению 
таковых. Но владевшая умами как царских дипломатов, так и деятелей 
Временного правительства идея «Единой Неделимой России» сделала не-
возможной успех миссии Кирдецова.

Бывший корреспондент «Биржевых ведомостей» в Копенгагене, Кирде-
цов в 1918–1920 гг. был редактором (формально редакторами числились 
некие А. Н. Троицкий, В. К. Тронесневский, Э. Я. Вейман) выходившей 
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в Ревеле  газеты «Свободная Россия» (позднее —  «Свобода России», «За сво-
боду России»), выступавшей в поддержку Белого движения. Фамилия 
«Кирдецов» —  псевдо ним Григория Львовича Дворжецкого, родившегося 
в 1880 г. в Луге в семье часовщика. Именно под фамилией «Кирдецов» 
были опубликованы его мемуары 1921 г., обозначившие рубеж перехода 
автора от поддержки Белого движения к сменовеховству и признанию 
советской власти. В 1922–1923 гг. в Берлине он вместе с Б. В. Дюшеном 
и Ю. В. Ключниковым редактировал главный печатный орган сменовеховской 
группы —  ежедневную газету «Накануне». Прекрасно владевший несколь-
кими европейскими языками, Кирдецов с 1 окт. 1923 г. стал заведующим 
отделом печати посольства СССР в Германии, а затем —  пресс-атташе совет-
ского посольства в Италии. В 1925 г. Кирдецов приехал в СССР для работы 
в Наркомате иностранных дел (НКИД), в редакции газеты «Международная 
жизнь». В 1930 г. сменовеховец Кирдецов был уволен из НКИД, после чего 
он устраивается в редакцию Большой советской энциклопедии, которую 
ему пришлось покинуть в 1935 г. 28 авг. 1936 г. бывший белогвардеец был 
арестован УНКВД по Северо-Кавказскому краю в Кисловодске. За арестом 
последовала высылка в город Туруханск Красноярского края, а в 1938 г. —  
повторный арест и заключение в исправительно-трудовой лагерь на 8 лет 
(см.: Квакин М. В. Между белыми и красными: Русская интеллигенция 
1920–1930-х гг. в поисках третьего пути. М., 2006. С. 338). Ни дата, ни об-
стоятельства его смерти в заключении неизвестны…

Мемуары Г. Л. Кирдецова обладают тем несомненным достоинством, 
что они написаны человеком, понимавшим взаимосвязь между тем, что 
сегодня бы назвали «глобальной политикой», и конкретными событиями, 
происходившими на локальном уровне (в данном случае —  в Прибалтике). 
Едкие характеристики, данные мемуаристом деятелям Политического со-
вещания в Париже, так или иначе вскрывают трагедию, постигшую дипло-
матов в изгнании, пытавшихся отстаивать интересы исчезнувшей империи 
перед лицом своих союзников по мировой войне. Современные историки 
вправе сетовать на излишнюю «дореволюционность» идей А. В. Колчака 
и С. Д. Сазонова в области внешней политики (см.: Шмелёв А. В. Внешняя 
политика правительства адмирала Колчака (1918–1919 гг.). СПб., 2017. 
С. 222), или же, напротив, полагать, что «Белое дело» лишалось своего 
смысла вне идеи «Единой-Неделимой» (см.: Смолин А. В. У закрытых 
дверей Версальского дворца: Парижская мирная конференция и русская 
дипломатия в 1919 году. СПб., 2017. С. 212). В любом случае, предлагаемый 
читателю отрывок из мемуаров Г. Л. Кирдецова дает возможность понять 
международный контекст, в котором Белому движению пришлось сражаться 
с большевиками и проиграть.

П. Ю. Мажара
1 Rue Grenelle —  улица Гренель (фр.). Посольство располагается в здании 

отеля д’Эстре XVIII в. (улица Гренель, 79).
2 Струве Петр Бернгардович (1870–1944) —  общественный и политиче-

ский деятель, экономист, публицист, историк, философ. В 1890-е гг. принад-
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лежал к числу т. н. «легальных марксистов», в дальнейшем перешел на либе-
ральные политические позиции, редактор журнала «Освобождение» и один 
из создателей Союза освобождения, действовавшего в 1903–1905 гг. Избирался 
депутатом II Государственной думы в 1907 г., один из авторов сборников 
«Вехи» (статья «Интеллигенция и революция», 1909) и «Из глубины» (статья 
«Исторический смысл русской революции и национальные задачи», 1918). 
Участвовал в организации Белого движения в России, в конце 1918 г. эми-
грировал в Финляндию, в 1919 г. уехал в Лондон, а затем в Париж. С осени 
1919 г. вновь в России, на белогвардейском юге. Член Особого совещания 
при генерале А. И. Деникине, а затем правительства генерала П. Н. Врангеля. 
В эмиграции редактор газеты «Возрождение». В годы немецкой оккупа-
ции Франции арестовывался. Умер в Париже, похоронен на кладбище 
Сен-Женевьев-де-Буа.

3 Карташев Антон Владимирович (1875–1960) —  последний обер-
прокурор Святейшего правительствующего Синода, министр исповеданий 
Временного правительства, общественный и политический деятель, публи-
цист, историк, богослов. Председатель петербургского религиозно-философ-
ского общества в 1909–1917 гг., в работе которого участвовал и П. Б. Струве. 
С 1917 г. член партии кадетов, как министр Временного правительства был 
арестован в окт. 1917 г., освобожден в февр. 1918 г. В янв. 1919 г. эмигрировал 
в Финляндию, член Политического совещания при генерале Н. Н. Юдениче 
в Гельсингфорсе, отказался входить в состав Северо-Западного правительства 
в авг. 1919 г. Один из основателей и профессор Свято-Сергиевского православ-
ного богословского института в Париже (с 1925) Умер в Ментоне, похоронен 
на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.

4 Парижская мирная конференция была созвана державами-победитель-
ницами для выработки и подписания мирных договоров с государствами, 
побежденными в Первой мировой войне. Проходила с перерывами с 18 янв. 
1919 по 21 янв. 1920 г. Американский президент Вудро Вильсон, ставший 
лауреатом Нобелевской премии мира за 1919 г., инициировал создание Лиги 
Наций и активно выступал на конференции за проведение в жизнь принципа 
«признания права народов на самоопределение».

5 Клемансо Жорж Бенжамен (1841–1929) —  премьер-министр Франции 
в 1906–1909 и 1917–1920 гг. (в это время также и военный министр). Оппонируя 
президенту Вудро Вильсону, предлагавшему для решения «русского вопро-
са» созвать конференцию на Принцевых островах с участием представителей 
противоборствующих в Гражданской войне сторон, Клемансо выступал против 
какого-либо участия русских представителей в переговорах относительно по-
слевоенного устройства мира. Клемансо противостоял идее возможных пере-
говоров с большевиками, видя в них угрозу миру, но тем самым блокировал 
и участие представителей российской дипломатии в изгнании.

6 Совет четырех или «большая четверка» —  президент США Вудро 
Вильсон, премьер-министр Великобритании Дэвид Ллойд-Джордж, пре-
мьер-министр Франции Жорж Клемансо, премьер-министр Италии Витторио 
Орландо.
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7 Совет десяти Парижской мирной конференции возник раньше, чем вы-
делившийся из него Совет четырех. В Совет десяти входили представители 
пяти держав-победительниц (США, Великобритании, Франции, Италии 
и Японии), премьер-министр и министр иностранных дел каждой из стран 
(от США соответственно —  президент и государственный секретарь).

8 Савинков Борис Викторович (1879–1925) —  руководитель боевой ор-
ганизации партии эсеров, писатель, создатель антибольшевистского «Союза 
защиты Родины и Свободы» (1918). В 1924 г. проник в СССР, куда был завлечен 
в результате операции ОГПУ «Синдикат-2», был арестован и на суде признал 
свою вину и поражение в борьбе. По официальной версии, покончил жизнь 
самоубийством.

9 Чайковский Николай Васильевич (1850–1926) —  деятель революцион-
ного движения с 1860-х гг. (кружок «чайковцев»), один из создателей Трудовой 
народно-социалистической партии. До приезда в Париж в 1919 г. возглавлял 
белогвардейское правительство Северной области в Архангельске. В эмигра-
ции продолжил заниматься политической и общественной деятельностью. 
Умер в предместье Лондона Харроу (Harrow).

