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ОТ РЕДАКТОРА 

Уважаемые читатели !  У вас в руках первый номер исторического альма
наха. На наш взгляд уже давно настало время скаЗать правду о Белом 
движении в годы гражданской войны, его идеях и людях. Однажды нахо
дившийся в эмиграции один из лидеров антибольшевистского лагеря, 
автор знаменитых "Очерков русской смуты" генерал Антон И ванович Де
н икин заметил: "История п одведет итоги нашим деяниям".  Однако, ему, 
прожи вшему долго и пережившему м ногих своих соратников, не суждено 
было дождаться справедливой оценки Белого дела. Необходимость этого 
была очевидна, но" .  

В начале 1990-х годов в Росси и  произошли важные перемены в госу
дарственном устройстве. По времени они совпали, что было совсем не 
случайно, с открытием для широкого изучения многих документальных 
материалов и свидетельств современников тех далеких событий, нахо
дившихся ранее в различных библиотечных и архивных спецфондах и спец
хранах. Однако, потребовалось еще несколько лет п режде, чем историки 
смогл и  хоть как-то ( по сути, лишь в общих чертах) исследовать, система
тизировать и обдумать обрушившийся на них "снежный ком" фактов и 
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человеческих судеб. 

Между тем мяогое, если не все, зависело, и по  сей ден ь  зависит, от 
энтузиазма и преданности науке самих ученых. Обладая определенным 
даром п редвидения, п рактически без всякой помощи от власть придер
жащих, в весьма нестабильной внутриполитической обстановке в стране 
они п риступили к раскрытию еще одной правдиво практически неизучен-

• 
ной стран ицы отечественной истории. 

На рубеже 1994-1995 годов в Екатеринбурге начал работать научно-ис
следовательский центр " Белая Россия", открытый при непосредственном 
участии и поддержке Уральского культурного центра " Русская энциклопе
дия". Он задался целью объединить усилия специалистов страны, рабо
тающих в данном направлении .  Одним из первых шагов в этом деле стал 
наш альманах, который состоялся несмотря на определенные организа
ционные и финансовые трудности. В нем вы найдете статьи, посвящен-
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ные различным отрядам Белого движения,  рассказывающие о делах фронта 
и тыла, культуре и людях. На страницах альманаха своими воспоминания
м и  поделятся многие участники событий ,  оказавшиеся в изгнании за пре
делами Родины.  М ы  постараемся давать краткую информацию о новой 
литературе, научных встречах и обсуждениях различных аспектов п робле-

, 
м ы .  

Сегодня нам доставляет удовольствие приветствовать первых авторов 
альманаха. На будущее наши двери открыты для всех заинтересованных в 
раскрытии правды о Белом движении лиц (включая и меценатов) .  Мы на
деемся, что встреча с читателями состоится не раз, и мы вместе узнаем 
еще много интересного и поистине уникального по волнующей нас с вам и  
теме. 



П У Б Л И К АЦ И И  





Зимина В.Д. 

БЕЛОЕ ДВИЖЕНИЕ 
ВРЕМ ЕН ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ: 
В 'ПЛЕНУ "ЧИСТОЙ ИДЕИ" 

Доминирующей тенденцией современной отечественной историо
графии изучения проблем гражданской войны стало идеализирование анти
большевистского движения. Происходящая в соотве-тствии с новыми по
л итическими ориентирами замена одних "героев" национальной трагедии 
на других признается фактически всеми :  и теми ,  кто продолжает писать 
"по-старому", и теми ,  кто специализируется на открытии так называемых 
"белых пятен". Политическая нестабильность российского общества акту
ализирует высказанное еще в 1926 г. русским философом А.И .  Ильиным 
положение о том , что "белая борьба нуждается в летописи" . ,  а не в созда
нии легенд" . " 1 • 

Отчасти их появление, правда, уже в "красочно-помпезных" тонах 
связано с попытками провести аналогию между русской и белой идеями,  
представить политических противников правящего большевизма истин
ными защитниками самобытного пути развития российской государствен
ности, обусловленного особой исторической миссией русского человека 
в силу его "сверхдуховности". 

Эти взгляды разделяли многие идеологи самого белого движения. 
Кадетский л идер П . Н .  Милюков в ыделял в нем "ядро с высоким патриоти
ческим закалом"2• А . И .  Деникин называл белое движение "естественным 
стремлением народного организма к самосохранению, к государственно
му бытию".  При этом он постоянно подчеркивал, что вожди белого дела 
погибали "не за торжество того или и ного режима" . ,  а за спасение Рос
сии" .  А.А. фон Лампе был убежден в том, что белое движение всегда вы
ступало как "одна из стадий большого патриотического движения"3• Бе
лый публи цист С . П .  Мельгунов говорил о так называемом "квал ифициро
ванном патриотизме отрешенного идеализма, далекого от эгоистических 
и нстинктов",  а потому неспособного "поднять стихию" и быть "жертвен
ным"4. Более точен в определении был П . Н .  Врангель в своем выступле
нии 1 5  ноября 1920 г. в Константинополе по случаю образования наде
ленного полномочиями антибольшевистского правительства Русского 
Совета. Для него белое движение "безграничными жертвами и кровью 
лучших сынов" вернуло к жизни "бездыханное тело русской национальной 
идеи".  Главнокомандующего русской армии поддержали князь П .Д. Дол
горуков, считавший, что белое движение даже в эмиграции должно сохра
н ить " идею государственной власти", и генерал Фостиков, призывавший 
"доказать всему м и ру", что в белом движении "бьется русское сердце"5• 
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Подобного рода характеристики,  зачастую "образно-эмоциональ
ные", нашли свое отражение в концептуальном обосновании белого дела 
Ильиным6• Он утверждал об его огромной духовной силе, проявлявшейся 
не "в бытовом пристрастии" к родине, а в любви к России,  как "подлинной 
религиозной святыне". Для него белая идея это "идея религиозности" ,  
идея борьбы з а  "дело Божие на земле". Без этой идеи - идеи "честного 
патриота" и " русского национального всеединства" , по убеждению фило
софа, белая борьба была бы "обычной гражданской войной". Мечтой Ильина 
было п ревращение в освобожденной от большевизма России ( "государ
ственное лоно") белого движения в "патриотический орден" ,  "националь
ную политическую партию", поскольку "русская патриотическая традиция" 
могла существовать только в "государственноздоровой России". Гаран
тией этого была "идея сердца" ,  понимаемая как идея "qусского и госу
дарственного дела" , которая сплачивала белое движение даже в условиях 
отсутствия у его п редставителей единой политической программы.  Поэ
тому Ильин п ризывал "потопить и сословное, и классовое, и партийное 
дело в патриотическом и государствен ном".  

Своеобразную· позицию зани мали л идеры зародившегося в 20-е гг. 
ХХ в. в среде российской эмиграции нового идейного течения евразейст
ва, пытавшиеся объединить и красных, и белых для возр0>1щения России.  
Доказывая неизбежность-Октября 1 9 1 7  г. и гражданской войны,  они отво
дили им роль того самого катализатора, который помог Росси и  превзойти 
Западную Европу в развитии "человеческого сознания" .  По оценкам 
П. Савицкого, в ходе гражданской войны исчезла "европейскость" Рос
сии, и она стала "двуликой" ,  обратившись одни м  "лицом" к Европе, она 
"другим ликом" от нее отвернулась. Как утверждал П. Сувчински й ,  причи
на состояла в почти полном отсутствии у России "государственных навы
ков" и п реобладании великодержавности как "предопределенной потен
ции".  размаха и разлива всей народной сущности"7• Однако, по утверж
дению Г .В .  Флоровского, белое движение из-за "страстной торопливос
ти, отравленной ядами" междоусобной брани не смогло реализовать за
ложенную в ней п равду "наивного и п ря мо·го нравственного п ротивления" 
и выступило исключительно в формах "благородного негодования" и "жаж
ды мести"8• С ним был солидарен И .  Степанов, полагавши й ,  что белое 
движение не п реследовало каких-либо "партийно-политических и имуще
ственных целей" и как система идей никогда не существовало" .  Он высту
пал против патриотических эпитетов в адрес п ротивобольшевистскбго 
движения, особенно когда смешивались понятия патриотизма и лояль
ности к п равящему режиму9• 

. Более категоричным в своих суждениях было эсера-меньшевист
ское крыло российской эмиграции 20-30-х гг. ХХ в . ,  п редставители кото
рого не могли примириться с тем ,  что в годы гражданской войны оказа
л ись "выброшенными из государственной жизни" России,  а потому до
вольствовались воспеванием "народности"  революции.  О п роцессе "ого
сударствления революции" и его трагических последствиях дл я  России 
много писала Е.К. Кускова10• В . Лебедев, например, был убежден в том, 
что "белое и красное движение".  жгли в подлинном смысле слова Россию 
с двух концов",  убивая "народное сознание"11• В . В. Сухомлин также видел 
трагизм русской революции в том ,  что политики разделили "на два враж
дебных лагеря людей, п ринадлежавших к одной и той же общественной 
среде",  и гражданская война, "вспыхнув внутри общественных классов" . ,  
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превратилась в борьбу между" этими классами12• П оэтому А. Ган обвинял 
и "народные массы",  и политические партии в "национальном позоре и 
разгроме России",  за·являя,  что "спасение России лежит в собственных 
руках народа" и каждого гражданина в отдельности13• 

Русская идея не была тождественна белой идее. П роблематично и 
рассматривать ее в качестве основополагающего составного элемента. 
Скорее всего это было некое своеобразное "декоративное" оформление 
белой идеи, к которому активно прибегали все п ротивобольшевистские 
лидеры, вкточая и тех, которые вынуждены были опираться на национа
листические силы. Например, 1 7  мая 1 9 1 8  г. гетман Украинской Державы 

.пл. Скоропадский поделился с корреспондентом газеты "Киевская мысль" 
мыслью о том, что намеревается "реставрировать" Римскую империю. 

Белое движение страдало из-за отсутствия собственного идеоло
гического обоснования, если не считать некоего набора либеральных и 
консервативных начал. П о  этому поводу эсер М .В. Вишняк замечал, что 
лозунги антибольшевистского движения л ибо "слишком общие", когда 
"взывали"  к народу п о  поводу Отечества, либо "слишком явно односто
ронние", когда "исходили из интересов лишь определенного класса, на
циональности или партии". Поэтому белое движение "как ч истая идея ока
залось безжизненным и в революционных условиях своего времени и рре-
альным"14. 

· 

Не последнюю роль играло разное понимание сути белого движе
ния в самой антибольшевистской среде, что, видимо, сказывается на ре
шении этого вопроса и современными исследователями,  оперирующим и  
обоqнованными определениями "контрреволюционное", "монархическое", 
"буржуазно-помещичье", " реакционное", "альтернативное" и т.п. По вы
водам Милюкова, российская контрреволюция не замыкалась в рамках 
белого движения, которое выступало как один из этапов эволюционного 
развития антибольшевистского движения в сторону реакционности. При 
этом кадетский л идер считал, что только часть контрреволюционного дви
жения может быть названа "белым" и только часть белого движения реак
ционна 15. Однако М илюков никогда не стремился дать исчерпывающего 
определения,  ссылаясь на то, что "всякое определение не дает полного 
представления о п редмете" .  П оэтому у него начавшееся в августе 1 9 1 7  г. 
с Государственного совещания в Москве белое движение представляло 
собой "единый антибольшевистский фронт". В 1 9 1 8  г. оно "сузилось" до 
"двух основных элементов: офицерства и бюрократии" с тем ,  чтобы позд
нее развернуться во "врангелевщину"16 . 

С точки зрени я  Вишняка, в основу милюковского определения, равно 
как и периодизации белого движения, была положена "история и филосо
фия участия в революции конституционно-демократической партии"17. 
С этим был согласен и эсер А. Фальчиков, считавший,  что белое движе
ние "выделяется из всего антибольшевистского фронта". Военные явля
лись "проводниками" этого движения, а "государственно-мыслящие люди" 
направляли свои усилия на "восстановление порядка"18• В то же вре�я 
оппонируя М илюкова и отмечая заимствование им деникинской схемы 
развития контрреволюционного движения, Мельгунов п редлагал п исать 
не о белом движении,  а о "вооруженном антибольшевистском движении", 
включая в его состав крестьян и рабочих19• 

Рассматривая контрреволюцию "как одну из сторон диалектически 
развивающегося процесса революции" ,  бывший п рофессор Император
ской Николаевской Военной Академии Н . Н. Головин утверждал,  что в ее 
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состав входят и реакционные, и националистические, и демократические 
силы. Он был убежден в отсутстви и  какого-либо "реставрационного от
тенка" в истоках русской контрреволюции,  зародившейся весной 1 91 7  г. 
исключительно во имя спасения "разрушающейся государственности" и 
ее ядра армии. "Классовый", признак, по его мнению,  контрреволюция 
обрела после захвата большевиками власти и тогда_ же объедин ила в сво
их рядах разнородные и враждебные друг другу политические группы. С 
этого момента контрреволюция утратила свою "общую положительную 
идею" и выступила в виде борьбы против разрушительных сил револю
ции20. 

Головин одни м  из первых российских эмигрантов объяснил причи
ну поражения белого движения отсутствием "общей объединительной по
литической и социальной идеи" .  Смысл ее более точно определил Степа
нов, утверждавший, что "белые вели борьбу только отрицанием всего того, 
что сделали большевики",  совершая тем самым роковую ошиб_ку, поскольку 
"отрицание никогда не бывает идеей"21 .  Исправить положение нельзя было 
рекламированием идеи "спасения",  "восстановления" российской госу
дарственности, выражавшейся в платформе "единая и великая Россия" .  

"Государственное предназначение" белого движения как характер
ное только для русских восприятие христианской идеи на национально
государственном уровне обосновывалось многими.  Отправной точкой было 
восприятие революции как отхода от сути русской идеи с ее "божьим за
м ыслом о России" и неизбежной христианизацией не только личной, но 
общественно-государственной жизни. Белое движение воспринималось 
в качестве попытки возрождения этого "национального идеала" с помо
щью его воплощения в конкретную жизнь. Член образованного летом 
1 9 1 8  г. в Киеве Союза государственного объединения России Н . Н .  Чебы
шев заявил , например, что :•родившись на пустыре российской государ
ственности" ,  белое движение впитало в себя "и остатки революции,  и за
чатки контрреволюци и ,  собранные под единым национальны м  стягом"22. 
Эсер Т.В. Локоть считал, что "смута ХХ в . ,  как и смута XVll в . ,  . . .  привела 
все слои русского народа к осознанию . . .  борьбы . . .  за самое государство, 
за политическую суверенность, за национальную государствен ность"23. А 
князь Долгоруков вообще ставил знак равенства между понятием "белая 
идея" и "государственная идея"24 .. 

Наиболее последовательна в обосновании этих взглядов была ли
беральная и нтеллигенция. Будучи всегда, с одной стороны ,  "государст
венно-настроенной" , и мало приспособленной к борьбе, с другой, она, по  
замечаниям Головина, "выделила из  себя те  . . .  соки, в которых начался 
бродильный процесс, создавший первые противодействующие разруши
тельной стихии революции силы"25. Но тем самым одновременно белому 
движению был подписан смертный приговор. "Оно, - Писал в эмиграции 
кадет Д.С .  Пасманик, - погибало из-за боязни русской интеллигенции за
грязнить свои белые ризы, сотканные из эфирной гуманности". Белому 
движению не хватало единения "решительности фронтовика" с "интелли-
гентской культурностью"26. ' 

Отсюда вытекали размытость его стратегических и тактических за
дач, отсутствие четких границ между программами "переходного" ( на время 
борьбы с большевизмом ) и "строительного" ( постбольшевистского) пери
одов .  По оценкам Деникина, это было основной причин ой крушения бело
го дела, которая проявлялась как в больших, так и в малых противоболь
шевистских начинаниях27• 
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К сказанному следует еще добавить о либерально-демократичес
ком оформлении идеологии белого движения. Даже решение аграрного 
вопроса представляло своеобразный симбиоз октябристских намерени й  
первоначально п ревратить крестьянина в . "полноправного российского 
гражданина" и кадетской концепци и  отчуждения помещичьей земли за 
выкуп в пользу основного "землепроизводителя". В основу всей политики 
было положено сочетание идеи твердой власти с традиционными лозун
гами русского либерализма. Поэтому в чистом виде военного диктаторст
ва нигде не было, и большинство политических режимов можно назвать 
"диктатурой ради демократии" или "конституционной диктатурой", заим
ствуя подобные определения из эмигрантских характеристик п равления 
А.В. Ко.лчака28• Все белые режимы как переходные периоды от "местного" 
уничтожения большевистской власти до созыва Учредительного собрания 
руководствовались довольно расплывчатой задачей "спасать Россию во 
имя России", контуры которой обозначались л ишь как "единая и великая". 
В связи с этим трудно не согласиться с В ишняком и Н.  Устряловым, кото
рые белое движение определяли как "чистую идею", подчеркивая тем са
мым его утопический характер29. 

Будущая Россия в то же в ремя мыслилась как демократическое го
сударство в лучших западно-европейских образцах (нечто среднее между 
вестминстерской моделью парламентской демократии и французской 
моделью президентско-парламентской демократии). Везде доминировал 
политический бонапартизм. Так называемые белогвардейцы н икогда не 
были реставраторами, хотя нельзя отрицать среди них ностальгических 
настроений, связанных с образцами царской России, а также попытками 
ставить знак равенства между "национальной Россией и русской истори
ческой монархией"30 . Порожденные революцией белые режимы "претен
довали на роль ее собственных наследни ков", а потому возглавлялись не 
"помазанником Божьим" - царем, а "помазанниками собственной силы" -
лидерами с изначально ограниченнь1ми диктаторскими полномочиями3 1 .  

Между тем, в реальной политике последние руководствовались не  
"общенациональным естественным сознанием", а "мотивами классового 
и социально-политического порядка". П оэтому все 'реформаторство, по
нимаемое как некий набор мероприяти й  для восстановления и стабили
зации социально-экономической жизни в том или ином регионе страны, 
сводилось к возрождению дореволюционных порядков. Отойти от этой 
модели на практике не удавалось никому. По мнению бывшего члена Вре
менного правительства В . Н. Львова, " русская революция раздваивалась: 
идея осталась идеей, а русская действительность - русской действитель
ностью"32. 

П роявлением бонапартизма была и тактика "непредрешения", взя
тая на вооружение для того, чтобы ослабить остроту дискусси й  в белом 
движении о будущем пол итическом устройстве России и переложить ре
шение этого вопроса на плечи Учредительного собрания, созванного пос
ле окончательной победы над большевизмом. Однако, подобные позиции 
не столько расширяли и сп.лачивали ряды черносотенцев, октябристов и 
кадетов, сколько обнажали негативные тенденции этого взаимодействия. 
Слабостью белого движения было отсутствие харизматического лидера, 
способного его возглавить. Фактически все вожди контрреволюционных 
сил смотрели на выпавший им "жребий"  как на "тяжкий крест", который, 
как отмечал Чебышев, "надо было донести туда, где его можно снять без 
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срама"33• Все это происходило на фоне острого "амбиционного" соперни
чества. 

Но самое главное "непредрешенство" усиливало неопределенность 
политического лозунга "единая и великая Россия". Без сомнения, он от
ражал русскую идею, представляя, в первую очередь, ее "национально
государственный" уровень с принципом " Москва - Третий Рим"34 • При этом 
для белых было гораздо важнее определить смысл генерального направ- __ 
ления, нежели чем его конкретно реализовать. Поэтому "социальный уро
вень" русской идеи в виде политических режимов как конкретных струк
тур для наилучшего воплощения христианских принципов в жизни обще
ства был слабее представлен в идеологии белого движения. Что же каса
ется "духовного уровня" как идеала "святости" ,  то он отчасти воплощался 
в нравственном максимализме противобольшевистского движения и, в 
первую очередь, его вождей. "Гордость героя" и невозможность прими
риться с "роковой необходимостью стрелять в своих же" вынудили,  на
пример, донского атамана А. М. Каледина 29 января 1 9 1 8  г. уйти из жиз
ни. А патриарх белого дела генерал М.В. Алексеев п ризывал погибнуть 
только "со спокойной совестью" - сделано все, что было возможно для 
л иквидации большевизма35• 

Трансформации русской идеи в стратегический императив белого 
дела способство�али и восприятие большинством русского офицерства 
борьбы п ротив большевиков как п родолжение первой мировой войны, и 
усиленная пропаганда вслед за Милюковым и донским атаманом П.Н. Крас
новым лозунгов спасения России " руками самой России" ( "русская ори
ентация"), а не с помощью "чужеземных штыков". П равда, нельзя не от
метить, что при этом, как писал 1 1 и юня 1 9 1 9  г. на страницах газеты "Риж
ский фронт" белый журналист Н. Бережанский ,  большинство все-таки ру
ководствовались исключительно "математическим расчетом", т.е. "той 
самой меркой,  которой чужды романтичность и сенrиментализм". 

Однако в условиях гражданской войны религиозное начало русской 
идеи разбивалось о суровую действительность политического противо
борства, потому сама борьба за возрождение Росси и  носила политичес
кие окраски. П рав был князь Г. Трубецкой ,  когда утверждал, что во всем 
произошедшем в годы гражданской войны "сказалось глубокое противо
речие между коренными духовными основами и повседневным укладом 
жизни русского человека"36• 

· 

Определенную роль играла и дифференциация противобольшевист
ского движения на "великодержавное" и "областное". Если первая, по оцен
кам лидера кубанского казачества ПЛ. Макаренко, п редставляла собой 
"борьбу русских между собой за власть", то вторая - борьбу "националь
ностей за свое освобождение от власти всякой России"37• Но, несмотря на 
это, обе эти антибольшевистские силы активно сотрудничали,  взаимодо
полняя друг друга. "Общероссийское" пользовалось_ прикрытием и терри
торией "областного",  которое, в свою очередь, как подчеркивал Головин ,  
"в критические минуты" борбы с большев измом нуждалось в помощи "об
щероссийского"38. Их разъединяли разные подХоды к восстановлению "еди
ной и великой России".  Если "самостийное", как указывал Деникин, - "во-

- п рос о будущем России" ставило в зависимость от выполнения своей глав
ной задачи - борьбы с большевизмом, то " великорусское" было нацелено 
на "объединение осколков бывшей России" для последующей коалицион
ной борьбы за политическую власть в стране39• 
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Следствием п роявления в подобном виде русской идеи было то, 
что белые лидеры занимались главным образом разработкой политичес
кой стратегии ,  а не п рактической политикой, опираясь при этом на идеал 
и на Божью помощь. По образному выражению В ишняка, это был своеоб
разный "политический нигилизм", "хитро задуманный план обхода поли
тики стратегией"40• А потому п реодолеть традиционные для России эта
тизм, гипертрофию государства и атрофию гражданского общества было 
не под силу ни одному белому режиму, постоянно колеблющемуся между 
тиранией и охлократией. 

Порожденная социальным конфли ктом в форме отчуждения обще
ства от государства русская идея не смогла стать панацеей от братоубий
ственной войны. Соглашаясь с Вишняком, следует отметить, что в граж
данской войне всякие идеи имеют "второстепенное значение", поскольку 
ими далеко не всегда побеждаются штыки41 • Главной причиной пораже
ния белых стала их неспособность реализовать всеми осозноваемые и 
широко рекламируемые, особенно Колчаком, установки на подчинение 
тыла фронту. Попытки в первую очередь восстановить мифические в ус
ловиях гражданской войны "законность и порядок" делали белое движе
ние беззащитным в вооруженной борьбе против "военного коммунизма" 
большевиков. 
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Константинов С. И. 

ТРАГЕДИЯ ОФИЦЕРСКОГО КОРПУСА 
БЕЛЫХ АРМИЙ 

НА ВОСТОКЕ СТРАНЫ 

В нашей истории уже не раз бывало, что политические катаклизмы 
впрямую отражаются как трагедия на л_ичных судьбах представителей це
лых социальных слоев. Пожалуй, в первую очередь.такое воздействие всег
да испытывает офицерский корпус. В массовом сознании до сих пор, да и 
в исторической литературе до недавнего времени, господствовало пред
ставление об офицерском корпусе периода революции и гражданской 
войны, как о враждебном трудовому народу едином целом.  

Белогвардейский офицер стал символом гражданской войны. На
сколько сложившийся стереотип соответствует реальности? Без выясне
ния вопросов что представлял собой командный состав армии России к 
концу 1 мировой войны и каково его отношение к революции,  не может 
быть достаточно полно осмыслена вся истqрия великого социального раз
лома начала века. 

к началу мировой войны общая численность командных кадров во
оруженных сил России составляла немногим более 53 тысяч человек1• К 
октябрю 19 17 г. в прапорщики, первый офицерский чин в военное время, 
п роизведено было около 220 тыс. человек2, то есть в 4,5 раза больше, чем 
было всех кадровых офицеров накануне войны. Необходимость подготов
ки такого количества командного состава диктовалась тем,  что кадровый 
состав основного рода войск - пехоты, понес тяжелые потери уже в боях 
первых месяцев войны и был "добит" во время летнего отступления 
19 15.г. В результате к осени 1917 г. ,  как отметил историк А.Г. Кавтарадзе, 
в пехотных полках командный состав можно было разделить на две не
равные, резко отличавшиеся друг от друга части - кадровых офицеров 
( главным образом начавших войну младшими офицерами), в какой-то сте
пени еще сохранивших свои сословные признаки, и офицеров военного 
времени,  которые в своем подавляющем большинстве представляли мел
кую и среднюю буржуазию, интеллигенцию, служащих, выходцев из рабо
чих и ,  особенно, крестьян. 

П е р вые составлял и около 4% от всего офицерского состава 
(т.е. 1-2 кадровых офицера на полк), остальные 96% были офицерами 
военного времени.  П ричем не менее половины от общего числа офице
ров военного времени составляли п рапорщики, выпущенные во второй 
половине 1916 г. и в 1917 г. Многие из них вообще не и мели боевого 
опыта. Не имели они и высокой теоретической подготовки - свыше 50% 
не имели даже общего среднего образования3• 
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М атериальное положение подавляющего большинства младшего 
офицерства было тяжелым, ·жалование 2000 руб. в год являлось в 1 9 1 7  
году м изерным. Фактически, если офицер н е  имел иных доходов, уровень 
его благосостояния даже по пролетарским стандартам был низок. К тому 
же за годы войны п роизошла девальвация рубля, и если другие слои на
селения хотя бы частично компенсировали последствия этого, то жалова
ние офицеров ос_тавалось неизменным4• 

П оэтому положение о том, что офицерский корпус русской армии 
был "буржуазно-помещичьим" или что он состоял, "как правило", "в по
давляющем большинстве" из выходцев или представителей "эксплуата
торских классов" - не правомерно ни, для времени накануне 1-й м ировой 
войны, ни, тем боЛее, для осени 1 9 1 7  года. 

Офицерский состав армии отнесся к свержению самодержавия без 
активного п ротиводействия, а в своем большинстве даже сочувственно. 
Достаточно сказать, что даже самые "верхи" армии высказались за отре
чение Н иколая 11 от п рестола. Это были и начальник штаба Верховного 
Главнокомандующего генерал М . В .  Алексеев и все главнокомандующие 
армиями фронтов. 

"Я считал себя совершенно свободным от всяких обязательств по  
отношению к монархии, - вспоминал А. В .  Колчак, командовавший тогда 
Черноморским флотом, - и после совершившегося пер�ворота стал на 
точку зрения, на которой я стоял всегда, - что я, в конце концов, служил не 
той или иной форме r�равительства, а служу родине своей, которую став
лю выше всего" .  я приветствовал революцию"5• 

Настроение казаков выразl(!л командир 1-го Оренбургского казачье
го полка войсковой старшина А. И .  Дутов, избранный в марте 19 1 7  г. пред
седателем Совета "Всероссийского союза казачьих в.ойск". В сентябре 
1 9 1 7  г. он писал: "Казаков упрекают в приверженности монархии и корят 
тем,  что бывшие цари ми.лостивы были к казачеству. " Пусть за старый 
строй идет кто-либо другой, а казачеству он достаточно известен: и л юб
ви к нему н икогда не было, да и никогда не будет"."6• 

Тем не менее, Февральская революция значительно осложнила по
ложение офицерского корпуса. Приказ № 1 Петроградского Совета вы
рвал Петроградский гарнизон из-под власти офицерства. "В течение пер
вых недель Новой Власти, - отмечалось в альбоме "Белая Россия", вы
шедшем в Н ью-Йорке в 1 937 г., - совершился разгон старшего командно
го состава, выразившийся весьма внушительной цифрой 1 50 лиц"7• 

Выступление Корнилова в конце августа 1 9 1 7  г. внесло раскол в 
среду офицерства, разделив его на сторонников военной диктатуры и ее 
противников, образовало непреодолимую п ропасть между командным со-. 
ставом и солдатской массой, вызвав ненависть ко всем офицерам неза
висимо от их служебного положения и социального происхождения. 

П рошла волна самосудов над офицерами. Так, 29 августа в Выбор
ге было убито 1 1  офицеров 42-го Отдельного армейского корпуса вместе 
с его командиром генералом В.А. Орановским. Только из строевых частей 
Действующей а р м и и  в этот п е р и од было изгнано около 1 О тыс .  
офицеров8• 

Кадровый офицер, известный в будущем атаман Г.М. Семенов, позд
нее п исал: "Революционное п равительство (т.е .  Временное), несомнен
но, сознательно бросило офицерский корпус на п роизвол звериных ин
стинктов охамевшей, развращенной толпы, подстрекаемой агитаторами 
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на всякие эксцеосы против интеллигенции вообще и офицеров в особен
ности"9. 

А.Г. Кавтарадзе, исходя из определенной им цифры численности 
офицерского корпуса на октябрь 1 9 1 7  г. - 250 тысяч, сделал попытку под
считать, какое количество офицеров встретило Октябрьскую революцию 
вражде9но и сразу же, немедленно, выступили против нее с оружием в 
руках по всей стране. Он получил цифру максимум в 5,5 тыс. офицеров, 
то есть менее 3% от их общей численности. Таким образом подавляющее 
большинство офицерского корпуса заняло по отношению к Октябрьской 
революции выжидательную позицию10• 

Как же отнеслась новая власть к офицерам? Первым и крупным 
актом большевиков по проведению в армии выборного начала, было ре
шение Совнаркома от 9 (22) ноября 1 9 1 7  г. о смещении Верховного Глав
нокомандующего генерала Духонина и назначение на этот пост прапор
щика Н . В .  Крыленко11• Судьба Духонина известна - растерзан солдатами.  
Заместителем Крыленко был назначен тоже прапорщик, он же Главком 
армиями Западного фронта, А.Ф. Мясников. После этого кампания по про
ведению выборов командного состава развернулась широко. 

Кстати, именно за неявку с докладом новому Главнокомандующему 
был 1 2  ноября арестован и провел 4,5 месяца в тюрьме командующий 
5-й армией генерал В .Г. Болдырев - будущий Главком армии Уфимской 
Директори и .  Родился этот генерал в Сызрани, в семье крестьянина, зани
мавшегося кузнечным ремеслом. Отречение Николая 1 1  совершилось на  
глазах Болдырева, бывшего тогда генерал-квартирмейстером штаба Се
верного фронта,и у него же в первое время хранился сам акт об отрече
нии. Добавим, что в октябре 1 922 г. В.Г.  Болдырев добровольно сдался 
советским властям во Владивостоке, мотивируя свое решение угрозой 
России с Запада и что "в могущей возникнуть борьбе мое место только 
здесь, среди моего народа"12• 

П риказом Н . В .  Крыленко № 976 от 3 ( 1 6) декабря 1 917 г. узакони
валось упразднение офицерских чинов и званий и ношение погон, вводи
лась выборность командного состава до командира полка включит�льно. 
(Заметим, что только до полка, не выше, специалисты высокого класса 
были нужны) .  При этом избранные на любую должность офицеры, хотя бы 
и н иже ранее занимаемой, обязаны были продолжать службу. Неизбран
ные приравнивались "к остальным солдатам революционной армии" и по
лучали содержание, п оложенное рядовому. Неизбранные старше 39 лет 
могли уйти в отставку, при этом пенсия за службу не п редусматривалась. 
1 1 (24) и 1 6  (29) декабря 1 9 1 7  г. основные положения этих приказов были 
закреплены декретам и  ВЦИ К  и Совнаркома13• 

В телеграмме командующего 7-й армии генерала Я . К. Циховича на 
и мя Н . В .  Крыленко отмечалось, что "армия уже демократизирована до 
такой степени, что на мировой чаше весов она исчезла и никто с ней не 
считается", что переустройство армии "на образец невиданный и неслы
ханный ни в одной из армий"  и, в частности, уничтожение резерва при 
штабах военных округов "заставляет массу офицеров, покинувших строй 
не по своей воле .. , пойти на улицу просить подаяния" . Однако, по мнению 
Крыленко, "в  произведенной нами работе по формированию армии воен
ные специалисты оказались излишними.  Излишними они оказались и для 
другой работы". 

По мнению же крупного военного· специалиста А.А. Свечина, слу
жившего у красных, в период слома старой арми и  и ее офицерского кор-
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пуса была "допущена большая ошибка", в результате которой многие ты
сячи бывших офицеров пополнили армии Алексеева, Деникина, Врангеля 
и других, это - демобилизация "бывших генералов и офицеров без всяко-
го обеспечения". . 

Важно отметить, что не бегство "подавляющего большинства" быв
ших генералов и офицеров на Юг и Восток страны, чтобы начать воору
женную борьбу с Советской властью - как писали советские историки, - и 
не "репрессии ЧК", вынудившие офицеров сделать то же, - как писали 
белоэмигрантские авторы, а прежде всего дислокация гарнизонов рус
ской армии по стране стала первопричиной того, как сложилась судьба 
того или иного офицера. Только часть из них при этом делала сознатель
ный классовый выбор, большинство же поступало на службу, испытывая 
материальные затруднения или по принуждению14. -

Вот история полковника А.П. Перхурова. Того самого, который воз
главил Ярославский мятеж в июле 1918 года. Потомственный дворянин, 
выпускник Академии Генштаба. Расстрелян в Москве 22 июля 1922 г. Пе
ред судом, в тюремной камере, он написал воспоминания. Что же при ве
ло его в ряды организации Б.В .  Савинкова? "Я как солдат, достигший 
40-летнего возраста", - вспоминал он, - имел право на увольнение от служ
бы. Поэтому в январе 1918 г .  с соответствующими документами в карма
не я был уже в дороге, направляяс�:. через Петроград и Москву в Екатери
н·ославскую губернию, куда перевез свою семью на время войны из Вла
дивостока. Хотя я ехал по официальным документам как солдат, но остат
ки офицерской одежды, бывшей на мне, сразу же показывали каждому, 
что я "солдат из офицеров". А этого было вполне достаточно, чтобы во 
многих случаях подвергнуться неприятностям до .nишения жизни включи
тельно. Трудно передать все затруднения, опасности и лишения, которые 
пришлось испытать в пути, пока я добрался до семьи. Невеселую картину 
застал я дома: больная жена, дочь, лишившаяся места учительни цы толь
ко потому, что у нее отец - офицер, и маленький сын, ютящиеся в одной 
только комнате. Полное отсутствие денежных средств и сколько-нибудь 
ценного имущества. Найти работу бывшему офицеру в маленьком уезд; 
нам городке почти на линии фронта оказалось невозможным. Я решил 
вернуться обратно в Москву, прое:щом через которую-слышал о каких-то 
рабочих артелях из бывших офицеров, союзах и т.п .  Однако в Москве ока
залось, что "бывшему офицеру" трудно найти не только работу, но даже и 
пристанище. Время шло. Постоянной работы не находилось, остаток де
нег от дороги приходил к концу. Положение становилось критическим". 
Тогда и состоялась встреча с Б .В .  Савинковым, финал которой нам извес
тен15. 

И все же, несмотря ни на что, по подсчетам А.Г. Кавтарадзе, из 250 
тысяч офицеров и генералов в 1918-1920 годах 75 тыс. человек (30%) 
сражалось в рядах Красной армии; 100 тыс. человек (40%) сражалось в 
белых и других армиях против Советской власти; и 30% офи церского кор
пуса старой армии по различным соображениям и п ричинам не участво
вали в гражданской войне16•  

В политическом самоопределени и  командного состава большую 
роль сыграло подписание унизительного Брестского мира. Для офицер
ства, п роливающего кровь на фронте и стоявшего за в'ойну до победного 
конца, гюдписание мира олицетворялось с поражением, капитуляцией 
перед врагом, а для некоторых служило доказательством того, что боль
шевики действительно германские шпионы. 
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Испытывая по отношению к себе подозрительность и недоверие, 
подвергаясь беспричинным арестам,  взятию в заложники, заключению в 
концлагеря, п ревращению в заложников их семей, даже нейтрально на
строенные офицеры превращались в ярых противников новой власти . 
Иначе нельзя объяснить поведение офицеров, например, во время вы
ступления чехословаков в Челябинске в мае 1 91 8  г., когда из 1 20 офице
ров, служивших в Красной армии, 1 1 2 перешли к противнику и только 8 
остались верны Советской власти.  ' 

О политических настроениях офицерства говорит и 11стория с Ака
демией Генштаба, эвакуированной в марте 1 9 1 8  г. в Екатеринбург. Стар
ший.класс академии, набранный из кадровых офицеров старой армии еще 
до Октябрьского переворота, насчитывал 2 1 6  слушателей. Впоследстви и  
только 13 и з  н и х  будут сражаться на стороне большевиков. 

Высокая степень насыщенности повстаtчческих частей Ижевской На
родной армии квалифицированными военными специалистами, была од
ной из причин, позволивших одерживать ей на первых пбрах победы над 
частями Красной армии. На 20 соrщат в Ижевска-Воткинском районе при
ходилось в октябре 1 9 1 8  г. по 1 офицеру (300 - на 3000 фронтовиков и 
3000 рабочих) 17• 

Сегодня невозможно оспорить, что гражданской войной со сторо
ны белых руководили отнюдь не монархисты, а либералы ( прежде всего -
кадеты) и революционеры, не согласные с большевиками ( главным обра
зом - эсеры) .  Главные вожди белых армий - выдвиженцы кадетско-эсе
ровского Временного правительства. Да и на знаменах Белой идеи было 
начертано: к Учредительному Собранию, то есть то же самое, что значи
лось и на знаменах Февральской революции.  Борьба Красной и Белой 
армий, как заметил М . В .  Назаров, вовсе не была борьбой между "новой" и 
"старой" властям и  - это была борьба двух "новых" властей - Февральской 
и Октябрьской18 .  

Отсюда и положение в белых.армиях младших офицеров, состав
лявших большинство офицерского корпуса, монархизм которых, на наш 
взгляд преувеличивается. По-видимому, достоверна характеристика по
литических убеждений Добровольческой армии,  данная генералом 
Я .А. Слащевым-Крымским: "Кадровое офицерство было воспитано в мо
нархическом духе, политикой не интересовалось, в ней ничего не смыс
лило и даже в большинстве не было знакомо с п рограммами отдельных 
партий. "Боже, царя храни"' все же п ровозглашали отдельные тупицы, а 
масса Добровольческой арми и  надеялась на "учредил ку", избранную по 
"четыреххвостке", так что, по-видимому, эсеровский элемент преобладал". 
Получилась мешанина кадетсrвующих и октябриствующих вер�ов и мень
шевистко-эсерствующих низов"19• 

И речь здесь идет о Добровольческой арми и  Юга. Что же мы видим 
на востоке страны? В армии адмирала А . В .  Колчака числилось около 
1 7  тысяч офщеров и генералов. Кадровых офицеров ( производства до 
1 9 1 5  г. ) насчитывалось менее 1 тысячи, а офицеров военного времени 
( производства 1 9 1 6  г. и позднее) - 1 5- 1 6  тысяч. Дивизиями и корпусами 
не командовал ни один из генералов старой армии.  Из генералов старой 
армии видную роль играли лишь два - М .К.  Дитерихс и М . В .  Ханжин20 • 

Но и здесь отчуждение солдат от офицерЬв, долгое время зревшее 
в ходе неудачной войны и померживаемое левыми партиями, проявля
лось отчетливо даже в казачестве. 3-й Чрезвычайный круг Оренбургского 
казачьего войска в сентябре 1 91 8  г. постановил: "Офицерский союз (со-
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брание) ,  устроенный офицерами,  теперь же прекратить, как имеющийся 
политический характер"21 • 

И ,  конечно же, далеко не благожелательное отношение офицеры, 
воевавшие в белых армиях, испытывали к тем, кто, даже и не по своей 
воле, попал к красным. В конце декабря 1918 г. в колчаковской газете 
"Свободное Слово" появилась статья офицера Генштаба Язвина, по пово
ду отношения к составу перешедшей к белым Академии Генштаба. "Пола
гаю необходимым , - писал он,  - возбудить вопрос о предании военно
полевому суду всех офицеров .. , служивших у большевистской власти после 
1 2  марта 1918 г. и получивших за свою службу большевистские деньги и ,  
тем самым, активно з а  плату участвовавших в уничтожении русской госу
дарственности . . .  "22• 

Призыв не остался на бумаге. В армии Колчака имелись Окружные 
следственные комиссии для рассмотрения деятельности офицеров и чи
новников, причастных к большевистской организации23• 

Надо сказать, что и красные, ·и белые по занятию городов в числе 
первых издавали приказы об обязательной регистрации всех бывших офи
церов под страхом строжайших кар. Уже 23 июля Временное Сибирское 
п равительство издает постановление: "Никакие отсрочки, равно как осво
бождение от п ризыва на службу, в войсках . . .  для офицеров и военных 
чиновников в возрасте до 43 лет не допускаются"24• 

Заняв Пермь, командир 1-го Средне-Сибирского корпуса генерал 
А.Н.  Пепеляев 26 декабря 1 918 г. объявляет населению: "Кто не с нами , 
тот против нас!"25, а офицерам' приказывает: "Всем офицерам старой рус
ской службы явиться к Начальнику Гарнизона 29 декабря в 1 2  часов. Не
явившиеся будут считаться дезертирами и преданы будут военно-поле
вому суду"26• 

7 января 1919 г. А. В .  Колчак издает приказ об отмене всех отсрочек 
офицерам, служащим в п редприятиях и работающим на оборону. Свиде
тельства о болезни ,  "выданные во время большевизма, считать недейст
вительными и подвергнуть переосвидетельствованию всех освобожден
ных от военной службы"27• "Заявления офицеров о переводе на граждан
скую службу, - п редупреждает начальник гарнизона г. Перми 10 января 
191 9  г. , - рассматриваться не будут"28• 

16 мая 191 9  г. - еще один приказ А .В .  Колчака: о сокращении отпус
ков из арми и  и переосвидетельствовании всех офицеров, которые имеют 
свидетельства о непригодности к строевой службе29: а 20 августа - о за
прещении всех отпусков и отзыве в войска всех, кто в них числится30 • 

А вот конкретная судьба младшего офицера. В архиве управления 
ФСК по Омской области хранится дело подгюручи ка колчаковского 1-го 
Бузулукского полка Карпенко Феодосия Семеновича. В 1917 г. он окончил 
Владимирское военное училище в Петрограде и получил чин прапорщика. 
в декабре по приказу новой большевистской власти он привлечен для 
подавления выступления атамана.Дутова вместе со своим J70-м полком 
старой армии. 15 января 1918 г. Карпенко демобилизован и решил жить 
под Рыбинском. Однако, в конце мая выехал в Бузулук за своими вещами 
и в гости. Здесь его застигает выступление чехословацкого корпуса. Быв
ший офицер арестовывается чехословацким комендантом за участие в 
борьбе против Дутова, но сумел освободиться под поручительство офи
церов бывшего 170 полка. Стремясь уклониться от участия в гражданской 
войне, он уходит из Бузу лука в деревню с символическим названием· Ту
пиков ка и устраивается на работу учителем.  Тем не менее, 14 июня объ-
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является мобилизация в Народную армию Самарского Комуча, и Карпен
ко не только опознан, но и привлечен к ответственности за сокрытие офи
церского звания. Но командиры нужны, и он тут же амнистирован, и полу
чает назначение в 1 -й Бузулукский полк. Немудрено, что в ноябре он по
падает в госпиталь с с�рьезным нервным расстройством. 

Затем было и отступление, и п рисвоение, уже в Семиречье, звания 
подпоручика от генерала А.С. Бакича, и обморожение, и тиф. Из госпита
ля Международного Красного Креста вышел в августе 1920 г. уже на ки
тайской территории. Еще в начале 1920 г. Оренбургская армия, в которой 
Бакич командовал корпусом, перешла китайскую границу и была интер
нирована в Синьцзяне, вблизи г. Чугучак. 

Весной 1921 г. остатки белых самовольно - помимо разрешения 
китайских властей - под командой А.С. Бакича ушли к истокам Черного 
Иртыша. Их гнал голод и опасность вторжения красных, которым китайцы 
тайно открывали грани цу. Третья часть из них погибла в пути через без
водные степи Джунгари и .  Остальные захватили штурмом г. Шара-Сумэ. 
Между п рочим, над штабом Оренбургской армии в Шара-Сумэ развевал
ся красный флаг и лишь в верхнем его углу, возле древка, был нашит 
крошечный трехцветный треугольник. 

Но вернемся к архивной автобиографии Карпенко, которая ч итает
ся как авантюрный роман, и, в то же время, это реальная трагедия. В 
лагере на почве голода началось брожение. Дошло до того, что были со
ставлены списки желающих сдаться и тайно переданы через границу крас
ным. В сентябре или октябре 1921 г., - пишет Карпенко, - к Шара-Сумэ 
пришла 1 3-я советская кавалерийская дивизия (опасения Бакича были не 
напрасны) .  Желавшие перейти были сразу же приняты, а кто не хотел 
вернуться в Россию, ушли куда-то в горы. Почти все солдаты были осво
бождены, а бывшие офицеры арестованы для производства следствия. 
Большая· часть из них в Семипалатинске предана суду. Сам Карпенко, в 
числе 40-50 чел., отправлен был в Омск31• А генерал�лейтенант А.С. Ба
кич, кадровый офицер, георгиевский кавалер, поздней осенью 1921 г. в 
Западной Монголии сдался в плен. Осужден ревтрибуналом в Новосибир
ске в 1922 г. и расстрелян32• 

Но вернемся к начальному периоду гражданской войны. 8 и юня 
1918 г. в Самаре создается Комуч - комитет из членов разогнанного Учре
дительного собрания, состоявш.и й  в большинстве из эсеров. Самарское 
правительство было п ризнано Оренбургским и Уральским казачьими вой
сками. Комуч приступил к формированию Народной армии.  Создавать бое
вые части без офицерства, естественно, было невозможно. Но эсеров
ское правительство в глазах офицеров было наследником предавшего их 
Временного правительства. Начальник оперативного отдела штаба Народ
ной армии генерал П . П .  ПЕ;!тров вспоминал: "Мобилизованное офицерст- . 
во работало неохотно ,  и ногда протестуя против гражданской войны. Не
уверенное в успехе, оно часто держалось как-то выжидательно .. , если су
ществуют у офицеров разные мнения о Керенском, то к Чернову они отно
сятся единодушно - с ненавистью и гадливостью. Ленина и Троцкого не
навидят, пожалуй, меньше"33• 

Ему вторит генерал-лейтенант К .В .  Сахаров: "Офицеры Народной 
армии высказывали недовольство отношением к ним и их полкам Самар
ского п равительства, что развели опять политику, партийную работу, скры
тых комиссаров, путаются в распоряжения командного состава: начали 
чехословаков втягивать во внутреннюю политику,_ проводя среди них то 
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же, что Керенский проводил в 1917 г. в Русской армии для ее развала. 
" . . .  Мы не хотим воевать за эсеров. Мы готовы драться и отдать жизни 
только за Россию", - говорили офицеры ...  "34• 

. Вот при таких настроениях подполковник В.О. Каппель принял пред-
ложение эсеров вступить в командование 1-й добровольческой ( Самар
ской) дружиной. "Согласен. Попробую воевать. Я монархист по убежде
нию, но стану под какое угодно знамя, лишь бы воевать с бол ьшевиками .  
Даю слово офицера держать себя лояльно к Комучу"35. 

Кроме несомненных полководческих способностей Каппель обна
ружил и политические. Управляющий делами Совета министров колча
ковского правительства Г.К. Гинс писал: "Наряду со своими военными спо
собностями Каппель стал обнаруживать политические. Он, например, при
казал отпускать на свободу обезоруженных пленных красноармейцев: Он 
был первым и, может быть, единственным тогда из военачальников, кото
рый считал "гражданскую войну" особым видом войны, требующим при
менения не только орудий истребления, но и психологического воздейст
вия. Он полагал, что отпущенные красноармейцы могли стать полезными 
как свидетели того, что "белые" борются не с народом, а с коммунис
тами". 

П одобная политика в отношении красных, конечно же, разительно 
отличалась от настроений большей части белого командования на восто
ке страны. Например, приказ генерал-майора А.Н. Гришина-Алмазова·фак
тически предоставлял карт-бланш офицерству Западно-Сибирской армии. 
"Каждый военный начальник должен помнить, что на театре войны все 
средства, ведущие к цели, одинаково хороши и законны и что победителя 
вообще не судят ни л юбящие родную землю, ни современники, ни блаrо
разумные потомки". 

Понимая, что боеспособность армии в огромной· степени зависит 
от офицерского состава, и красные, и белые, используя печать, стреми
л ись воздействовать на патриотические чувства командиров. Приказ глав
кома Уфимской Директории генерала В . Г. Болдырева, обращенный к офи-
церам, позволяет взглянуть на события глазами белых. 

· 

"Советская власть, - говорилось в нем, - задавшись целью разло
жить и уничтожить в угоду Германи и  русскую армию, нанесла свой пер
вый удар офицерству, унизив их достоинство и натравив на них малосо
знательную часть солдат . .. Невзирая на неимоверные усилия лучшей час
ти офицерства, русская армия, лишившись этого главного оплота, была 
доведена до полного разложения, что и привело нашу Родину к позорно
му Брестскому миру и пораб9щению России Германией. К сожалению, 
приходится признать, что большевистский яд разложения проник и в рус
скую армию, коснулся и офицерской среды. Теперь, в дни возрождения 
русской армии, вся тяжесть созидательной работы к ее воссозданию ло
жится на Вас. Я сделаю все, чтобы облегчить ваш напряженный труд, ок
ружить Вас тем уважением и дать те права, без которых не может проте
кать плодотворная созидательная работа по укреплению мощи нашей 
молодой армии"36 • 

Однако, уже к авrусту 1918 г. выявились разные точки зрения и 
среди казачьего офицерства Оренбургского казачьего войска. Одни во 
главе с Войсковым атаманом А . И .  Дутовым после некоторых колебани й  
начали ориентироваться на консервативные силь1 Сибири, другие продол
жали хранить верность Самарскому правительству. 
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Это привело к тому, что когда Дутов поспешил признать переворот 
адмирала Колчака, была предпринята попытка сверж�ния Дутова и Вой
скового правительства. По свидетельству сподвижника Дутова генерал
майора И . Г. Акулинина в ней участвовали атаман 1 -го округа Каргин, ко
мандующий Актюбинской группой Генштаба полковник Махин ,  несколько 
офицеров ( не казаков)  во главе с руководителем Башкирского правитель
ства Валидовым37• 

Еще в августе 1 9 1 8  г. открыто заявлял о своих взглядах глава груп
пы казачьих офицеров полковник Ф.А. Богданов, призывая бороться за 
Учредительное собрание. Через год, 8 сентября 1 9 1 9  г., он перешел со 
своей бригадой на сторону Красной арми и  и участвовал в боях против 
поляков, врангелевцев, басмачей. 

Вполне п равомерно предположить, что еще более индифферент
ные и ,  даже более левые взгляды, имела масса офицерства в целом. Ведь 
ее основу составляли младшие командиры. Распределение офицеров по 
чинам можно продемонстрировать на примере 1 5-го Оренбургского каза
чьего полка (данные на декабрь 1 9 1 8  г. ): полковник - 1, войсковых стар
шин - . 2, есаулов - 2, подъесаулов - 3, хорунжих - 6, прапорщиков - 1 2, 
поручиков - 3, подпоручиков - 2, подпрапорщиков - 5, юнкеров - 1 .38 
Таким образом, на 5 старших офицеров приходится 26 младших, то есть в 
5 раз больше (даже не считая 5 подпрапорщиков и юнкера) .  

Младшие офицеры переходили, случалось, и на сторону красных. 
Так, приказом № 355 от 25 июня 19 1 9  г. командующий Омским военным 
округом генерал М атковский лишил офицерского звания прапорщиков 
Н. Сергеева, Г. Гончарова и С.  Сергиенкова за то, что "они состоят глава
рями большевистских шаек в Томском уезде и ведут боевые действия 
п роти в  наших войск"39. 

В целом в Красной армии за годы гражданской войны проходили 
службу 1 2  тысяч бывших белых офицеров колчаковской, деникинской и 
других армий,  которые в ходе боев либо добровольно перешли на сторону 
РККА ( например штабс-капитан Л.А. Говоров, будущий Маршал и Герой 
Советского Союза - командир артиллерийской батареи в армии Колчака), 
либо после пленения40• 

Вот судьба зауряд-прапорщика Д. И .  Корепанова. Родился в семье 
крестьянина Вятской губернии в 1 892 г. Окончил учительскую семина
рию. С августа 1 9 1 4  г. мобилизован и в 1 9 1 5  г. получил офицерское зва
ние. В августе 1 9 1 8  г. вместе с красными отступил от отрядов Семенова 
из Читы в Иркутск и был разжалован захватившими город белыми, за служ
бу красным, в рядовые. П ризван и служил п исарем в кадровом полку Си
бирской армии Колчака. В декабре 1 9 1 8  г.  полк отправлен для борьбы с 
партизанами в Канский уезд и вместо этого перешел к ним. П ричем, все 
офицеры перешедшего отряда были зарублены и расстреляны, а Корепа
нов как рядовой в течение года продолжал воевать в составе Тасеевского 
партизанского отряда. Из Красной армии, где оказался позднее, демоби
лизован как учитель в начале июня 1 920 года41 • 

Не было единым офицерство и внутри воевавшего колчаковского 
стана. На 3-м Чрезвычайном Войсковом круге О ренбургского казачьего 
войска начальник штаба 3-го Уральского корпуса генерал-майор Сукин 
( кстати, потомок командира П реображенского полка, которым его предок 
командовал при Петре 1 )42 докладывал, что "нашлись отдельные лица и 
среди офицеров, примкнувшие к большевикам. Отбрасывая эти единицы, 
генерал указывает, что все остальное офицерство разбилось на две час-
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ти, из которых одна признала необходимость вести борьбу, не складывая 
оружИя;  другая часть, в идя бесполезность такой борьбы до тех пор, пока 
массы не перебол�ют большевизмом и не изживут его, временно сложи
ла оружие, выжидая событи й .  Но когда время борьбы настало и началось 
восстание масс, эта часть офицерства поголовно, включая даже стари
ко�з, встала в ряды бойцов. Генерал считает должным заявить, что эта 
последняя часть офицерства �:акже честно исполняла свой долг перед 
войском, как и первая, и ни в коем случае нельзя п ризнать основательны
ми те отношения, которые приходится наблюдать со стороны многих пред
ставителей 1 -й групп ы  к группе 2-й.  Заканчивая свою речь, генерал Сукин 
п ризывает офицерство п рекратить эти счеты и прийти к п римирению между 
собой"43• 

Раскол проходил и внутри кадрового офицерства. П отомок декаб
риста И .А. Анненкова, Борис, окончил Одесский кадетский корпус и Мос
ковское военное Александровское училище, то есть, был кадровым офи
цером. Храбро воевал на фронте во главе Партизанского отряда. В декаб
ре 1 9 1 5  г. Николай 1 1  вручил ему Георгиевское золотое оружие - шашку с 
надписью "За храбрость".  И вот его отношение к офицерам старой армии: 
"Старых генералов я считал хламом, - вспоминал Анненков после граж
данской войны, - такое убеждение у меня сложилось еще на германском 
фронте. Поэтому я отвергал всех старых генералов и назначал молодых 
командиров, чем оздоровил начальствующий состав" . Кадровые офице
ры избегали идти в мой отряд".  настоящей причиной чаще всего явля
лось нежелание служить под командой нижних чинов" . "44• 

Офицеры же военного времени,  преобладавшие в войсках Комуча 
и адмирала Колчака, тем более, в большинстве своем, как показали пос
ледующие события,  не стали п рочной основой режиму военной диктату
ры.  А на завершающем этапе гражданской войны даже ускорили его па
дение на востоке страны. 

П о  словам офицеров-перебежчи ков,  командный состав армий Кол
чака не доверял штабным работникам бывших войск Комуча - офицеров
социалистов сажали в тюрьмы.  

То ,  что уже весной 1 9 1 9  г .  колчаковское командование не доверяло 
части офицерства, доказывает и тот факт, что еще тогда, например, штаб 
2-го казачьего корпуса потребовал произвести переоценку всех офице
ров, как строевых, так и нестроевых, в смысле их "надежности и верности 
принципам и идеалам, за которые борется Российская армия" . Циркуляр 
требовал "неблагонадежных офицеров решительно отстранять и допус
кать к замещению офИцерских должностей твердых и испытанных под
п рапорщиков и подхорунжих"/'45• 

Однако, выполнению подобных п редnисани й  мешало одно обстоя
тельство. Генерал для п оручений при Колчаке М .А. Иностранцев отмечал, 
что в формировавшихся частях "был сильный некомплект офицеров, так 
что чины последних далеко не соответствовали занимаемым ими долж
ностям".  Полками командовали иногда капитаны ,  а ротами - п рапорщики 
и, п ричем, без боевого опыта. Все это должно было, конечно, отражаться 
на подготовке этих молодых частей"46• 

Офицерский корпус армии Колчака быстро сокращался. Только за 
полтора месяца боев - с 1 сентября по 1 5  октября 1 9 1 9  г. - убитыми и 
ранеными Уфимский корпус потерял 480 офицеров, Волжский - 224, Ураль
ский - 227, Степная группа - 5747• И м  на смену п риходила интеллиген
ция, в основном учителя,  настроенные п роэсеровски. Командный состав 
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уменьшился не только за счет боевых потерь, но и в результате дальней
шей эволюции мировоззрения колчаковских офицеров, приводившей к 
переходу в Красную армию. Например, только в составе красных войск, 
сражавшихся в районе Иркутска (январь 1920 г. ), их насчитывалось 
уже 63548• 

Да и те, кто оставались, в военном отношении оставляли желать 
много лучшего. Не кто-нибудь, а военный министр правительства Колчака 
генерал А. П .  Будберг 14 августа 1919 г. записал в своем дневнике: "Наря
ду с небольшим числом настоящих дельных офицеров прибывают ( на 
фронт) целые толпы наружно дисциплинированной, но внутренне распу
щенной молодежи, очень кичащейся своими погонами и правами,  но со
вершенно не п риученной к труду и к повиновению долгу; умеющей коман
довать, но ничего не понимающей по части руководства взводом и ротой 
в бою, на походе и в обычном обиходе. Очень много уже приучившихся к 
алкоголю и кокаину; особенно жалуются на отсутствие душевной стойкос
ти, на повышенную способность п оддаваться панике и унынию; свиде
тельствуют . . .  что очень часто неустойчивость и даже трусость офицеров 
являются п ричинами ухода частей с их боевых участков и панического 
бегства"49• 

Была и еще одна причина противоречий среди офицеров. В докла
де политотдела 3-й красной армии в августе 1919 г. подмечено: "Среди 
офицерства за последнее время стал намечаться большой раскол. М оло
дое офицерство", большей частью выпуска военного времени,  стало в оп
позицию старому кадровому офицерству. Раскол этот, с одной стороны,  
вызван тем ,  что в то время как м олодое офицерство, находясь все время 
на фронте, несет всю тяжесть войны при далеко недостаточном матери
альном обеспечении, старое офицерство со звездочками и погонами на 
плечах окопалось в тылу. С другой стороны, молодые офицеры в маd"се 
настроены против Колчака, так как они не сочувствуют идее реставрации .  
Многие из них были бы склонны сдаваться в плен,  но если до сих пор 
этого не было, то только потому, что боялись это сделать, веря слепо тем 
глупым слухам о зверствах большевиков, которые распускал высши й  ко
мандный состав" .  

Большое воздействие на офицерский корпус колчаковских армий 
оказал размноженный в листовках приказ № 92 по войскам Восточного 
фронта П редседателя РВСР Л.Д. Троцкого "О запрещении п рименения 
репрессий по отношению к солдатам и офицерам - перебежчи кам, сдав
шимся, или захваченным в плен" .  

Колчаковское командование, в свою очередь, стрем илось повлиять 
на политическое самоопределение бывших офицеров, находившихся в час
тях Красной арми и .  23 мая 1919 г. А .В .  Колчак п одписал листовку "От 
Верховного Правителя и Верховного Главнокомандующего к офицерам и 
солдатам Красной Армии" ,  и изданную миллионным тиражом. В листовке 
говорилось, что "все, добровольно пришедшие офицеры и солдаты, будут 
восстановлены в своих п равах и не будут подвергнуты никаким взыскани
ям, а наоборот, им будет оказана всякая помощь" . 

Практика гражданской войны на Урале и в Сибири показали офи
церству, что советское командование, особенно после решений 8-го съезда 
РКП(б) и поражения так называемой "военной оппозиции" ,  стало п рово
дить лояльную политику как в отношении своих военспецов, так и в отно
шении офицеров-перебежчиков из белых армий.  П ротивоборствующая 
сторона эп:1м похвалиться не мог11а. Начальник штаба армии Верховного 
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п равителя генерал-майор Д.А. Лебедев был вынужден отдать специаль
ный приказ: " " . по собственному почину и под влиянием прокламаций 
офицеры, находящиеся на территории советской власти, переходят на 
нашу сторону".  В одних местах их принимают на службу, в других рас
стреливают на месте". Для установления единого взгляда при решении 
этого вопроса предлагаю перебежавших офицеров отправлять ( по рас
следовании обстоятельств перехода и снятия показаний перебежавших} в 
штабы округов" .". 

Если в 1918 г. - первой половине 1919 г. идейно-политическая борьба 
за офицерство шла с переменным успехом, а в ряде эпизодов граждан
ской войны, например, при Пермском сражении, чаша весов склонялась 
на сторону Колчака, то с лета 1919 г. белогвардейская пропаганда не да
вала ощутимых результатов среди военспецов Восточного фронта50• 

Началом перелома в этом отношении можно назвать окончание 
1-й м ировой войны. С этого момента все больше было ясно, что больше
вики защищают хотя бы и красную, но Россию, а их противники находятся 
в зависимости от иностранных правительств. Безусловно, играло роль и 
изменение военного положения на фронте. -

Воздействие на патриотические слои· офицерства оказала, напри
мер, такая листовка РВС Восточного фронта - " К  офицерам Колчака" . В 
ней говорилось, что "проливая свою кровь в борьбе с нами, вы защищае
те не "единую и неделимую Россию", а проценты по займам французских 
и английских банкиров"51• 

Оказавшись перед дилеммой: большевистская диктатура или кол
чаковская, большая часть офицерства сделала свой выбор в пользу пер
вой выбрав из двух зол, как они считали, меньшее. Верное, на наш взгляд, 
объяснение происходившему в это время среди военной интеллигенции 
процессу дал репрессированный впоследствии военный историк А. Ани
шев: "Это не было разлож.ением офицерства. Это было разложением той 
среды, откуда офицерство вышло. Городская мелкая буржуазия колебну
лась от Колчака, как только она увидела, что борьба с большевиками это 
вовсе не есть борьба за ее требования"52• 

2 июня 1920 г. Совнарком п ринимает декрет о бывших офицерах, 
еще оставшихся в лагере белогвардейцев. Советское правительство в этом 
документе умело использовало рост патри отических настроений бывших 
офицеров в связи с попытками Польши отторгнуть земли Украины и Бело
руссии. 

Декрет обещал, что "все те бывшие офицеры, которые в той или 
другой форме окажут содействие скорейшей ликвидации остающихся еще 
в Крыму, на Кавказе и в Сибири белогвардейских отрядов и тем облегчат 
и ускорят победу рабоче-крестьянской России над шляхетской Польшей, 
будут освобождены от ответственности за те деяния, которые они совер
шили в составе белогвардейских армий"53• 

В ответ на обращение Особого совещания при Троцком, подписан
ное в числе других и А.А. Брусиловым, и декрет от 2 июня 1 920 г., группа 
бывших колчаковских офицеров Приуральского военного округа обрати
лась 8 июня 1920 г. к военному комиссару с заявлением о том, что для них 
не будет более "почетной службы, чем служба родине и трудящимся", 
которым они готовы отдать себя всецело на служение "не только в тылу, 
но и на фронте"54• 
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Мало известна дальнейшая судьба офицеров оказавшихся после 
разгрома Колчака в Маньчжурии и Китае. Раскол продолжался и там. Тра
гичны судьбы и красных военных специалистов. Но это уже отдельная 
тема. 
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Ципкин Ю. Н. 

БЕЛОЕ ДВИЖЕНИЕ В СИ БИРИ :  
Л ЮДИ , ИДЕИ , РЕАЛЬНОСТЬ 

Нынешний интерес к истории белого движения обусловлен не только 
современной политической конъюнктурой ,  но и искренним желанием ра
зобраться в прошлом нашей Родины, попытаться хотя бы понять против
ников большевиков, долгое время считавшихся в советской историогра
фии "врагами трудового народа", "реставраторами" ,  "палачами" ,  "золо-
топогонниками"  и т.д. и т.п .  . 

Сегодня, пожалуй, в России нет людей, кто бы не считал граждан
скую войну великой национальной трагедией нашей страны. Но великое и 
трагическое видится на расстоянии.  В свое время, когда внутренняя вой
на была . в  разгаре, ее участники имели совершенно иное мнение. Боль
шевики считали ее справедливой и священной борьбой угнетенных п ро
тив угнетателей. Монархисты и кадеты говорили о "великой смуте", а себя 
видели в роли Мининых и П ожарских во главе нижегородского народного 
ополчения. Таков рефрен лекций ,  п рочитанных П . Б. Струве в Ростове в 
1919 г. Крайне п равые кричали о "торжествующем хаме" и "жида-масон
ском заговоре".  Эсеры и меньшевики, по  крайней мере, до конца 1918 г. , 
осуждали политику Советской власти и в идели социальный разлом не 
между имущим и  и неимущим и  классами, а внутри рабочего класса и крес
тьянства. Аналогичными были и оценки белой армии.  Народной называ
лась армия Комуча в 1918 г. Каппелевские соединения и части называли 
себя "армией рабочих и крестьян" или "национальной армией Русского 
народа" и т.д. 

Конечно, и раньше для историков не было секретом ,  что в бело
гвардейских воинских формированиях различных контрреволюционных 
режимов воевали рабочие, крестьяне, казаки, мещане, но при этом всег
да подчеркивалось, что рабочие Перми,  Ижевска и Воткинска были "рабо
чей аристократией" ,  крестьяне и казаки - кулаками или обманутыми се
редняками.  А об офицерах и говорить было нечего .  Участие рабочих в 
колчаковской арми и ,  возникновение этого классового парадокса отмеча
ли большевистские, эмигрантские, иностранные историки , продолжают 
изучать современные ученые1 •  Но только в наши дни, когда открылись 
различные "спецхраны" и "спецфонды" архивов и библиотек, можно опре
делить, кто же и по какой причине воевал в белых войсках, проследить 
судьбы отдельных солдат и офицеров2• 

Ижевские, воткинские и пермские рабочие были высококвалифи
цированными мастеровыми на заводах, п роизводящих оружие .  Именно 
Ижевский и Воткинский заводы начали п роизводство 3-х-линейных вин
товок и пулеметов для русской армии .  Заводское население этих районов 
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Урала занималось кустарнымИ промыслами и производило на продажу 
красивые самовары, столовые приборы, кружева, тарантасы, обувь, охот
ничьи ружья и т.д. Вместе с тем, уральские рабочие сохранили в этих 
местах земельные наделы и были, по сути дела, еще и крестьянами. Мно
гие мастеровые имели свои дома, скот, огороды, сады,- покосы. Они даже 
нанимали-батраков ,  занимались подрядами и торговлей. Пропаганда боль
шевиков здесь не имела, в отличие от усилий эсеров, особого успеха. В 
1917 г. Временное правительство под флагом "разгрузки" Петрограда пере
селило на Урал несколько тысяч рабочих с семьями,  что сразу же усилило 
напряженность между "пришлыми" и местными.  В свою очередь из Ижев
ска и Воткинска во Владивосток для работы на местном судоремзаводе и 
в железнодорожных мастерских были переселены около 1,5 тыс. рабочих 
с семьями. Они обеспечивали работу морского и железнодорожного транс
порта, который занимался перевозкой грузов из США во Владивосток во 
время 1 мировой войны3• 

Если говорить о крестьянстве Урала, Сибири и Дальнего Востока, 
то оно не знало такой фигуры, как помещик. П очти две трети крестьян и 
казаков Сибири и Дальнего Востока были середняками или зажиточными 
людьми .  Здесь широко развивалась кооперация. И по  сей день ходят ле
генды, как маслодельческие кооперативы Сибири кормили сливочным 
маслом в начале ХХ века Китай, США и Канаду. Следует учитывать и та
кую простую вещь, что и понятия "середняк" и "кулак" в Сибири и на Даль
нем Востоке были совершенно другими ,  чем в центре России. Конечно, и 
здесь существовали кабальная аренда земли ,  испольщина и издольщина, 
батрачество. Однако значительные массивы еще свободных земель, ко
торые необходимо было поднимать для земледелия, иное соотношение 
социальных слоев в деревне заглушали в определенной степени аграр
ные противоречия. 