10 Маклаков Василий Алексеевич (1869–1957) —  общественный деятель; 
юрист и публицист; депутат II, III и IV Государственных дум. Был назначен 
послом во Францию Временным правительством. В эмиграции продолжил 
заниматься политической и общественной деятельностью, с 1924 г. воз-
главлял Эмигрантский комитет, занимавшийся защитой интересов русских 
эмигрантов. Занимал активную антифашистскую позицию в годы Второй 
мировой войны, арестовывался гестапо. В 1945 г. некоторое время состоял 
в просоветских организациях русской эмиграции. Умер в Бадене, похоронен 
в Париже на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.

11 L’ambassadeur d’une grande impuissance —  посол великой недержа-
вы (фр.). Игра слов: французское слово «puissance» обозначающее не толь-
ко понятие державы как государства, но и мощи вообще, имеет антоним 
«impuissance», который помимо общего значения «немощь» имеет и частное 
значение —  «импотенция».

12 Тяжелые потери, понесенные Русской армией в Восточной Пруссии 
и Карпатах в 1914 г., не дали противнику возможности реализовать замыслы 
быстрой войны и, в частности, разгромить Францию.

13 Сазонов Сергей Дмитриевич (1860–1927) —  министр иностранных дел 
Рос сийской империи в 1910–1916 гг. Пользовался расположением П. А. Сто-
лыпина. В 1918 г. входил в состав Особого совещания при А. И. Дени-
кине. В 1919 г. занимал пост министра иностранных дел в правитель-
стве А. В. Кол чака, в таковом качестве и пытался представлять Россию 
на Парижской мирной конференции. Умер в Ницце, похоронен на русском 
кладбище Кокад.

14 Гирс Михаил Николаевич (1856–1932) —  сын министра иностранных 
дел (1882–1895) Н. К. Гирса. Служил посланником в Бразилии (1895–1898), 
Китае  (1898–1901), Румынии (1902–1912), Турции (1912–1914) и Ита-
лии (1915–1917). Возглавил образованный в Париже Совет бывших послов 
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(как самый старший по возрасту). В 1920 г. был представителем генерала 
П. Н. Врангеля при союзном командовании. Умер в Париже, похоронен 
на кладбище Батиньоль.

15 Извольский Александр Петрович (1856–1919) —  министр иностранных 
дел Российской империи в 1906–1910 гг. Был членом Совета бывших послов. 
Летом 1919 г. тяжело заболел и скончался.

16 Бахметев Борис Александрович (также Бахметьев; 1880–1951) —  про-
фессор Политехнического института, в годы Первой мировой войны приняв-
ший активное участие в работе Международного Красного Креста. Был назна-
чен послом в Америку Временным правительством (первоначально возглавлял 
специальную миссию). В эмиграции занимался общественной и научной 
деятельностью, создал Бахметевский гуманитарный фонд и Бахметевский 
архив русской и восточноевропейской истории и культуры при Колумбийском 
университете США. Умер в Брукфильде, штат Коннектикут.

17 Société de savants —  научное общество (фр.).
18 Минор Осип Соломонович  (1861–1932)  —  член партии эсеров, 

с 1917 г. член ЦК партии. Избирался членом Учредительного собрания. 
Эмигрировав в Париж, возглавил с 1919 г. Политический Красный Крест —  
организацию для помощи политическим заключенным. Умер в пригороде 
Парижа —  Сюрене.

19 Зензинов Владимир Михайлович (1880–1953) —  член партии эсеров, 
с 1906 г. член ЦК партии, активный участник революционных событий. 
Избирался членом Учредительного собрания, в 1918 г. был членом Комитета 
членов Учредительного собрания (КОМУЧ), а затем правительства Уфимской 
Директории. Был вынужден покинуть Сибирь после прихода к власти 
А. В. Кол чака. Активно занимался журналистской деятельностью, в годы 
Второй мировой войны переехал в США, умер в Нью-Йорке, урна с прахом 
похоронена на кладбище Вудлон.

20 Ллойд Джордж Дэвид (1863–1945) —  премьер-министр Великобритании 
от Либеральной партии (1916–1922).

21 Керзон Джордж Натаниэл (1859–1925) —  первый маркиз Керзон 
Кедлстонский. Вице-король Индии (1899–1905), министр иностранных дел 
Великобритании (1919–1924). После ухода с поста министра иностранных 
дел возглавил Палату лордов.

22 Пишон Стефан Жан-Мари (1857–1933) —  министр иностранных дел 
Франции (1906–1909, 1913, 1917–1920).

23 Тардье Андре Пьер Габриэль Амеде (1876–1945) —  генеральный ко-
миссар по франко-американским военным связям в годы Первой мировой 
войны (с 1916). На Парижской мирной конференции был одним из ближайших 
сотрудников Ж. Клемансо. Позднее занимал должности премьер-министра 
Франции (1929–1930, 1932, в 1932 совмещал с должностью министра ино-
странных дел).

24 Совет бывших послов.
25 Ефремов Иван Николаевич (1866–1945) —  общественный деятель, 

депутат I, III и IV Государственных дум. Министр юстиции второго состава 
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Временного правительства, министр государственного призрения третьего 
состава Временного правительства. Осенью 1917 г. был назначен Временным 
правительством послом в Швейцарию, не смог вручить верительные грамоты 
из-за прихода к власти большевиков. В эмиграции член парижской группы 
Партии народной свободы, один из создателей Русской эмигрантской ассоци-
ации Лиги Наций, один из учредителей Международной дипломатической 
академии в Париже. Умер в Париже.

26 А priori —  изначально (лат.).
27 Бурцев Владимир Львович (1862–1942) —  политический деятель, 

журналист и публицист. Неоднократно арестовывался царским правитель-
ством, с окт. 1917 г. по февр. 1918 г. находился под большевистским арестом. 
После освобождения эмигрировал во Францию через Финляндию и Швецию. 
Организовал русское телеграфное агентство «Union», активно поддерживал 
Белое движение. Один из организаторов Русского национального комите-
та (1921). Умер в Париже, похоронен на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.

28 А. Деренталь  —  псевдоним Дикгофа Александра Аркадь еви-
ча (1885–1939) —  эсера, журналиста. Дикгоф-Деренталь входил в руко-
водство антибольшевистского «Союза защиты Родины и свободы» Б. В. Са-
вин кова (1918). В 1924 г. вместе с Б. В. Савинковым проник в СССР, куда 
они были завлечены в результате операции ОГПУ «Синдикат-2», был аре-
стован. В 1925 г. после гибели Савинкова освобожден. В 1937 г. арестован 
вновь, расстрелян в 1939 г.

29 Коновалов Александр Иванович (1875–1949) —  текстильный фа-
брикант, депутат IV Государственной думы. В 1915–1917 гг. заместитель 
председателя Центрального военно-промышленного комитета. Министр 
торговли и промышленности Временного правительства. Избирался чле-
ном Учредительного собрания, находясь в заключении в Петропавловской 
крепости. В 1918 г. уехал во Францию. В эмиграции активно занимался 
политической и общественной деятельностью, был близким сотрудником 
П. Н. Милюкова. Председатель Российского музыкального общества в Париже. 
Умер в Париже, похоронен на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.

30 «Cause Commune» —  «Общее дело» (фр.) —  газета, издававшаяся 
В. Л. Бурцевым.

31 Правительство Северо-Западной области России, вошедшее в исто-
рию под сокращенным названием Северо-Западное правительство. 10 авг. 
1919 г. заместитель начальника союзной военной миссии в Прибалтике 
генерал Ф. Марш пригласил ряд русских политических деятелей на срочное 
совещание в английском консульстве в Ревеле. От имени союзных держав 
он потребовал сформировать «Правительство Северо-Западной области 
России», необходимое для нормализации отношений русских белогвардей-
цев с Эстонией. 11 авг. 1919 г. новообразованное правительство издало свой 
первый официальный документ —  заявление о признании независимости 
Эстонии.

32 Н. Н. Юденич, назначенный А. В. Колчаком главнокомандующим 
Северо-Западным фронтом белых, воспринял факт создания правительства 
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по требованию англичан негативно, но посчитал для себя необходимым войти 
в его состав для отстаивания интересов армии.