П осле Октябрьской революции проведение большевистской поли
тики национализаций сплошь и рядом сопровождалось грубым насилием 
и произволом со стороны ревкомов, !lродотрядов ,  комиссаров и т.д. Это 
вызвало возмущение и сопротивление не только зажиточных слоев, но и 
неимущих рабочих и крестьян. Один из большевиков вспоминал, что боль
шинство рабочих на уральских заводах было настроено враждебно ком
мунистам и шло за эсерами и меньшевиками .  "Мы знали по опыту в Уфе, 
что там большинство .рабочих, в особенности железнодорожники, нас не 
подцержали",  - писал А. Кучкин4• 

Мятеж чехословацкого корпуса, восстановление атамана А.И.  Ду
това ослабили большевистские силы в Ижевске и Воткинске. Летом 
1918 г .  п роти в  большевиков поднялись многие местности Урала и Сиби
ри. В августе 1918 г. началось восстание в Ижевске и Воткинске. И через 
десятки лет уцелевшие ижевцы и воткинцы, рассеянные по всему м иру, в 
т .ч .  в США и Австралии, отмечают эти дни .  

Будущий писатель, а в те дни - преподаватель Пермского универ
ситета Всеволод Никанорович И ванов вспоминал, как уклонявшиеся от 
большевистской мобилизации офицеры, бродили по дымным от пожаров 
лесам, и с какой радостью они восприняли весть об ижевско-воткинском 
восстани и5• 

Поначалу ижевские и воткинские рабочие восстали под красными 
эсеровскими знаменами и под лозунгам и  Всероссийского Учредительно
го собрания. М ногие из них сохранили иллюзии о восстановлении спра
ведливости и при Колчаке. Некоторые даже заявляли, что являются таки
ми же "больш�викам и ,  как в библии"6• 
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Из восставших рабочих были сформированы Ижевская и Воткин
ская бригады, которые позже влились в Волжский корпус под командова
нием В.О. Каппеля. Ижевскую бригаду возглавил опытный и смелый офи
цер В . М .  Молчанов.  Он начинал свою службу в саперных частях на Кавка
зе и на Дальнем Востоке. На германском фронте был тяжело ранен, попал 
в плен, но бежал. В . М .  Молчанов уклонился от большевистской мобилиза
ции,  но на Дон к генералу Л . Г. Корнилову не ушел, поскольку считал пос
леднего предателем ,  т .к. он, будучи командующим Петроградским воен
ным округом,  приложил руку к аресту Николая 1 1 .  Борьбу с оольшевиками 
В , М .  Молчанов начал во главе крестьянского отряда.в Елабуге. Он укре
п ил дисциплину в Ижевской бригаде, начал обучение молодых бойцов, 
выступил с п редложением произвести в офицеры 100 старшеклассников
гимназистов и т.д. Ижевцы и воткинцы отличались не только смелостью и 
упорством в боях, но и особым либеральным стилем в личных взаимоот
ношениях. Их командиры первое время были выборными, а сами части -
разновозрастнь1ми. В строю можно было встретить 64-летнего рабочего и 
его 16-летнего сына. Спустя время бойцы старших возрастов были ото
сланы в тыловые части. Позже Ижевская и Воткинская бригады был-и раз
вернуты в дивизии ,  п равда, немногочисленные. 

Вс. Н. Иванов, мобилизованный в белую армию и ставший работни
ком п ропагандистского органа колчаковского правительства - Русского 
Бюро печати ( РБП ) - вспоминал, как один из ижевцев рассказывал ему: 
"Да, мы подняли восстание. А лочему? Да потому, что мы сами на заводе 
в Ижевске призывали к свободе. У нас и в старое-то время полиция по 
струнке ходила, безобразиев не делала. Так почему нам было сносить 
своевольство после революции? Жили мы на заводе тихо, мирно, у каж
дого с;;вое хозяйство - коровы, куры, земля. А тут наехали питерщики , ни 
кола, н и  двора; отвалял кое-как свое на заводе, да и за поученье. И то не 
так, и это не эдак! Ну, вот и пошло дело"7• 

Чтобы подчеркнуть свое рабочее происхождение, ижевцы и воткин
цы стали носить матерчатые ( не галунные) синие погоны с белыми лычка
ми ,  просветами и зигзагами, и буквами "И"  и "В" ,  а также особые эмбле
мы на рукаве .  Чтобы уберечь офицеров, в ряде случаев перед боем они 
снимали погоны. В .О.  Каппель и В .М. Молчанов применяли в качестве 
тактичного приема т .н . "психические атаки". И далеко не всегда дело кон
чалось так, как в кинофильме "Чапаев" .  Часто красные части не Е!ыдержи
вали приближения м олча наступавших каппелевцев и бросали позиции 
раньше непосредственного соприкосновения. Силу белых атак ощутили 
на себе бойцы Чапаева, Азина, Путны и других советских военачальни
ков8. А .В. Колчак необычайно гордился своими "пролетарскими" частями.  
За бои на Тоболе Ижевская и Воткинская дивизии были награждены Геор
гиевскими знаменам и .  Коммунистов и комиссаров ижевцы и воткинцы в 
плен н е  б рали . Соответствен ным образ.ом п оступала и п ротивная 
сторона. 

В фондах Харбинской эмиграции, хранящихся в госархиве Хабаров
ского края, находятся анкеты солдат и офицеров белой армии.  Вот ряд 
примеров. Мастеровые И .Д. ПарашуТин и П.Д. Прокофьев работали'на Ижев
ском оружейном заводе, а в 1918 г. добровольцами вступили в части вос
с т а в ш и х .  Рабочие и з  Вотки нска Ф . В .  Жужго в ,  Г . В .  И с ае в ,  
,;х.в. Разживин сначала воевали на германском фронте, а затем пошли добро
вольцами в белую армию. А.В. Рожков до войны работал на Лысьвенском 

33 



Генерал В . М .  М олчанов и командиры частей Ижевска- Воткин
ской бригады . 

Сидят слева направо: П олковни ки Черкес, А. Ефимов, генерал 
В . М .  Молчанов, полковники Савчук и А.В.  Зуев. 

Стоят слева направо: капитан (фамилия неизвестна), полков
ник барон фон Вах, подполковник Дробинин, капитан Смолин.  



заводе П�рмской губернии. В 1918 г. он вступил добровольцем в Волж
ский корпус Каппеля, затем служил санитаром, а после отступления на 
Дальни й  Восток был в бронедивизионе полковника Ростовцева. И . Е. Ла
маев до революции был кузнецом в Перми,  а в 191 8  г. вступил доброволь
цем в Омский стрелковый полк9• Все они оказались в харбинской эмигра
ции. 

,В мае 1919 г. при взятии колчаковской армией Ижевска и Воткин� 
ска добровольцы из этих городов были распущены по домам, что привело 
к потере лучших дивизий в белой армии.  Лишь в сентябре при новом от
ступлении ветераны вернулись и привели с собой молодежь, среди кото
рой были J 6-17-летние башкиры, плохо знавшие русский язык. Татары и 
башкиры составили целые части, в большинстве своем кавалерийские. 
В их состав входили не православные священники, а полковые и дивизи
онные муллы. Ижевская дивизия была не п росто восстановлена, а увели
чена до 4-х полкового состава. Но число добровольцев в 1 919 г. в целом 
резко упало. Многие большевистские дивизии пополнялись за счет пере
бежчиков из колчаковских войск. Немногочисленные же добровольцы про
сто растворялись в мобилизованной крестьянской массе. Большинство 
белых армий состояло из крестьян и казаков, поскольку эти сословия были 
основной массой населения России. Однако и среди них были доброволь
цы, не желающие мириться с большевистской продовол'ьственной дикта
турой, а затем и продразверсткой .  Сибирская и дальневосточная деревня 
фактически ничего не получила по Декрету о земле, тем более, что в этих 
регионах не было помещиков, а удельные и кабинетские земли были на
ционализированы еще при Временном п равительстве. Сохранялся значи
тельный фонд свободных земель. А вот т .н. "социализация" земriи, т.е. ее 
уравнительные переделы, государственная хлебная монополия и прод
разверстка ударили по большинству крестьянства. Казачество потеряло 
еще и свои привилегии, за которые цепко и не всегда оправданно держа
лось. В ряде мест Сибири и Дальнего Востока уже в 1 918 г. местные Со
веты попытались п ровести "расказачивание", переделы казачьих земель 
в· пользу "иногородних" и новых переселенцев из центральных губерний 
России.  

Крестьяни н  Вятской губернии Н . Р.  Колдомов и мел землю и недви
жимость, но из-за большевистской политики вступил в белую армию добро
вольцем и "прошел от Вятки до Тихого Океана" 1 0• Крестьянин В.Е. Отлес
ник, не владевши й  никаким имуществом, воевал добровольцем в 16-м 
И шимском полку 4-й Сибирской дивизии Колчака 1 1 • Забайкальские казач
ки В . Е. Васильева и Ф.И.  Тынжикова воевали добровольцами в конных 
полках атамана Семенова. Обе не оставили в России никакой собствен
ности 12 .  А вот крестьянин из Енисейской губернии А.А. Думский был мо
билизован Колчаком. Крестьяне Пермской губернии С.С. и М.С.  Устино
вы, П .Е.  Черемных, С . М. Шерстнев; из Оренбургской и Екатеринбургской 
губерний - В .И .  Николаев, Х. Хабибулин, И .Ф. Алабужев были взяты "в 
подводы" и дошли до океана1 3• 

Основную тяжесть гражданской войны вынесли на себе п ростые 
люди. Армии различных режимов ·на территории Росси и  формировались 
в годы гражданской .войны за счет низших социальных слоев как наиболее 
многочисленных. Приток в вооруженные силы основного кадрового со
става был вызван не добровольчеством, а мобилизацией. Что касается 
добровольцев, то они участвовали в борьбе с Советской властью вполне 
сознательно и стремились не только возвратить свою собственность и 
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власть, но и прежние духовные идеалы и образ жизни.  Зачастую мотивом 
добровольчества была месть за погибшую или потерянную в водовороте 
войны семью; оскорбленное достоинство и т .д. Гражданская война втяги
вала в свою орбиту женщин и даже детей.  

Дворянка А.Ф. Павлова в возрасте 17 лет пошла работать сестрой 
милосердия в госпитали Кронштадта и Петрограда, но в 1919 г" т.е. че
рез год службы у красных, бежала в _Сибирь и стала сестрой милосердия 
в 1 1 1  Сибирск9м корпусе. Получила на поле боя три ранения и вместе с 
белой армией совершила ледовый переход от Урала до Дальнего Восто
ка 14. Аналогичную судьбу имели сестры м илосердия дворянки Н.В.  Смо
льянинова, М .А. Рождественская, М . И .  Чернецова15• 

17-летний Н .В .  Былецкий сразу же после захвата Хабаровска од
ним из самых жестоких и одиозных атаманов И . П .  Калмыковым вступил 
добровольцем в его отряд и служил у Калмыкова до 1920 года. После 
меркуловского переворота в П риморье пошел служить в полицию Спас
ска. П ри большевиках Н .В. Былецкий сидел в тюрьме и только случай по
мог бежать в Харбин16•  

Учащийся Владивостокского коммерческого училища 16-летний Ми
хаил Костюков в 1921 г. пошел добровольцем на бронепоезд "Волжанин" 
белоповстанческой армии генерала В . М. Молчанова. 13-летний Гена Пи
сарев, родившийся в Забайкалье в семье священника, в 1918 г. вступил 
добровольцем в 5-й Забайкальский казачи й  полк, через два года покинул 
Россию и уехал в Харбин17• 

Костяком и опорой белого движения было офицерство, сознатель
но участвовавшее в гражданской войне. Особенностью белых армий в 
Сибири до 1920 г. был недостаток офицеров. За годы гражданской войны 
их численность не превышала 23-25 тыс. чел. Из них 6 тыс. получили офи
церские звания в 1918-1922 гг. Генералов старой службы насчитывалось 
около 50, в то время как у Деникина было до 45 тыс. офицеров и 500 
генералов.  Среди них было более 1 тыс. старших офицеров-генштабис
тов, но в Сибирь они не ехали, а ждали лучш их времен1 8•  

Значительное количество офицеров по своим политическим взгля
дам были монархистами .  В.О .  Каппель (так же, как и В . М .  Молчанов, 
Г.А. Вержбицкий )  встал поначалу под знамена Комуча "лишь бы воевать с 
большевиками"19• В . М. Молчанов гнал из своих частей агитаторов Комуча, 
а его деятелей, за небольшим исключением, называл "негодяями". В пе
риод гражданской войны, когда социальные силы в России резко поляри
зовались, левоцентристам в лице эсеров, меньшевиков и даже левых ка
детов ,  не нашлось места. А офицерский состав армий Комуча, а затем и 
Директории помог эти м  режимам "провалиться" к военной диктатуре 
А .В .  Колчака. Кроме того, следует учитывать и то, что Россия не имела 
длительных демократических традиций и п ребывала в многовековых око
вах автократии,  которые не могли разрушить ни Государственная Дума, 
ни Временное правительство. Американский историк К. Смит из Алабам 
ского университета, выр<,iжая мнение многих историков и политологов За
пада, подчеркивал, что опыт русских политических партий и представи
тельных учреждений был слишком нов.  Россия не имела длительных пар
ламентских традици й ,  которые рождают большие группы умеренных по
литических лидеров, работающих в духе ответственности и компромис
сов". Их отсутствие и революционная обстановка привели к поляризации 
сил, результатом которой стали п равый и левый экстремизм20• 

36 



В гражданскую войну выдвинулись неизвестные ранее, но способ
ные офицеры В .О.  Каппель, С . Н .  Войцеховский, А .Н .  Пепеляев, В. М.  Мол
чанов, Н . П .  Сахаров и др. Вместе с тем,  в белых армиях Сибири и Дальне
го Востока служили генералы, адмиралы и старшие офицеры довоенной 
формации :  А .В .  Колчак, К . В .  Сахаров, В . Г. Болдырев, Д .В .  Филатьев, 
М .К .  Дитерихс, М . В. Ханжи н ,  А . И .  Андогский и др.  В . Г . Болдырев ,  
Д.В. Филатьев, А. И .  Андогский были профессорами Академии Генштаба. 

Среди генералов и офицеров были сторонники Учредительного со
брания  и либеральной демократии. Самым известным п редставителем 
этой группы военных был генерал В . Г. Болдырев ,  постоянно колебавший
ся между левыми кадетам и  и правыми эсерами,  за что и получил п розви
ще "лилового" или "розового" генерала. Он был одним из лидеров Дирек
тории и после колчаковского переворота был вынужден покинуть Сибирь 
и уехать в Я понию21 • -

В белогвардейских войсках процветали интриги, существовали бес
системные награждения и производства, вызванные личной преданнос
тью офицеров и их службой атаманам и r:енералам. 

Генерал Д. В .  Филатьев, помощник главкома по хозчасти, ехидно 
писал о некоторых молодых- выскочках-генералах типа начальника штаба 
А.В .  Колчака генерала Д.А. Лебедева: "Не знаю, каков был его настоящий 
чин, но по-сибирски он назывался генерал-майор"22• · 

Большую роль в белом движении сыграла интеллигенция , в целом 
не принявшая Октябрьской революции .  Видные кадеты В . Н .  Пепеляев, 
Л.А.  Кроль, В.А. Виноградов, Н . В. Устрялов были идейными вдохновите
лями колчаковского переворота, участвовали в работе правительства и 
пропагандистских органов белого режима. Настроения инте.rrлигенции 
отразил Вс. Н .  И ванов. Главным и ,  наверное, самым трагическим вопро
сом, которым задавался Вс. Н .  И ванов, был вопрос, почему народ "в недо
стойном большевизме показал кузькину мать народоправству" и вытес
нил журналиста с друзьям и  за границу. Виновником этого автор считал 
российскую интеллигенцию,  которая не захотела ликвидировать разрыв 
между культурой и русским мужиком. Вс. Н .  Иванов называет Россию "стра
ной татарского социализма" ,  где, говоря словами Ф.М. Достоевского, все 
может п роизойти без всякого сопротивления. Обвиняя К.  Маркса за ква
зинаучные построения,  которые вспых1:1ули ярким светом социальной не
нависти, Вс. Н .  И ванов п редъявляет обвинения и российской интеллиген
ции ( Салтыкову-Щедрину, П исареву) за то, что она представила буржуа
зию не царством творческой работы, а "темным царством". Автор задает 
вопрос, откуда это всеобщее презрение к люду "лабазников" , откуда это 
слишком нервное благородство и подчеркивание своих традиций, - не из 
прогоревшего ли дворянства, неумолимо умирающего и боящегося ново
го твердого и жестокого конкурента? Высоко отзываясь о купцах и пред
принимателях, Вс. Н .  И ванов сетует на то, что в целом русская буржуазия 
не способна к организации ,  не способна ответить на издевательства23. Он 
же писал о вялой,  нерешительной, не активной российской интеллиген
ции. Совесть, по его мнению, была только в одном Колчаке. Но он стал 
жертвой интриг, И' ему не дали даже повесить воров и спекулянтов. Летом 
191 9  г. на собрании бежен�.g,ев в Омске адмирал жаловался на отсутствие 
у широких кругов русского общества желания  делать свое дело - дело 
борьбы за свое право на м ир24• 

В идные п редставители интеллигенции А.К. Клафтон, Н . В .  Устря
лов, профессор Д.В .  Болдырев, сам автор работали на ниве п ропаганды. 
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Но все участники событий жаловались на примитивизм и неубедитель
ность колчаковских идеологов и п ропагандистов. Коммунистическая же 
п ропаганда объявлялась "кознями большевиков" .  Генерал К .В .  Сахаров 
утверждал, что разложение белой армии было вызвано "коварной рабо
той большевиков", а их усиливающаяся пропаганда ввер.гла массы в пол
ное волнение и брожение. С горечью он признавал, что белая армия "была 
крепка только офицерами и добровольцами"25• Бывший член Восточного 
отдела ЦК кадетской партии Л.А. Кроль вспоминал: "Образцы п ротиво
большевистских прокламаций . . .  были детски наивны: в основе своей они 
имели то, что Ленин и Троцкий засели в Кремле; лозунгом их было в раз
ных вариантах то, что позднее вылилось в стереотипное "бей жидов, спа
сай Россию". Большевики это п рекрасно использовали, они выпускают 
свои п рокламации,  воспроизводящие прокламации противника и указы
вающие: " .. .  вот-что они пишут; вот-кто идет освобождать вас! "26 • 

Вс. Н .  Иванов п исал, что плакаты Русского Бюро печати заклеива
лись сверху плакатами другого п ропагандистского ведомства-Осведвер
ха, которым руководил полковник Г. Клерже. Агитационные материалы 
РБП возвращались нераспакованными, поскольку сельские и местные ка
зачьи власти боялись документов, возмущающих население, и действо
вали так "из осторожности" .  Плакаты РБП,  выпущенные в период кризиса 
режима, не мобилизовывали, а усиливали панику в Омске. Коррупция за
хватила и печатное дело: разворовывались бумага, краска и т.д.27. 

Косность и реставрационный характер политики колчаковской власти 
привели к тому, что "Совет 4-х" на ПарИжской мирной конференции предъ
явил ноту п равительству А. В.  Колчака, в которой говорилось о необходи
мости проведения целого ряда демократических преобразований,  как ус
ловия оказания помощи союзников белой Сибири. Среди этих требова
ний были созыв Учредительного собрания· ( после захвата Москвы) ,  выбо
ры органов местного самоуправления, отказ от восстановления монархии 
и помещичьего землевладения (в центре страны) ,  признание независи
мости П ольши и Финляндии,  а также признание правительств националь
ных о,краин России, соблюдение п рав человека и т.д. С тяжелым сердцем 
Колчак был вынужден принять эти требования, которые в случае победы 
он и не собирался выполнять28• К этому времени идея монархии среди 
белых генералов значительно потускнела. Тем не менее, ни один лидер 
белого движения в России не стал связывать себе руки преждевремен
ным заявлением о форме будущего государственного устройства России, 
хотя и не поднял знамя монархии .  Исключение составил монархист и мис
тик генерал М . К. Дитерихс, воцарившийся всего на 3 месяца в П риморье 
в 1922 г. и объявивший о восстановлении династии Романовых. 

Бывший член Омской судебной палаты С.П. Руднев отмечал отсут
ствие у белых символа веры, который мог .бы вдохновить не узкую массу, 
а широкие слои народа. Он обвинял династию за бездействие в деле 
спасения русской державы29• В . М .  Молчанов считал, что главной причи
ной поражения белого движения было отсутствие в армейской среде до
статочно опытных государственных деятелей .  Ими не были ни Колчак, ни 
Деникин. Армия не смогла справиться с гражданскими делами, поскольку 
еще во времена царизма военные не имели права участвовать в полити
ке30 . Вместе с тем,В .М .  Молчанов п ротиворечил сам себе, поскольку за
являл о том, что а:рмия должна быть вне политики и должна служить 
только России. 
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Лозунгом белого движения оставался лозунг т.н. "н.епредрешения" . 
Мол, сначала надо взять Москву, созвать какой-либо орган представи
тельной власти, который затем и должен выбрать форму будущего госу
дарственного устройства России. 

Орган командования каппелевских частей газета "Русская армия" в 
программной статье "За что мы боремся и живем" уже в Забайкалье пос
ле отступления из Сибири писала, что белая армия выступает за владе
ние землей теми, кто ее обрабатывает, но на п равах частной собствен
ности ( колчаковское правительство в 1919 г. пыталось начать реализацию 
столыпинской аграрной программы, разумеется, с послереволюционны
ми поправками ) .  Рабочий должен иметь здоровый и хорошо оплачивае
мый труд. При этом закон должен бережно защищать его от эксплуатации 
капиталиста ( ! - Ю.Ц. ) .  Армейская газета выступала за свободу совести, 
мысли и веры. Однако при этом было заявлено, что каппелевские войска 
"рабочих и крестьян" борются за то, чтобы "русская земля действительно 
принадлежала русскому народу"3 1 •  Анализ многочисленной белой п рессы 
показывает, что до самого конца она исповедывала идеи антисемитизма, 
не делая, фактически, разницы с антибольшевизмом. 

Печальнее всего было то, что в благие намерения белых никто, а 
особенно они сами, не вери·л. Основанием для подозрения, что "непред
решение" закончится военной диктатурой, был дикий необузданный и не
избирательный террор. Вс. Н.Иванов писал, что омская власть никаким 
уважением не пользовалась. Напри мер, в Новониколаевске ( Новосибир
ске) колчаковцы высекли даже местных кооператоров, которые одевали и 
кормили армию32. Сам А.В .  Колчак не мог СГJравиться с самоуправством 
своих больших и малых начальников, чехословацких и польских отрядов, 
никого и ничего не п ризнающих. "Такова среда, в которой приходится ра
ботать", - жаловался А.В. Колчак в разговоре по прямому проводу со сво
им п ремьером В.Н . Пепеляевым33• 

Белое движение расшатывали террор и сепаратизм казачьих ата
манов, особенно Г.М. Семенова в Забайкалье34• Атаман ориентировался 
на Я понию, выступал за автономию Дальнего Востока и превращение ре
гиона в теократическое панбудцист.ское государство с очень тесными эко
номическими и политическими связями со страной Восходящего солнца. 
"Семеновщина" стала "выдающимся" явлением даже в колчаковском ста
не. Семеновцы грабили беженцев, направлявшихся через Забайкалье в 
Харбин. На ст. Даурия для этой цели был устроен застенок. Всем были 
известны имена таких палачей, как Сипайло и барон Унгерн. То, что уви
дел в штабе Семенова Вс. Н .Иванов, он охарактеризовал как "кровавый 
блеф", "извращение идей о Родине, нации и борьбе за них". Чита стала 
собранием скандалов, символом тыла, разваливавшего колчаковский ре
жим. В ней гуляла лихая полупьяная военщина; Вс. Н . И ванов стал свиде
телем рассказа офицера из студентов о том, как семеновцы убили пол
ковника, написавшего что-то критическое об атамане35• 

Г .М. Семенов упорно не желал подчиняться А.В.  Колчаку. И в этой 
"самостийности" его подцерживало японское командование. Семеновцы 
захватили эшелоны с оружием, идущие в Сибирь из Владивостока для 
Колчака. Американцы были вынуждены сопровождать свои поезда, разо
ружать семеновцев. Зачастую эти стычки сопровождались артиллерий
ским огнем с бронепоездов. Обе стороны захватывали пленных, а некото
рых из них уби вали. Командующий американским и  войсками на Дальнем 
Востоке генерал В. Гревс называл атаманов Семенова и Калмыкова ать-
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Атаман Г.М .  Семенов, 1 918 год. 

Атаманы И . М .  Калмыков и Г.М. Семенов 
с ..офицерами штаба Калмыкова в 1 920 году. 



явленными негодяями, грабителями и убийцами36 •  Это явление получило 
в истории гражданской войны название "атаманщины". В декабре 1 91 8  г. 
А.В. Кол чак в письме А.И .  Дени кину о принятии на себя функций Верхов
ного правителя и о согласовании действий между Сибирской и Добро
вольческой армиями писал еще и о тяжелом положении Дальнего Восто
ка, фактически оккупированного японцами. Колчак прямо называл фор
м ирования Семенова, Калмыкова и Гамова бандами, которые поддержи
ваются японцами. Последние открыто вмешивались и препятствовали при
ведени ю  в повиновение Семенова. Сам Семенов, по мнению А.В.  Колча
ка, являлся просто напросто агентом японской политики, и его деятель
ность граничила с предательством37• Семенова называли "иудой", "совре
менным Емельяном Пугачевым" ,  "лихим есаулом в .генерал-лейтенантских 
погонах" � т.д. А между тем это звание ему присвоил А.В. Колчак, попы
тавшийся хоть таким способом подчинить себе атамана и получить от него 
помощь, когда колчаковский режим стал трещать по всем швам. 

Осенью 1 9 1 9  г. эсеры и меньшевики, американцы и японцы выдви
нули идею буферного государства в Сибири. С п редложением создать 
отдельную республику в Сибири выступил советник президента США пол
ковник Хауз. В ноябре дипломаты США и Японии обсуждали вопрос о со
здани и  буферного государства под руководством А.В.  Колчака, но с учас
тием эсеров, меньшевиков и земцев. Речь шла о спасении белого режи
ма. Идею буферного государства, ориентирующегося на США, но без Кол
чака, активно проповедывали эсеры, меньшевики, сибирские кооперато
ры и земцы. В декабре 1 9 1 9  г. эсера-меньшевистское восстание в Иркут
ске, в котором участвовали часть колчаковских войск и рабочие дружины, 
привело к созданию т.н. Политцентра. Последний поставил своей целью 
образование буферного государства, борьбу с колчаковщиной и японской 
интервенцией, развитие широких связей с США. Однако быстрое разви
тие событий привело к падению Политцентра и установлению в январе 
1 920 г. в И ркутске Советской власти. В тылу белого режима возник крас
ный анклав, который контролировал железную дорогу и, самое главное, 
кругобайкальские тоннели. Трагические для колчаковцев последствия не 
замедлили случиться. 

Как всегда бывает, спустя годы появились рецепты спасения белой 
власти в Сибири. Самым распространенным и расхожим мнением мемуа
ристов стала мысль о том, что, .мол, Колчака погубила " колчаковщина" 
( разнузданный террор и произвол ), с которой адмирал не смог справить
ся. В 1 92 1  г. Л.А. Кроль в своих мемуарах заявил, что белое движение 
могла бы спасти демократизация. Но при этом он отмечал разброд в де
лах Восточного отдела ЦК кадетской партии, отсутствие интеллектуаль
ных сил и т.д. Один из основателей т.н. сменовеховства Н.В. Устрялов38 
в рецензи и  на книгу Л.А. Кроля подчеркивал, что идеология белой дикта
туры во имя Великой России и ГРf!дущей национальной демократии была 
лебединой песнью кадетской партии. Демократию, по мнению Н.В. Уст
рялова, в период гражданской войны не приняли бы массы, ибо народ 
был в революционном угаре. И Москва, и Омск развалились бы сразу, 
созови они парламент. Единственным путем спасения для обеих сторон 
была диктатура39• 

Генерал Д.В. Филатьев писал: "Если бы в свое время адмирал Кол
чак "знал" ·И "умел", то теперь и речи не могло бы быть о каком-то новом 
буферном государстве. Таковое уже находилось во владении адмирала, и 
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вопрос сводился лишь к тому, чтобы закрепить за собою прочное облада
ние территорией этого государства. Надо было иметь особое искусство, 
Чтобы растерять все".  А ведь Сибирь была богатым краем. Население было 
настроено антибольшевистски. Колчак и мел золотой запас, и ему могли 
помочь союзники. Д.В.  Филатьев считал, что, если бы Верховным прави
телем был А. И .  Дени кин, а его заместителем в Сибири генерал В.Г .  Бол
дырев, то тогда и не стоял бы вопрос о Колчаке-пере1;юротчике, и Семе
нов бы не- восстал40• 

О кошмаре отступления белой армии написано много. Чтобы полу
ч ить поезд, необходимо было дать взятку железнодорожному начальству 
всех рангов.  Платить был вынужден даже английский генерал Нокс, не 
говоря уже о колчаковских чиновниках. Отступавшие захватывали парово
зы, бросая санитарные поезда на произвол судьбы. Войска, прикрывав
шие отход штабов, теряли связь с командованием и действовали по свое
му усмотрению. На пути отступления белых вставали партизаны, и проби
ваться п риходилось с боями.  П ри любых попь1тках крестьян утаить продо
вольствие, фураж или оказать сопротивление, деревни сжигались дотла. 
Все это п ревращало крестьян в бешеных врагов белой армии, - отмечал 
В . М .  Молчанов41• 

Усилилась борьба в высших эшелонах власти. 8 декабря 1 9 1 9  г. на 
ст. Тайга п ремьер п равительства В .Н .  Пепеляев и его младши й  брат 
А .Н .  Пепеляев, этот; по выражению Вс.Н . Иванова, "наполеонистый Фига
ро'', арестовали главкома К.В.  Сахарова и пытались заставить Колчака 
созвать Земский собор с участием эсеров, земцев и кооператоров. В ре
зультате всей этой возни главк;омом стал В .О.  Каппель, а Пепеляевы в 
последни й  момент сняли свои требования. Борьба за власть, коррупция и 
террор не могли не разлагать войска. Эмигрант И . П .  Бочкарев, до 1 миро
вой войны служивший ревизором Амурской контрольной палаты в Хаба
ровске (и и мевший 5 домов), воевал на германском фронте, а затем добро
вольно вступил в колчаковскую армию. В анкете 1932 г., т.е. через 10 лет 
после начала эмиграции, он с горечью написал: "Интриги Высшего коман
дования подорвали общую русскую цель"42• 

Даже при отступлении многие офицеры и генералы не забывали 
п ро собственные развлечения. То, что видел генерал В.М .  Молчанов в 
штабе Каппеля, поразило его. П олковник Л.Л. Ловцевич пытался бороться 
с разбухшими штатами. Генералы на остановках катались в санях с се
страми милосердия. Некоторые вагоны занимались 1-2 офицерами и т.д.43• 
Кончилось все это весьма трагически. Чехи отобрали паровоз и у Каппе
ля. П ри шлось двигаться тайгой вместе с войсками.  П озже генерал 
В .О.  Каппель провалился с лошадью под лед, простудился и умер. Перед 
смертью он наотрез отказался ехать с чехословацким эшелоном в тыл. 
Главкомом стал С . Н .  Войцеховский .  

В . М .  Молчанов в своих воспоминаниях описывает самые трагичес
кие эпизоды отступления. Он был назначен командиром арьергарда, при
крывавшего отход всей войсковой группы, двигавшейся южнее железной 
дороги. Перед Красноярском отступавшие вступили в гиблое место-тай
гу, перемежавшуюся болотами. Пришлось бросить артиллерию. Шли по 
грязи, перемешанной со снегом со скоростью пол-версты в час. Лошади 
вязли. В . М .  Молчанов приказал сойти с саней всем, кроме детей, больных 
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и раненых, а затем сжечь оставшийся обоз. Было сожжено 5 тыс. саней, в 
которых сгорели замерзшие и умершие от тифа л юди. Одновременно 
приходилось отбиваться от красных, которые сами стали жертвой этой 
дороги. Отход прикрывали Ижевская дивизия и Оренбургские казаки44• 
Избы в деревнях были забиты ранеными и умирающими от тифа. Белые 
двигались на истощенных лошадях, полуслепые от недоедания и недосы
пания.  Но и красные, постоянно атаковавшие белых, также падал·и от ис
тощения.  "Сцены, которые я наблюдал, были неописуемы" ,  - вспоминал 
В . М .  Молчанов45• 

Перед Красноярском вышли на хорошую дорогу, но город уже был 
захвачен восставшими.  П ришлось обойти его. Это же случилось под Ир
кутском ,  где чехи и французский генерал М. Жанен выторговали себе право 
проезда на восток путем выдачи Политцентру адмирала Колчака и золо
того запаса. Вс. Н . И ванов п исал, что Колчака предали 9 иностранных фла
гов, которые его "охраняли" .  Уже в Верхнеудинске ( ныне - Улан-Удэ) гене
рал М . К. Дитерихс сказал М. Жанену, что за ним охотятся кап пелевцы. 
И Жанен немедленно удрал в Харбин46• 

П о  мнению В . М .  Молчанова, с чехословаками справиться было бы 
лепsо, тем более, что ненависть к ним выросла безмерно. Однако у н их 
было м ного бронепоездов, а белые были почти лишены артиллерии47• 
А.В.  Колчак был расстрелян иркутскими большевиками,  а С .Н .  Войцехов
ский обошел город и двинулся через Байкал. Огибать озеро белые побо
ялись, ибо 60 кругобайкальских тон нелей охранялись неизвестно кем. 
Переход через Байкал также был тяжелым.  Чтобы не провал иться под лед, 
копыта лошадей были обернуты соломой, для переправы через трещин ы  
были подготовлены деревянные мостки. И тем не менее лед озера был 
усеян трупами людей и лошадей, брошенным обозом. Каппелевцы пере
секли Байкал и встретились с передовыми частями атамана Семенова, 
которому Колчак незадолго до своей гибели передал всю полноту власти 
в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке48• 

Каппелевцы были отведены на отдых в Ч иту. Были организованы 
торжественные встречи и банкеты. П огибшие были отпеты в церквах, ра
неные размещены по госпиталям, где за ними ухаживали.местные дамы ,  
в т.ч.  и Маша, "жена" атамана Семенова, вскоре уехавшая в Париж с по
даренными ей бриллиантами. 

В феврале-марте 1920 г. полным ходом шла подготовка к созданию 
под эгидой большевиков буферного государства. Огромные надежды на 
буферную республику питали семеновцы и каппелевцы. Если Семенов меч
тал о создании своего прояпонского государства, то каппелевские гене
ралы стрем ились не просто отгородиться от Советской России, но со
здать свой антибольшевистский и антияпонский буфер, чтобы с него на
чать восстановление "единой и неделимой".  В конце марта после секрет
ного совещания каппелевских генералов во Владивосток выехали три эмис
сара С .Н .  Войцеховского во главе с полковником Петровым.  С помощью 
генерала В . Г. Болдырева они вошли в контакт с некоторыми руководите
лями Временного Приморского правительства, в состав которого входи
ли и коммунисты. riереговоры с каппелевцами вел большевик С.Г. Лазо, 
который в это время был начальником Военного совета революционных 
войск земского п равительства Приморья. Каппелевцы стремились к объ-
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единению своих и приморских войск, но требовали амнисти и ,  были гото
в ы  снять погоны и даже "сдать'' приморцам атамана Семенова. Атаман 
стал СJlИШком одиозной фигурой.  Но как только японская разв1щка выяс
нила, что С. Н .  Войцеховский ведет собственную политику, о переговорах 
было доложено Семенову. С этого времени разногласия между семенов
цам и  и каппелевцами переросли в откровенную вражду. Были пресечены 
и уникальные в истории гражданской войны большевистско-белогвардей
ские переговоры. Во время японского выступления 4-5 апреля 1 920 г. в 
Приморье японская разведка утопила каппелевских эмиссаров в одной из 
бухт под Владивостоком. Погиб с соратниками и С.Г .  Лазо49• 

Надежды белых на антисоветский буфер не сбылись. Созданная 
6 апреля 1 920 г. Дальневосточная республика находилась под почти пол
н ы м  влиянием большевиков. Наступал последний период гражданской 
войны на Дальнем Востоке. 

Подведем некоторые итоги. В белой армии воевали представители 
всех сословий России.  Подавляющее большинство солдат и офицеров 
представляло н изшие трудовые сословия. Подавляющее большинство было 
мобилизовано. Однако логика войн ы  привела к тому, что российская диа
спора в Китае в начале 20-х годов увеличилась почти до 500 тыс. чело
век50. Анкеты эмигрантов показывают что одни "не были согласны с Со
ветской властью" ,  "не хотели подчиняться большевистскому насилию", 
другие "спасали жизнь от красных" , третьи "отступили с армией" ,  четвер
тые "последовали за мужьями".  Видимо среди них были и те, кто знал, что 
пощады за содеянное им не будет. Трагедией большинства эмигрантов 
было то, что они были втянуты в водоворот гражданской войны помимо 
своего желания.  Жизнь не подчиняется вульгарным социологическим схе
мам. Большинство добровольцев не и мели движимого и тем более не
движимого имущества. А.В. Колчак, С . Н .  Войцеховский,  А. Н .  Пепеляев, 
В . М .  Молчанов, Ю . К. Старк остались верны присяге и по своему любили 
родину. 

' 

П рограмма белого движения отличалась нежизненностью и аб
страктностью. Реальность же "превзо1.1:та" все ожидания. Грабеж и тер
рор привели к тому, что маятник социальных симпатий стремительно кач
нулся от белых. Тесная связь белого движения с и нтервентами,  участие 
последних в грабежах и терроре оскорбляли патриотические чувства рос
сиян,  дискредитировали лидеров антибольшевистской борьбы. Полити
ческие традиции России и обстановка гражданской войны не позволили 
ни красному, ни белому лагерю встать на путь демократии .  Развал белого 
движения завершили междуусобицы. 

Американский историк Р .  ГолдХэрст подчеркивал , что неприятным 
открытием для США было то, что крестьяне, солдаты и рабочие стали 
в идеть в советском правительстве свое последнее спасение. А те рус
ские, которые желали гражданских прав и свобод, земельной реформы,  
растратили свои возможности взаимной враждой и неспособностью уста
новить свободу в стране, где был слишком узкий выбор между анархией и 
тоталитаризмом51 • 

Тщательный и непредвзятый взгляд на историю белого движения 
говорит о том, что его лидеры и участники расчистили путь большевикам . 
Парадоксально, но ряд главных выводов эмигрантской л итературы о при-
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чинах поражения бе.Лых совпадает с оценками В.И. Ленина и советской 
историографии.  

Путь к демократии в условиях России через кровь и 0611ищание, 
копи рование иностранных порядков, попытки получить помощь извне ве
дет в пропасть гражданской войны и возрождению крайне левого полити
ческого режима. Таков урок истории.  

1 С м . :  Л е н  и н  В.И.  Полн. собр. соч. - Т.39-С.40, 1 43,  1 89; Т.40-С. 1 7. С а.х а р о в  К.В. Белая 
Сибирь. - Мюнхен, 1 923; Ф и л  и м  о н  о в Б. Белоповстанцы. - Шанхай, 1 932; К у ч  к и н  А.К. 
истории ижевского восстания. // Пролетарская революция. - 1 929.-№ 6;  М а с т е р  о в А. 
Русские рабочие и марксизм. // По страницам самиздата. - М., 1 990; д м  и т р и  е в  П.Н" 
К у л  и к о в К.И.  Мятеж в Ижевско-Воткинском районе. - Ижевск, 1 992" и др. 

2 В конце 80-х годов были рассекречены фонды харбинской эмиграции ,  храня
щиеся в Госархиве Хабаровского края (ГАХК). Важной составной частью этих фондов яв
ляются документы созданной в 1 924 г. в Харбине благотворительной эмигрантской орга
низации - Харбинского комитета помощи русским беженцам (ХКПРБ). По согласованию с 
китайскими властями ХКПРБ организовал широкое · ; ·�етирование российских эмигран
тов в Маньчжурии.  Анкетные карточки и справки Комитета служили основанием для выда
чи вида на жительство или китайских паспортов для российских беженцев. Выборка анкет 
эмигрантов за 1 932 г. ( 1 576 наблюдений) позволила провести их статанализ и сделать 
определенные выводы. Выборки анкет за другие годы по различным причинам не являют
ся достоверными с точки зрения математической статистики. Вместе с тем следует учи
тывать естественную убыль эмигрантов, а также то обстоятельство, что часть солдат и 
офицеров осталась в России ,  а часть выехала из Китая в США и Австралию и натурализо
валась там. 
Анализ сословного состава белой армии, оказавшейся к 1 922 г. в эмиграции, показыва
ет, что среди анкетируемых беженцев более 40% раньше служили в белогваtщейских во
инских формированиях Колчака, Семенова и Калмыкова. Из всех военнослужащих быв- · 

ших белых армий 32% назвали себя добровольцами.  Среди анкетируемых бывших солдат 
и офицеров рабочие составили почти 7% (6,4% - в харбинской эмиграции и 1 0% по Рос
сии в целом на 1 9 1 4  г. ) .  Крестьяне - 45%, что почти совпадало с их долей в эмиграции 
(75% по России) ;  казаки составили более 1 9%, что на 2% выше

· 
их доли в эмиграции (2,5% 

по России в целом);  кадровые офицеры и унтер-офицеры, начинавшие службу до 1 91 4  г" 
в белой армии составляли почти 1 0%, что в 2 раза выше их доли среди эмигрантов; дво
ряне - почти 2% ( 3,6% в эмиграции и 1 ,5% по России). Остальные цифры падают (около 
1 7% в белой армии)  на мещан, купцов, почетных граждан ,  лиц духовного звания. 
Если данные, отражающие участие рабочих и крестьян в гражданской войне на стороне 
белых, можно объяснить их определенным псложением на Урале и в Сибири, то наличие 
значительного количества казаков (почти в 8 раз больше, чем в целом по стране!) объяс
няется потерей привилегий казачеством и консервативными традициями в их среде. Кро
ме того, казаки и кадровые военные были наиболее подготовленными в военном отноше
нии людьми. Отлив в Сибирь купцов, мещан, лиц духовного звания и пр. и дает 1 7% в 
белой арми и  (против 1 2% в целом по России).  Это же можно сказать о дворянах, высших 
офицерах и чиновниках. 
В целом доля рабочих, крестьян и казаков в белой армии составила по анкетным данным 
riочти 73%, что было, тем не менее, ниже их доли в составе населения страны (87,5%) .  
Только 1 8% среди изучаемой совокупности отметили ,  что оставили то или иное имущест
во в России. Почти четверть белых солдат и офицеров прошла через германский фронт. 
36,2% анкетируемых эмигрантов ушли за рубеж с семьями в полном ил� неполном соста-

45 



ве. (См. ГАХК. Ф. 1 1 28.  Оп. 1 .  Д.9 1 .  Л . 1 - 1 97; Д.92, Л . 1 -250; Д.93. Л . 1 -227; Д.94, Л . 1 -250; 
Д.95, Л . 1 -282; Д.97, Л . 1 -289; Д.98, Л . 1 -356; Водарский Я.Е. Население России за 400 лет. 
(XVI - начало ХХ вв.). - М. ,  1 973. -С. 1 03- 148;  Великая Октябрьская социалистическая рево
люция: энциклопедия. -М., 1 987.-С. 1 34,  1 54, 2 1 5, 255, 265, 298, 431 .  Среди данных указа
ны не все сословия, а только соответствующие анкетным. 

3 Вперед (Харбин).  - 1 920.-9 сент.; 1 92 1 . - 1 7  марта. 
4 См.:  К у ч  к и н  А. Указ соч. -С. 1 58 . 

. 5 См.: И в а н  о в Вс.Н. Огни в тумане. Думы о русском опыте. -М.,  1 99 1 .-С.20-25. 
5 См.:  М о 1 t с h а п о f f V.M. The Last White Geпeral. The Uпiversity of California, 1 972. 

Р.70. 
Воспоминания генерала В.М.  Молчанова являются интервью, взятым у бывшего команди
ра Ижевской бригады одним из организаторов Центра по сбору документов российской 
эмиграции при Калифорнийском университете Борисом Раймондом. Сам Б. Раймонд яв
ляется. сыном русского эмигранта Романова, который командовал конвоем генерала 
В.О. Каппеля. После смерти Каппеля Романов привез тело последнего главкома кол
чаковской армии в Читу; затем В.О. Каппель был перезахоронен в Харбине. Генерал 
В .М.  Молчанов ( 1 886-1 975 гг.) последним покинул российское П риморье в октябре 
1 922 г., а в 1 923 г. он эмигрировал в США. Данное интервью дано Б. Раймонду в 1 970 г. на 
русском языке, но затем оно было переложено с магнитофонной записи на английский 
текст, который был еще раз проверен В.М.  Молчановым. Викторин Михайлович скончался 
в Сан-Франциско в возрасте 89 лет. 

7 См.:  ГАХК. Ф. 1 1 03 р. Оп. 1 .  Д.64. Л.70. 
8 В ходе т . н .  "психическо'й " атаки запрещалось останавл·иваться и о казывать 

помощь раненым. Выбывшие бойцы немедленно заменялись бойцами из резервного ба
тальона, шедшего сзади. За этим батальоном двигались-сестры милосердия и санитары. 
Несмотря на значительные потери наступающих, у противника создава.riось впечатление 
неуязвимости белых. И лишь вблизи от красных частей каппелевцы бросались в штыко
вую атаку. 

9 См.:  ГАХК. Ф. 1 1 28.  Оп. 1 .  Д. 1 8. Л . 1 68- 1 70; Д.95. Л .76, 1 38,  2 1 0; Д.97. Л.5, 22. 
10 См.: Там же. Д.93. Л . 1 03. 
1 1  См.: Там же. Д.95. Л .50. 
1 2  См.:  Там же. Д.91 .  Л.33; Д.69. Л . 1 94. 
13 С м . :  Там же. Д. 1 8 . Л . 3 ;  РГВА ( Российский государствен н ы й  вое н н ы й  архи в ) .  

Ф.22 1 .  Оп. 1 .  Д.72. Л .53, 54, 60, 69. 
14 См.:  ГАХК. Ф. 1 1 28. Оп. 1 .  Д.95. Л.217,  2 1 9 .  
15 См.: Там же. Д.69. Л . 1 31 , 1 49,  251 .  
16 См.: Там же. Д.6 1 .  Л .78. 
17 См.: Там же: Д. 1 7. Л.51 ; Д.93. Л.51 . 
18 См.: Э й  х е  Г.Х. Опрокинутый тыл. - М. ,  1 966.-С.93. 
19 С м . :  В о й н о в В . М .  Офицерский корпус б е л ых а р м и й  на Востоке страны 

( 1 9 1 8- 1 920 гг.) // Отечественная история. - 1 994. - № 4. -С.54. 
20 Sm ith C .Vladivostok uпder Red апd White ru le.  Revol utioп апd Cou пterrevolut ioп 

iп the Russiaп Far East. 1 920-1 922 Seattle апd Lопdоп, 1 975. Р. 1 67- 1 68. 
21 В 1 920 г. В.Г. Болдырев вернулся в Россию и после антиколчаковского восстания 

во Владивостоке служил в штабе войск Временного правительства Приморской земской 
управы, где ему приходилось подчиняться и большевикам. Он отказался сотрудничать с 
интервентами после японского выступления 4-5 апреля 1 920 г., а позже возглавил воен
ное и морское ведомство Приморского правительства. После меркуловского белого пере
ворота в мае 1 921 г. В.Г. Болдырев становится членом Народного собрания белого режи
ма. После восстановления советской власти на Дальнем Востоке находился в заключе
нии, но в 1 923 г. был амнистирован и работал в плановых органах Сибири. В .Г. Болдырев 
написал и нтересные мемуары "Директория. КолЧак. И нтервенты",  опубликованные 
в 1 925 г .  в Новониколаевске. В начале 30-х годов Василий Георгиевич был репресси
рован. 
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22 С м . : Ф и л а т ь е в Д. В .  Катастрофа белого движе н и я  в Сибири 1 9 1 8 - 1 922.  
Впечатления очевидца. - Париж, 1 985.-С.93. 

23 См.: И в а н  о в Вс.Н. Огни в тумане." -С.7-9, 26-33, 229-233. 
24 См.:  Там же. -С. 1 66- 1 77;  ГАХК. Ф. 1 1 03р. Оп. 1 .  Д.6�: Л.37. 
25 См.: С а х  а р  о в К.В. Указ. соч. -С. 1 2 ,  1 09. 
26  К р о л ь  Л.А. За три года. -Владивосток, 1 921 .-С. 1 67. 
27 С м . :  И в а н о в Вс. В гражданской войне ( Из записок Омского журнал и ста ) .  -

Харбин ,  1 921 ; ГАХК. Ф . 1 1 03р. Оп. 1 .  Д.64. Л.64, 39-4 1 .  
28 С м . :  И о ф ф е Г.З.  Колчаковская авантюра и е е  крах. - м "  1 983; Керенский А.Ф. 

Россия на историческом повороте: Мемуары. -М" 1 993.-С.364, 369-370. 
29 С м . :  Р у д  н е в С . П .  П р и  вечерних огнях.  Восп о м и н а н и я .  - Хар б и н ,  1 92 8 .  -

С.41 0 ,  4 1 5. 
30 См.:  М о 1 t с h а n о f f V.M. Ор. cit. Р. 1 30. 
31 См.:  Русская армия. - 1 920.-3 нояб. 
32 См.:  ГАХК. Ф. 1 1 03р. Оп. 1 .  Д.64. Л.47. 
33 См.: Последние дни колчаковщины. Сб. документов. -М" 1 926.-С.1 32. 
34 Сын богатого забайкальского казака и бурятки Григорий М ихайлович Семенов 

проявил себя смелым офицером на германском фронте. В апреле 1 9 1 7  г. есаул 
Г.М. Семенов выступил с инициативой применения силы против демонстраций в Петро
граде. Был командирован в Забайкалье для формирования новой казачьей дивизии. С 
началом гражданской вой11ы сформировал Особый Манчьжурский отряд, который вел 
активную борьбу с большевиками. Был избран походным атаманом Забайкальского ка
зачьего войска, но поначалу действовать ему пришлось из Маньчжурии и только чехо
словацкий мятеж обеспечил успех Семенова. Особое внимание отряду Семенова удели
ли японцы. Они послали Семенову и нструкторов, снабдили его оружием и снаряжением. 

35 См.: И в а н  о в Вс.Н. Огни в тумане". • С.64-68. -
36 С м . :  Г р е в с В. Американская авантюра: в описании командующего военными 

силами на российском Дальнем Востоке. // "Им не убить идеала" ."  - Хабаровск, 1 990.
С. 1 0 1 ,  1 1 1 ,  1 1 9. Впоследствии, когда Семенов посетил США, либеральная печать потре
бовала суда над ним за пытки, убийства и грабежи американского имущества. Он был 
арестован, но выпущен под залог. 

37 См. :  д е н и к и н А .И .  Очерки русской смуты. Том пятый. // Вопросы истории .  • 

1 994. - № 8. -С.95-96. 
38 В 1 921  г. в Праге вышел сборник статей "Смена вех", давший название всему идейному 

направлению в эмиграции. Сменовеховцы в Европе и Китае (Николай Васильевич Устря
лов жил в Харбине) призывали эмигрантов сотрудничать с Советской властью, поскольку 
она защитила единство России. Кроме того, они надеялись, что с развитием НЭПа на
чнется эволюционная трансформация большевистского режима в демократическое об
щество с рыночной экономикой и политическими свободами. В начале 30-х годов 
Н.В.  Устрялов вернулся в СССР, но позже, как и многие другие эмигранты, был репрес
сирован. 

39 См. :  У с т р  я л  о в Н.В.  Из прошлого. // Русская жизнь (Харбин) .  - 1 922. - Вып.3.-
С.56-57. 

40 См. : Ф и л  а т ь  е в  д.в. Указ. соч. - С.6, 1 3, 33. 
41 См.:  М о 1 t с h а п о  f f V.M. Ор. cit. Р.90 
42 См. : ГАХК. Ф . 1 1 28. Оп. 1 .  Д.61 . А. 1 66. 
43 См.: М о 1 t _c h а n о f f V.M. Ор. cit. Р.9 1 .  
44 См. :  Там же. Р.93-94. 
45 См.: Там же. Р.95. 
48 См.: И в а н  о в Вс.Н. Огни в тумане".  -С. 1 7. 
47 См.: М о 1 t с h а п о  f f V.M. Ор. cit. Р.96-97. 
48 Первым ,  кто встретил каппелевцев на восточном берегу Байкала, был пьяный 

семеновский офицер. Этим он и запомнился В.М.  Молчанову. Через два года генерал 
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увидит его в рядах белоповстанцев под Хабаровском и отошлет в тыл по причине 
пьянства. 

49 С м . :  П а р ф е н о в П . С .  (Алтайский ) .  Борьба за Дал ьний Восток. 1 920- 1 922. -

Л" 1 928. 
50 С м . :  С е р г е е  в О . И .  Роль российской эмиграции в хозяйственном освоени и  

Барги ( район Северо-Восточного Китая) . // Исторический опыт освоения восточных рай
онов России. Тезисы докладов и сообщений международной научной конференции.  -
Владивосток, 1 993. - Кн. 2. - С.202. 

51 См. :  G о 1 d h u r s t R. The Midпight War: The American lntervention in Russia, 1 9 1 8-
1 920. New York, 1 978. Р.242. 



Голдин В. И. 

ИСПЫТАНИЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ:  
СУДЬБА ГЕН ЕРАЛА ЕВГЕНИSI МИЛЛЕРА 

Жизнь генерала Евгения-Людвиг Карловича М иллера, командую
щего Северным фронтом в годы гражданской войны, характеризовалась 
постепенным, но успешным п родвижением по ступеням военной карьеры 
в дореволюционный период, крутыми изломами последующей судьбы и 
увенчана трагическим концом. 

Евгений Миллер родился 25 сентября 1867 года в Динабурге (Двин
ске)  в дворянской немецкой семье лютеранского вероисповедания. Его 
п редки многие годы служили России. Избрав военную карьеру, он в 1884 
году окончил Николаевский кадетский корпус, а в 1886 году - Николаев
ское кавалерийское училище. За отличные успехи его имя было увекове
чено на м раморной доске училища, а сам он, произведенный в корнеты, 
направлен в лейб-гвардии гусарский Его Величества полк. 

В 1889 году поступил в Академию Генерального штаба и в 1892 году 
окончил ее курс по первому разряду. После кратковременной службы в 
Финляндском военном округе был переведен в Генеральный штаб. Вскоре 
он женился на дочери генерал-адъютанта Н. Шипова Наталье Николаевне, 
фрейлине императрицы , в браке с которой выросли две дочери и сын. 

С 1898 года Е.К.  Миллер являлся военным агентом России в Брюс
селе, а затем в Гааге и Риме. В 34 года произведен в чин полковника, а в 
1909 году - в генерал-майоры. В это время он занимал должность обер
квартирllflейстера Главного управления Генерального штаба и РУt<Оводил ,  
в частности, всеми военными агентами России з а  границей.  

В 1 910-1912 годах являлся начальником Николаевского кавалерий
ского училища. Читая в Центральном государственном военно-историчес
ком_архиве лаконичные строки послужного списка генерала, я натолкнул
ся на аттестацию его в связи с переводом на должность начальника штаба 
Московского военного округа. В приказе начальника Главного управления 
военно-учебных заведений генерала от инфантерии Забелина от 24 ок
тября 1 912 года подчеркивалось: "В лице уважаемого Евгения Карловича 
вверенное мне ведомство теряет и редкого по высоким качествам чело
века, и выдающегося начальн ика военно-учебного заведения. За время 
начальствования генерал М иллер всегда проявлял высокий такт, твердую 
волю и полное умение руководить учебным и строевым делом вверенного 
ему училища, а также и хозяйственною его частью" .  В ыражая сожаление 
по поводу расставания генерал Забелин вместе с тем высказывал уве
ренность, что "новая ответственная и высокая должность даст случай раз
виться еще плодотворнее и шире его таланту на пользу дорогой нам всем 
Русской Армии". 
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20 и юля 1 9 1 4  года царь Николай 11 опубликовал манифест о войне. 
Неделю спустя генерал Миллер выехал на театр боевых действи й  с Ав
стро-Венгрией , будучи назначенный начальником штаба 5-й армии при 
генерале Плеве. В сражениях Великой войн ы  Е.К. М иллер неоднократно в 
сложнейших ситуациях демонстри ровал свои незаурядные полководчес
кие способности. В 1 9 1 5  году ему было присвоено звание генерал-лейте
нанта. 28 декабря 1 9 1 6  года он вступил в командование 26-м армейским 
корпусом и в этой должности встретил Февральскую революцию. 

Революционное брожение в армии вызывало неудовольствие и ре
шительное противодействие Е.К. М иллера. 7 апреля в ходе стычки с сол
датами он был ранен, арестован и под конвоем отправлен в Петроград. 
Военный м и нистр А. И .  Гучков отчислил генерала в резерв чинов Петро
градского военного округа, а осенью он был направлен представителем 
Ставки при Итальянском Главном командовании.  В Италии его и настигла 
н овость о падении В ременного п равительства. Власть большевиков гене
рал М иллер п ризнать отказывался. 

Весной - летом 1 91 8  года борьба в России, все обостряясь, приоб
рела ярко выраженные контуры гражданской войны. Антибольшевистские 
силы во многом связывали надежды на успех с поддержкой держав Ан
танты. В мае российский посол в Риме М . Н .  Гире обр:лился к Е .К. Милле
ру с просьбой "представить ему соображения о силе десанта, потребного 
для продвижения на Москву из Архангельска" 1 • 

3 июня и 3 июля Верховный военный совет Антанты при нял принци
п иальные решения об интервенции на Севере и в Сибири. 2 августа про
изоШел антибольшевистский переворот в Архангельске, поддержанный 
высадкой десанта Антанты с кораблей союзной эскадры .  Была п ровозгла
шена Северная область, в состав которой предполагалось включить 5-6 
губерни й2• 

Генерал М иллер в это время был вызван в Париж росси йским по
слом В .А. Милюковым для руководства переформированием русских войск, 
находившихся во Франции и Македонии. Он представил докладную за
писку о путях решения этой задачи ,  но непосредственно к ее решению так 
и не приступил. В октябре 1 9 1 8  года во французское министерство ино
странных дел пришла телеграмма от посла в России Ж. Нуланса, находив
шегося в Архангельске, с просьбой направить туда генерала Миллера. 

2 ноября российскому послу в Итали и  Гирсу поступила телеграмма 
от председателя Временного п равительства Северной области Н . В .  Чай
ковского: "Прошу передать генералу М иллеру: "Предлагаю Вам должность 
воен ного генерал-губернатора Северной области и командующего фор
м и руемыми русскими частями,  для чего п рошу немедленно п рибыть в 
Архангельск. Вашим помощником полагаю назначить генерала М арушев
ского. О согласии телеграфируйте"3• 

5 ноября эта телеграмма была доведена до сведения генерала Мил
лера, который обратился с просьбой к послу Маклакову: "Не и мея никаких 
служебных занятий, я считаю своим долгом в кратчайший срок выехать в 
Архангельск, так как двукратны й  вызов меня, не и меющего чести знать н и  
г .  Нуланса, н и  г .  Чайковского, заставляет меня предполагать, что в Архан
гельске большая нужда в людях." Закрытие Архангельского порта может 
последовать через три недели,  поэтому н и  одного лишнего дня я терять 
не имею п рава"4• Получив согласие, он п осле оформления необходим ых 
документов и беседы с начальником б ританского генерального штаба 

50 



Г. В ильсоном ( Русский Север при разделе сфер влияния в России между 
Францией и Вели кобританией был отнесен к "зоне влияния" последней) 
25 декабря выехал из Лондона и 1 3  января 1 9 1 9  года прибыл в Архан
гельск. 

Как вспоминал впоследствии генерал В.В .  Марушевский :  "Он ( Мил
лер - В.Г. )  появился на архангельских улицах в генеральском пальто ста
рого образца, в погонах, - короче, с привычным нам всем обликом насто
ящего генерала и начальника"5• 1 5  января он был назначен генерал-гу
бернатором с предоставлением прав командующего отдельной армией в 
отношении русских войск Северной области. 

В связи с отъездом п редседателя Северного правительства народ
ного социалиста Н . В .  Чайковского на совещание представителей анти
большевистских сил в Париж в январе 1 9 1 9  года в Архангельске активно 
дискутировался вопрос о том ,  кто станет его временным преемником. Об
суждалась и кандидатура генерала М иллера. Но, как заметил В.В.  М ару
шевский,  "в генеральском чине боялись создать фигуру, слишком непри
емлемую для демократического Архангельска". Поэтому заместителем гла
вы п равительства, исполняющим обязанности п редседателя во время его 
отсутствия стал кадет П .Ю.  Зубов, ближайший сподвижник Чайковского и 
сторонник его "среднего" курса в политике. 

Вместе с тем Е.К. М иллер ,  будучи членом п равительства, управля
ющим отделом и ностранных дел, генерал-губернатором (в ведении кото
рого находились контрразведка, право внесудебных арестов и высылок, 
цензура и др. )  с правами командующего отдельной армией, в подчинении 
которого находился командующий русскими войсками области генерал 
Марушевский ,  сконцентрировал в своих руках большую власть. Это вызы
вало обеспокоенность в лево-центристских общественно-политических 
кругах. " Генерал для демократии всегда подозрителен" ,  - выразил их об
щее мнение член правительства, народны й  социалист В .И .  Игнатьев. Он 
утверждал впоследствии,  что М иллер был чужд всему демократическому, 
являлся п ротивни ком всяких нововведений,  "бюрократом старой школы" ,  
" реакционером чистой марки".  В то же время он называJJ его уравнове
шенным,  немелочным,  очень порядочным,  честным и неглупым челове
ком" и отмечал его способность "проводить свои решения в жизнь очень 
лояльно, незаметно ,  тихой сапой"6• 

Напротив ,  генерал М иллер пользовался большой популярностью в 
офицерской среде и п равых политических кругах, которые настаивал и  на 
установлении в области его военной диктатуры. О необходимости ее по
стоянно твердили газеты "Русский Север" и "Отечество". Но Е.К. М иллер 
не форсировал события, полагая, что время для установления ее еще не 
п ришло. Вместе с тем он п редпринимал энергичные меры для наведения 
порядка на фронте и в тылу. Объединенными усилиями союзной и бело
гвардейской контрразведок удалось предотвратить готовившееся воору
жен ное восстание в Архангельске и на Мурмане, было разгромлено боль
шевистское подполье. 

В это же время - весной -1 9 1 9  года удалось стабилизировать ситуа
цию на фронте, остановить наступление большевиков, начавшееся в ян
варе, и была п редпр инята попытка провести ряд наступательных опера
ций. В конце марта в районе Усть-Кожвы на Печоре произошло соедине
ние небольшой северной военной экспедиции с передовыми частям и  си
бирских войск. Казалось, что в результате начавшегося весеннего наступ-
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ления войск Колчака будет создан единый фронт против большевиков. 
Британский представитель. п ри ставке адмирала А.В .  Колчака генерал Нокс 
энергично добивался от Верховного правителя нанесения главного удара 
на своем северном флан ге для соединения с архангельской группиров
кой. Правда, французы, действуя через главнокомандующего войсками 
Антанты в Сибири генерала Жанена, добивались наступления войск Кол
чака на юге для соединения с армией генерала А. И .  Деникина в своей 
зоне влияния. 

Генерал Миллер энергично пытался использовать военные и поли
тические методы для скорейшего соединения с Колчаком.  Северная об
ласть, соединившись с Сибирью, укрепила бы свое положение и, войдя 
под покровительство Верховного правителя; ослабила бы зависимость от 
и нтервентов. Последние же надеялись, благодаря этому соединению, обес
печить безопасность своих войск на Севере и ускорить их эвакуацию. 

В конце марта генерал Миллер высказался за признание А.В.  Кол
чака Верховным правителем и подчинение ему. Дело в том ,  что в конце 
н оября 1 9 1 8  года после получения в Архангельске известий о перевороте 
в Омске, разгоне Директории и приходе к власти А.В.  Колчака в Северном 
правительстве разгорелась острая дискуссия об отношении к п роисшед
шему. Глава правительства Н1В.  Чайковский осудил переворот и отказал
ся признать "диктаторскую власть" . Но единого решения тогда все-таки 
выработано не было. В дальнейшем сам Чайковский постепенно отказал
ся от своей прежней роли обличителя, а затем превратился и в защитника 
Колчака перед лицом глав союзных правительств. 

В апреле 1 9 1 9  года между Архангельском ( Е.К.  Миллер) ,  Парижем 
( Н . В .  Чайковский )  и Омском (А.В.  Колчак) шел активный обмен мнениями 
об условиях подчинения Севера правительству Колчака. 30 апреля прави
тельство Северной области, учитывая рекомендации Чайковского и Па
рижского Политического совещания, постановило признать Омское пра
вительство как Временное Всероссийское Национальное правйтельство 
и адмирала А.В.  Колчака как Верховного главу государства ( временно) .  
Телеграфируя об этом в Омск, В ременное правительство Северной об
ласти оговаривалось, что сохраняет за собой "требуемую обстоятельст
вами самостоятельность в области практических действий впредь до не
посредственного нашего соединения". Было издано специальное воззва
ние к населению области7• 

Перспективы антибольшевистской борьбы на Севере в решающей 
степени определялись состоянием белой армии .  Ч исленность ее дости
гала весной 1 9 1 9  года 1 5  тыс. человек (в январе было 6-7 тыс . )  и посте
пенно приближалась к исчерпанию мобилизационной способности облас
ти,  оцениваемой в 25 тыс. человек. П роисходило формирование полков и 
соединений фронтовых районов. На заседании правительства 30 мая 
Е.К. Миллеру была выражена глубокая благодарность за "воссоздание рус
ской армии ,  управление генерал-губернаторством и отделом иностран
ных дел'', и он был п роизведен в генералы от кавалерии8• 

Лето 1 9 1 9  года началось обнадеживающе для антибольшевистских 
сил на Севере России .  27 мая и 1 О июня в Архангельске состоялись тор
жественные встречи двух бригад британских добровольцев численностью 
более 8 тыс. человек. Сюда п рибыли также американский крейсер "Де 
Мойнс" и английские военные суда для укрепления северо-дви нской реч
ной флотилии .  Вносились последние коррективы в планы летней кампа-
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нии.  Главной целью я1.3лялось овладение Котласом и соединение с вой
сками Колчака. 

1 О июня указом А. В .  Колчака войска и Флот Северной области были 
слиты в одно целое с сибирскими вооруженными силам и ,  а генерал 
Е.К: М иллер был назначен главнокомандующим всеми сухопутными и мор
скими вооруженными силами, ·действующими против большевиков на Се
верном фронте. П равда,была пока еще сохранена и должность командую
щего русскими ·вооруженными силами области, которую попрежнему за
нимал генерал В .В .  Марушевский ,  но сам 2 июня отбыл с особой миссией 
в Финляндию для налаживания сотрудничества и организации совмест
н ых действий с ее руководством , а также с командующим северо-запад
ной белогвардейской армией генералом Н . Н .  Юденичем . 

20 июня белогвардейские и английские части при поддержке воен
ной флотилии и авиации нанесли удар по советским войскам на Северной 
Двине. Эта атака, являвшаяся п рологом главного наступления на Котлас, 
увенчалась успехом.  Был взят ряд населенных пунктов, большое количе
ство пленных. Но переход в общее наступление был сорван восстаниями 
в белогвардейских частях в и юле 1 9 1 9  года. На Двине вспыхнул мятеж в 
1 -м батальоне Дайеровского полка, сформированного при личном учас
тии британского главнокомандующего генерала У.Э. Айронсайда из плен
ных красноармейцев и заключенных губернской тюрьмы. После его по
давления и пресечения аналогичных попыток в ряде воинских частей на 
этом участке фронта произошло еще более крупное восстание в 5-м стрел
ковом полку. Командование его было арестовано и передано красным.  
Было прервано сухопутное сообщение с Мурманом. П роизошло восста
ние двух рот в 6-м стрелковом полку на Вологодской железной дороге . 

. Все это заставило отказаться от дальнейших наступательных планов и 
предпринять меры для укрепления фронта. 

В июле в Архангельск вернулся из Финляндии генерал В.В .  Мару
шевски й .  В докладе правительству он настаивал на немедленном направ
лении миссии в Финляндию для заключения военного договора с ней, 
"заранее соглашаясь на все условия, которые она п редложит". А главным 
из этих УСf\ОВий было признание финской независимости. Е .К. Миллер и 
правительство в целом поддержали позицию В .В .  Марушевского. За под
писью М иллера было направлено особое послание А. В.  Колчаку. Верхов
нь1й п равитель и его кабинет выразили заинтересованность в военных опе
рациях Финляндии против большевиков, но руководствуясь великодер- . 
жавными амбициями, отвергли условия Финляндии и предложения гене
ралов Миллера, Марушевского и Юденича как неприемлемые9• 

Таким образом,  при наличии общей заинтересованности в совмест
ной борьбе с большевиками межд)( руководителями белого движения и 
Финляндии существовали неразрешимые противоречия, которые сдела
ли невозможны м  участие войск последней в борьбе против Советской 
России ,  что во м ногом предопределило исход сражений на Севере и Се
веро-Западе страны. 

На заседании правительства Северной области 1 2  июля был об
сужден вопрос об упразднении п равительства в его теперешнем виде и 
передаче всей власти главнокомандующему генералу Миллеру. Все вы
ступавшие на заседании - П.Ю. Зубов, В.И.  И гнатьев, С.Н.  Городецкий 
высказались за это и правительство постановило: 1 )  п ризнать Всероссий
ским п равительство в Омске; 2 )  при наличии Всероссийской Верховной 
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Командование интервентов и белогвардейцев на Русском Се
вере в ожидании прибытия бригады британских добровольцев. 
На переднем плане: второй слева генерал У.Э. Айронсайд, тре
тий слева генерал Е.К. Миллер. 

Архангельск, 27 мая 1 919 года. 