33 Львов Георгий Евгеньевич (1861–1925) —  князь, земский деятель, 
депутат I Государственной думы. В годы Первой мировой войны —  деятель 
Земгора (Главный по снабжению армии комитет Всероссийских земского 
и городского союзов). В марте 1917 г. Временным комитетом Государственной 
думы был назначен министром-председателем и министром внутренних дел 
Временного правительства (ушел в отставку 7 июля 1917). Арестовывался 
в 1918 г., был выпущен под подписку о невыезде. Через Сибирь уехал в США. 
Активно участвовал в продолжившейся в эмиграции деятельности Земгора. 
Умер в Париже, был похоронен на кладбище Батиньоль, позднее перезахоро-
нен на Сен-Женевьев-де-Буа.

34 Третьяков Сергей Николаевич (1882–1944) —  текстильный фабрикант, 
в годы Первой мировой войны —  деятель Московского военно-промышленного 
комитета П. П. Рябушинского и член Центрального военно-промышленного 
комитета. В 1917 г. был членом последнего кабинета Временного правитель-
ства как председатель Экономического совета и Главного экономического 
комитета, был арестован 26 окт. 1917 г. вместе с другими членами прави-
тельства (освобожден в февр. 1918). Поддерживал Белое движение, в сент. 
1919 г. по приглашению А. В. Колчака прибыл в Сибирь, где занял пост ми-
нистра торговли и промышленности. После отставки главы правительства 
П. В. Вологодского в ноябре 1919 г. был заместителем председателя Совета 
министров и министром иностранных дел в правительстве В. Н. Пепеляева. 
В эмиграции жил во Франции, занимался общественной деятельностью. 
С 1929 г. сотрудничал с ОГПУ. В 1942 г. как советский агент был арестован 
гестапо, расстрелян в концлагере Ораниенбург.

35 Политическое совещание при генерале Н. Н. Юдениче в Гельсингфорсе.
36 Пуста Карл Роберт (1883–1964) —  деятель эстонского националь-

ного движения в царской России. С 1917 г. отстаивал в Европе признание 
самостоятельного Эстонского государства. В 1920 г. занимал пост министра 
иностранных дел Эстонии, в 1922–1924 гг. был первым послом Эстонии 
во Франции, в 1924–1925 гг. вновь занимал пост министра иностранных 
дел. В 1940 г., когда Эстония вошла в состав СССР, находился на диплома-
тической работе в Париже. Советской власти не принял. Умер в эмиграции 
в Мадриде.

37 Рar excellence —  по преимуществу (фр.).
38 Отдельный корпус Северной армии (ОКСА) —  название (до 19 июня 1919) 

базировавшихся на территории Эстонии русских белогвардейских частей, 
ставших ядром будущей Северо-Западной армии Н. Н. Юденича.

39 Sine qua —  без которого (лат.).
40 Пийп Антс (1884–1942) —  приват-доцент международного права юри-

дического факультета Санкт-Петербургского университета в 1917 г. Стал пер-
вым официальным дипломатическим представителем Эстонии в Петрограде, 
получившим полномочия от Земского совета Эстляндии (эст. Maapäev). 
С 1918 г. возглавлял эстонскую миссию в Лондоне. Участвовал в Тартусских 
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переговорах о мире с Советской Россией (заключен 2 февр. 1920) как ис-
полняющий обязанности министра иностранных дел Эстонии. В 1920 г. 
возглавил правительство Эстонии. С 20 дек. 1920 г. по 25 янв. 1921 г. го-
сударственный старейшина Эстонии, т. е. глава государства. Впоследствии 
неоднократно занимал пост министра иностранных дел, был профессором 
международного права в Тарту. В 1941 г. был арестован органами НКВД, 
умер в заключении.

41 Rue Alboni —  правильно: rue de l’Alboni. Улица де л’Албони расположена 
в районе Пасси. Дом № 7 был построен архитектором Луи Довернем в 1899 г.

42 Возможно, Поска Ян (1866–1920) —  координатор работы эстонской 
миссии в Париже в 1919 г. Адвокат по профессии, Поска был ревельским 
городским головой в 1913–1917 гг. В 1918 г. стал министром иностранных дел 
в Эстонии в правительстве К. Пятса, в ноябре 1918 г. исполнял обязанности 
премьер-министра. Был руководителем эстонской делегации на Тартусских 
переговорах о мире с Советской Россией (заключен 2 февр. 1920). Умер 
в Таллине, похоронен на Александровском кладбище.

43 Pacti clari, amici boni —  правильно: Clara pacta, boni amici —  при от-
четливых взаимоотношениях прочнее дружба (лат.).

44 Геллат (Хеллат) Александр (1881–1943) —  адвокат, общественный 
деятель, выпускник юридического факультета Санкт-Петербургского уни-
верситета. В конце 1918 г. стал мэром Таллина, с 1919 г. работал в эстон-
ском правительстве. В 1922–1923 гг. и в 1927 г. занимал пост министра 
иностранных дел Эстонии. В 1940 г. был арестован органами НКВД, умер 
в заключении.

45 Рей Аугуст (1886–1963) —  участник революции 1905 г., один из учре-
дителей Эстонской социал-демократической рабочей партии. Председатель 
Эстонского учредительного собрания в 1919–1920 гг. и председатель эстон ского 
парламента в 1925–1926 гг. С 4 дек. 1928 г. по 9 июля 1929 г. государст венный 
старейшина Эстонии. В 1940 г. эмигрировал в Швецию, в 1945–1963 гг. глава 
правительства Эстонии в изгнании. Умер в Стокгольме, в 2006 г. останки Рея 
и его супруги Терезы были перезахоронены в Таллине на Метсакаль мисту 
(«Лесное кладбище»).

46 Марш (Марч) Фрэнк Грэм (1875–1957) —  английский бригадный гене-
рал, бывший заместителем главы союзнической миссии в Прибалтике генерал-
лейтенанта Г. Гофа. Ранее Марш служил военным агентом Великобритании 
на Кавказском фронте, где главнокомандующим был Н. Н. Юденич (в 1917, 
до того был командующим Кавказской армией).

47 Шейдемановцы —  сторонники Филиппа Шейдемана, лидера правых 
социал-демократов в Германии.

48 Лианозов Степан Георгиевич (наст. имя и фамилия —  Степан Гевор-
гович Лианосян; 1872–1949) —  нефтепромышленник, член Политического 
совещания при генерале Н. Н. Юдениче в Гельсингфорсе. Возглавил соз-
данное в авг. 1919 г. правительство Северо-Западной области России. Среди 
членов этого правительства —  эсеры П. А. Богданов, А. С. Пешков и другие 
левые политические деятели. Лианозов после поражения Белого движения 
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на Северо-Западе эмигрировал во Францию. Умер в Париже, похоронен 
на кладбище Пасси.

49 В сент. 1920 г., скрываясь от преследований ВЧК, лидер партии эсе-
ров В. М. Чернов (1873–1952) вместе со своей гражданской женой, эстонкой 
И. Сырмус, пересек границу Советской России с Эстонией по паспорту умер-
шего эстонца. ЦК партии эсеров предполагал на тот момент сделать Ревель 
центром печатной пропаганды партии.

50 Рost-factum —  «после факта», т. е. после того, как событие совершилось, 
задним числом, с запозданием (лат.).

51 Меттерних-Виннебург-Бейльштейн Клеменс фон (1773–1859) —  
князь, занимавший с 1809 по 1848 г. ключевые государственные посты 
в Австро-Венгерской империи, прославился как тонкий и искусный дипломат, 
выстроивший организацию политической жизни в Европе в период после 
наполеоновских войн (т. н. «система Меттерниха»).

52 Аnte factum —  «до факта», т. е. до того, как что-либо случилось (лат.).
53 Речь идет о принятом 26 окт. 1917 г. на II Всероссийском съезде Советов 

ленинском Декрете о земле, основным источником которого стала эсеровская 
аграрная программа. Эсеры были возмущены заимствованием положений 
своей программы большевиками.

В. Н. Львов

Советская власть в борьбе за русскую государственность
<Фрагменты>

Впервые: Львов В. Н. Советская власть в борьбе за русскую государствен-
ность. Берлин, 1922. Печатается по этому изданию. С. 7–17.