власти дальнейшее самостоятельное существование правительства Се
верной области не отвечает целям воссоздания единого русского госу
дарства и укрепления Верховной власти; 3 )  для более успешного дости
жения этих целей и объединения общей правительственной деятельности 
в Северной области представляется неотложно необходимым сосредото
чить всю полноту власти по управлению областью в руках высшего воен
ного командования. П равительство решило войти с ходатайством к Вер
ховному п равителю Росси и  А.В.  Колчаку о разрешени и  ему сложить свои 
полномочия в пользу главнокомандующего Северным фронтом генерала 
Миллера, ·который должен был организовать военное и гражданское уп-

- равление областью. Впредь до получения согласия из Омска управляю
щие отделами правительства должны были выполнять свои служебные 
обязанности 10•  

Этим решением был сделан важны й  шаг по  пути к военной диктату
ре. Но сам генерал М иллер не афишировал приверженность этой идее, 
учитывая сложность внутренней ситуаци и  в области, усугубляемую г�ред
стоящей эвакуацией союзников, и отдавал окончательное решение на ус
мотрение Верховного п равителя. 

В конце июля главнокомандующий войсками и нтервентов генерал 
У.Э. Айронсайд уведом ил русские власти об эвакуации союзных войск до 
зимы. 2 августа правительство Северной области отменило свое реше
н ие от 1 2  июля о передаче всей полноты власти в руки главнокомандую
щего. А в августе прошло земско-городское совещание, призванное отве
тить на главный вопрос: способна ли область самостоятельно продолжать 
борьбу с большевиками после ухода союзников. Обращаясь к делегатам ,  
генерал М иллер охарактеризовал военно-политическое положение облас
ти. Он считал возможны м  и необходимым продолжать сражаться, хотя 
главные надежды связывал с разгромом большевиков на других фронтах. 
Соответствующие телеграммы были им направлены Колчаку и Юденичу. 

Земско-городское совещание приняло обращение к населению об
ласти и грамоту к воинам Северной Арми и  о продолжении борьбы с боль
шевиками. Делегаты утвердили также воззвание к союзным народам и 
п равительствам с просьбой оставить войска на Севере. В Великобрита
нию была направлена делегация совещания, поездка которой ,  впрочем, 
оказалась безрезультатной. 

6 августа генерал В . В. Марушевский издал свой последни й  приказ 
по войскам области как командующий.  Со странным и затянувшимся двое
властием в белогвардейских вооруженных силах на Севере было наконец 
покончено, и военная власть полностью оказалась в руках главнокоманду
ющего Северны м  фронтом Е.К. Миллера. 1 0  августа началось наступле
н ие войск и нтервентов и белогвардей цев на Северной Двине под коман
дованием британского генерала Садлера-Джексона. Было захвачено в плен 
до 2 тыс. человек. Войска противника были обескровлены. Но наступле
ние имело не далекоидущие, а скромные цели - облегчить предстоящую 
эвакуацию союзни ков и лишить возможности п ротивника вести активные 
действия. 

1 1  августа в Архангельск прибыл опытный британский военачаль
ник генерал Г. Роулинсон, которому было поручено верховное руководст
во эвакуацией союзных войск. Состоялся ряд совещании с союзным и 
русским командны м  составом.  На н их обсуждались различные варианты: 
полная эвакуация области с перевозкой боеспособных русских частей на 
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другие фронты; передислокация русских войск на  Мурман; сохранение 
архангельского фронта. За первый или второй вариант высказывались бри
танские генералы и командиры русских фронтовых частей,  считавшие не
возможны м  удержание огромного фронта после ухода союзников. Но ге
нерал М иллер, ссылаясь на приказ Верховного п равителя и выражая на
дежду на успех боевых действий на других фронтах, принял окончатель
н ое решение продолжать защиту всей Северной области. 

Это решение впоследствии вызвало острую дискуссию в эмигра
ции и обвинения в адрес Е. К. М иллера. Но сам он считал сделанный вы
бор правильным и спустя несколько лет, находясь в эмиграции,  писал :  
" Выход из строя Северной области в это время был бы равносилен изме-. 
не белому делу, он нанес бы непоправимый моральный удар.  После не
удачи адми рала Колчака выход из строя Северной области без боя под
нял бы престиж неnобедимости Красной арми и  и советской власти; он 
укрепил бы навсегда легенду о том ,  что в Северной об1щсти сражались с 
большевиками не русские, а иностранцы; он вредно отразился бы и на 
ведении операций Добровольческой и Северо-Западной армий,  развязав 
руки большевикам на всем обширном Северном фронте. Бог помог: Се
верная область не запятнала себя дезертирством, изменой святому делу 
борьбы за освобож.дение России; она нашла в себе силы молчанием отве
тить на соблазнительные, шкурные зазывания англ ийского командования. 
Слабые духом под разными предлогами уехали ,  а оставшиеся сомкнули 
ряды и в энергичном наступлении нашли выход своим сомнениям" 1 1 •  

Последние недели прибывания союзных солдат н а  Севере были ис
пользованы генералом Миллером для проведения комплекса чрезвычай
н ых мер, которые должны были позволить пережить критический момент 
эвакуации и обеспечить самостоятельное существование края . Была объ
яв11ена мобилизация в армию лиц с 1 8  до 45 лет, а в национальное опол� 
чение - с 1 7  до 50 лет, проведена разгрузка Архангельска и окрестностей 
от опасных и неблагонадежных элементов, широко применялись превен
тивные аресты и высылка в отдаленные районы лиц, считавшихся подо
зрительными и др. 

Укреплению власти генерала Миллера способствовало утвержден
н ое Верховным правителем постановление совета министров от 26 авгус-
1·а 1 9 1 9  года о введении Временного положения об управ·лении Северным 
краЕ:м. В соответстви и  с ним Е. К. Миллеру были даны п рава главного на
чальника края с подчинением непосредственно Верховной власти. Он на
значал помощника по гражданской части и при необходимости совет из 
особоуполномоченных. Ему подчинялись все должностные лица края12• 

27 сентября последние корабли с войсками и нтервентов покинули 
Архангельск. Но ожидаемых волнений и беспорядков не п роизошло. На
п ротив, в сентябре - начале н оября войска генерала М иллера существен
но расширили территорию области, воспользовавшись тем,  что совет
ское командование вынуждено было перебросить с Севера часть своих 
войск, когда армии генералов Деникина и Юденича создали прямую угро
зу Москве и Петрограду. На Вологодской железной дороге удалось захва� 
тить наконец важный стратегический пункт - станцию Плесецкая, на севе
ро-востоке - выйти в районы Предуралья . 

Но к концу осени ситуация на фронтах гражданской войны резко 
изменилась: была полностью разгромлена большевиками армия Юдени
ча, поспешно отступали на юг войска Дени кина, терпели поражение за 
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поражением части Колчака. Войскам генерала М иллера не удалось раз
вить успех наступления на Северном фронте. Напротив, красные вернули 
в кон це 1 9 1 9  года большую часть Коми края, ликвидировали угрозу Кот-: 
ласу. После неудачи декабрьского наступления Е.К. М иллер и его штаб 
полностью отказались от наступательных замыслов и основное внимание 
уделили организации обороны,  а также идеологической работе в войсках 
с целью противодействия пропаганде большевиков о бессмысленности 
дальнейшего сопротивления изолированной Северной области. 

Евгений Карлович Миллер мучительно размышлял над перспекти
вами борьбы и судьбой Северной области, ища выход из сложного со
здавшегося положения. При любом раскладе решающую роль должно было 
сыграть развитие событий на главных фронтах гражданской войны, ибо 
Северный фронт играл все-таки второстепенную роль. П ри этом для Се
верной области первостепенное значение имело всестороннее сотрудни 
чество с о  странами Антанты и скорейшее заключение военного союза с 
Финляндией. 

В конце января 1 920 года на переговоры в Финляндию выехал спе
циальный упол номоченный Северного правительства генерал Е.Ю. Бем. 
В инструкции ,  подготовленной для него генералом М иллером,  подчерки
валась идея образовани� в 1 920 году "единого антибольшевистского фрон
та от Черного моря до крайнего Севера". Левый фланг этого фронта должны 
были составить Северная область и Финляндия, успех действий которых 
зависел от взаимного доверия, а также моральной и материальной помо
щи Антанты. 

М иллер охарактеризовал Бему цели ,  к достижению которых тот 
должен был стремиться на переговорах: благоприятное для Северной 
области решение карельского вопроса; разрешение принимать доброволь
цев на Север и п ропуск туда частей армии Юденича, "в крайности без
оружных под видом отправляющихся домой";  свободны й  проезд через 
Финляндию и Северную область и обратно; обеспечение активной воен
ной поддержки правого фланга Северного фронта со стороны Финляндии 
и Карелии;  заключение договора о способах совместных активных дейст
вий п ротив большевиков; учреждение взаимных представительств и заяв
ление финнов о солидарности с Северной област�ю;  установление всех 
видов связи. 

В качестве "компенсации" Финляндии генерал Миллер предлагал 
следующее: продолжение борьбы белогвардейцев на Мурманском фрон
те; предоставление работы в Северной области финским подданным; пред
ложение концессий на постройку железных дорог, соединяющих финскую 
сеть с Мурманской магистралью (для выхода к морю, а в дальнейшем для 
связи с Сибирью) ;  согласие на самое широкое самоуправление Карели и  
"при полном сочувствии е е  дружбе с Финляндией" ,  допуск в бухту Печен
ги для транзита товаров и др. 1 3• 

Н о  пока руководство Северной области размышляло над мерой ус
тупок белофиннам для налаживания антисоветского военно-политическо
го сотрудничества, последние перешли границу и 9 февраля 1 920 года 
захватил и  Печенгу. Дальнейшие переговоры генерала Бема были прерва
ны в связи с падением Северного фронта. 

Укрепление власти генерала М иллера и фактически установление 
его военной диктатуры в области вызы вало немало сомнений и споров в 
п равительственном лагере. Первыми высказали сомнение в целесообраз-
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ности введения в действие Временного положения об управлени и  Север
ным краем и соответственно должности Главного начальника края комис
сии по обороне и внутреннему управлению,  избранные земско-городским 
совещанием. В конце концов члены реорганизованного в августе прави
тельства эсеры П . П .  Скоморохов и Е. В .• Едовин в знак протеста покинул и  
его. 

6 октября nосле обсуждения сложившейся ситуации на заседании 
правительства было принято решение сообщить Российскому правитель
ству в Омске о невозможности введения в действие П оложения о Началь
н ике Северного края в том виде, как это было сообщено в радиотеле
грамме из Омска. Большинство членов п равительства во главе с его за
местителем п редседателя П .Ю.  Зубовым считало, что власть в области 
по-прежнему должна ,покоиться на коллегиальном принципе, часть же счи
тала возможным ввести положение при условии п редоставления генера
лу Миллеру п рав Верховного п равителя (уполномоченного) .  

В то время как П . Ю. Зубов утверждал, что осуществление предпи
саний из Омска невозможно в настоящей сложной ситуации после эва
куации союзников, ибо будет воспринято населением "как реакционный 
акт военного командования", сам Е.К. М иллер ставил перед правительст
вом в Омске вопрос о расширЕ)нии своих полномочий и прекращении тем 
самым вмешательства земско-городского совещания и его комиссий в 
свою деятельность, окончания "игры в п редпарламент". Он указывал, что 
это облегчит управление краем и ведение войны и будет приветствовать· 
ся армией и некоторой частью населения. 

В телеграммах из Омска была выражена поддержка предложений 
М иллера, подтверждена необходимость немедленного введения в дейст
вие положения об управлении Северны м  краем с расширением функций 
его Главного начальника. Деятельность земско-городского совещания как 
постоянного учреждения была признана нецелесообразной, ввиду сосре
доточения всей закон.одательной работы в Омске.  Н .В .  Чайковский ,  по
п режнему находившийся в Париже, но сохранявший пост председателя 
Северного п равительства, был уведомлен об упразднении правительства 
и ему было п редложено войти в состав Всеросси йского правительства в 
качестве министра без портфелЯ, председателя комиссии по выборам в 
Учредительное Собрание14• 

Но п оражения сибирских войск, переросшие в катастрофу, и прак
ти':'ески полный разрыв связей с Всероссийским правительством при ве
л и  к тому, что правительство Северной области сохранилось, и вместе с 
тем превратилось по  существу в совещательный орган при главнокоман
дующем. В месте с тем ,  даже л идеры умеренных социалистов, в первую 
очередь эсеров, были настроены оборончески и весьма примирительно к 
режиму: "Для нас совершенно ясно, что говорить об искреннем соглаше
нии с генералом М иллером не п риходится. У нас военная диктатура и 
военный диктатор".  Но мы не хотим мешать генералу Миллеру защищать 
область и будем помогать ему там ,  где можем.  Во всяком случае, всякую 
оппозицию п ротив него будем сдерживать"15• 

Но положение изолированной области с каждым днем ухудшалось. 
Острая дискуссия развернулась на 5-й сесси и  Архангельского губернско
го земского собрания в начале февраля 1 920 года, заявившего в итоге о 
необходимости создания ответственного перед ним правительства. При
бывший на заседание земства генерал М иллер охарактеризо�ал приня-
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тое решение как акт незаконный и революционный, ведущий к развалу 
управления областью, и именуя себя сторонни ком эволюционного пути к 
новому образу правления, призвал к спокойному п реобразованию власти 
без потрясени й  и насильственных действий.  В итоге последовавшего об
суждения земское собрание заявило, что не имеет намерений к· насильст
венному перевороту, а выступает за создание сильной демократической 
власти, авторитетной в глазах населения.  Было принято решение начать 
переговоры с главнокомандующим о создании нового правительства16• 

Итак, проявив политическую гибкость, Е.К. М иллер, казалось бы,  
п реодолел правительственный кризис. 14 февраля на заседании губерн
ского земского собрания был объявлен состав нового правительства, пред
седателем которого по-прежнему считался отсутствующий Н . В. Чайков
ский .  Его заместите.лем и фактическим главой кабинета стал генерал 
М иллер. В состав нового п равительства, и менуемого "правительством на
ционального спасения" вошли представители различных политических сил. 
Но п росуществовать ему суждено было лишь несколько дней. П од влия-

. нием большевистской п ропаганды начал ись солдатские восстания и Се
верный фронт рухнул . 

1 9  февраля 1 920 года ледокол "Козьма Минин" ,  на борту которого 
находились генерал Е.К. М иллер со штабом, члены п равительства, воен
ные и гражданские л ица, покинул Архангельск и сопровождаемый пуле
метным и ружейным огнем взял курс на Мурманск. Уже в Белом море 
корабль отбил нападение преследующего его красного ледокола "Кана
да" . П осле перехвата радиограммы о восстани и  в Мурманске "Козьма 
Минин" взял курс на Н орвегию и в конце февраля прибыл в порт Тромсе. 

Перевернулась еще одна странИца истории и биографии нашего 
героя. Е.К. М иллер в телеграмме С.Д. Сазонову в Париж 25 февраля ука
зывал, что с ним отбыло из Архангельска примерно 800 пассажиров. 
В п исьме тому же адресату 3 марта он сообщал, что с ним в Норвегии 
находится около 320 сухопутных и морских офицеров, около 50 солдат, 
66 военных и гражданских ч иновников,  7 врачей, примерно 1 60 женщин и 
детей .  П о  другим данным ч исло беженцев на " Козьме Минине" превыша
ло 1 ООО чел .  С Мурманского и Архангельского фронтов сухопутным путем 
прорвалось в Финляндию 377 офицеров и 493 солдата \с гражданскими 
беженцам и  общее ч исло составило 1 00 1  чел . ) .  Это все, что осталось от 
55-тысячной арми и17• 

-

26 февраля генералом Миллером была учреждена комиссия Из пред
ставителей военного, морского и гражданского ведомств для разрешения 
вопросов беженцев. 30 марта он принял на себя власть п равительства.. а 
1 1  июня учредил Временный комитет по делам беженцев Северной об
ласти в Норвегии и Финляндии.  Его председателем был назначен бывший 
член правительства С . Н .  Городецкий ,  а членами - бывший прокурор 
В.Ф. Бидо и капитан контрразведки В . Б. фон Гейне. В норвежских газетах 
этой поры можно найти целый ряд интервью с генералом М иллером, по
вествующим о проблемах русских беженцев. 

Летом 1 920 года Е .К. М иллер отбыл в Париж, чтобы занять здесь 
должность Главноуполномоченного генерала П . Н .  Врангеля. П о  пути он 
забрал из Швейцарии свою семью, которая проживала тут в годы войны. 
В 1 920-22 годах он занимает в Париже вышеназванный пост, а затем ста
новится начальником штаба генерала Врангеля.  
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В 1 924 году в Париже генералом Миллером было -основано "Обще
ство северян" ,  организация по типу землячества, объединявwая участни
ков гражданской войны в Северной области. Ее отделения возникл и  в ряде 
европейских стран .  Члены организации активно занимались антисовет
ской деятельностью. Но одной из главных задач общества являлась под
готовка "Очерка истории Северной области" - истории антибольшевист
ского движения на Русском Севере. Е.К. М иллер являлся председателем 
редакционной коллегии этого издания, а его членами были бывшие члены 
правительства С .Н .  Городецкий и П . Ю. Зубов. Подготовить и выпустить в 
свет планируемое издание не удалось, но при помощи "Общества севе
рян" в эмигрантских журналах и альманахах был опубликован ряд матери
алов, посвященных истории белого Севера. Среди них были и размышле
ния самого М иллера " Бо рьба за Россию на Севере 1 9 1 8- 1 920 гг. " ,  опуб
ликованные в четвертом номере альманаха "Белое дело" за 1 928 год. Ге
нераЛ рассматривал здесь историю Северной области как историю неис
пользованн ых возможностей. 

В 1 924 году П . Н .  В рангелем было объявЛено о п реобразовании ар
м и и  в Русский Обще-Воинский союз. Е .К. М иллер стал заведовать финан
совой частью РОВС, переданной Врангелем великому князю Николаю Ни
колаевичу, и находился в непосредственном распоряжении последнего. 
П осле смерти Врангеля РОВС возглавил генерал Кутепов, а после его 
похищения агентами Н КВД в 1 930 году, генерал М иллер, являвшийся за
м естителем Кутепова, стал председателем этой организации .  

Ситуация в руководимой Е.К. Миллером разветвленной организа
ции,  насчитывающей 1 3  отделов и подотделов, объединяющей бывших 
военнослужащих, разбросанн ых по всему миру, была в 30-е годы весьма 
сложной. В РОВС были как сторонники активной военно-политической и 
террористической антисоветской деятельности ( "активисты" - сriодвиж
ники генерала Кутепова),  так и лица, считавшие необходимым воздержи
ваться от политического экстремизма. Генерал М иллер относил себя к 
ч ислу последних, заявляя, что он - противник бессмысленных авантюр. 
Своей главной задачей он считал сохранение армии ,  поддержан ие ее тра
диций и дисциплины,  оказание помощи ветеранам и подрастающему в 
эми�рации молодому поколению. . . 

Это вызывало критику Е.К. Миллера со стороны оппонентов, обви
нения его и сподвижников в бездеятельности, стремлении быть вне поли
тики.  Генерал Миллер, в свою очередь, ·отвергал эти обвинения, а одного 
из своих наиболее активных критиков - генерала Туркула, объявившего о 
создани и  независимого от РОВС Русского национального союза участни
ков войны,  освободил от  должности командира Дроздовского стрелково
го полка и исключил из состава РОВС. 

22 сентября 1 937 года за три дня до своего 70-летия генерал Мил
лер таинственно исчез из Парижа. Это событие всколыхнуло эмиграцию, 
в ызвало разнообразие версий в Зарубежной печати. Но большинство ав
торов сходилось в том, что Е.К. М иллер похищен сотрудниками Н КВД и 
следы ведут в Москву. Они оказались правы.  В последние годы стали из
вестны документы, позволившие воссоздать картину похищения и заклю
ч ительный период жизни генерала. 

Как стало очевидно сегодня, операция НКВД по похищению гене
рала Миллера преследовала двоякую цель: устран ить руководителя наи
более известной и опасной антисоветской организации и поставить на 
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Генерал Е.К.  М иллер в штаб-квартире РОВС 
в 1 930-е годы. 



его место своего агента - Николая Васильевича Скоблина, командира Кор
ниловского· полка и дивизии в годы гражданской войны, в 27 лет п роизве
денного бароном В рангелем в генералы, ставшего в 1 937 году одним из 
видных деятелей РОВСа, а тем самым получить и хороший источник ин
формации о деятельности зарубежных спецслужб, сотрудничавших с этой 
организацией . 

Скобли н  пригласил Миллера на встречу с двумя немецкими офице
рами.  Во в ремя этого свидания в Париже с "немцами" ,  оказавшимися в 
действительности советскими разведчиками,  председатель РОВС был 
схвачен и на автомобиле советского посольства доставлен в Гавр на па
роход " Мария Ульянова" , который, не закончив разгрузки, срочно покинул 
порт и взял курс на Ленинград. 

Высокопоставленные французские политики и военные считали воз
можным,  что генерал М иллер находится на борту советского парохода и 
даже обсуждали план перехвата судна французскими миноносцами,  но в 
конце концов не  решились пойти на это в нейтральных водах. Из Ленин
града генерал был немедленно доставлен в Москву во внутреннюю тюрь
му Главного управления государственной безопасности на Лубянке, где и 
содержался более 600 дней вплоть до своей казни под именем Петра Ва
сильевича И ванова. 

В хранящейся в архиве Федеральной службы безопасности и вы
цветвшей от времени папке под названием "Материалы на М иллера Е." -

29 л истов большого размера, исписанных мелким почерком с обеих сто
рон, - показани� генерала, данные следователю,_ четыре письма наркому 
внутренних дел Н . И .  Ежову, митрополиту московскому Сергию, а также 
своей жене и генералу П .А. Кусонскому, п редназначенные для отправки в 
Париж, и некоторые другие материалы. Они поистине уникальны и позво
ляют глазам и  их автора взглянуть на процессы, происходившие в русской 
эмиграции и оценить деятельность возглавляемого им РОВСа, а также 
различных политических деятелей эмиграции18• Эти документы убеждают 
в главном: Е.К. Миллер сохранил чувство собственного достоинства, граж
данской ответственн ости, способность объяснять свои взгляды и дейст-
вия. 

Генерала волновали два главных вопроса: судьба его близких, и 
прежде всеr:-о престарелой и больной жен ы ,  томящихся в безвестности о 
нем, а также деньги и документы ряда благотворительных эмигрантских 
организаций ,  оказавшихся при нем при аресте. Но п росьбы передать вес
точку своим близким,  а вышеупомянутые средства и документы своему 
помощнику в Париже генералу Кусонскому не были удовлетворены. 

И нтересны размышления Евгения Карловича в связи с вопросом 
следователя о том ,  как он рисует себе выход из создавшегося положения. 
Он п редложил, чтобы ему и генералу Ку:гепову ( Миллера уверяли ,  что он 
жив, хотя в действительности он умер от сердечного приступа на судне,  
следовавшем в Новороссийск, куда его хотели доставить после похище
ния - В.Г. )  была дана возможность ознакомиться с советской действи
тельностью. Если "существующее положение отвечает " воле народа", то 
наш долг сообщить об этом эмиграции,  - считал М иллер, - дабы открыть 
новую эру возвращения русских людей в Россию, население которой по
лучило наконец такое правительство и такое государственное устройст
во, которое его удовлетворяет и соответствует улучшению его благосо
стояния . . .  Тогда вопрос о русской эмиграци'и ликвидируется сам собой в 
течение нескольких лет, а вопрос о необходимости борьбы и самоуничто-
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жения русских людей отпадает для большинства эмиграции тотчас же, в 
самое ближайшее время". Разумеется, что возможность такого "освиде
тельствования" предоставлена московскому узнику не была. 

После первых активных допросов, а затем длительного перерыва 
до 2 1  декабря 1 937· года, когда генерала посетил нарком внутренних дел 
Н . И .  Ежов ,  и нтерес к нему был утрачен.  Советские власти не  знали ,  как 
поступить со своим пленником, нахождение которого в СССР они отрица
ли .  Добавим к этому, что замысел внедрения на место председателя РОВС 
Н .В .  Скоблина п ровалился. Миллер оставил записку начальнику канцеля
рии, РОВС генералу Кусонскому о том, что он отправился на встречу, ор
ган изованную по инициативе Скоблина вместе с ним.  После исчезнове
ния М иллера последовало объяснение сотрудников РОВС со Скоблиным 
и,  л и ш ь  благодаря случай ности, тому удалось скрыться . В н оябре 
1 937 года он появился в Москве. 

Ожидая решения своей участи ,  Е.К. Миллер пытался писать воспо
минания о своей юности и дореволюционной деятельности, знакомился с 
произведениями вождя своих противников В .И .  Ленина. Развязка насту
пила 1 1  мая 1 939 года. Военная Коллегия Верховного суда СССР заочно 
приговорила Е .К. М иллера к смертной казни на основании закона от 
1 декабря 1 934 года. М иллер фигурировал в приговоре под и менем Петра 
Васильевича И ванова. 

Последни м  документом в деле Е. К. Миллера является "Акт", глася
щий :  "Приговор в отношении поименованного сего И ванова, осужден ного 
Военной Коллегией Верх. Суда СССР, приведен в исполнение в 23 часа 
5 м инут и 23 часа 30 м инут сожжен в крематории в присутствии:  Комен
дант Н КВД Блохин. Н ачальник Внутренней тюрьмы ГУГБ Н КВД Миронов". 

Так завер ш ился жизнен н ы й  путь генерала Евгения Карловича 
М иллера. 

1 Белый Север. - Архангельск, 1 993. - В�1п. 1 .  -С.20. 
2 Подробнее о сложнейших перепетиях этого периода с м . :  Голдин В . И .  И нтервен

ция и антибольшевистское движение на Русском Севере 1 91 8- 1 920. -М., 1 993. 
3 ГАРФ ( Государствен н ы й  архив Российской Федерации ) .  Ф.5805.  О п . 1 .  Д.492.  

Л. 1 .  
4 Архив внешней. политики России. Посольство в Париже. Оп.524. Д.3523. Д.95-97. 
5 М а р  у ш е в  с к и й  В.В.  Белые в Архангельске. - Л. ,  1 930. - С . 1 39. 
s И г н а т ь е в В . И .  Некоторые факты и итоги четырех лет гражданской войны .. М "  

1 922. С.35, 37-40; ГАРФ. Ф.5805. Оп. 1 .  Д.509. Л .4-5. 
7 ГАРФ. Ф . 1 6 . О п . 1 .  Д . 8 8 .  Л .7-9 ;  Вестн и к· В ре м е н ного п ра вител ьства Северной 

области (Архангельск). - 1 9 1 9. - 4 мая,  19 июня. 
8 ГАРФ. Ф. 1 6. Оп. 1 .  Д.4. Л . 1  О, 86. 
э М а р  у ш е в  с к и й  В .В .  Указ. соч. - С.228,  244-246; ГАРФ. Ф .5867. Оп. 1 .  Д. 1 6 .  

Л.58-59. 
10 ГАРФ. Ф . 1 6 .  Оп. 1 .  Д. 1 3. Л . 1 -3;  Ф. 1 76. Оп.3. Д. 1 7. Л.21 , 25. 
" Белый Север. - Вып. - 1 -С.24-25. 
12 ГАРФ. Ф . 1 80. Оп. 1 .  Д.34. Л . 1 6- 1 6об; Ф. 1 6. Оп. 1 .  Д.88. Л.32-33. 
13 ГАРФ. Ф. 1 7. Оп. 1 .  Д.77. Л . 1 29-13006. 
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Дмитриев Н. И. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ЭКОНОМИЧ ЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ: 
КАК ЭТО БЫЛО 

В конце ноября 1 994 года в Московском кремле проходило Всерос
сийское экономическое совещание. Около шестисот п редставителей пра
вительства, отраслей и регионов обсуждали основные направления фи
нансово-бюджетной политики, п рогноз экономической ситуации на бли
жайшее время, п рограмму перспективных реформ отечественной эконо
мики и многие другие проблем ы .  Выступали президент и премьер-ми
н истр, председатели палат Федерального собрания, предприниматели и 
банкиры.  Они говорили умн ые речи ,  не всегда, правда, соответствовав
шие действительности. А один из видных российских экономистов, харак
теризуя проект бюджета, вообще сказал, что п исали его видимо сказоч-
ники.  

И в этот момент вдруг подумалось: а ведь такое уже было. Анализ 
ситуации и умные речи ,  видные политики и экономисты, представители 
деловых кругов и общественности. Был и Верховный правитель. Только 
происходило это вдали от Первопрестольной, в сибирской глубинке, про
винциальном Омске. Да и время было и ное. Шла гражданская война. 

Омск стал столицей Белой России не сразу, лишь в начале октября 
1 9 1 8  года. А чуть раньше важные события состоялись в Уфе. В сентябре в 
течение двух недель здесь работало государственное совещание с учас
тием различных антибольшевистских политических сил. Итогом их дея
тельt-1ости стало создание. временной всероссийской власти в лице Ди
ректории .  Почти параллельно сто тридцать делегатов другого собрания -
Всеросси йского торгово-промышленного съезда - приступили к решению 
экономических и финансовых дел. Их усилиями был образован Всерос� 
сийский совет съездов торговли и промышленности, который возглавил 
известны й  уфимский промышленник А.А. Гаврилов1 •  

Переехав вслед за правительством в Омск, совет съездов слился с 
аналогичным сибирским советом и обратился к Директории с докладом.  
В нем п редприниматели, дав краткий анализ· ситуации в экономике, ука
зали, что " всякая попытка правительства взять на себя регулирование эко
номической жизни без знания и налаженного государственного аппарата 
обречена на неудачи ,  воспитывающие население в неподчинении влас
ти"2. Для исправления положения совет выступил за скорейшее создание 
и укрепление в центре и на местах авторитетной и сильной общей власти, 
восстановление налогового аппарата, городского и земского хозяйства, 
нормал ьной деятельности торrовли и промышленности, устранение п ро
извольных реквизиций,  урегулирование рабочего вопроса и повышение 
производительности труда. Выдвинутые п редложения были справедливы 
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И требовали особого внимания со стороны властей .  Экономическая раз
руха, обусловленная первой мировой войной, революцией и большевиз
мом, продолжала нарастать. Цифры, свидетельствовавшие об этом, были 
налицо. На за·водах Урала выплавка металла в начале 1 9 1 8  г. составила 
половину, а осенью - лишь четверть от объемов п роизводства 1 9 1 4  г. 
Добыча золота в Акмолинской области за год (с лета 1 91 7  г . )  сократилась 
в 1 2,7 раза, в Енисейской губернии - в 1 ,7 раза. В ыплавка меди в Акмо
л инской области упала в 3,2 раза. Аналогичн ые показатели характеризо
вали добычу угля в Семипалатинской области. Многие предприятия либо 
вообще закрылись, либо работали на десятую часть своей мощности3• 
П роизводительность труда на Транссибирской железнодорожной маги
страли летом 1 9 1 8  г. составила лишь 25 п роцентов от уровня 1 9 1 3  г.4 
Тяжелое положение сложилось в финансовой области. После того, как 
большевики вывезли на  запад более одного м иллиарда рублей, 1 67 пудов 
золота и около 500 пудов серебра, наличность кредитных учреждений Урала 
и Сибири составила на 1 июля 1 9 1 8  г. мизерную сумму в 21 3,2 млн.  руб
лей5. Директория п росто обязана была п редпринять решительные шаги в 
деле экономического возрождения. Однако драгоценное время шло, а 
власть топталась на месте и была занята решением внутрипол итических 
п ротиворечи й  и разногласий.  

Только в начале н оября с созданием "делового" совета м и нистров 
у заинтересованных лиц появилась надежда, что ситуация в экономике 
начнет меняться и будет выработана четкая п равительственная програм
ма конкретных действи й .  Вовсе не случайно м ногие п ромышленники под
держали последовавший вскоре государственный переворот и установ
ление единоличной власти Верховного п равителя Росси и  адми рала 
А.В. Колчака. Совет съездов откликнулся на это событие созывом экс
тренного совещания своих п редставителей и финансовых деятелей,  кото
рые выяснили главные недочеты финансовой и экономической системы и 
наметили меры по их исправлению. По результатам работы совещания 
Верховному п равителю, министрам финансов, торговли и промышленности 
была п редставлена обши рная докладная записка. В ней перечислялись 
с рочные меры для поднятия экономики и финансов. Наряду с мерами дли 
тельного характера, эффект о т  которых будет очен ь  медленным,  предла
гались паллиативы.  Хотя они часто и могли идти в разрез с треб.ованиями 
рациональности, но,  по мнению участников совещания, в данный момент 
были полезны ,  а иногда и п росто необходимы.  Так, в области финансов 
п редусматривались: краткосрочный внутренний торгово-промы шленный 
заем; восстановление правильной деятельности банков всех уровней; уре
гул ирование переводных И чековых операций ;  введение принудительного 
чекового обращения;  отмена запрета на обращение выпущенных времен
ными правительствами суррогатов денег. В качестве крайней, исключи
тельной меры предлагалось продолжить печатание кредитных билетов. 
Заканчивая докладную записку, совет съездов указал на то, что п роведе
ние финансово-экономических реформ потребует единства и координа
ции действий отдельных министерств. Для обсуждения принимаемых мер 
необходим о  образовать центральный экономический орган, решения ко
торого будут неукоснительно проводиться в жизнь и перед которым ми
нистерства и их органы будут ответственны за самостоятельные выступ
ления, идущие в разрез с принятой общей программой6• 

Справедливость в ыводов совещания торговопромышленников была 
настолько очевидной,  что уже на третий день после своего избрания 
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Верховный п равитель России адм ирал А. В .  Колчак. 
1 мая 1 9 1 9  года. 



Верховным правителем А.В.  Колчак поручил управляющему делами сове
та министров Г.Г. Тельбергу оформить учреждение Ч резвычайного госу
дарствен ного экономического совещания: Вместе с поручением Тельберг 
получил и практически готовый проект указа, разработанный видным су
допромышленником и финансистом,  бывшим государственным контро
лером царского правительства Штюрмера С.Г. Феодосьевым. Последний,  
по  свидетельству участника событий Г.К. Гинса, пользовался большим 
доверием адмирала, хотя и отказался от работы в п равительстве7• П ред
ставленный проект предполагал преобладание в совещани и  представи
телей от торгово-промышленного класса. Совет министров с такой рас
становкой не согласился и, учитывая широкое развитие в Сибири коопе
ративных учреждений,  внес коррективы в пользу их представителей. Пос
ледовал указ Верховного правителя, в котором главной целью совещания 
п ровозглашалась разработка экстренных мероприятий в области финан
сов, снабжения армии, восстановления производительных сил и товаро
обмена в стране. В состав нового органа вошли министры:  военный, фи
нансов, торговли и п ромышленности, продовольствия, снабжения, путей 
сообщения; пять п редставителей Всероссийского совета съездов торгов
ли и промышленности; по три представителя от правлений частных и ко
оперативных банков и совета кооперативных съездов .  Работу совещания 
п редстояло возглавить председателю, лично назначенному А.В .  Колча
ком .  По усмотренИю председателя к обсуждению конкретных вопросов 
могли быть доnущены специально приглашенные для этого лица. Все участ
ники совещания должны были п роживать обязательно в столичном Омс
ке, так как проведение заседаний,  особенно на первых порах, планирова
лось сделать ежедневным и только в вечернее время.  Совещание могло 
делать Верховному правит�лю представления о необходимости проведе
ния тех или иных мероприятий в народном,хозяйстве. Оно обязано было 
рассматривать все подготовленные различными ведомствами законопро
екты экономического свойства и давать по ним авторитетный отзыв8• 

23 ноября 1 9 1 8  года в торжественной обстановке государственное 
экономическое совещание открыло свои работы. Кворум был почти пол
ным.  Отсутствовал лишь один из п редставителей совета съездов .  П ред
седательствовал сам А.В .  Колчак. Открывая заседание, он заявил, что 
п ридает собранию "исключительно важный характер" и считает; что "со
вещание должно разрешить п рактически ряд тех вопросов, от которых 
зависит наша жизнь или смерть" . В конце своей речи адмирал попросил 
участников заниматься порученным делом, "совершенно отбрасы вая все 
вопросы политического свойства, которые не должн ы  иметь никакого со
прикосновения к трудам и деятельности настоящего совещания"9• Своим 
представителем и председателем совещания Верховный правитель на
значил С.Г. Феодосьева. Однако еще на шести последующих заседаниях 
адмирал сам руководил работой совещания. Столь повышенный интерес 
был вызван всесторонним обсуждением вопроса снабжения армии. С раз
вернутым и  докладами о подведомственных отраслях'выступили военный 
м и нистр, генерал-майор В.И.  Сурин,  министр продовольствия Н.С.  Зефи
ров, министр финансов И .А. М ихайлов, министр снабжения И . И .  Сереб
ренн иков, министр путей сообщения Л.А. Устругав. В целом доклады но
с ил и  деловой характер ,  были насыщены различными сведениями ,  факта
м и  и конкретными предложениями. Но даже на этом фоне выгодно отли
чалось выступление Л .А. Устругова, продемонстрировавшего доскональ-
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н ое знание предмета. Не обошлось и без ляпсусов. Министр И .А. М ихай
лов, попавший на столь ответственный пост довольно случайно, напри
мер заявил, что, несмотря на тяжелейшее положение с денежной налич . 
ностью, он с легкостью разрешит нарастающий кризис уже в декабре пу
тем активного печатания денег и получением знаков из США, где еще 
Временн ы м  правительством А.Ф. Керенского был размещен соответст
вующий заказ. Заметим ,  что весь период п равления А.В.  Колчака на вос
токе Росси и  ощущался денежный голод, а "американки" поступили лишь 
осенью 1 9 1 9  г. , но так и не были введен ы  в обращение. 

От имени предпринимателей в прениях не раз выступал председа
тель съезда советов А.А. Гаврилов, который в дальнейшем вообще стал 
играть довольно видную роль в работе совещания. Он заявил ,  что торгово
промы шленный класс готов взять на себя заготовку и доставку всего необ
ходимого для армии при условии своевременной оплаты заказанных мате
риалов. Кроме того, "срочное снабжение армии в полной мере зависит от 
правильного функционирования фабрик, а для этого надо устранить воз
можность вмешательства в жизнь фабрик со стороны некоторых властей, 
чему были неоднократно примеры"10• Хотя виновники прямо не назывались, 
'намек и мел адресата. На выступление сразу отреагировал военный ми
нистр, отметивш�"й. что уже приняты соответствующие меры, благодаря 
которым "все недоразумения, могущие п роизойти в этой области, удастся 
устранить" 1 1 • На практике н и  в тот момент, ни много позднее военному ве
домству так и не удалось навести порядок. Реквизиции, п ревращавшиеся 
подчас в подлинный грабеж не только населения, но и предприятий, про
должались, нанося непоправимый вред на местах, да и всему Белому делу 
в целом. Не помогали н икакие решения и приказы из Омска. 

Между тем на совещании все же удалось договориться. При совете 
съездов было образовано специальное бюро по снабжению армии ( пред
седатель Н . Н .  Машинский) ,  оперативно взявшееся за порученное дело.  
Уже к середине декабря, то есть по прошествии двух недель от описыва
емых событий, бюро заготовИло и через интендантство отправило на фронт 
более 1 00 тысяч пар пимов, около 50 тысяч полушубков, десятки тысяч 
других п редметов снабжения. Многие предприниматели снижали закупоч
н ые цены,  вносили добровольные пожертвования.- Бийский фабрикант Бо
родин бесплатно отпустил 1 О тысяч аршин полотна, предприниматели Шад
ринска собрали и передали на снаряжение. армии один миллион,  а торго
вопромышленники Тюмени - 500 тысяч рублей12. 

В конце ноября на очередном заседании совещание утвердило про
грамму ближайших работ. В ней предусматривалось: 1 .  снятие с внутрен
ней торговли и промышленности всех ограничений,  вызванных первой 
мировой войной, п редоставление свободы действий частны м  банкам; 
2 .  обсуждение проблемы государственного бюджета, для повышения до
ходности которого планировалось повышение железнодорожных тарифов, 
восстановление акцизов, усиление прямых налогов, повышение таможен
ной пошлины. Во имя сокращения расходов казны предусматривалось упо
рядочить железнодорожное хозяйство и деятельность промышленных 
п редприятий ,  упразднить ненужные учреждения и штаты, ограничить вы
дачу из казны ссуд на  поддержан ие деятельности частного сектора эконо
мики ;  3. руководство работой государственного банка и его подразделе
ний;  4. ш ирокое использование внутренних и внешних кредитов для по
крытия неизбежного дефицита в государственном бюджете и удовлетво-
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рения неотложных потребностей хоЗ�йственной жизнИ; 5. проведение 
внешней торговли и новой таможенной политики;  6 .  принятие мер к под
нятию п роизводительных сил в целом и ,  в частности, в сельском хозяйст
ве, лесной и горной промышленности; 7. выработка рабочего законода
тельства; 8 .  организация ведомств, руководящих отдельными отраслями 
экономи ки 13• / 

В обсуждении программы вновь участвовал Верховный правитель, 
подчеркнувший,  что "ему от экономического совещания нужны директи
вы,  которыми он мог бы руководствоваться для направления работ раз
личных ведомств по определенному пути" 14• Вроде бы и нтерес был прояв
лен вполне определенно. Однако именно с 29 ноября, дня, когда прини
малась п рограмма, адмирал перестал бывать в совещании и участвовать 
в его работе; ограничившись и нформацией,  получаемой из уст С . Г. Фео
досьева. Сказался, видимо, взгляд на экономику глазами военного чело
века. П ока обсуждались вопросы существования армии, необходимость 
л ич ного присутствия была несомненна. Но как только обсуждение пере
шло в рамки гражданских проблем, у власти нашлись другие дела. Тем 
более на фронте вроде бы все обстояло более или менее благополучно. 
Не в этом л и  п ренебрежении крылись причины последующих неудач как в 
боевых, так и во внутренних делах Белого лагеря? 

Для достижения максимальных результатов в реализации намечен
н ых планов совещание вернулось к обсуждению п роблем блоками .  Два, 
часто три, трех-четырехчасовых заседания посвящались всестороннему 
рассмотрению, с приглашением заинтересованных лиц, конкретного во
проса. Первой для решения совещанию б ыла предложена задача снятия с 
внутренней торговли всяких ограничений ,  установленных с начала миро
вой войны.  Особая значимость проблем ы  была очевидна. П ро1111ышлен
ность стояла. Сырье и топливо практически отсутствовали.  Механическое 
оборудование разрушалось. Мелкая спекуляция разрослась до колоссаль
ных размеров. К этому присоедин илась и ч резвычайная развращенность 
широких масс населения в хозяйственном смысле. Одним печатанием де
нежных знаков немыслимо было продвинуть промышленность и торгов
лю, а с ними и всю экономику, вперед по пути возрождения. В то же вре
мя существовала вполне реальная опасность резкого скачка цен на пред
меты первой необходимости в случае прово:::Jглашения свободы торговли.  
Поэтому министр продовольствия Н.С. Зефиров, выступивший с основ
ным докладом ,  попытался найти компромисс и внес предложение по со
хранению регулирующих функций соответствующих министерств в вопро
сах определения цен и передвижения грузов. Ему возразил представи
тель совета кооперативных съездов профессор П .П .  Маслов (впоследст- · 

вии видны й  советский экономист) ,  заметивший , · что правительство в на
стоящий момент не в состоянии нормально регулировать торговлю и про
мышленность. С последним,  хотя и с оговорками ,  в принципе согласи
лись м ногие другие участни ки заседаний.  в· итоге совещание высказа
лось в пользу установления свободы торговли .  П равительство выпустило 
необходимый указ. Однако в дальнейшем объявленная свобода торговли 
фактически п ривела лишь к отказу от регулирования цен15• , 

Другой важной проблемой, обсуждавшейся членами совещания в 
декабре 1 9 1 8  г. - феврале 1 91 9  г . ,  стал вопрос положения и функЦиони
рования промышленности вообще и уральской промышленности в част
ности. Не секрет, что заводы и фабрики, оказавшиеся в руках правитель
ства А.В. Колчака, в массе своей были расположены именно на Урале.  
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В непродолжительное правление большевиков они подвергл ись практи
чески повальной национализации .  К концу мая 1 9 1 8  г. в крае в ведение 
·государства перешло уже 25 горных округов с 90 заводами ( ил и  85 п ро
центов имевшихся) 16 •  Но  с самого начала было ясно, что, беря предпри
ятия в свои руки, советская власть обрекала промышленность на падение 
объемов п роизводства и на  простой. В новых политических и экономичес
ких условиях буржуазные специалисты подцерживать работу предприятий 
были не в состоянии,  да и не хотели .  У рабочих же не было пока ни уме
ния, ни опыта. Резко возросли и без того колоссальные расходы на со
держание рабочих без о правдания их размеров трудом. Так, по свиде
тельству большевистских хозяйственных органов за январь-август 1 91 8  г. 
заводы и фабри ки Урала получили более 526 м иллионов рублей субси
дий. В то же время по заводским книгам (то есть непосредственно на 
нужды п роизводства) было п роведен о  лишь 234 м иллиона рублей .  Ос
тальные почти 300 м иллионов (огром ная сумма по тому времени! )  соста
вили непроизводственные, сплошь и рядом бесконтрольные траты на со
держание советов, рабочих комитетов,  п рофсоюзов и т.д. 17• За чей счет 
списать эти расходы казны? Вопрос был не из легких. Именно вокруг него 
и разгорелись споры на заседаниях совещания, на которых присутствова
ла представительная делегация с Урала в составе председателя бюро гор
нопромышленников В .И .  Европеуса, главы Уральского промышленного ко
м итета А.Е. Гутта, и нженера, ставшего вскоре главным начальником Ураль
ского края С.С. Постникова и других. Определенным итогом обсуждения 
стало высказывание м и нистра торговли и п ромышленности Н . Н .  Щукина, 
отметившего, что "никоим образом не подлежит взысканию (с  предпри
ятий - Н.Д. ) та сумма денег, выданная большевиками, которая пошла на 
непроизводительные расходы"18• Эта позиция совещания, хотя она и тре
бовала еще своей доработки, позволила конструктивно провести обсуж
дение таких важных вопросов как денационализация и финансирование 
п редприятий.  

П репятстви й  для денационализации заводов и фабрик было много. 
Отсутствовала законодательная база. За пределами досягаемости оста
лось большинство владельцев и членов п равлени й  крупных предприятий .  
Существовали трудности ч исто _технического характера. После длитель
ного обсуждения совещание безоговорочно постановило "признать необ
ходимым немедленную передачу предприятий, подвергшихся т .н .  нацио
нализации ,  в руки владельцев этих п редприятий или их доверенных, фак
тически управлявших делом до национализации" 19• Однако подходить к 
решению дел на практике следовало гибко, рассматривая каждый кон
кретный случай в отдельности. Там, где денационализация могла стать 
помехой скорейшему налаживанию производства, в интересах армии и 
государства могло быть сохранено центральное управление. Именно по 
такому пути пошли экономическое совещание, а за ним и совет мини
стров в феврале 1 9 1 9  г. ,  когда отказались от возвращения п режним хозя
евам стратегически важных в вопросе топливоснабжения железных дорог 
Черемховских угольных копей, а также некоторых других предприятий20• 

Финансирование предприятий совещание предлагало организовать 
на основе использования частных кредитов или в крайнем случае кредита 
государственного банка и ссуд государственного казначейства. Причем 
ссуды и кредиты могл и  получить лишь те п роизводства, которые готовы 
были увеличить свою п роизводительность в самый короткий сrюк. Для 
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организации процесса рассмотрения заявок и выдачи ссуд предлагалось 
создать при министерстве финансов особую комиссию. Вскоре предло
жения совещания подцержал и реализовал сопет минИстр9в, но пробле
ма финансирования промышленности так и не была решена до конца. 

Проблема финансов вообще оставалась сильной головной болью 
адмирала, правительства, экономического совещания на протяжении всего 
времени белого правления в восточных районах страны. К ее обсуждению 
в совещании возвращались неоднократно. Однажды министр путей сооб� 
щен ия Л .А. Устругав в сердцах заявил, что "жизнь идет не по средствам" ,  
и это, как ничто иное, точно характеризовало ситуацию. Даже А .В .  Колчак, 
долго не показывавшийся на заседаниях, в конце января вновь руководил 
проведением очередного собрания, перенеся его на дневное время и в 
свои аппартаменты. Обсуждался вопрос о положении дел в государствен
ном банке. Все с нетерпением ждали выступления С.Г.  Феодосьева, счи
тавшегося неплохим финансистом в его бытность в Петро_граде. Адмирал 
надеялся на веское слово п редпринимателей относительно возможных 
способов сокращения и нфляции и оздоровления денежного оборота. 

В начале своего выступления С.Г .  Феодосьев подчеркнул, что во
прос денежного обращения не раз поднимался уже в совещании и всякий 
раз речь заходила о притоке денег из-под пе'-iатного станка. "Экономи
ческое совещание, конечно, давало себе отчет в том,  что постоянно жить 
при помощи печатного станка нельзя, но, с другой сторон ы ,  сознавало, 
что невозможно начать излечение экономического организма государст
ва, привыкшего к громадны м  выпускам бумажных денег, с прекращения 
их выпуска. Такая мера способна окончательно убить экономическую жизнь 
страны. Напротив того, немедленное снабжение государственного банка 
достаточным для его операций количеством денежных знаков, даст воз
можность постепенно наладить правильный товарообмен · и п ризвать к 
работе почти бездействующий торгово-промышленный аппарат. Между 
тем никаких в указанном отношении улучшений незаметно. Напротив того, 
приходится наблюдать все признаки дальнейшего ухудшения, причем пе
чальные последствия недостатка в кассах казенных и банковских учреж
дений денежных знаков дают себя знать решительно во всех отраслях 
государственной жизни :  и в военной, и в экономической, и в финансовой, 
и в политической"2·1 • 

Далее выступавший обрушился на министра финансов И .А. Михай
лова. Были упреки в неумени и  вести дело,  в невыполнении взятых ранее 
обязательств, в умышленном провоцировании н�селения на антиправи 
тельственные выступления. Но по существу все сводилось к одному: пе
чатание денег поставлено плохо. Некоторые из выступавших позднее под
держали выводы С.Г. Феодосьева. Очевидец событий Г.К. Гинс вспоми
нал: "Министр финансов молчал. Адми рал сидел с потухшим взором. Ка
залось, он углубился в какие-то безнадежные размышления. 

Наконец, министр финансов Михайлов попросил слова. Сначала он 
предложил одному из своих сотрудников дать справку о последних вы
пусках денег. Выяснилось, что печатание успешно развивается , и что вы
пуск мелких купюр уже превышает выпуск крупных. Дальше, другой со
трудник министра выяснил, что утоление денежного голода немыслимо 
так же, как немыслимо утоление жажды соленою водою. Н аконец, сам 
М ихайлов в и роническом тоне стал рассказывать, как он с утра едет в 
экспедицию,  лично осматривает машин ы ,  поощряет к работе, приклады-
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вает свою руку к машинам и ,  если чем-либо пачкает руки, то только . . .  
типографскою краскою. 

Адмирал не дал больше никому rоворить. Он довольно резко обо
рвал заседание и сказал, что, может быть, еще созовет совещание по 
этому вопросу. · 

Сражение с министром финансов оказалось проигранным.  
На другой день по городу говорили (а в Омске все быстро разноси

лось) ,  как адми рал делился своими впечатлениями и возмущался, что ему 
ничего больше не могли сказать, кроме того, что надо пустить в ход ста
нок, как будто он сам этого не знал . И адмирал, говорят, присоединил к 
этому крепкое слово по адресу торговопромышленников и биржевых ко
митетов, от которых пользы - как от козла молока"22• 

Председатель совета съездов торговли и промышленности А.А. Гав
рилов на этот выпад Верховного правителя отреагировал быстро. Адми
ралу было направлено письмо, в·котором доказывалась несправедливость 
таких обвинений и приводились конкретные примеры самопожертвова
ния и верноподданических чувств торгово-промышленного класса по от-· 
ношению к власти. "Письмо произвело на адми рала тяжелое впечатле
ние. Холодом повеяло с обеих Gторон"23• В экономическом совещании 
данного состава А.В.  Колчак больше не появлялся. Дни С.Г .  Феодосьева 
.на посту председателя были сочтены. К тому же наметился раскол в сове
те съездов торговли и промышленности. 

Между тем ,  проблема выработки основ экономической политики 
правительства становилась все актуальнее. Еще осенью 1 9 1 8  г. минис
терства получили задание по подготовке программ своей будущей дея
тельности. К весне в правительство такие проекты были представлены .  
И х  необходимо было обобщить и составить общий план действий в облас
ти социально-экономической жизни страны .  Экономическое совещание 
готовилось взять на себя выполнение столь ответственной миссии.  Одна
ко по постановлению совета министров от 1 8  февраля 1 9 1 9  г. был обра
зован специальный ,  чисто правительственный,  комитет по выработке эко
номической политики ( вскоре переименованный в комитет экономичес
кой политики ) .  Возглавил его министр земледелия Н . И .  Петров, предста
витель безоговорочно проколчаковской группировки в правительстве24• 
Экономическое совещание отодви нулось как бы на второй план . Возник
ла необходимость в разграничении функций двух органов. К середине 
апреля эта работа была завершена. Комитет стал основным правительст
венным органом,  объединяющим деятельность всех ведомств по вопро
сам народного хозяйства и согласующим отдельные мероприятия в этой 
области. Совещание приняло вид консу:Льтативного органа, выражающе
го общественное м нение по хозяйственно-экономической проблематике25• 
Состав совещания, рассчитанный для оказания экстренного содействия 
п равительству в решении сиюминутных хозяйственных задач ,  перестал 
соответствовать возни кшей ситуации .  Все отче:гли вее ощущалась потреб
н ость привлечь к участию в заседаниях земскую и городскую обществен
ность, деятелей науки, учебных заведений,  представителей казачества 
и др. 

Эта постановка вопроса отвечала настроениям самого адми рала, 
который все чаще подчеркивал, что новая Россия должна строиться на 
фундаменте единения власти и общественности .  В феврале, выступая на 
торжествен ном заседании екатеринбургской думы ,  А. В. Колчак говорил: 
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Министр финансов Российского правительства 
адмирала А.В.  Колчака И .А. М ихайлов. 



"Мне п риходится встречаться с представителями земств, городов и об
щественности, и я с глубоким удовлетворением должен установить отсут
ствие разногласия взглядов моих и правительства, которое я возглавляю, 
с пожеланиями,  что я слышал до сих пор от местных людей .  Я должен 
отметить глубокое значение этого факта, ибо безвозвратно прошло то 
время, когда власть могла п ротивопоставить себя общественности, как 
силе ей чуждой и даже враждебной"26• 

Заявление А.В .  Колчака, поддержанное вскоре новыми победами 
на пермском и уфи мском направлениях, его поездка на фронт и личное 
обращение к населению п рифронтовой полосы вызвали широкий резо
нанс. 22 марта Верховный п равитель принял делегацию блока общест
венных организаций .  Выступивший от имени блока А.А. Балакшин,  извест
ный сибирский кооператор, маслодел, в будущем член экономического 
совещания, в частности заявил, что теперь вполне очевидно - все успехи 
армии и возрождения государства обусловлены состоян ием транспорта, 
снабжения, п родовольствия и внутреннего порядка. Между тем,  эти от
расли ,  как и м ногие другие, по-прежнему нуждаются в улучшении.  При 
продвижении армии дальше на запад проблема вырастет в масштабах и 
потребует еще более ответственного решения. В ыход может быть найден 
в ш ироком и постоянном общении власти и общества, улучшении п рави
тельственной. работы, привлечении общественной м ысли и энергии к го
сударственному строительству27• Адми рал обещал подумать о формах 
возможного сотрудничества. Через несколько дней новым председате
лем государственн ого экономического совещания был назначен министр 
без портфеля, профессор Омского политехнического института Г.К. Гинс28• 
На него возлагалась работа по переводу совещания из условий "чрезвы
чайщины" к планомерной деятельности по  рассмотрению вопросов фи
нансово-экономического характера. Состав совещания предстояло попол
нить п редставителями общественных организаций ,  причем центр тяжес
ти перенести на посланцев населения с мест. 

И нтересно замечание о Г.К. Гинее видного уральского обществен
ного деятеля ,  члена ЦК партии кадетов, и нженера Л .А. Кроля, впервые 
увидевшего министра на п редседательском месте экстрен ного съезда про
м ышленни ков Урала, проходившего в Екатеринбурге 1 0- 1 3  мая. Лев Афа
насьевич вспоминал :  "Впечатление, п роизведенное им на меня было та
ково, что подтверждало слухи о нем, как о человеке, и грающем первосте
пенную роль, но предпочитающем оставаться в тен и  и предоставлять дру
гим п роявлять я кобы свою и н ициативу, а фактИчески - его. На съезде он 
проявил большое умение сглаживать углы и большую выдержку - качест
ва, столь необходимые для такой роли"29• Заметим от себя, и для предсе
дателя экономического со13ещания тоже. 

Под флагом внесения необходимых изменений в состав и направ
ление деятельности проходили заседания самого эконом ического сове
щания. Впервые вопрос был поставлен в середине февраля, когда в по
вестку дня очередного собрания сибирские кооператоры п редложили об
суждение выработанного ими соответствующеrо п роекта. В дальнейшем 
совещание неоднократно возвращалось к поднятой теме. В конце концов 
по п рошествии месяца на стол Верховного п равителя лег окончательны й  
вариант, который и был утвержден 2 мая 1 9 1 9  г. 

Н овое положение сохраняло факт создания совещания при Верхов
ном п равителе. Совещание по-прежнему являлось органом, освещающим 
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Министр без портфеля Российского п рави
тельства адмирала А.В. Колчака и председатель 
Г осударспiенного экономического совещания 
Г.К. Гинс. 



вопросы экономической политики. Ему давалось право делать п равитель
ству п редставления о необходимых мероприятиях в области финансов, 
промышленности, селького хозяйства, торговли,  транспорта, труда и т .п . ,  
обсуждать вопросы снабжения армии ,  рассматривать роспись государст
венных доходов и расходов (т.е. госбюджет) ,  обсуждать законопроекты 
общего значения, затрагивающие экономическую проблематику. Каждый 
разработанный соответствующим ведомством законопроект одновременно 
с представлением его в совет министров должен был вноситься на обсуж
дение в экономическое совещание. Однако совет министров был вправе 
не согласиться с м нением совещания и поступать по-своему. 

Главное, что отличало новое положение - это учреждение состава 
совещания с широким общественным представительством. Кроме особо 
назначенного председателя ,  начальника штаба Верховного главнокоман
дующего и десяти основных министров предусматривалось участие пяти 
посланцев совета съездов торговли и промышленности (причем трое из 
н их должны были представлять местные организации ) ,  пяти делегатов от 
совета всесибирских кооперативных съездов, четырех - от казачьих само
управлений, по два - от: п рофсоюзов,  обще�ства сибирских и нженеров, 
сельскохозяйственного общества, совета частных банков. Членство в со
вещании также получали посланцы Московского народного банка, цент
ралы-iого военно-промышленного комитета, деятели науки и учебных за
ведений,  земских и городских организаций.  Большинство членов совеща
ния предстояло избрать внутри организаций.  Сложнее обстояло дело с 
посланниками земств и городов. На первом этапе они должн ы  были пред
ставить списки своих кандидатов. В дальнейшем Верховному правителю 
предстояло выбрать и назначить членов совещания по своему усмотре
нию, но числом не более двадцати30• 

Получив положение о совещани и ,  многие земские и городские уп
равы тяжело восприняли допущенную несправедливость. Некоторые во
обще хотели объявить бойкот. Однако вопрос стоял жестко: л ибо под
держка правительства А.В.  Колчака, л ибо рано или поздно восстановле
ние власти советов. Третьего было не дано. Л.А. Кроль, участвовавший в 
ч резвычайной сесси и  Пермского губернского земства и избранный на ней 
кандидатом в члены совещания,  вспоминал: "Горько жаловались крестья
не на порядки Омска, еще большие ужасы рассказывали они про совет
скую власть. П ричем говорили ,  что своя "беднота" еще хуже,. чем комис
сары по назначению.  Были и безразличные: все равно кто порет"31 •  В кон
це концов земства сдались. В Омск стали поступать списки кандидатов и 
членов нового состава экономического совещания. Одновременно с вы
движением своих представителей земские собрания формулировали по
желания в адрес правительства и совещания. Например, упомянутое уже 
Пермское губернское земское собрание выступило за немедленное при
нятие п равительством мер к созыву в кратчайший срок народного пред
ставительства на основе всеобщего, равного, прямого и тай.нога избира
тельного п рава на территори и ,  освобожденной от большевиков, для зако
нотворческой работы и контроля за деятельностью органов исполнитель
ной власти. Собрание потребовало восстановления доверия к местному 
самоуправлению и п ресечения всякого произвола в отношении мес1ных 
выборных учреждений ,  проведения ясной земельной политики,  внесения 
успокоения в крестьянскую и рабочую среду32• 

· 

Между тем ,  совещание первого созыва продолжало рассмотрение 
экономических п роблем. Не дожидаясь результата выборов Г.К. Гинс на 
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правах п редседателя расширил состав совещания за счет числа особо 
приглашенных. В апреле-мае стало в порядке вещей участие в заседани
ях доцента Омского политехнического и нститута М.В.  Абросимова, Омс
кого городского головы Н .И .  Лепко ,  представителей Омского сельскохо
зяйствен ного общества Л .Ф. Радченко и В.А. Федоровского, председате
ля Акмолинской областной земской управы В . Е. П арунина, председателя 
Томской губернской земской управы Б.Ф. Тарасова и др. Отдадим долж
ное дару п редвидения Г.К. Гинса: почти все из числа приглашенных вош
л и  впоследстви и  в состав совещания на п равах действительных членов. 

В середине апреля на повестку дня очередного заседания был по
ставлен п роект министерства финансов о п роведении первого этапа де
нежной реформы - выводе из обращения "керенок" достоинством в 20 и 
40 рублей. Сама жизнь настоятельно требовала п роведения этой меры. 
Сибирь была наводнена "керенками"  из Советской России,  где их произ
водство было доведено до феноменального рубежа в 1 О млрд. рублей в 
месяц. Всего же за семнадцать месяцев, п роведенных у власти,,, больше
вики напечатали до 90 миллиардов ,  из них 80 миллиардов "керенок" не
большого достоинства. Доверие к бумажны м  деньгам быстро падало, это 
способствовало развитию меновой торговли .  Кроме того, н изкое качест
во· выпускавшихся купюр влекло массовое изготовление трудно отличи
мых подделок. Всем этим явлениям надо было положить конец. 

С другой стороны, серьезные опасения вызывала возможность ока
заться непонятыми населением, особенно прифронтовых областей,  где в 
хождении находились исключительно "керенки", произведенн ые сщзетской 
властью. Реформа могла посадить местных жителей на голодны й  паек и 
создать почву для антиправительствен но й  агитации и пропаганды. Не
простое положение складывалось и на Дальн�м Востоке. "Сибирских" денег 
здесь не хватало ,  что делало замену "керенок" весьма проблематичной. 
Краевой рынок был ориентирован на внешнюю торговлю, а доверие к кол
чаковским денежны м  знакам почти отсутствовало. Правда, как утверждал 
недавно прибывший из Лондона бывш и й  товарищ министра торговли в 
п равительстве кн. Л ьвова опытны й  и весьма образованный И .К. Окулич,  
именно реформа по замене "керенок" восстановит положение российско
го рубля на мировой арене и окажет хорошее влияние на политическое 
состояние страны33• 

· ·  ' 

М ожно было только гадать, как поведет себя в условиях п роведе
ния реформы население. Земцы и кооператоры в массе своей молчали .  
Лишь п редставители торговопромышленн иков, А.А. Гаврилов, кн. А.А. Кро
поткин и П . П .  Набоков, с конкретными фактами в руках доказывали не
своевременность мероприятия. Однако, м и нистр финансов И .А. М ихай
лов гарантировал, что к моменту начала обмена в его распоряжении бу
дет достаточное количество денежных знаков. К тому же, по утверждению 
Г.К. Гинса, министр финансов отметил, что "сибирские" деньги подделы 
вать труднее, "так как на  них имеются условные знаки" (если б ы  это соот
ветствовало действительности! На самом деле все· обстояло п рямо на
оборот).  Решающим в споре стало утверждение И .А. М ихайлова о том, 
что в пользу проведения обмена в ысказались командующие армиями, со
ответствующее распоряжение подписал Верховный п равитель. Наконец, 
голос п одали кооператоры. Член правления "Закупсбыта" В.Г .  Шишканов 
и А.А. Балакши н  поддержали реформу. В результате голосования все член ы  
экономического совещания, кроме воздержавшихся представителей съез-
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да советов торговли и промышленности, выступили в пользу обмена. Над 
всеми давлели недавние фронтовые победы, порождавшие надежду на 
благоприятное будущее. Реформа задумывалась как раз с перспективами 
всероссийского масштаба. 

На первых порах изъятие "керенок" было с пониманием воспринято . 
различными слоями населения и проходило достаточно успешно. К 1 июля 
1 9 1 9  г. по сведениям министерства финансов в кассу госбанка от частных 
лиц поступило уже около 960 миллионов рублей изымаемых купюр34• При
чем,  часто взносы делались с последующим зачислением на текущие сче
та и, несмотря на свободную выдачу вкладов, оставались невостребован
ными35. Изъятие "керенок" постепенно очищало рынок от значительной 
( по размерам) части денежных суррогатов ,  давало возможность в некото
рой степени подавить спекуляцию, выбивало из рук большевиков важное 
орудие разложения экономики Белого лагеря. Это было лишь первое из 
череды необходимых мероприятий .  В хождении оставалось еще около 1 25 
родов разл ичных денежных знаков36• 

К августу общая политика в области денежного обращения подвер
глась дальнейшей конкретизации .  Будущее реформы рисовалось в уни
фикации денежных знаков по всей свободной от советской власти России 
и замене их кр�дитными билетами нового образца. На первых порах пред
полагалось воспользоваться купюрами,  заказанными Временным прави
тельством А.Ф. Керенского в Соединенных Штатах Америки. 

Но изменение военно-политической обстановки, последовавшее ле
том-осенью 1 9 1 9  г. ;  и п режде всего падение Урала, помешало практичес
кой реализации запланированного. Г .К. Гинс вспоминал: "Со всех концов 
стали раздаваться вопли.  На фронте жаловались на то, что солдат утра
тил "интерес" к победам, потому что захват "керенок" , в качестве военной 
добычи,  перес.тал давать ему барыш. Внутри страны жаловались промыш
ленники, потому что крестьяне перестали возить товар на ярмарки, не  
зная, долговечны л и  те деньги, которыми и м  будут платить. Жаловались 
держатели "керенок", потому что в кассах не хватало сибирских для обме
на на "керенки" ,  и лица, вносившие казенные платежи или сбережения 
"керен ками " ,  чтобы сбыть их, получали обратно опять "керенки". На Даль
нем Востоке началось стремительное падение рубля." 

Реформа дейстВ'ительно оказалась гибельною, но все-же надо по
мнить, что гибельность ее окончательно определило только ухудшение 
военных дел. Легкомысленность реформы проистекала все-таки nрежде 
всего из легкомысленной, как оказалось, оценки военных шансов. Этого 
гражданская вл�сть не могла знать ( а  когда захотела узнать, то ее жестко 
одернули,  но  об этом немного позже - Н.Д. ) .  

Закон о "керенках" перейдет в историю. Он будет учить будущие 
поколения,  как надо быть осторожными в денежных делах во время рево
люций и гражданских вой н .  У нас таких примеров не было'!37• 

Работа совещания первого созыва неумолимо близилась к кон цу. 
Во м ногих организациях в разгаре шли в ыборы нового состава. Секре
тарь совещания С.А. Знаменский уже готовил к изданию книгу об истории 
и первом периоде деятельности экономического органа. Кстати говоря, 
не обнаруженную нами в библиотеках и архивах до сих пор. Остается не  
ясно, была ли она вообще издана? 

Верховны й  правитель вновь, как и в начале заседаний ,  п редложил 
совещанию вернуться к п роблеме снабжения армии .  Вопрос был доложен 
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военным министром, подчеркнувшим, что своевременной доставке необ
ходимого снаряжения и продовольствия мешают транспортные труднос
ти. Поэтому не случайно,  последние два заседания совещания первого 
созыва были посвящены обсужден ию положения дел на железнодорож
ном и водном транспорте. С основными докладами выступили товарищи 
министра путей сообщения А. М .  Ларионов и Г .М .  Степаненко, их допол
н ил министр Л .А. Устругав.  В очередной раз они продемонстрировали 
глубокое знание п редмета. Но если прежде в выступлениях сквозил эле
мент обреченности, чаще говорили о продолжающемся развале подвиж
ного состава и в целом всего транспортного хозяйства, то теперь ситуа
ция явно менялась к лучшему. Л .А. Устругав подчеркнул , что предвари
тельные контакты с союзниками по вопросу получения помощи в деле 
восстановления транспорта увенчались успехом . В марте 1 9 1 9  г. был об
разован специальный междусоюзный железнодорожный комитет, в дек
ларации которого отмечалось, что "союзные державы, воодушевленные 
искренним желанием помочь русскому народу . . .  решили воссоздать и 
восстановить успешную деятельность транспорта на Китайско-Восточной 
и Сибирских железных дорогах"38• И хотя выделение денежного аванса в 
размере 20 миллионов долларов задерживалось, техническая помощь уже 
стала поступать. С двадцатых чисел апреля, в течение месяца во Влади
восток по морю поступило большое количество запасных частей и метал
лов. П рибыли части дпя сборки 60 американских паровозов типа "Дека
под" , что составляло примерно 1 О процентов от общего количества за
планированных поставок39• Технический совет междусоюзного комитета 
начал обследование железных дорог на п редмет оказания помощи в их 
эксплуатаци и .  По словам министра, членов технического совета порази
ло "обилие у нас низшего технического персонала и его большие оклады . 
А и нтелли гентный труд оплачивается очень низко. Это ненормально". В 
то же время рабочие трудятся хорошо. Например, "в массе рабочих Том
ской железной дороги замечаются прямо самоотверженность и безуслов
но честное отношение К· работе, тем более, что в связи с последними 
с об ыти я м и  п риходится работать в ·особе н н о  тяжел ых усло виях"40•  
Л .А. Устругав. имел ввиду период, когда в течение семи майских дней 
работа железнодорожников шла почти впустую, ибо все сделанное днем, 
н очью разрушалось красными партизанами. 