Львов Владимир Николаевич (Львов 2-й; Львов 1-й —  его старший брат 
Николай; (1872–1930) —  общественно-политический и государственный дея-
тель, член Государственной думы III и IV созывов. Обер-прокурор Святейшего 
синода в 1917 г., назначенный Временным правительством. Окончил исто-
рико-филологический факультет Московского университета, был вольнос-
лушателем Московской духовной академии. Прославился как автор слов 
и музыки гимна дворянства Самарской губернии («Мы шпагу носим за царя»). 
Львов один из создателей партии «Союз 17 октября» в Самаре и Самарской 
губернии в 1905 г. В 1907 г. был избран депутатом III Государственной думы. 
В 1907–1910 гг. член фракции «Союза 17 октября», затем входил в состав 
Русской национальной фракции и группы независимых националистов. 
Председатель комиссии по делам Русской церкви, также входил в состав 
комиссий по наказу и вероисповедным вопросам, бюджетной комиссии. 
В 1912 г. избран депутатом IV Государственной думы от общего состава 
выборщиков Самарской губернии. Стал председателем фракции Центра, со-
хранил пост председателя комиссии по делам Русской православной церкви, 
также входил в состав комиссий по вероисповедным вопросам, по старо-
обрядческим делам, по направлению законодательных  предположений, 
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по исполнению государственной росписи доходов и расходов, бюджетной 
и финансовой комиссий. В 1915 г. стал членом Бюро Прогрессивного блока. 
Критиковал ситуацию в управлении Российской церкви, был противником 
влияния Г. Е. Распутина на решения синодальных дел, выступал за созыв 
Поместного собора и реформу церковного управления.

Во время Февральской революции стал членом Временного комитета 
Государственной думы. Занимал пост обер-прокурора Святейшего Синода в пер-
вом и втором (первом коалиционном) составах Временного правительства. Удалил 
из Синода его прежних членов: митрополитов Петроградского Питирима (Окнова) 
и Московского Макария (Невского), которых прогрессивная пресса обвиняла 
в связях с Г. Е. Распутиным и казнокрадстве. Активно поддерживал т. н. «цер-
ковную революцию» —  деятельность демократически и прореформаторски на-
строенных представителей духовенства. Был сторонником созыва Поместного 
собора, хотя заранее обвинялся в давлении на выборщиков и фальсификации 
результатов в пользу сторонников церковных реформ. Во время своего короткого 
обер-прокурорства проявил себя диктатором, третировал архиереев, постоянно 
срывался в публичные истерики, был очень экзальтирован. 8 (21) июля 1917 г. 
Львов подал в отставку, поддержав создание нового правительства во главе 
с А. Ф. Керенским, который вместо него назначил профессора А. В. Карташева.

В авг. 1917 г. Львов сыграл самую загадочную роль в событиях, связан-
ных с «корниловским мятежом». Вначале он добился встречи с Керенским, 
говорил от имени анонимной правой группы, за которой стоит реальная 
военная и политическая сила. Затем под видом представителя Керенского, 
на которого был очень обижен за лишение поста обер-прокурора синода, 
он приехал к Л. Г. Корнилову и стал рассказывать об условиях признания 
диктатуры Временным правительством. Последний изложил свои преды-
дущие переговоры с Б. В. Савинковым. Львов вернулся в столицу и передал 
якобы от имени Корнилова ультиматум Керенскому с требованием отдать всю 
военную и гражданскую власть военным. В результате Керенский объявил 
Корнилова мятежником, что привело к августовскому выступлению и уси-
лению большевиков и левых эсеров. Львов был заключен в Петропавловской 
крепости, а затем отпущен под домашний арест. Загадка авг. 1917 г. остается 
открытой, было ли это авантюризмом невменяемого, тонкой местью обижен-
ного, масонским заговором или темных сил и т. д.

В 1920 г. Львов через Японию эмигрировал во Францию. Через год он одним 
из первых примкнул к «сменовеховству» и выступал за отказ от вооруженной 
и политической борьбы против советской власти и за ее поддержку. В ноя-
бре 1921 г. Львов выступил в Париже с докладом на тему «Советская власть 
в борьбе за русскую государственность» (отрывок из которого приводится). 
В нем он привел точку зрения, что Белое движение было ошибочным, а со-
ветская власть —  единственная государственная русская власть. С тех пор 
эти постулаты повторяются коммунистическими идеологами, без ссылок 
на авторство В. Н. Львова.

В 1922 г. Львов вернулся в Советскую Россию. На Родине он стал идеологом 
обновленчества, читал лекции по истории Церкви и современной ситуации в ней, 
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публиковал статьи в издании «Живая церковь». До 1924 г. он был управляющим 
делами обновленческого Высшего церковного управления. В февр. 1927 г. Львов 
был арестован как сотрудник издательского кооператива «Искра» по обвине-
нию в «экономической контрреволюции». Был выслан в ссылку на три года 
в Томск. В 1930 г. умер в Томской тюремной больнице от сердечного приступа.

1 В. Н. Львов подчеркивает, что А. В. Колчак к перевороту в Омске ноября 
1918 г. не имел никакого отношения.

2 Валидов Ахмет-Заки Ахметшахович (1890–1970) —  лидер башкир-
ского национально-освободительного движения (1917–1920); публицист; 
историк, востоковед-тюрколог, доктор философии, профессор, почетный 
доктор Манчестерского университета. В 1918 г. во главе башкирских полков 
присоединились к восстанию Чехословацкого корпуса и стал председателем 
Башкирского военного совета при Башкирском правительстве. Один из ор-
ганизаторов неудачного военного заговора против атамана А. И. Дутова. 
В начале 1919 г. Валидов организатор перехода башкирских войск на сторону 
Красной армии за обещание создать автономную Башкирскую Советскую 
Республику. В 1920 г. пытался организовывать восстания против большевиков 
и вынужден был эмигрировать.

3 Вместо того чтобы сохранить белые рабочие дружины для контроля 
над городами, колчаковские военные чиновники влили их в строевые части.

4 Семеновщина —  от имени казачьего атамана Г. М. Семёнова.
Семёнов Григорий Михайлович (1890–1946) —  казачий и бурятский се-

паратист, участник Гражданской войны в Забайкалье и на Дальнем Востоке, 
агент и ставленник Японии, генерал-лейтенант Белой армии. Семёнов прак-
тически не подчинялся правительству А. В. Колчака, его подчиненные гра-
били поезда, шедшие в Омск для помощи фронту. Грабежи и бессмысленная 
жестокость приводили к массовому красному партизанскому движению.

5 Калмыковщина —  от имени И. П. Калмыкова.
Калмыков Иван Павлович (1890–1920) —  Войсковой атаман Уссурийского 

казачьего войска. Участник Гражданской войны на Дальнем Востоке на сто-
роне Г. М. Семёнова. Калмыков и его люди совершали бесчисленные убийства, 
насилия и грабежи, мотивируя их борьбой с большевиками, что вызывало 
возмущение многих белогвардейцев, начиная от А. В. Колчака и кончая не-
которыми подчиненными самого И. П. Калмыкова.

6 Стефан Баторий (1533–1586) —  с 1571 г. князь Трансильвании, с 1576 г. 
король польский и вел. кн. Литовский. Имеются в виду границы России 
после неудачной Ливонской войны, без Киева и юга Псковской области, 
но со Смоленском.

7 Сигизмунд III Ваза (1566–1632) —  король польский и великий князь 
литовский с 1587 г., король шведский с 1592 до 1599 г. в 1610–1613 гг. пре-
тендовал на царский трон.

8 Эмигранты из Кобленца, т. е. представители реакционной, самой не-
примиримой части французской эмиграции, с оружием в руках воевавших 
против французских революционеров.
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9 Францию рыцарскую, т. е. аристократическую.
10 Сильное полемическое преувеличение. К петровскому террору можно 

отнести только одну массовую казнь стрельцов и подавление Булавинского 
восстания на Дону, даже к астраханским повстанцам отнеслись для нача-
ла XVIII в. гуманно.

11 В Саратовской области Гражданской войны не было, а голод был.
12 Голод 1921 г. произошел после окончания Гражданской войны в ев-

ропейской части России, именно когда большевикам белые и зеленые уже 
не мешали производить свои социальные и экономические эксперименты. 
История социализма в других странах приходила к тем же результатам, 
где коммунисты мешали нормальному развитию крестьянского хозяйства, 
торговле города и деревни, вводили различные формы коллективизации. 
Подобная практика коллективизации впоследствии привела к голоду в Китае, 
Северной Корее, Кампучии, Никарагуа, на Кубе и т. д.

И. В. Степанов

Белые, красные и евразийцы
<Фрагмент>

Впервые: Степанов И. Белые, красные и евразийцы. Брюссель, 1927. 
Печатается по этому изданию. С. 5–17.

Степанов Иван Владимирович (1890–1933) —  идеолог евразийства, пуб-
лицист, юрист, мало известен на Родине. Его имя и творчество теряется на фо-
не Н. С. Трубецкого, П. Н. Савицкого, П. П. Сувчинского, Л. П. Карсавина и др. 
Степанов окончил училище правоведения и Павловское военное училищег. 
Участник Первой мировой войны в чине капитана лейб-гвардии Семеновского 
полка.

В Гражданскую войну Степанов был в Добровольческой армии, с дек. 1918 г. 
в Семеновском полку, затем стал командиром роты в лейб-гвардии Семе-
новского полка. Принимал участие в Бредовском походе, служил в армии 
П. Н. Врангеля.

В эмиграции Степанов с 1920 г. жил в Бельгии, был членом местного полко-
вого объединения. Возглавлял группу евразийцев в Брюсселе. В 1927–1928 гг. 
cотрудничал в таллинской газете «Рассвет». Степанов примыкал к левому 
флангу евразийского движения. Он один из основателей органа Объединения 
пореволюционных течений —  «Утверждения» (Париж, 1931–1932). В ночь 
на c 31 дек. 1933 г. на 1 янв. 1934 г. покончил с собой, отравившись газом.

«Белые, красные и евразийцы» —  единственная крупная работа Степанова, 
в ней евразиец предстает фактически как сменовеховец. В брошюре под сим-
воличным названием выражены почти все претензии к белым, детально 
перечислены все стратегические ошибки Белого движения. Свое кредо 
И. В. Степанов выразил в трех постулатах в начале книги:

«“Белое” как система идей никогда не существовало.
“Красное” провалилось, и нелепость его ясна.
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Остались “белые” и “красные”, задача которых объединиться под одной 
системой идей будущего, независимо от того или иного участия в ошибках 
прошлого» (Степанов И. Белые, красные и евразийцы. Брюссель, 1927. С. 3).

1 «Нация» и «Единая и неделимая республика» —  лозунги, направленные 
против аристократического интернационализма и регионального федерализма.

2 Вильсон Вудро (1856–1924) —  президент США в 1913–1921 гг. Речь идет 
о провозглашении В. Вильсоном т. н. «права наций на самоопределение», что 
было воспринято как повод для постоянных гражданский войн, т. к. наций 
в тысячи раз большем, чем может существовать государств.

3 Francis Delaisi. Les contradictions du monde modern. Payot, 1932. 
560 р. Фрэнсис Делаизи: «Противоречия современного мира». Речь идет 
о т. н. Великой Армении —  территории, которую населяли армяне в Османской 
империи до 1915 г. Это не только район озера Ван и выход к Черному морю 
и Киликийская Армения (на мандат которой претендовала Франция). США 
отказались от мандата, следуя политике изоляционизма.

4 Азербайджан.
5 Кандидатура шведского принца Карла-Филиппа действительно под-

держивалась Д. М. Пожарским, с тремя целями: остановить хотя бы на время 
шведскую оккупацию Северо-Запада России, внести противоречия (в идеа-
ле —  привести к войне) между Швецией и Речью Посполитой, вернуть в случае 
избрания «варяга» захваченные за Смуту шведами земли. Далее по тексту 
следуют фантазии автора.

6 Морозов Савва Тимофеевич (1862–1905) —  предприниматель, меценат 
и благотворитель, мануфактур-советник. Финансировал деятельность со-
циал-демократов и в особенности большевистскую фракцию.

7 Свечин Александр Андреевич (1878–1938) —  русский и советский воена-
чальник, военный теоретик, публицист и педагог, комдив; автор классического 
труда: Стратегия. М.: Госвоениздат, 1926; 2-е изд. М.: Воен. вестник, 1927.

8 Основная идея евразийства —  большевики в Гражданской войне победи-
ли потому, что оказались выразителями народных евразийских чаяний масс.

VI

ЧЕРНЫЕ ПРОТИВ БЕЛЫХ

П. А. Аршинов

История махновского движения
<Фрагмент>

Впервые:  А р ш и н о в П.  А.  Ис т ори я  м а х нов ск ог о  д ви ж е -
ния (1918–1921 гг.) / С портретом Н. Махно и наглядной картой района 
и движения; предисл. Волина (В. М. Эйхенбаум). Берлин, 1923. В прил.: 
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Протест анархистов и синдикалистов против готовящегося преступления 
рус. и пол. правительств (в связи с пол. судом над Махно). Печатается 
по этому изданию. С. 240–252.

Аршинов Петр Андреевич (партийный псевдоним  —  П. Марин; 
1887–1938) —  анархист, террорист, общественно-политический деятель. 
Происходил из семьи рабочего. Уже в юности с 1904 г. принимал участие 
в революционном движении. В 1905 г. в Средней Азии вступил в организацию 
РСДРП, быстро стал руководителям местной большевистской группы и ре-
дактором нелегальной газеты «Молот» в городе Кизыл-Арват (ныне Сердар 
в Туркменистане). Вышел из партии большевиков из-за недостаточного радика-
лизма теории и практики, осенью 1906 г. перешел к анархистам-коммунистам. 
В декабре того же года создал террористическую группу екатеринославских 
анархистов-боевиков. С ними организовал ряд терактов, в том числе взрыв 
полицейского участка в рабочем поселке Амур 23 дек. 1906 г., при котором 
погиб ряд казачьих и полицейских офицеров. В 1911–1917 гг. оказался на ка-
торге, где подружился с Н. И. Махно.

После Февральской революции 1917 г. участник создания и секретарь 
Московской федерации анархистских групп. Аршинов создал в Москве анар-
хистское издательство «Голос труда» и был издателем газет «Анархия» (1917) 
и «Голос анархиста» (1917–1918). В 1919–1921 гг. ближайший сподвижник 
Н. И. Махно, с весны 1919 г. один из основных идеологов махновского движе-
ния. Руководил культурно-просветительским отделом Повстанческой армии 
махновцев, долгое время был главным идеологом движения, членом Военного 
совета махновцев и махновского штаба армии. В 1919–1920 гг. Аршинов ре-
дактирует махновские газеты «Путь к свободе» и «Повстанец» (Гуляй-поле), 
вместе с «батькой» возглавляет Конфедерацию анархистских организаций 
Украины «Набат» (1919–1920), претендовавшую на роль политического ру-
ководителя махновским движением.

В эмиграции Аршинов с 1921 г., жил в Берлине, затем в Париже. Написал 
и издал в анархистских издательствах книги «История махновского движе-
ния (1918–1921 гг.)», «Два побега. Из воспоминаний анархиста 1906–1909 гг.», 
«Нестор Махно. «Организационная платформа Всеобщего союза анархистов 
(Проект)», в соавторстве с Н. И. Махно. Занимал видное положение в россий-
ском и международном анархистском движении. В 1925–1929 гг. в Париже 
редактирует журнал «Дело труда» —  орган русских анархистов-коммунистов 
(существовал до 1963 в Чикаго). Аршинов постоянно ведет полемику с «ми-
стическими анархистами».

В конце 1934 г. Аршинов с разрешения ЦК ВКП(б) вернулся в СССР. До сих 
пор, как и относительно почти всех возвращенцев, ведутся споры, чем было 
вызвано возвращение на Родину. Первая версия —  разочарованность в жизни 
в эмиграции и идеалистическое восприятие жизни в СССР. Вторая —  был 
ранее завербован ОГПУ. Третья версия —  легальный переезд в СССР был 
предпринят для анархистской организации подпольной деятельности. В на-
чале 1938 г. Аршинов был арестован по обвинению в создании и руководстве 
подпольной анархистской организации и расстрелян.
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VII

КРАСНЫЕ ПРОТИВ БЕЛЫХ

Л. Д. Троцкий

Моя жизнь: Опыт автобиографии
<Фрагменты>

Впервые: Троцкий Л. Д. Моя жизнь: Опыт автобиографии. Берлин: 
Гранит, 1930. Т. 2. 1930. Печатается по этому изданию. С. 123–127, 
128–130, 134, 137–138, 140–141, 143, 144–147, 147, 151, 153–155, 156, 157, 
158–159, 161, 162, 163, 164–165, 166–168, 168–170, 176, 184–186, 187–188, 
189, 192–193, 194–195.