Несмотря на сохранившиеся трудности, деятельность министерст
ва путей сообщения, технического совета и местной железнодорожной 
администрации стала приносить реальную отдачу. Коммерческая скорость 
п робега составов на Омской железной дороге составила 1 5- 1 8  верст в 
час ( при норме м ирного времени в 1 8  верст в час ) ,  на Забайкальской -

1 5- 1 9  ( при норме - 22) , на Томской - 1 3- 1 5  верст в час ( при норме - 22 
версты в час) .  Простой паровоза в капитальном ремонте, доходивший в 
середине 1 9 1 8  г. до 245 дней ,  в конце мая 1 9 1 9  г. составил 69 дней ( при 
н орме м ирного в ремени 60 дней)4 1 • Но главным показателем улучшения 
дел стала возросшая к лету 1 9 1 9  г .  почти на 35 п роцентов ежедневная 
п ропускная способность всей Транссибирской магистрали42• 

Однако по-п режнему на железных дорогах процветало взяточниче
ство. Корни его п роисходил и  от общей деморализации ,  невиданного об
нищания персонала, всеобщей уравнительности окладов по классам , от
сутствия или недостатков системы вознаграждения. Сказывалась также 
неуверенность в завтрашнем дне, вызывавшая стремление у начальников 
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участков и контролеров путем пусть даже незаконных действи й  создать 
прочный материальны й  фундамент (если это было вообще возможно)  для 
себя и сваей семьи. В одиночку техническое ведомство естественно не 
могло справиться с этим известным бичом всей русской жизни.  

Выступивший одни м  из последних представитель междусоюзного 
комитета майор Ф. де Ромер в целом высоко оценил деятельность ми
нистерства путей сообщения и заявил, что его страна - Великобритания -
"приложит все усилия, знания и опыт к воссозданию единой, мощной Рос
сии через восстановление правильной деятельности железн ых дорог и 
улучшение всего хозяйственно-экономического уклада страны"43• На этом 
весьма обнадеживающем заявлении, в пятнадцать минут первого уже сле
дующего дня, 29 мая , государственное экономическое совещание перво
го созыва завершило свои работы. Согласно последовавшему четырьмя 
днями ранее указу А.В. Колчака новому составу предстояло собраться для 
продолжения деятельности в середине июня. 

Еще с марта 1 9 1 9  г. в печати и общественных организациях все 
громче и настойчивее стали говорить о необходимости создания при Вер
ховном п равителе законодательного органа. Особенно усердствовали ека
теринбургские "Отечественные ведомости" ,  которые предлагали ликви
дировать всеобъемлющий характер деятельности совета министров, со
хранив за ним лишь исполнительно-административные функции ,  а вопро- · 

сы подготовки новых законов передать специальному о·ргану, составлен
ному по аналогии с прежним Государственным советом из представите
лей общественности по назначению и министров по должности. Вскоре 
на стол Верховного правителя лег проект организации законосовещатель
ного органа, разработанный видным омским политиком и публицистом 
В .А. Жардецким. Рассмотрение проекта с просьбой дать свое заключение 
адми рал поручил управляющему делами совета министров Г.Г.  Тельбергу 
и Г. К. Гинсу. Последний,  считая необходимым привлечь к законодатель
ной работе выборных лиц, в то же время прекрасно понимал, что органи
зовать выборы практически невозмо>Ю-10. Поэтому достичь создания но
вого государствен ного органа он предложил постепенно: сначала преоб
разовать экономическое совещание, затем созвать совещание по вопро
сам будущего Учредительного собрания, одновременно учредив совет по 
делам местного управления с широким представительством городов и 
земств при министерстве внутренних дел. В конечном итоге все учрежде
ния должны были слиться в единый законосовещательны й  орган с тремя 
отделами:  экономическим, законодательным и адми нистративным. Вер
ховны й  правитель одобрил высказанные предположения. А реформа эко
номического совещания, становясь первым шагом по пути реализации 
всего п роекта, приобретала таким образом особый вес и звучание. 

1 5  июня 1 9 1 9  г. в точно назначенный срок совещание возобновило 
свою деятельность. В этот день состоялось частное собрание, образовав
шее первые три комиссии по: организации открытия, выработке наказа, 
проверке личных полномочий членов экономического совещания. Торже
ственное открытие совещания было назначено на 1 9  июня. Оставшиеся 
до этого события дни член ы  совещания употребили на согласование по
зиций и выработку общей канвы речей представителей пяти наметивших
ся групп :  торговопромышленников, кооператоров, земцев, казаков и пред
ставителей науки и учебных заведений .  Совет министров утвердил текст 
торжественного обещания. Оно гласило: "Мы,  нижепоименованные, обе-
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щаем п ред Всемогущим Богом исполнять возложенные на нас обязаннос
ти членов Государственного экономического совещания по крайнему на
шему разумению и силам, памятуя лишь о благе и пользе России ,  в удос
товерение чего своеручно подписуемся"44• 

Официальное открытие второй сесси и  проходило в Омском зале 
судебных установлений. На нем присутствовали все основные министры, 
избранные члены совещания, особо приглашенные лица. Из Архангельска 
прибыл представитель Северо-Западного п равительства князь И .А. Кура
кин .  Первыми фигурами были представлены дипломатические миссии 
Великобритании,  Ф ранции, США, Чехословакии, Японии и Китая. Инте
ресно, что одним из французских представ ителей был майор Зиновий 
П ешков - старший брат Я . М .  Свердлова и крестный сын А. М .  Горького, 
взявший при крещении фамилию последнего. К этому времен и  35-летни й  
французский офицер уже враждебно относился к революционному дви
жению в России,  в котором ранее принимал участие, и успел повоевать с 
Красной армией рядом с генералом М .  Жаненом, командовавшим союз
ными войсками в Сибири. Председательствовал на заседании сам Вер
ховный п равитель. 

После отслуженного молебна слово взял А. В .  Колчак. Он вкратце 
напомнил историю и итоги работы первой сессии совещания. Однако, с 
ростом государственных органов управлять экономикой стало сложнее. 
Поэтому деятельность и состав совещания должны быть расщирены и ук- · 

реплены. "Для меня всегда было совершенно ясным, - продолжил высту
павший,  - что привлечение общественных деятелей совершенно неизбежно 
и ,  если я останавливался до сих пор от широкого разрешения этого во
п роса, то только по мотивам не принципиального, но чисто лрактического 
характера. При настоящем положении вещей я постараюсь привлечь к 
работе совещания п редставителей от всех тех групп общественности и 
населения,  которые могли бы помочь в области государственной эконо
мии".  В качестве задач первостепенной важности адми рал назвал давно 
известные и поставленные проблемы снабжения армии и разработки бюд
жета. Однако, третья задача выдвИгалась впервые, и само ее провозгла
шение говорило о серьезном пересмотре позиций не только в хозяйст
венной сфере, но и во всей внутренней политике белого лагеря. А. В .  Кол
ча� говорил: "Труд рабочего станов1.1тся все более п роизводительным, 
несмотря на самые тяжелые условия, в которых о н  протекает. И главная 
задача заключается в установлении справедливых норм оплаты этого тру
да. Одновременно и служащие правительственных учреждений и казен
ных предприятий должны быть обеспечены так, как этого требует их поло
жение. И я хотел бы,  чтобы этот вопрос остановил бы на себе ваше внима
н ие". Среди других проблем экономики о ратор в ыделил земельный во
п рос, в разрешени и  которого совещание также должно сказать свое вес
кое слово. 

В заключен ие Верховный п равитель выразил уверенность в буду
щей плодотворной совместной работе и указал, что "в  ближайшее время 
предполагается п ри влечь общественных деятелей для разрешения и дру
гих важных государственных вопросов, связанн ых с выборами в Нацио
нальное собрание, п одготовкой к разрешению национальных вопросов, 
возникающих в России,  и, наконец, вопросов областного управления"45• 
Таким образом, впервые был обнародован план создания законосовеща
тельного органа пуТем развития трех структур, из которых реально функ
ционировавшим было лишь экономическое совещание. 
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Вслед за адми ралом выступили Г.К.
-

Гинс; п ремьер правительства 
П .В .  Вологодский, п редставители групп членов совещания. Ораторы по
н имали:  "Компетенция Государствен ного экономического совещания ог
раничена, н о  она обнимает все, что в настоящий момент является самы м  
важным - всю хозяйственную жизнь" , поэтому были убеждены,  говоря сло
вами п редставителя земцев В .Е. Парунина, "что все деятели правитель
ства, и деятели земств и городов, и работники на ниве экономической 
объединятся в работе Государственного экономического совещания, при
мут необходимое участие в строительстве новой Великой свободной Рос
сии, с одной м ыслью и одним желанием - блага, счастья и величия нашей 
Родины"46• 

Итак, совещание возобновило свою деятельность, а члены его про
должали получать назначения и прибывать в Омск в течение всего июля. 
Для их обустройства в городе было устроено два "общежития" ,  в комна
тах которых вдоль стен располагалось восем ь  кроватей,  а посередине 
стояли узкие столы .  И это был отнюдь не худши й  вариант расселения. По 
словам бывшего министра труда Самарского Комуча, ·а впоследствии вид
ного советского дипломата И . М .  Майского, посетившего город в конце 
1 91 8  г., ч исленность жителей Омска в короткий срок выросла в несколько 
раз, п ревысила полумиллионный показатель и продолжала увеличивать
ся. "Уплотнение достигло невероятной степени: жили по шесть-семь че
ловек в одной комнате, в шалашах и землянках"47• Однако, многие члены 
совещания посчитали такое положение прямым оскорблением патриоти
ческих чувств общественности, ее готовности сотрудничать с властями.  
Одни п редпочитали появляться на заседаниях в ремя от времени,  другие 
были редкими гостями,  третьи отсутствовали вообще. П роблема кворума 
нарастала.  Если на торжественном открь1тии присутствовало сорок чле
нов совещания, практически все из назначенных к тому дню, то в даль
нейшем из 7 4 членов на первых пятнадцати пленумах не появилось 
24 человека. В этот срок, согласно доклада комиссии личного состава, не 
пропустили ни одного заседания лишь десять членов. В конце концов, 
1 5  сентября состоялось специальное закрытое заседание, на котором во
п рос посещаемости был обсужден прим.енительно к каждому конкретно
му случаю. Участники заседания пошли на крайние меры: л иквидировали_ 
членские полномочия восьми человек, ЕJключая бывшего председателя 
С . Г. Феодосьева; потребовали объяснени й  о причинах неявки с семи дру
гих членов;  постановили в дальнейшем давать отпуска только в исключи
тельн ых случаях; предоставили комиссии личного состава право ежене
дельно требовать от членов совещания отчета о причинах непосещения 
ими собраний48• Однако, принятые меры не возымели ожидаемого эф
фекта. В октябре число присутствовавших на заседаниях членов не пре
высило тридцати сем и ,  а после переезда в Иркутск, на последних плену
мах колебалось в пределах двадцати семи - тридцати двух49• 

Несмотря на п роблемы с кворумом, постепенно работа совещания 
стала приобретать строй ность, отсутствовавшую ранее. Все выносимые 
на пленумы вопросы должны были пройти п редварительную проработку и 
обсуждение в специальных постоянных и временных комиссиях. Первона
чально наказом экономического совещания предусматривалось создание 
лишь четырех комиссий (бюджетной, финансовой, транспортной,  по снаб
жению и продовольствию армии) .  Однако, уже в первый месяц работ воз
никла необходимость в учреждении торгово-промышленной, земельной, 
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санитарной,  рабочей и ряда других комиссий.  В короткий срок их число 
выросло до шестнадцати. По с0ставу самой крупной являлась бюджетная 
комиссия, насчитывавшая 1 7  человек. Возглавлял ее бывший член Уфим
ской Директории В.А. Виноградов. Другие комиссии ,  в основном, насчи
тывали в своих рядах восемь-девять членов. Если п роизвести несложные 
подсчеты, то станет очевидно, что наличного состава совещания, даже 
при стопроцентной явке, не хватало для участия во всех комиссиях. Дей
ствительно, многие члены совещания вь1нуждены были буквально разры
ваться между различными заседаниями и обязательной подготовитель
ной работой, одновременно совмещая сразу несколько должностей .  Это 
снижало эффективность и проработанность решаемых дел. 

Другим негативны м  моментом являлась постоянная спешка, имев
шая место при рассмотрении присылаемых ведомствами проектов. Не
редко, чтобы успеть представить мнение экономического совещания к за
седанию совета министров, работу над документами приходилось проде
л ывать в течение трех-четырех дней,  причем как в комиссиях, так и в об-

- щем собрании. Естественно, что такая торопливость существенно пони
жала качество экспертной оценки законопроектов. 

Тем не менее, деятельность комиссий сыграла огромную роль в 
работе как экономического совещания , так и r:�равительства. Эти органы 
были освобождены от необходимости заниматься рутинной и часто без
результатной работой .  Все п роекты проходили предварительное изуче
ние сведующими людьми .  М ногие из них неоднократно возвращались на 
доработку. В комиссиях шел поиск конкретных путей улучшения хозяйст
венной ситуации в стране и борьбы со злоупотреблениями и нарушения
ми нормальной жизни населения. Так, в июле для организации медико
санитарного дела, оказания помощи больным и раненым воинам откры
лась санитарная комиссия.  Осенью для борьбы с развившейся спекуля
цией по требованию многих биржевых комитетов была образована специ
альная комиссия, занявшаяся выработкой проектов постановлений,  на
правленных на устранение негативных явлений в экономике50• В комисси
ях были проработаны и внесены на пленарные заседания совещания круп
ные законопроекты финансового характера, об учреждениях призрения,  
по рабочему вопросу, об открытии новых учебных и научно-исследова
тельских и нститутов и др. Некоторые из представленных документов имели 
несомненную будущность, вне зависимости от их утверждения и реализа
ции в данный момент. Среди них законопроект "О расширении бюджет
ных прав земств" , вполне разработанный в семнадцати заседаниях фи
нансовой комиссии,  законопроект "О переходе имуществ безвозмездным 
способом" и некоторые другие. 

Несмотря на сложившуюся практику персональных назначений лично 
Верховным правителем, в экономическое совещание прошло довольно 
много оппозиционно настроенных к властям членов.  Среди них были: 
А. Букейханов - кадет, член 1 -й Государственной думы ,  председатель пра
вительства Алаш-орды , первый депутат Степного края в Учредительное 
собрание; А .Н .  Алексеевский - эсер, бывший городской голова Благове
щенска и п редседатель временного Амурского правительства, председа
тель Амурской областной земской управы ;  В.А. ВИноградов - кадет, член 
3-й и 4-й Государственных дум, товарищ министра путей сообщения Вре
менного п равительства, член Уфимской Директории; Н .А. Вармунд - ста
рый земец, председател ь  Пермской уездной земской управы,  гласный 
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Пермского губернского земского собрания; Н . П .  Огановский - перешед
ший в 1 9 1 7  г. от энесов к эсерам ,  заведующий экономическим бюро Все
российского центрального союза потребительских обществ; В.С.  Панкра
тов - эсер, старый шлиссельбуржец; А .В .  Сазонов - бывший народоволец, 
председатель совета всесибирских кооперативных съездов; и другие. Хотя 
предс:rавляли они различные политические и общественные силы, в це
лом оппозиция в экономическом· совещании оказалась в численном боль
шинстве. Сначала это дало возможность избрать товарищем п редседате
ля В.А. Виноградова, секретарем - А. Н .  Алексеевского, а в дальнейшем 
ставить перед правительством и адмиралом не только (и даже не столь
ко) экономические, но и политические вопросы. 

В середине июля оппозиция заявила о себе в полный голос. К это
му времени совещание заслушало ряд докладов о положении дел в раз
личных отраслях хозяйства. С заглавным, "Об основных положениях эко
номической пол итики правительства",  выступил м и нистр земледелия,  
п редседатель комитета экономической политики Н .И .  Петров. Докладчик 
заявил, что возглавляемы й  им комитет будущее России видит в капита
л истическом строе, однако, более регулируемом общественной и госу
дарственной властью, чем прежде. Поэтому сейчас необходимо наметить 
общие начала программы, определить собr;твенные задачи ведомств, за
ложить основы законодательной базы. Полностью выполнена лишь пер
вая часть работы. На ее анализе Н . И .  Петров и остановился подробнее. В 
прениях многие говорили,  что доклад настолько схематичен,  туманен и 
пуст, что "нечего собственно и обсуждать"51 • 

Вторым выступал м инистр труда Л . И .  Шумиловский .  Впервые со
вещание слушало и вникало в проблемы рабочего вопроса. Докладчик 
подчеркнул , что в обществе сложилось негативное отношение к рабочим 
как в рагам государственности и демократии ,  и носителям большевизма. 
С этой враждебностью приходится считаться. Однако, рабочий вопрос надо 
решать, несмотря н и  на что, хотя бы "по голому государственному расче
ту". Для этого необходимо поднять производительность труда. Огромное 
значение в этом плане сыграл и продолжает и грать переход на сдельную 
систему оплаты труда на большинстве п роизводств. Сначала были попыт
ки сорвать нововведение, но вскоре рабочие сами увидели ,  "что система 
сдельных расценок не так уж невыгодна, а при иных условиях может быть 
выгоднее других систем ,  особенно,  если внести в нее некоторые коррек
тивы".  

Другим условием решения рабочей проблемы является материаль
ное благополучие трудящихся. Цен ы  на продукты неудержимо растут. Со
ответственно растет и прожиточный минимум. Заработная плата не всег
да успевает за ним .  В результате рабочие, особенно среднего и низшего 
звена, живут на полуголодном и голодном минимуме. Вопрос надо ре
шать не только в согласительных комиссиях, но и путем создания госу
дарственных критериев роста заработной платы. 

Наконец, всеми силами надо способствовать поднятию психологи
ческой самостоятельности рабочих. Законодательными актами здесь не 
поможешь. Необходимо вызвать здоровые инстинкты рабочих. Особое мес
то при этом должно занять возрожден ное профсоюзное движение. Им "с 
социализмом мы не покончим, и я лично, - подчеркнул Л . И .  Шумилов
ский ,  - кончать с ним не намерен. Я знаю, что социализм неразрывно 
связан с существующим общественным укладом ,  и как бы мы не стара-
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лись искусственными с редствами вытравить его, м ы  не сможем этого 
сделать. Социализм будет, и он,  может быть, будет использоваться в рам
ках п рофессиональной работы, но это н исколько не пугает и не должно 
пугать государство и общественные круги. Нужно постараться только сде
лать так, чтобы этот социализм был социализмом цивилизованным и что
бы социалисты не представляли ту банду, торжественно.е п рохождение 
которой через Росси ю  мы только что наблюдали" .  Надо дать рабочему 
классу спокойную уверенность, по крайней мере, в ближайшем будущем, 
и кое-что в этом направлении уже сделано52• 

Доклад министра встретил сочувствие. Член совещания Л .А. Кроль 
предложил дать развернутую публикацию его в печати. Он заявил, что 
"недавно на земском собрании ( Пермской губернии - Н.Д. ) обсуждалась 
политика правительства вообще и, если в других областях управления ука
зывалось на м ногие дефекты, то ни одного голоса не раздалось п ротив 
политики министерства труда" .  Заметим,  что значительное большинство 
в этом собрании составляли крестьяне и представители рабочих с ок
рестных заводов. Л .А. Кроль предложил одобрить деятельность минис
терства. Разгорелся небольшой спор на предмет: может ли совещание 
вообще одобрять или осуждать мероприятия правительственных органов, 
но в конце концов была п ринята положительная резолюция53• 

Наступила середина июля. И как снег на голову обрушилось сооб
щение о сдаче Екатеринбурга. Подробности эвакуации были ужасны.  Еще 
за два дня до ее объявления вышел приказ коменданта местного гарнизо
на, грозивший военно-полевым судом за слухи о предстоящих событиях. 
Было заявлено, что никакой опасности не существует. Эвакуация проте: 
кала стремительно и неожиданно, царил невиданный беспорядок. Круп
ные запасы военного и заводского имущества остались невывезенными. 
Среди них была литография Судакова, в которой печаталось до 70 про
центов "сибирских" денег. С рядоВЫf\ЛИ жителями при эвакуации вообще 
не церемонились, отбирая л ошадей, подводы, припасы . 

Члены экономического совещания были в шоке. Как же так, ведь со
всем недавно, 1 0  июля, они спокойно и по-деловому обсуждали вопрос о 
строительстве на озере Таватуй, вблизи Екатеринбурга, порохового завода 
морского министерства. Срочно было решено: провести два экстренных 
закр�:;1тых заседания общего собрания совещания, заслушать и обсудить на 
них доклад генерал-майора А.И .  Андогского (бывшего начальника акаде
мии Генерального штаба) о положении дел на фронте. Председатель сове
щания Г.К. Гинс и раньше планировал рассмотрение этого вопроса (без 
относительно ситуации под Екатеринбургом) ,  но подходил к нему осторож
но,  п редполагая п оставить на частное заседание групп ы  членов. Но 
Г.К. Гинс был в отъезде, а его товарищ В.А. Виноградов рассудил иначе. 

Доклад состоялся. Был окрашен в печальные тона: армия раздета, 
разута, в плохом настроени и .  Последовали м ногочисленные вопросы. 
Среди них - А .Н .  Алексеевского - по поводу возможности отступления за 
Тобол. Генерал отвечал умело, обходя закрытые для обсуждения темы .  
Тем н е  менее, противники экономического совещания и " конституцион
н ых идей" быстро доложили Верховному правителю, что А.И .  Андогский 
не имел п рава в ыступать без разрешения свыше, а члены совещания об
суждать общее политическое положение в стране. А.В. Колчак был возму
щен ,  кричал, стуча кулаком:  " разогнать!" ,  а при последовавшей вскоре с 
возвратившимся Г.К. Гинсом встрече заявил: " М не не нужны больше ваши 
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доклады о Государственном Экономическом Совещани и :  этот совдеп я 
решил распустить"54• С огромным трудом адмирала удалось успокоить и 
добиться его согласия принять делегацию от совещания для бесе�ы по 
политическим вопросам. 

Вскоре такая встреча состоялась. Члены совещания представили 
Верховному правителю докладную записку. В ней говорилось: "По исте
чении года освободительной войны, после бесчисленных подвигов и жертв 
со стороны нашей армии ,  в которую население освобожденной России 
послало своих сынов, раскрепощенный Урал снова отдан врагам Отечест
ва и государство вернулось к грани цам первых дней изгнания большеви
ков. Не исключена возможность дальнейшего отступления армии .  За не
успехам и  военными следует рост внутреннего брожения, п итаемый не
устройством народной жизни. Неокрепшему государству снова грозит мрак 
разложения. · 

В такое время мы,  члены Государственного Экономического Сове
щания (а подписали документ 1 9  человек - представителей оппозиции -
Н.Д. ), как граждане, п ризванные волею Верховного правителя и избран
ные от различных групп населения для участия в деле созидания государ
ства, почитаем долгом совести сказать, какие меры, по нашему убежде
нию могут помочь Отечеству противостоять разложению". Далее в запис
ке шла жесткая критика совета министров, вся деятельность которого "не 
подч инена какой-нибудь оriределенной программе. Она случайна и зави
сит часто от скрытых безответственных влияний".  

"Разросшийся аппарат центральных учреждений не имеет живой 
связи со своими представителями на местах. Это приводит к усмотрению 
отдельных агентов власти, разрешающих вопросы в меру своего личного 
понимания задач управления государством. 

Несогласованность действий между всеми ведомствами нарушает 
планомерную работу; военные власти вмешиваются в область граждан
ского управления,  нарушая закон и элементарные права народа. Телес
ные наказания применяются столь ш и роко, что население начинает выра
жать сомнение в преимуществах власти Временного Российского прави
тельства перед властью большевиков" . 

" В  итоге разобщенность и трения между ведомствами ,  неприспо
собленность к практической работе все чаще приводит к противоречиям 
между ЗаЯВЛеННЫМИ ВЛаСТЬIО демокраТИЧЕ:JСКИМИ ПрИНЦИПаМИ И деЙСТВИ
ТеЛЬНОСТЬЮ, и население начинает терять веру в серьезность обещаний 
власти и намерений эти обещания выполнять. 

Этот характер деятельности п равительства не следует рассматри
вать, как п роявление чьей-либо злой воли:  он есть следствие слабости 
власти и оторванност,и ее от населения. П равительство должно быть уси
лено".  

В заключительной части записки члены совещания призвали:  до
вести борьбу с большевизмом до полного его поражения; строго прово
дить в жизнь законность и правопорядок; обеспечить невмешательство 
военных властей в дела гражданского управления; созвать Учредитель
ное народное собрание на основе всеобщего избирательного п рава после 
освобождения всей страны; срочно создать "солидарный совет министров" 
на определенной демократической программе и взамен Государственно
го экономического совещания учредить Государственное совещание - за
коносовещательный орган по всем вопросам законодательного и госу-
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дарственного управления с п равами законодательной и нициативы, рас
смотрения бюджета, контроля над деятельностью ведомств и т.д.55• 

А.В.  Колчак выслушал пожелания, помолчал и спросил: " Господа! 
Что же тут н ового?" Как вспоминал Л .А. Кроль, судя по всему "адмирал 
плохо понимал ,  чего, собственно говоря, мы от него хотим.  Он объяснял 
все неурядицы тем , что людей нет вообще, а честных - в особенности. 
Удовлетворило адми рала элементарное объяснение Н .А. Вармунда, что 
представительный орган, главным образом, нужен для того, чтобы насе
ление могло жаловаться через депутатов на акты п роизвола на местах"56• 
Это было действительно важно, и А.В. Колчак с высказанным предложе
нием согласился. П рием закончился без разногласий.  Учреждение зако
носовещательного органа было обещано. Возникал, однако, вопрос, где в 
перспективе п редстояло решать ч исто экономиЧеские проблемы? Ведь 
было вполне очевидно, что преобразованному совещанию будет уже не 
до н их. Но все это было делом будущего. 

А пока Омск посетил американский посол Моррис, и совет мини
стров во что бы то н и  стало пытался создать у него благоприятное впечат
ление о существующем порядке. В ходе беседы с Верховным правителем 
и главами ведомств посол подчеркнул, что по мнению американской сто
роны "главные затруднения правительства заключены в экономике,  а не в 
военных неудачах. Никакое другое правительство не справится с задача
м и ,  пока не будет разрешен экономический вопрос"57• 

П рислушиваясь к высказываниям иностранн ых гостей и ожидая гря
дущих перемен, совещание продолжало свою деятельность и добросо
вестно рассматривало все н овые и новые законопроекты, вносимые раз
личными ведомствами.  Неоднократно оно возвращалось к финансовой про
блеме. Были обсужден ы  и направлены в совет министров законопроекты 
об установлении временного военного налога с билетов на публичные 
зрелища и увеселения; с вещей,  продаваемых с аукционов и в комисси
онных магазинах; с объявлений коммерческого характера; об увеличении 
размера взимаемых корабельных и попудных сборов в торговых портах; и 
др. Но все эти меры не . могли принести кардинального улучшения в об
ласти финансов. Поэтому чаще всего совещание вынуждено было· обра
щаться к изучению вопроса о возможности дополнительного выпуска крат
косрочных обязательств Государственного i<азначейства. М и нистерство 
финансов, мотивируя необходимость этой операции ,  указывало на посто
янное п ревышение обыкновенных государственных расходов над дохода
м и ,  которое к августу 1 9 1 9  г. составило внушительную сумму в 6,5 млрд. 
рублей, а до конца года обещало вырасти еще на 5-5,5 млрд. рублей. 
Кроме того, большие средства уходили из казны на  реализацию уже при
нятого закона об изъятии "керенок" 20-ти и 40-рублевого достоинства, а 
также местных и краевых денежных знаков.  

Обсуждение финансового вопроса обычно проходило достаточно 
бурно. П роблема и нтересовала и задевала за живое всех: от министра до 
рядового обывателя.  Часто выступал член совещания, доцент кафедры 
политической экономии Омского политехнического и нститута М . В .  Абро
симов. На одном из собраний от отметил, что "на деле выпуск бумажных 
денег в России уже давно не заем,  а налог на финансовый, точнее, денеж
ный капитал" ,  и выпуская очередной м иллиард, власть способствует дег
радации всех уже действующих. Таким образом, "мы находимся в полосе, 
когда можно утверждать, что при прочих разных условиях новый выпуск 
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бумажных денег будет оказывать влияние на процесс обесценивания не в 
пропорции увеличения количества денег, а в гораздо большей пропор
ции; но раз так, то наступит время, и оно уже близко, когда печатание 
бумажных денег не даст нужных средств государству и тогда, не сумев 
заранее п ривлечь и использовать других источников финансирования для 
начала, хотя бы в субсидарной форме, м ы  окажемся на мели.  И несмотря 
на успехи на фронте, мы м ожем оказаться побежденными изнутри"58• Это 
предостережение было сделано 1 1  августа, когда положение белого лаге
ря не выглядело безысходнь1м ,  но фраза оказалась пророческой. Печат
ный станок продолжал работать на полную мощь ( из Америки даже посту
пили еще 1 3  специальных машин) ,  а правительство не решалось на ка
кие-либо другие реальные меры, указы вая на их ненадежность и длитель
ность осуществления.  Среди отвергнутых способов оздоровления ситуа
ции оказался и "золотой заем", предложенный тем же М.В .  Абросимовым 
и поддержанный м н огим и  опытными финансистами.  В результате уже 
через неделю, на заседании совещания 1 8  августа, дефицит бюджета 
рисовался теми же представителями министерства финансов в размере 
не 1 1 , а 1 5- 1 8 млрд. рублей?! Говоря словами члена совещания А.М. М ел 
ких, "это дефицит, з а  который будет расплачиваться наше потомство. Это 
уничтожение государства, уничтожение смысла его существовнния"59• 

Одной из задач, п оставленных Верховны м  правителем перед вто
рой сессией совещания,  было установление "справедливых норм оплаты 
труда" рабочих и служащих. Выше мы говорили о том внимании, с кото
рым отнеслось совещание к докладу министра труда Л .И .  Шумиловского, 
и о последовавшем одобрении усили й ,  п редпринимавшихся вверенным 
ему ведомством по стабилизации материального и социального положе
ния трудящихся. Однако, в связи с растущей дороговизной проблема п ро
должала обостряться и в ызывала пристальное внимание со стороны офи
циальных лиц и общественности. Причем, если рабочие в основном были 
переведены на сдельную оплату труда, то служащие по-прежнему остава
лись на жаловании,  определенном должностным классом. Министерство 
финансов и правительство с лета 1 9 1 8  г. четыре раза меняли должност
ные ставки, но это не меняло ситуацию в корне. Оклады продолжали ос
таваться на редкость маленькими, даже министр получал в месяц 2,5 ты
сячи "сибирских" в то время как прожиточный мини мум, определенный 
министерством внутренних дел на середину августа 1 91 9  г. , составлял на 
одного взрослого человека 71 О рублей.  "А что остается в этом случае слу
жащему, у которого оклад в два прожиточных минимума, а семья три
четыре человека?" - вопрошал член совещания,  в скором времени ми
н истр внутренних дел и заместитель п ремьер::-министра А.А. Червен-Во
дали60. Особые трудности испытывало офицерство и железнодорожные 
служащие. Первые, также получая жалование по классам, не имели воз
можности содержать свои семьи в тылу и вынужден ы  были размещать их 
при себе в прифронтовой полосе. Все близ.Лежащие станции оказывались 
забиты поездами, в котор ых жили офицерские семьи . Железнодорожные 
служащие, испытывая постоянный, ставший уже хроническим,  недоста
ток средств стали выражать свое недовольство открыто, требуя пересмотра 
сложившейся практики оплаты труда. Недовольство последних грозило 
серьезными потерями на железнодорожных коммуни кациях и могло при
вести к общему поражению. Это прекрасно понимали все. 
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Ярко о�исал бедствия служащих в особой записке, поданной адми
ралу, член совещания В.А. Жардецкий. Он предлагал вернуться к дорево
люционным штатам и выдавать жалование "сибирскими"  ден ьгами ,  при
менительно к курсовой стоимости золота. Но восстановление старых шта
тов в принципиально иной ситуации было немыслимо, и предложение не 
получило помержки. 

Вскоре свои разработки представило министерство путей сообще
н ия. В его недрах, усилиями одного из служащих, математика по специ
альности Виноградова была выработана специальная алгебраическая 
формула исчисления заработной платы служащего. В ней к основном�· 
содержанию в размере оклада 1 9 1 6  г. присоединялась п рибавка, опреде
ляемая в зависимости от прожиточного минимума в каждом отдельном 
районе и помноженная на особый классовый коэффи циент. Причем, если 
до мировой войны градация между соседними классами составляла по
ловину прожиточного минимума, то теперь она понижалась до одного про
цента. В перспективе формула позволяла так построить систему оплаты 
труда, что при дальнейшем падении цен ности рубля разни ца в оплате 
квалифицированного и неквалифицированного работника уменьшалась, 
а при улучшении курса - увеличивалась и в самом благоприятном случае 
М!")гла достичь  дореволюционного соотношения. Предусматривалась вы
плата дополнительного вознаграждения за несение обязанностей,  непо
средственно не свs:�занных с занимаемой должностью; за работу, связан
ную с постоянными разъездами; за работу в прифронтовой полосе; и т.п. 
В этом случае все расчеты также предстояло осуществлять на основе осо
бой формул ы61 •  

Предложение было рассмотрено в финансовой и бюджетной комис
сиях, получило их одобрение и помержку, после чего было вынесено на 
пленарное заседание. Всю вторую половину августа 1 9 1 9  г., собираясь 
несколько раз, совещание посвятило обсужден·ию и решению поднятой 
п роблемы.  П рения проходили бурно и в общей сложности длились более 
1 5  часов. Еще ни один вопрос не занимал в совещании столько пленарно
го времени .  Все члены совещания прекрасно понимали,  что принятие фор
мулы повлечет за собой новые крупные прорехи в и без того дырявом 
бюджете, но не учитывать политической и социальной подоплеки вопроса 
они просто не имели п рава. Как подчеркнул М.В .  Абросимов, " нам нужно 
не мистически подчиняться внутренней закономерности формулы, а внести 
для служащих всех ступеней служебной лестницы такие решения в смыс
ле установления абсолютных размеров реального вознаграждения, кото
рые отвечали бы этическим и политическим требованиям и находились 
бы в соответствии с учетом нашего реального народного дохода и бюдже
та государства". Ему вторил один из авторов п роекта, м и нистр путей со
общения Л .А. Устругав: "Теперь позвольте мне закончить слова тем ,  что 
мне,  как двадцать лет живущему рядом с рабочими,  количество которых 
на одной только дороге определяется в сорок тысяч ,  представляется, что 
здесь вопр

.
ос не только в количестве бумажек, которые придется вынуть 

из казначейства. Здесь надо учесть все то, что происходит сейчас в стра
не, что представляет из себя та масса, которая сейчас, как на нее, может 
быть, в некоторых случаях, ни кивают, но которая, по крайней мере в Си
бири, проявила себя, как масса во всей совокупности борющаяся и иду
щая против большевиков. Я позволю себе утверждать это в отношении 
железнодорожных служащих, не 'беря отдельных групп ,  которые перехо-
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дят при захвате к большевикам . . .  Нет. Всего деньгами не учтете. Если 
принимать во внимание законы политической экономии, то я позволю себе 
спросить: а что ответит вам политическая экономия, когда для нас не бу
дет места для существования, по крайней мере, в России.  Я думаю, что 
расходы, которые государство понесет при этом,  не будут учтены никакой 
формулой, но будут куда больше, чем 1 8 1  миллион (сумма ежемесячных 
дополнительных расходов казны в случае принятия формулы - Н.Д. ) .  Надо 
решать, принять хотя бы плохую систему, а не жить случайными пособия
ми, при которых вы приведете государство к такому положению, что вся 
страна не будет существовать или будет нести расходы в десять раз боль
шие"62. 