Троцкий Лев Давидович (наст. имя и фамилия —  Лейба Давидович 
Бронштейн; 1879–1940) —  революционный деятель XX в., идеолог ком-
мунизма и создатель троцкизма. Родился в семье единственного в России 
помещика-иудаиста. В революционном движении с 1896 г., через два года 
первый раз арестован царскими властями. В 1900 г. вписал в фальшивый 
паспорт фамилию Троцкий, по имени старшего надзирателя одесской тюрьмы, 
ставшую основным псевдонимом. Тогда же выехал в первую эмиграцию, где 
в Лондоне познакомился с В. И. Лениным. Именно за рубежом раскрылся 
талант Л. Д. Троцкого как оратора и журналиста. Уже начально периода 
деятельности современники отмечали огромный апломб и самолюбование 
молодого социал-демократа. Под влиянием А. Л. Парвуса стал пламенным 
сторонником теории «перманентной революции».

В 1905 г. Троцкий в Санкт-Петербурге первым заместителем Петер-
бургского совета рабочих депутатов. После ареста председателя этого совета 
Г. С. Хрусталева-Носаря он вошел в состав нового «трехчленного» руководства 
данного органа и фактически возглавил его. Вскоре все члены Петербургского 
Совета рабочих депутатов были арестованы, а после суда Троцкий послан 
на вечное поселение в Сибирь с лишением всех гражданских прав. По пути 
в Обдорск он бежал за границу. Там стал издавать знаменитую нелегальную 
социал-демократическую газету «Правда: Рабочая газета» (Женева, Львов, 
Вена), предназначавшуюся «для широких рабочих кругов».

Троцкий выступил против развязывания Первой мировой войны и осудил 
«предательское», оборонческое «соглашательство социал-демократических ор-
ганизаций, вставших в один ряд со своими классовыми угнетателями в давно 
предвиденной капиталистической бойне» (Андерсон П. Размышления о за-
падном марксизме; На путях исторического материализма. М.: Интер-Версо, 
1991. С. 25). Из-за антивоенной позиции Троцкий вынужден был переехать 
в Швейцарию, потом во Францию, Испанию и США. Вместе с В. И. Лениным 
и Ю. О. Мартовым принимал участие в международной Циммервальдской 
конференции.
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В революционную Россию Троцкий прибыл только в мае 1917 г. Сразу же 
он стал лидером «межрайонцев», занимавших критическую позицию 
по  отношению к Временному правительству. После провала попытки июль-
ского восстания был арестован Временным правительством и обвинен, 
как и многие другие, в шпионаже в пользу Германии. В июле на VI съезде 
РСДРП(б) состоялось объединение «межрайонцев» с большевиками. После 
провала Корниловского выступления в сентябре Троцкий был освобожден, 
как и другие арестованные в июле большевики.

В ходе «большевизации Советов» в сент. 1917 г. Троцкий был избран 
председателем Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, 
также был избран в предпарламент, стал делегатом II Съезда Советов и был 
избран в Учредительное собрание. Мало того, он стал фактически вторым 
вождем большевиков, хотя структура партии подразумевала только одного 
вождя —  В. И. Ленина.

12 окт. 1917 г. Троцкий в качестве председателя Петросовета сформировал 
Петроградский военно-революционный комитет (ВКР), состоявший в основ-
ном из большевиков, а также левых эсеров. ВРК стал основным органом под-
готовки вооруженного восстания. Таким образом, Троцкий вошел в историю 
как один из главных руководителей Октябрьской революции.

Участие Троцкого в Гражданской войне началось с первых же ее дней. 
Он организовывает оборону Петрограда при попытке войск А. Ф. Керенского 
и П. Н. Краснова свергнуть большевиков. 30 окт. руководил стычками частей 
большевиков и войсками генерала П. Н. Краснова на Пулковских высотах. По ини-
циативе Троцкого ВРК закрывает своей властью практически все петроградские 
газеты. Среди них самые известные —  «Биржевые ведомости», «Копейка», «Новое 
время», «Русская воля» и др. Одновременно запрещается деятельность полити-
ческих партий и организаций. Троцкий один из инициаторов провозглашения 
кадетов —  «партией врагов народа». Так же начинается массовая кампания кон-
фискации имущества. Троцкий сторонник жестких мер по отношению к любой 
политической и социальной оппозиции, апологет «красного террора».

В первом советском правительстве Троцкий становится народным комис-
саром (наркомом) иностранных дел. Полным провалом оканчивается тактика 
Троцкого, получившая название «Промежуточная» платформа: «Ни мира, 
ни войны: договора не подписываем, войну прекращаем, а армию демоби-
лизуем». Она получает одобрение большинства ЦК, но II Рейх возмущен 
затягиванием переговоров, и Германская армия 22 февр. 1918 г. переходит 
в наступление. Остатки Русской армии, распропагандированные большеви-
ками и лично Троцким, рассеиваются. Нарком иностранных дел вынужден 
был с позором уйти в отставку.

За лояльное отношение к Брестскому миру В. И. Ленин организует для Троц-
кого новые должности —  наркома по военным делам, председателя Высшего 
военного совета, народного комиссара по морским делам и председателя 
Революционного военного совета РСФСР.

В условиях «чехословацкого мятежа» Троцкий начинает заниматься свои-
ми обязанностями. В авг. 1918 г. для него переделывают бывший правитель-
ственный («царский») поезд, т. н. «поезд Предреввоенсовета», в котором с этого 
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момента он в основном и живет два с половиной года, непрерывно разъезжая 
по фронтам Гражданской войны. В качестве «военного лидера» большевизма 
Троцкий проявляет несомненные пропагандистские способности, личную 
смелость и жестокость. Прибыв 10 авг. 1918 г. на станцию Свияжск, Троцкий 
лично возглавляет борьбу за Казань. Самыми драконовскими способами 
наводит среди красноармейцев дисциплину. Среди его «заслуг» —  введение 
децимации —  казни каждого десятого по жребию в части, побежавшей с поля 
битвы (применялась как высшая мера дисциплинарных наказаний в Римской 
армии, первый раз применена к солдатам 2-го Петроградского полка); введение 
печально известных загранотрядов и взятие у военнослужащих родственников 
в заложники. Последнее понадобилось Троцкому в связи с введением в Красной 
армии института «военспецов» с обязательным контролем политических ко-
миссаров. Постепенно предреввоенсовет приходит к практике восстановления 
традиционной армии, с обязательной мобилизацией, единоначалием, знаками 
отличия, воинскими приветствиями и даже парадами — все то, что он пламенно 
критиковал в 1917 г. Троцкий также был инициатором системы концлагерей, ге-
ноцида казаков и других социальных и этнических групп русского народа. Ему 
же принадлежит и практика спиртовать головы политических противников. 

Неуемная энергия Троцкого, неожиданное появление на действующих фрон-
тах, вмешательство в местные дела вызывали постоянные конфликты. Наиболее 
скандально известными были ссора с И. В. Сталиным и К. Е. Ворошиловым 
в Царицыне, отмена приказа командующего Восточным фронтом С. С. Каменева 
о наступлении против армии А. В. Колчака в апр. 1919 г. 

Единственный достоверный факт успешного вмешательства Троцкого 
в военной сфере — это оборона Петрограда осенью 1919 г. В Петрограде дей-
ствовали многочисленные, но разрозненные подпольные контрреволюционные 
организации. В Петрограде началась паника, а учитывая успехи ВСЮР, со-
ветское правительство готовилось к эвакуации обеих столиц.  В этих условиях 
ораторское искусство Троцкого совместно с массовым террором и создание 
многократного перевеса в воинской силе привели к победе большевиков. Вместе 
с одновременным разгромом армий Колчака и Деникина этап противостояния 
красных и белых в Гражданской войне закончился.

Сам Троцкий отмечал в качестве существенного фактора побед белых 
в Гражданской войне постоянную измену среди военспецов и союзников из на-
циональных и социалистических сфер. 

Политические амбиции Троцкого создавали ему славу «советского Бона-
парта». Агитпроп большевиков навязывал героический имидж «вождя победо-
носной Красной армии». Хотя Троцкий и был автором манифеста Коминтерна, 
одним из его учредителей, основателей и идеологов, членом Исполкома и членом 
политбюро РКП(б) (1919–1926), у него не было прочных позиций в партии, ему 
не могли забыть его «меньшевистского прошлого». Все это сказалось после 
болезни и смерти В.И. Ленина.

С 1923 г. Троцкий изобретает т. н. «Новый курс» и становится лидером 
внутрипартийной левой, «троцкистской» оппозиции. За четыре года бывший 
второй человек в советском государстве потерял все свои позиции, в 1927 г. 
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был снят со всех постов и насильно отправлен в ссылку, а в 1929 г. выслан 
за пределы СССР. В последней эмиграции создал в Берлине издательство 
«Гранит», «Бюллетень оппозиции (большевиков-ленинцев)» (Берлин, 
1929–1941). В 1932 г. лишен советского гражданства. Троцкий инициатор, 
создатель и главный теоретик Четвертого интернационала (1938). Пережил 
несколько покушений, но 20 авг. 1940 г. был смертельно ранен агентом НКВД 
Р. Меркадером в Мехико (Мексика) и умер на следующий день.

1 Нуланс Жозеф (1864–1939) —  французский политический деятель и ди-
пломат. В 1902–1919 гг. был членом палаты депутатов, в 1913–1914 гг. военным 
министром, в 1914–1915 гг. министром финансов. Летом 1917 г. был назначен 
послом в Петроград, где энергично поддерживал контрреволюционные силы 
в России. До середины дек. 1917 г. вместе со всем дипломатическим корпусом 
проводил политику непризнания и игнорирования советской власти. Лишь 
после того как межсоюзная конференция, собравшаяся в Париже 28 дек., при-
няла решение «вступить в неофициальные сношения с петроградским прави-
тельством», нанес свой первый визит в наркомат иностранных дел. Совместно 
с послами других стран направил в наркомат иностранных дел 26 февр. зна-
менитый протест против декретов об аннулировании государственных долгов 
и о конфискации собственности иностранных подданных. Даже в среде крайне 
враждебно настроенного по отношению к советской власти дипломатическо-
го корпуса в Петрограде Ж. Нуланс отличался своей особенной ненавистью 
к большевикам. Именно Нуланс в апр. 1918 г. выставил требование вооружен-
ного вмешательства держав Антанты во внутренние дела России. Ввиду этого 
28 апр. наркомат иностранных дел направил французскому правительству 
ноту с требованием отозвать Нуланса, что не могло быть изначально выпол-
нено, т. к. французские власти не признавали советское правительство леги-
тимным. Не получив ответа, большевики отказались признавать Ж. Нуланса 
представителем Французской республики и объявили его частным лицом. 
После переезда дипломатического корпуса в Вологду весной 1918 г. особенно 
широко развернулась деятельность Нуланса как организатора интервенции 
стран Антанты и контрреволюционных выступлений внутри страны. Его об-
виняли в создании агентурной сети, в связях с антисоветскими организациями 
и их финансировании. Б. В. Савинков на отрытом процессе заявил, что получил 
от Нуланса более 2 млн руб. на организацию подпольных групп в Ярославле, 
Рыбинске, Костроме и других городах в 1918 г. Реально же существовал план 
свержения советской власти одновременным ударом интервентов на севере, 
белогвардейцев —  на Верхней Волге. Нуланс был связан с чехословацким 
мятежом и участвовал в заговоре Р. Локкарта, ставил своей целью убийство 
руководителей Советского государства, уничтожение советской власти, срыв 
Брестского мира. Когда осенью 1918 г. заговор Локкарта был раскрыт, Нуланс 
(так же как и весь дипломатический корпус) покинул Россию. В 1930-е гг. 
в СССР в организации заговора обвинили Л. Д. Троцкого и Н. И. Бухарина. 
За рубежом Нуланс продолжал борьбу против большевиков.

2 Локкарт (Локхарт) Роберт Гамильтон Брюс (1887–1970) —  британ-
ский дипломат, журналист и писатель. В 1912 —  сент. 1917 г. вице-консул 
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и генеральный консул Великобритании в Москве. С янв. по сент. 1918 г. глава 
специальной британской миссии при советском правительстве. В сент. Локкарт 
был арестован и через месяц был выслан из Советской России за участие 
в «заговоре послов» («дело Локкарта» или «заговор Локкарта»). Локкарт пы-
тался подкупить находившихся в Москве латышских стрелков, охранявших 
Кремль, с тем, чтобы совершить военный переворот, арестовав заседание 
ВЦИК вместе с В. И. Лениным и заняв ключевые пункты Москвы. Два пол-
ка латышей должны были быть отправлены в Вологду, чтобы соединиться 
с английскими войсками, которые должны были высадиться в Архангельске 
и помочь их продвижению.

3 Дутов Александр Ильич (1879–1921) —  военный и общественный дея-
тель, генерал-лейтенант. Участник Белого движения, атаман Оренбургского 
казачества. Уже 26 окт. 1917 г. в Оренбурге подписал приказ о непризнании 
на территории Оренбургского казачьего войска власти большевиков, совер-
шивших переворот в Петрограде, и возглавил регион, перекрывавший со-
общение центра страны с Туркестаном и Сибирью. В ноябре А. И. Дутов был 
избран членом Всероссийского учредительного собрания от Оренбургского 
казачьего войска. В результате боевых действий в начале 1918 г. Дутов от-
ступил из Оренбурга и затем из Верхнеуральска, но уже весной того же года 
началось массовое восстание уральских казаков, и Дутов стал общепризнан-
ным вождем всех антибольшевистских сил. Впоследствии дутовцы освободи-
ли Оренбург, а Дутов подчинился Всероссийскому Омскому правительству 
и поддержал адмирала А. И. Колчака. В 1921 г. в Китае Дутов был убит че-
кистской диверсионной группой. Через несколько дней после похорон могила 
атамана была осквернена: неизвестные выкопали тело и обезглавили его.

4 Восстание левых эсеров (левоэсеровский мятеж) произошло 6 июля 1918 г. 
Оно было организовано партией левых эсеров как вооруженный протест против 
Брестского мира и политики продразверстки. Несмотря на частичные успехи 
в начале, было жесточайше подавлено латышскими стрелками.

5 Мирбах-Харфф Вильгельм фон (1871–1918) —  граф, немецкий дипломат, 
с апр. 1918 г. посол Германской империи при правительстве РСФСР в Москве. 
Убит левыми эсерами Я. Блюмкиным и Н. Андреевым по решению ЦК пар-
тии левых эсеров с целью спровоцировать возобновление войны с Германией 
(сначала в посла стреляли, а затем бросили бомбу).

6 «Мятеж Муравьева» —  восстание восточных частей Красной армии 
10 июля 1918 г. против власти большевиков под руководством левого эсера 
М. А. Муравьева. Мятеж совпал с выступлением левых эсеров в Москве 
в июле 1918 г. и начался под предлогом очередной войны с Германией и от-
казом от «позорного» Брестского мира. Муравьев, считавший себя новым 
Наполеоном, был убит спустя сутки после начала восстания отрядом ла-
тышских стрелков и сотрудников ЧК, после чего сам «мятеж» фактически 
был прекращен. В советской историографии считалось, что именно данный 
мятеж повлек существенный ущерб для войск Красной армии и поставил 
их под удар восточных частей Комуча, что в течение месяца якобы привело 
к потере Симбирска, Казани и т. д.
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7 Никаких исключительно офицерских частей в Народной армии Комуча 
не было. Троцкий приводит стереотипные штампы большевистской пропаганды.

8 Вацетис Иоаким Иоакимович (1873–1938) —  полковник царской армии, 
латышский, советский военачальник, протеже Л. Д. Троцкого. Командарм 
2-го ранга. Профессор. С 1 сент. 1918 г. по 9 июля 1919 г. главнокомандующий 
всеми Вооруженными Силами РСФСР. В янв.-марте 1919 г. одновременно 
командующий армией Советской Латвии. 28 июля 1938 г. по обвинению 
в шпионаже и участии в контрреволюционной террористической организации 
Военной коллегией Верховного суда СССР приговорен к расстрелу, посмертно 
реабилитирован.

9 Латышские стрелки отличались особой преданностью диктатуре боль-
шевиков. Дважды спасали советскую власть: в первый раз подавили левоэ-
серовский мятеж, во второй —  три латышские и одна эстонская дивизии раз-
били «трехцветные» офицерские части (дроздовцев, корниловцев, марковцев 
и алексеевцев) ВСЮР в ходе Орловско-Кромской операции в окт.-ноябре 1919 г.

10 Муравьев Михаил Артемьевич (1880–1918) —  офицер русской импе-
раторской армии, левый эсер, командир отрядов Красной гвардии и Красной 
армии. Первый кандидат в «красные Наполеоны».

11 Петерсон Рудольф Августович 1897–1937) —  дивинтендант, член 
ЦИК СССР седьмого созыва, член Моссовета. Во время Гражданской войны 
с 6 авг. 1918 г. начальник связи, с 16 февр. 1919 по 9 дек. 1920 г. начальник 
экстренного поезда Л. Д. Троцкого. С апр. 1920 г. комендант Московского 
Кремля. В связи с «Кремлевским делом» (делом «Клубок») в апр. 1935 г. 
освобожден от должности коменданта Кремля и зачислен в распоряжение 
народного комиссара обороны СССР. Арестован 27 апр. 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 21 авг. 1937 г. по обвинению в принадлеж-
ности к «контрреволюционной террористической организации» приговорен 
к расстрелу, посмертно реабилитирован.

12 Склянский Эфраим Маркович (1892–1925) —  советский партийный 
военный деятель Гражданской войны, ближайший сотрудник Л. Д. Троцкого, 
его заместитель на посту председателя Реввоенсовета РСФСР.

13 Судебный процесс 8 июня —  7 авг. 1922 г. над членами ЦК партии эсе-
ров во главе А. Р. Гоцем и активными членами Партии социалистов-револю-
ционеров (ПСР) (22 чел.) и бывшими членами партии (12 чел.). Процесс был 
организован с многочисленными нарушениями всех юридических норм, что 
вскоре заседания покинули иностранные защитники, которые были допущены 
под давлением международного социалистического движения. Руководство 
эсеров обвинили в организации терактов против большевистских лидеров 
в 1918 г. (убийство М. Урицкого и В. Володарского, покушение на В. Ленина). 
Не обнаружилось и фактов эсеровского терроризма против большевиков по-
сле амнистии, которую большевики объявили для членов социалистических 
партий еще в 1919 г.

14 Семёнов Григорий Иванович (1891–1937) —  профессиональный ре-
волюционер, анархо-коммунист, эсер, провокатор и сотрудник ВЧК. Автор 
разоблачительной книги «Военная и боевая работа Партии социалистов-рево-
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люционеров в 1917–1918 гг.» (Берлин, 1922). «Свидетель» обвинения на про-
цессе эсеров 1922 г., чьи показания были сформулированы в ВЧК. В 1927 г. 
репрессирован и расстрелян, впоследствии реабилитирован.

15 В. Володарский (наст. имя и фамилия —  Моисей Маркович Гольдштейн; 
1891–1918) —  профессиональный российский революционер, социал- 
демократ, «межрайонец», затем большевик, назначен главным агитатором 
Петроградского комитета РКП(б). В середине июня 1918 г. стал также основ-
ным организатором подтасовки результатов выборов в Петроградский совет, 
а также создателем и главным редактором одного из главных органов печати 
этого совета —  «Красной газеты». 20 июня 1918 г. Володарский на автомобиле 
направлялся на очередной митинг на Обуховский завод. Убит в Прямом пере-
улке за часовней эсером-боевиком рабочим Никитой Сергеевым. В советской 
историографии убийство Володарского считалось актом индивидуального 
белого террора, совершенного от имени партии правых эсеров и послуживше-
го, наряду с убийством М. Урицкого и покушением на В. Ленина, причиной 
начала ответного красного террора.

16 Сильное преувеличение Л. Д. Троцкого, эсеровские симпатии крестьян-
ства снова проявились во всероссийском масштабе в 1921 г.

17 Люндквист Владимир Яльмарович (Альмарович) (1884–1920) —  
участник Первой мировой войны. Мобилизован в Красную армию в февр. 
1919 г. и назначен начальником штаба 1 строевой дивизии. Затем началь-
ник штаба Петроградской группы 7-й армии. С апр. 1919 г. командую-
щий Олонецким фронтом. Член руководства подпольной организации 
Национального центра, готовившей восстание в Петрограде при подходе 
к городу армии Н. Н. Юденича. В сент. 1919 г. Люндквист был назначен на-
чальником штаба 11 армии, находившейся в Астрахани. Хотя он и остался 
в Петрограде, получив бюллетень по болезни, но его устранение из штаба 
7 армии помешало планам Национального центра. При аресте Люндквист 
пытался бежать из клиники на Суворовском проспекте, выпрыгнув из окна 
второго этажа, однако был арестован 25 ноября 1919 г. и вскоре расстрелян.

18 Зиновьев Григорий Евсеевич (наст. имя и фамилия —  Герш Евсеевич 
Радомысльский; 1883–1936) —  профессиональный революционер, совет-
ский политический и государственный деятель. Член Политбюро ЦК пар-
тии (1921–1926), председатель Исполкома Коммунистического интерна-
ционала. В 1919 г. действительно впал в истерику и панику и предлагал 
эвакуировать Петроград.

19 Роль И. В. Сталина в обороне Петрограда завышалась в сталинской исто-
риографии и позже игнорировалась в советской. Признание Л. Д. Троцкого 
показывает, что его политический противник действительно играл важную 
роль.

20 Лашевич (Гаскович) Михаил Михайлович (1884–1928) —  революцио-
нер, советский военный деятель, красный полководец, участник левой оппо-
зиции, затем зиновьевской и троцкой. В окт. 1919 г. —  авг. 1920 г. член РВС 
7-й армии Западного фронта.

21 Никаких резервов у Н. Н. Юденича уже не осталось.
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22 Кован Уолтер (1871–1956) —  британский адмирал. В янв. 1919 г. 
его эскадра была прислана на Балтийское море и действовала до конца 1919 г., 
сыграв определенную роль в Гражданской войне в России. Упреки белых со-
стояли в вялости действий и срыве всех предварительных договоренностей. 
За успешные действия ему был пожалован титул баронета.

23 Речь идеи о книге: Кирдецов Г. Л. У ворот Петрограда (1919–1920). 
Берлин, 1921. См. фрагмент в наст. антологии.

24 Минин Сергей Константинович (1882–1962) —  революционер, совет-
ский политический деятель и публицист. После Октябрьской революции стоял 
во главе взявших власть в Царицыне большевиков и на должности председа-
теля Революционного военного совета оставался главой города. Один из орга-
низаторов обороны Царицына, в это время близкий друг и единомышленник 
И. В. Сталина и К. Е. Ворошилова. С 1918 г. член Революционного военного 
совета (РВС) Северо-Кавказского Военного округа, член РВС 10-й армии РККА.

25 Оборона Царицына, срыв прорыва ВСЮР к армиям А. В. Колчака имели 
решающее военное значение в Гражданской войне.

26 Смилга Ивар Тенисович (Иван Тимофеевич; 1892–1937) —  совет-
ский государственный и партийный деятель, убежденный троцкист. Член 
ЦК ВКП(б) (1917–1920, 1925–1927), кандидат в члены ЦК (1920–1921, 
1922–1923, 1924–1925). В 1918–1921 гг. член Реввоенсовета Западного, Южного, 
Кавказского и Крымского фронтов, член РВС (1919–1923). В 1919–1921 гг. на-
значен начальником Политуправления РВСР, руководившего деятельностью 
всех комиссаров в РККА. Специализировался на подавлении восстаний, 
в особенности в частях Красной армии. Арестован 1 янв. 1935 г., расстрелян 
в 1937 г., впоследствии реабилитирован.