Активно выступавших п ротив почти не было. Л ишь торговопромыш
ленники ( от имени которых неоднократно выступал А.А. Гав рилов) наста
ивали на несвоевременности введения системы оплаты труда и на непо
мерности требований рабочих и служащих. Общий развал экономики мо
жет быть погашен "только единственным путем - нужно перетянУть желу
док покрепче веревкой :  есть не столько, сколько нужно,  а значительно 
меньше. Я вижу тут улыбки , но может быть пройдут десятилетия и вы 
вспомните об этом" - заявил А.А. Гаврилов63• 

В конце концов формула все же была принята совещанием и на 
следующий день, 26 августа, получила одобрение совета м и нистров. 
Л .А. Устругав оперативно сообщил о принятом решении по железным до
рогам, что вызвало успокоение среди железнодорожников. Не хватало лишь 
подписи А.В. Колчака. Но тут торговопромышленникам удалось взять ре
ванш. Под их давлением адми рал неожиданно и к крайнему огорчению 
многих, прежде всего министра путей сообщения, отказал в принятии за
кона. Позднее Л .А. Кроль, выступавший основным докладчиком по вопро
су, писал: "Своекорыстию промышленников был принесен в жертву за
кон, не только соответствующий социальной справедливости, но и имев
ший огромную политическую цен ность"64• 

С реди других проблем социально-экономического характера сове
щание не раз возвращалось к обсуждению вопроса призрения стражду
щих. Потеря Урала летом 1 9 1 9  г. привела к мощной волне беженцев. По 
данным регистрационных бюро министерства внутренних дел, ч исленность 
их п ревысила 1 00 тысяч человек. Неофициальное число уходивших от 
большевиков было намного выше. Перед различными органами власти 
встала задача размещения, трудоустройства, оказания материальной по
мощи беженцам. Не осталось в стороне при решении вопроса и экономи 
ческое совещание. Периодически н а  пленарных заседаниях о н о  принима
ло соответствующие законопроекты. Кроме того, совещание рассмотре
ло п роект организации центральных и местных учреждений призрения, 
законы :  о государственном призрении семей служащих, убитых в борьбе 
с большевиками,  а также служащих, уrративших трудоспособность в свя
зи с гражданской войной ; о денежном довольстви и  военнослужащих, воз
вратившихся из плена; об удовлетворении денежным пособием эвакуи
ровавшихся по военным обстоятельствам служащих земских и городских 
самоуправлений;  и др. Неоднократно совещание обсуждало п роблему 
санитарного состояния фронта и тыла, образовав из своих рядов специ
альную ком иссию и приняв ряд положений об ·устройстве армейской и 
промышленной санитарных инспекций .  

Н е  могло совещание, в состав которого входило немало действи 
тельно образованн ых и и нтеллигентн1:�1х людей,  обойти стороной вопрос 
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народного п росвещения и образования. В �юле -'начале августа в повест
ке дня совещания несколько раз стояли вопросы об открытии в Омске 
института сельского хозяйства и п ромышленности, в Томске института 
исследования Сибири, во Владивостоке политехнического института. Были 
образованы соответствующие комиссии, которые выработали и п редста
вили совещанию п римерные штаты и положения об этих учреждениях. В 
сентябре совещание поддержало законопроект министерства торговли и 
п ромышленности о предоставлении некоторых дополнительных прав и де
нежных субсидий Владивостокскому институту. В его распоряжение пере
давались казармы, расположенные на острове Русском .  Даже в конце ок
тября, когда положение на фронте резко ухудшилось и оставалось всего 
три дня до последовавшей эвакуации "белой столицы",  участники очеред
ного пленарного заседания занимались решением вопросов имущества 
Омского и образования специального фонда Владивостокского институ
тов65. Трагедия состояла, однако, в том, что все эти законы, как и законы 
по вопросам п ризрения и санитарии, писались по сути дела впустую. 
Финансовая сторона их ни совещанием, ни советом министров глубоко 
не изучалась. В результате обещания давались не по средствам. В этом 
была не вина, а, скорее, беда совещания.  

И вновь обратимся к воспоминаниям председателя совещания 
Г.К. Гинса. Он пишет: "После июл ьского приема члены Государственного 
экономического совещания решили приступить к разработке положения о 
Государственном совещании, не дожидаясь инициативы совета министров. 
Во второй половине августа п роект был готов, и опять была избрана деле
гация к Верховному п равителю. 

П роект в общих чертах казался мне п риемлемым, и я готов был 
оказать содействие приему делегации. 

Но, когда ч иновник, заведывавший п риемами,  докладывал о деле
гации экономического совещания, у адмирала был как раз один видный 
генерал, который имел п ревратное представление о деятельности сове
щания. Он сказал: "Этих господ следовало бы не принимать, а повесить". 
В п риеме делегации было отказано, и ,  когда я подымал о ней вопрос, 
адмирал терял самообладание и буквально кричал, что, когда армия раз
бита, его интересует белье, а не парламенты. Передавать такие и нтим
ные подробности я не мог, не только, как мобилизованный, но и nотому, 
что адмирал никаких отставок во время неудач не принимал. Оставалось 
принять вину на себя.  

Экономическое совещание неосновательно заподозрило меня в про
тиводействии приему делегации .  Отношения наши стали портиться. 

Между тем,  Верховного правителя кто-то систематически настра
ивал против совещания. Адмирал считал все частные совещания загово
рами. Он знал о них большие подробности, чем я, и особенно не любил 
Кроля, которого считал лидером оппозиции. Большого труда стоило мне 
убедить адмирала, что никакого заговора нет, что поругивают в совеща
нии правительство в той мере, как оно этого заслуживает, что Кроль вов
се не опасный человек"66• 

Наконец, А.В.  Колчак сменил гнев на милость и при поддержке ге
нералов М . К. Дитерихса (бывшего тогда командующего Восточным фрон
том и военным министром) и А.И. Дутова подписал Грамоту о созыве Го
сударственного земского совещания. 8 ноября был издан новый указ, ут
вердивший положение об этом органе и порядок выборов в него. Выборы 
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предполагалось провести в срок до 1 января 1 920 г. С момента открытия 
земского совещания экономическое совещание должно было считать
с я  уп раздне н н ы м  и все незаве р ш е н н ы е  дела п е р едать н о в о м у  
органу 67• 

Между тем ;  к моменту выхода последнего указа экономическое со
вещание уже более недели находилось в "вынужденном отпуске". 30 ок
тября состоялось его заседание, на котором Г.К. Гинс зачитал решение 
Верховного правителя о · перерыве в деятельности совещания и необхо
димости переезда в Иркутск. Адмирал считал, что основной план работ 
этот орган уже выполнил. А плодотворному решени ю  новых проблем ме
шала сложившаяся обстановка в Омске, который оказался в зоне фронто
вых действий и был превращен в военный лагерь. Заслушав указ, члены 
совещания выразили "полную готовность, по первому призыву, вновь при
ступить к работе по содействию правительству в его тяжких трудах" и 
постановили направить к Верховному правителю делегацию с целью из
ложения принятой резолюции 68• Прием прошел благополучно, после чего 
начался переезд на восток. 

Прибытие в новую столицу было нерадостным.  В Забайкалье ата
ман Г.М .  Семенов мешал эвакуации ценностей, задерживал военные и 
продовольственные гру;зы, следующие с Дальнего Востока. Во Владивос
токе назревал мятеж чехословаков, который не заставил себя долго ждать. 
Наконец, в самом Иркутске тоже было не все благополучно. Перед приез
дом правительства здесь был раскрыт заговор и произведен ряд арестов. 
Город питался привозным продовольствием, которое доставлялось с боль
шими задержками.  Дороговизна росла с каждым днем. В довершение раз
разился правительственный кризис, принесший существенные министер
ские перестановки . 

В новой ситуации экономическое совещание должно было заняться 
решением, прежде всего, текущих неотложных хозяйственных задач в об
ласти финансов, транспорта, топлива, санитарии,  снабжения армии. П ра
вительству в одиночку с ними было не справиться. П онимая это Верхов
ный правитель своим указом возобновил деятельность совещани я  с 
8 декабря 1 9 1 9  г. Новым местом дислокации �оследнего стало здание 
Иркутского филиала Русско-Азиатского банка. Однако в нем состоялось 
лишь три пленарных заседания,  на которых чаще можно было услышать 
политические заявления, чем выступления по конкретным экономичес
ким проблемам. На 22 декабря было назначено очередное, четвертое в 
Иркутске и восьмидесятое в общей сложности пленарное заседание. Но 
оно не состоялось, так как днем раньше на другой от города стороне Ан
гары, в Черемхово началось антиправительственное выступление эсеров
ского П олитцентра. Деятельность правительства и экономического сове
щания оказались парализованы.  Надо было спасать остатки " Белой госу
дарственности" .  

Как же оценить деятельность Государственного экономического со
вещания? Хотя в отечественной историографии проблема практически не 
получила своего освещения (даже в фундаментальных трудах по истории 
гражданской войн ы  и энциклопедии " Гражданская война и военная и нтер
венция в СССР") ,  некоторыми нашими предшественниками все же п ред
принимались попытки сделать это. Дальше всех пошел известны й  исто-
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рик Г.3. Иоффе, который в монографии "Колчаковская авантюра и ее крах" , 
изданный в 1 983 году, позволил себе уделить несколько страниц истории 
совещания. Но и он не сумел (а может быть тогда и не мог) преодолеть 
сложившийся стереотип при характеристике всех мероприятий белогвар
дейских о рганов власти. Подводя черту, историк резюмировал: "совеща
н ие" (именно так, беря в кавычки само название этого органа - Н.Д. ) пред
ставляло собой пустую говорильню, никакого реального значения не име
ло" 69• Однако справедливо л и  такое суждение? Хотелось бы, чтобы , озна
комившись с представленным материалом, читатель сам составил собст
венное мнение и чтобы опыт прошлого послужил будущему. Считаем,  со
лидаризируясь в этом с французским историком М. Ферро, что историк -
не судья, он ставит диагноз определенной ситуации,  констатирует дейст
вия и мнения людей, принимавших участие в событиях. И ,  главное, он 
должен точно определить, что говорил и делал каждый исторический де
ятель. Он не должен ничего скрывать .""  70• На этом высказывани и  и хоте
лось бы поставить точку. 
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Ж И З Н Ь В Э М И Г Р АЦ И И  





Аурилене Е. Е. 

БЮРО ПО ДЕЛАМ 
РОССИЙСКИХ ЭМИГРАНТОВ 
В МАНЬЧЖУРСКОЙ ИМ ПЕРИИ 
(возникновение, структура, роль в судьбе 
российской эмиграции) 

19  сентября 1 93 1  г .  произошел крутой поворот в судьбе россий
ских эмигрантов в Маньчжурии.  Грубо нарушив Вашингтонский договор 
девяти держав от 6. 1 1 . 1 922 г . ,  пакт Бриана-Келлога и Устав Лиги Наций,  
Япония начала оккупацию Маньчжурии .  Международная общественность 
в лице Лиги Наций оказалась неспособной остановить агрессора. 1 марта .
1 932 г. японские власти опубликовали

-
декларацию, объявлявшую о раз

рыве отношени й  между Маньчжурией и Китаем и создани и  "независимо
го" государства Маньчжоу-Го. Во главе государства был поставлен пос
ледни й  представитель Цинской династии Пу И. 1 марта 1 934 г. марионе
точное государство было провозглашено империей и стало называться 
Маньчжоу-Ди- Го .  

Оккупация Маньчжури и  и создание на ее территории марионеточ
ного государства явились началом реализации японской геополитики, в 
основу которой был положен принцип Ван-Дао ( "Императорский путь" ) .  
Суть п ри нципа Ван-Дао заключалась в п ровозглашении Японии "первым 
государством на земле", а японцев - "единственной божественной нацией 
на земле" 1• Согласно этому принципу, японцам было "предопределено" 
господствовать над всеми остальными народами. 

В осуществлении своей колониальной политики в Маньчжурии япон
ские власти, в известной степен и ,  делали ставку на эмигрантское населе
ние этой страны, более всего страдавшее от произвола п режних китай
ских властей. Обещая эмигрантам обеспечение их п рав, оккупационные 
власти рассчитывали и меть в их лице союзника для реализации своих 
планов. Особый и нтер�с для оккупантов п редставляла российская коло
ния,  насчитывавшая к началу 30-х годов ок. 1 1 0000 человек, из которых 
ок. 60000 были эмигрантами 2• Учитывая антисоветские настроения эми
грации, японские власти рассчитывали использовать ее для борьбы с СССР. 
Не уставая повторять, что японская армия пришла в Маньчжурию для на
ведения порядка и защиты п рав японцев, проживающих на  ее террито
рии, оккупационные. власти высказывали о своем сочувствии к русским 
эмигрантам, покинувшим Родину из-за непримиримости к ком мунизму. 
Обещая облегчить условия их жизни ,  японское командование, однако, дало 
понять, что. это не дает повода русской эмиграции считать Я понию "ис
точником политических благ эмиграции" ,  и ее "открытым пособником и 
союзни ком",  так как "от идеологических симпатий до практических мер 
расстояние огромно" 3• 
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Политическая жизнь российской эмиграции в Маньчжурии отлича
лась невероятной пестротой. На  территори и  этой страны скопилось мно
жество антисоветских политических и военизированных организаций, вклю
чая активно действовавшие партизанские отряды, выполнявшие дивер
сионно-подрывную работу на территории СССР. В монархическом лагере 
наиболее известными были: Российский общевоинский союз (РОВС) ,  Союз 
монархистов-легитимистов, дальневосточный союз казаков атамана Се
менова, Союз мушкетеров, Национальная организация русских разведчи -

. ков. Своеобразнь1м результатом разочарования "детей"  в политических 
идеях "отцов" и попыткой поиска новых путей к освобождению Росси и  от 
коммунизма явилось создание в мае 1 93 1  г. Российской фашистской пар
тии ( РФП) .  РФП ,  как и партия младороссов, увидела спасение Родины в 
идеях итальянского фашизма. На страницах интеллектуальных журналов 
вели полемику сменовеховцы, евразийцы, "сибиряки" и т.д. Политичес
кие 

'
союзы, партии ,  объединения ссорились между собой,  обвиняя друг 

друга в пассивности и отсутствии плана спасения России.  
Политически разрозненная эмигрантская масса не могЛа стать на

дежным союзником Японии в ее агрессивных планах против СССР. К тому 
же, несмотря на присутствие в Маньчжурии многоч исленных антисовет
ских группировок, основная масса эмигрантов держалась в стороне от 
политики. Перед оккупационными властями встала задача объединения 
российских эмигрантов в единое целое под эгидой сильной политической 
организации .  Решение ее взяла на себя Японская военная миссия в Хар
бине, а точнее - ее разведывательный отдел - Токуму Кикан. Вскоре стало 
очевидным,  что попытки объединить эмиграцию вокруг одной политичес
кой о рганизации обречен ы  на провал по причинам, о которых упомина
лось выше. Многие видные общественные и политические деятели не вы
сказали желания служить японским интересам, даже если они и пред
ставляли угрозу большевистскому режиму, сделавшему .российских граж
дан изгоями.  Я понские власти нашли выход из сложившейся ситуации :  
п роблема объединения росси йской эмиграции была решена в админи
стративном порядке. 28. 1 2. 1 934 г. министр народного благополучия Маньч
жоу-Ди- Го издал п.риказ о создании Бюро по делам российских эмигран
тов в Маньчжурии ( БРЭМ ) .  

В положении о деятельности Бюро по делам российских эмигран
тов говорилось: "Бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжурской 
импер�и является административным учреждением этого государства" 4• 
В его функции входит "руководство во всех отношениях общественной 
деятельностью различных эмигрантских организаций и отдельных эми
грантов,  защита их п равовых, экономических и культурных интересов, со
гласование и урегули рование вопросов, возникающих между отдельными 
лицами и различными организациями, ведение статистического учета эми
грантского населения" 5• Регистрации в Бюро подлежали все эмигранты, 
проживающие на территории Маньчжоу-Ди-Го. Пункт 1 3  Положения опре
делял п рщю на снятие с учета "по собствен ному желанию" . " ,  однако, в 
реальной жизни это было возможным лишь в случае выезда из Маньчжоу
Ди-Го навсегда. Сняться с учета в Бюро и остаться жить в М аньчжурии 
было равносильно самоубийству, так как отсутствие лич ной книжки и но
мерного знака Бюро ставило человека вне закона и возбуждало опасны й  
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интерес со стороны японской военной миссии и жандармерии. Пункт 5 
обязывал всех состоящих на учете "как словом, так и делом, поддержи
вать и укреплять государственный порядок Маньчжоу-Ди- Го и уважать 
законы империи" 6• Находящиеся под защитой Бюро эмигранты обязаны 
были "есеми средствам и  содействовать властям Маньчжоу-Ди-Го в их 
борьбе с коммунистическим интернационалом" и подчиняться распоря
жениям Бюро 7• За нарушение этих обязанностей следовало исключение 
с учета и лишение эмигрантского паспорта с последующей департацией 
из пределов империи. 

В начале своего существования Бюро имело достаточно простую 
структуру: во главе его стоял начальник, в ведении которого находились 
канцелярия и четыре отдела: 1 - переселенческий,  2 - информационный ,  
3 - административный,  4 - хозяйствен но-финансовый.  1 -вый отдел зани
мался "сельскохозяйственным устроением эмигрантов и расселением их 
на участках, п редоставленных правительством" 6 •  Начальником отдела был 
назначен ген . -лейтенант А.П.  Бакшеев - глава дальневосточного союза 
казаков 9• 2-ой отдел был создан для идеологической обработки населе
ния.  Его начальником с первых дней существования Бюро по март 1 942 г. 
был "вождь" дальневосточных фашистов К.В. Родзаевский,  длительное 
в ремя пользовавшийся покровительством японцев10• 3-й отдел занимал
ся регистрацией эмигрантов, оформлением паспортов, выполнял формаль
ности, связанные с переходом беженцев из СССР в эмигрантское состоя
ние. В сферу деятельности 4-го отдела входили экономические проблемы 
эмигрантов. Руководили отделами соответственно Н . Р. Грассе (3 ) ,  
М .Н .  Гордеев (4) .  Первым п редседа:rелем Бюро стал ген. -лейтенант Гене
рального штаба В .В .  Рычков, находившийся на  этом посту с 9 января 
1 935 г. до своей кончи н ы  22 августа 1 935 г. 

Нагрудны й  знак № 1 принадлежал официальному п редставителю 
"вождя" российской эмиграции в Маньчжурии - атамана Семенова - ген . 
майору Л.Ф. Власьевскому 1 1 • Сам "вождь" не мог встать на учет в Бюро 
по той причине, что не и мел к этому учреждению юридической принад
лежности: атаман Семенов п роживал под Дайреном на территории япон
ской концессии. Возведя его на пьедестал как символ антибольшевист
ской борьбы, я понские власти п редпочитали ,  тем не менее, не спускать с 
него глаз. 

Уже к лету 1 935 г. для руководителей БРЭМ и его японских п окро• 
вителей стало очевидным, что структура бюро требует усовершенствова
ния. Объективно это было вызвано сложностью и масштабом задач, кото
рые предстояло решить бюро в п роцессе организации жизни российского 
эмигрантского населения в Маньчжоу-Ди- Го.  Кроме того, БРЭМ, как об
щеэмигрантский центр, созданfiый японскими властями и зависимый от 
н их, я влялся, тем не менее, своеобразны м  "эмигрантским п равительст
вом", аналогов которому в русском зарубежье не было. При отсутствии 
опыта требовалось время для поиска нужных организационных форм.  Со 
своей стороны,  японская военная миссия, стремилась усовершенствовать 
БРЭ М ,  чтобы наилучшим образом п риспособить его для решения своих 
собствен н ых задач. 
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К августу 1 935 г. структура бюро и мела следующий вид: 

1 - п ереселе н ч ес

кий отдел 

2-культурно-просветительный, 
и н фо р м а ц и о н н о - о с ведо м и 
тельный отдел 

4-фин.  -хозяйственный 5-благотворительный 

отдел отдел 

3-адми нист-ратив

ный отдел 

6 -желе з н одорож

ный отдел 

При начальнике бюро появился совещательный орган-совет, кото
рый,  по всей видимости, должен был продемонстрировать уважение офи
циальных властей к эмигрантской общественности. В августе 1 935 г. от
деления харбинского бюро работали в Дай рене, С иньцзине, Маньчжурии, 
Трехречье, Хайларе, Бухэду, Чжаланьтуни ,  Цицикаре, на ст. Пограничная. 
В 23-х населенных пунктах, где имелось русское население, работали пред
ставительства бюро и его отделений. Позднее деятельность бюро рас
пространилась на все население русскими пунктам и  Маньчжурии, а в та
ких городах, как Хайлар, Муданьцзян, Цицикар и т.д. , открылись район
ные бюро с собственными отделениями и представительствами на мес
тах. В 1 940 г. харбинское бюро стало называться Главным бюро по делам 
российских эмигрантов в Маньчжурской империи .  

С 1 октября 1 935 г.  начал функционировать арбитражный суд при 
бюро, в сферу деятельности которого входило "разрешение разного рода 
споров и недоразумений,  возникающих между российскими эмигранта
м и ,  проживающими на территории Маньчжурской империи" 12• Суд состо
ял из 9 судей ,  3 кандидатов и 3 секретарей. Слушание дела п роходило в 
присутствии трех судей и одного секретаря. Для возбуждения дела истцу 
достаточно было подать заявление в канцелярию бюро. Все должностные 
лица суда назначались приказом начальни ка бюро, причем должность су
дьи предполагала специальное юридическое образование или судебный 
стаж. Официально деятельность арбитражного суда распространялась на 
всех эмигрантов, п роживавших на территории Маньчжурии,  однако, фак
тически,  его услугами пользовались лишь жители Харбина. 

Согласно отчету канцелярии бюро, на 1 5  декабря 1 935 г. на учете в 
бюро состояло "23500 человек обоего пола в возрасте от 1 7  лет персо
нально и 1 63 организации по категориям: политических - 2, обществен
ных - 27, научных и п рофессиональных - 26, медико-санитарных - 8 ,  учеб
ных заведений и родительских комитетов - 43, организаций молодежи - 9 ,  
бывших военных - 1 8, и нородческих общин - 4, церковных приходов и 
духовных общин - 1 1 ,  благотворительных - 1 5" 13• Деятельность зареги
стрированн ых в бюро организаций была поставлена под постоянный кон
троль как со стороны самого бюро, так и со стороны русского отдела япон
ской военной миссии .  Не позднее 1 О-го ч исла каждого месяца все орга
н изации обяз�ны были п редоставлять в бюро отчеты по специально раз
работанной форме. 
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Особое внимание японская миссия уделяла подбору кадров для 
работы в бюро. Все четыре начальника были в прошлом офицерами цар-· 
ской армии, участни ками белого движения, закончившими гражданскую 
войну в чине генерала14• П осле смерти В .В .  Рычкова пост начальника за
н имал А.П .  Бакшеев. Однако глава дальневосточного Союза казаков ока
зался не по вкусу японским властям,  так как ему не хватало такта во вза
имоотношениях как с подчиненными, так и с "хозяевами",  кроме того, ка
зачий генерал так и не научился говорить подобострастных речей в адрес 
нации Я мато. В 1 938 г. А .П .  Бакшеев был освобожден от должности "по 
состоянию здоровья" ,  а его место занял В .А. Кислицин .  Новый начальник 
БРЭМ здоровьем не отличался, так как имел 14 ранений, однако был бо
лее дипломатичен как в отношениях с коллегами по службе, так и с япон
цами .  Тем не менее, в 1 943 г. В .А. Кислицин тоже был освобожден от 
должности "по состоянию здоровья" 15•  Последним начальником БРЭМ стал 
Л .Ф. Власьевский ,  карьера которого окончилась в августе 1 945 г. 

Начал ьникам и  отделов БРЭМ назначались лица, служившие в бе
лой армии или доказавшие свою ненависть к коммунизму и лояльность 
японским властям. Весомую роль в аппарате бюро играли фашисты, поль
зовавшиеся особым покровительством японской военной миссии до июня 
1 943 г. К.В. Родзаевский был , практически, бессменным руководителем 
второго культурно-просветительного отдела16, М .А. Матковский возглав

лял железнодорожный,  а позднее административный ( регистрационный ) 
отделы .  "Вождь" дальневосточных фашистов некоторое время исполнял 
обязанности начальника бюро, а в начале 40-х годов был его первым за
местителем. Несмотря на тщательный отбор кандидатур на должности в 
бюро и строгий контроль над служащими со стороны японской военной 
миссии и жандармерии,  события августа-сентября 1 945 г. показали,  что в 
аппарате БРЭМ успешно работала советская резидентура. 

Свередия о политической ориентации служащих БРЭМ содержатся 
в анкетах, заполнявшихся ими при поступлении на работу. Так 306 анкет, 
относящихся к 1 937- 1 943 гг. , заполненных служащими отделений бюро, 
свидетельствуют о том, что ок. 35% анкетируемых служили в белой армии 
в годы гражданской войны, ок. 46% состояли членами политических или 
военных организаций, ок. 21 % не состояли н и  в каких организациях. Сле
дует учесть, что ок. 34% анкет не содержат ответа на вопрос о членстве в 
политических организациях, что объясняется небрежностью лиц, запол
нявших анкету, либо отсутствием данного вопроса в самой анкете, так как 
ряд анкет представляет собой вольное изложение кратких сведений о себе. 
Следует учесть и то, что ответы типа "заполнял анкету в . . .  (следует назва
ние организации ) "  свидетельствуют о формальном членстве лица в орга
н изации. В связи с этим,  результаты анализа анкет показывают принад
лежность служащих бюро к политическим организациям весьма условно: 

23,7% анкетируемых входили в казачьи организации 
20,2% - Дальневосточный союз военных 
1 7,4% - монархические организации 
1 0 ,4% - Российский фашистский союз ( РФС) 
9,7% - ноРР11 

6 ,9% - Се-хо-хой18 

6,2% - Союз мушкетеров 
4 ,9% - другие организации 
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Ч исленность штатов бюро возрастала по мере усложнения его ап
парата (увеличение ч исла отделов,  появление подъотделов, п резидиума, 
секретариата и т.д. ) и включения в орбиту деятельности н овых населен
ных пунктов.  В марте 1 936 г.  на службе в харбинском Бюро ч ислилось 21 5 
человек19• В аппарате Главного Бюро в Харбине работало до 250 чел. в. 
1 944 г. и ок. 360 чел. - в 1 945 г. 20• 

П о  поводу источн иков финансирования в уставе бюро говорилось 
кратко: "Бюро содержится за счет средств, изыскиваемых самим бюро 
среди эмигрантов"21 • Ежемесячный взнос в бюро для каждого зарегистри
рованного лица составлял 1 %  от заработка или получаемого содержания. 
Определенную долю в, бюджете бюро представляли доходы от издатель
ской,  хозяйственной деятельности, эксплуатации недвижимого и мущест
ва, устройства благотворительных мероприятий.  Основным источником 
пополнения бюджета БРЭМ являлась японская военная миссия, хотя этот 
факт как руководители бюро, так и его я по нские покровители не  афиши
ровали .  Однако, даже при финансовой поддержке со сторон ы ,  аппарат, 
насчитывавший более полутысячи человек, включил отделения, предста
вительства, а позднее и районные бюро, мог обеспечить своим служащим 
лишь самое скромное существование. Так, например, один из служащих 
культурно-про�ветительного отдела БРЭМ обращался за материальной 
помощью к своему начальству, так как ему не в чем было ходить на служ
бу, а развалившиеся ботинки и изношенный до крайности п иджак не де
лали чести столь уважаемому учреждению.  

Финансовые затраты на  содержание Бюро являлись благотвори
тельным актом, вызванным симпатией и сочувствием японских властей к 
российским изгоям,  оказавшимся на чужбине в труднейших условиях су
ществования. Как отмечалось выше, организованная под эгидой жесткой 
власти эмиграция и нтересовала Японию как союзник в деле п ретворения 
в жизнь колониальной политики страны в Восточной Азии и возможной 
войне с СССР. · 

Вместе с японскими организациями Кио-Ва-Кай и Се-хо-хай куль
,.Урно-воспитательный отдел БРЭМ занимался идеологической обработ
кой эмигрантов в духе антисоветизма, антикоммунизма и п реданности 
Японии за то "сочувствие" и "заботу" , кот,ору�р я понские власти п роявля
ют в отношении россиян, п роживающих в Маньчжоу-Ди-Го. Для форми 
рования у населения чувства "благодарности" к Стране восходящего со
лнца и распространения японского образа жизни власти создали Комис
сию японо-русского сближения, которая разрабатывала программу меро
п риятий для осуществления поставленной задачи .  На местах, 'при учеб
ных и общественных заведениях эмигрантов была создана сеть кружков с 
аналогичным названием, где изучались история, культура и язык Я понии,  
разъяснялась современная политическая ситуация и т.д. Обязательным 
стало участие эмигрантского населения в национальных праздниках и тор
жествах Японии и М аньчжоу-Ди-Го ,  в антисоветских и антикоминтернов
ских акциях, устраиваемых отделом К.В. Родзаевского и Кио-Ва-Кай. 

П осле того, как в ноябре 1 936 г. Япония стала участни цей "антико
м интерновского пакта",  тем самым взяв на себя роль буфера п ротив про
никновения коммунизма в Восточную Азию ,  а также после известных со
бытий на оз. Хасан и .р .  Халхин-Гол в 1 938- 1 939 г. военная м иссия усили
ла нажим на второй отдел БРЭМ, требуя активизации антикоммунисти
ческой работы с эмигрантами. Особая роль при этом отводилась воспи-
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танию молодежи как категории населения, наиболее подверженной "вред
ному влиянию коммунистической пропаганды". В учебных заведениях стали 
регулярно п роводить контрольные работы для выявления уровня полити
ческой зрелости учащихся. Так, например, в 1 939 г. старшие классы на
родных школ писали сочинение на тему: " П очему мы не  живем в России" ,  
выпускники повышенных народных школ - "Что коммунисты сделали с 
Россией" ,  учащиеся последних классов высших народных школ - "Разру
шительная работа Коминтерна в России,  в Ази и  и во всем мире и как с 
ней бороться" 22. Курировал проведение работ лично К.В. Родзаевский. 
1 мая в Маньчжоу-Ди- Го ежегодно отмечался День антикоминтерна, в ко
тором в обязательном порядке принимали участие все эмигрантские ор
ганизации ,  включая школы.  В этот день устраивалась панихида по жер
твам коммунистического террора, антикоммунистическая демонстрация 
и общеэмигрантское собрание, газеты давали специальный выпуск под 
лозунгами: "Против красного мая - наш общеэми грантский май Антико
м интерна!" ,  "Все в ряды Антикоминтерна! " ,  "Жизнь - России!  Смерть -
Коминтерну! " и т.п .2з. 

Почувствовав, что молодому поколению эмигрантов нужен новый 
герой для подражания,  так как герои белого движения становились ана
хронизмом, идеологическая машина бюро и Кио-Ва-Кай без особого тру
да п роизвела его на с вет. Волею трагической случайности таким "героем" 
суждено было стать М. Натарову, погибшему от разрыва бомбы под Но
монганом в августе 1 939 г.  Официальный орган бюро журнал "Луч Азии "  
посвятил М .  Натарову пять страниц августовского номера, подробно опи
сав "подвиг героя", поместив фотографии его семьи , а также высокопар
ные, исполненные патриотизма речи начальника бюро и трех его замес
тителей в адрес поко йного. " " . героическая смерть вознесла его на недо
сягаемую высоту, сделала его наши м  общеэмигрантским героем"."  24, -
заявил начальник  бюро В.А. Кислицин. "За ним пойдут новые Натаровы, -
продолжил мысль начальника его первый заместитель К.В. Родзаевский ,  
- и ,  рано и л и  поздно ,  вернут русской эмиграции и русскому народу Рос
сию"." 25. Какой же подвиг совершил М .  Натаров, ставший "рыцарем бе
лой идеи" и "общеэмигрантским героем"? Он был смертельно ранен ос
колком бомбы, сброшенной с советского аэроплана. В этом суть "подви-

. га" .  Упади злополучная бомба в стороне от М. Натарова, идеологом вто
рого отдела при шлось бы искать другую кандидатуру. Тем не менее, "по
мог" случай - и эмигрантская молодежь получила образец для подража
ния.  Похороны погибшего юноши были п ревращены в политическую ак
цию, на месте захоронения в ограде Свято-Николаевского собора Харби
на - позднее был возведен памятник борцам с Ком и нтерном. 

С целью вовлечения молодежи в политическую борьбу в августе 
1 939 г. при БРЭ М  был создан антикоммунистический союз российской 
дальневосточной м олодежи.  Как было заявлено в Уставе этой организа
ции, "конечной целью союза является уничтожение Коминтерна и осво
бождение России из красного плена" 26. Антикоммунистический союз, по 
замыслу его организаторов, должен был стать общеэмигрантской моло
дежной организацией - антиподом комсомола. Судя по всему, уровень 
политической зрелости молодежи ост�влял желать лучшего, так как все
возможные молодежные организации продолжали создаваться,  а на съезде 
начальников районных Бюро и отделений в 1 944 г. официальные власти 
требовали концентрации усилий Бюро на воспитании у молодого поколе-
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н ия эмигрантов чувства преданности Маньчжоу-Ди-Го и Японии,  готов
ности вместе с народами этих стран встать на борьбу с Ком и нтерном. 

С целью подготовки молодежи к возможной войне,  в учебных заве
ден иях была введена военная подготовка. Через регистрационный отдел 
бюро все мужское население российской эмигрантской колонии было стро
го учтено. Лица призывного возраста проходили специальную подготовку 
в военно-полевых условиях. Я понская военная миссия призывала русских 
юношей для службы в полицейских, охранных, диверсионно-разведыва
тельных отрядах. В 1 938 г. на станции Сунгари-2 был развернут русский 
отдяд Асано, а к концу 1 943 г. на территории Маньчжурии существовало 
три русских воинских ·отряда: на ст. Сунгари-2,  на ст. Ханьдаохэцзы и в 
районе Хайлара. Официально эти формирования назывались "российски
ми воинскими отрядам и  армии Маньчжоу-Ди-Го" и комплектовались из 
молодых эмигрантов, имели русский командный состав, соблюдали устав 
русской армии. Командирами Сунгарийского, Ханьдаохэцзского и Хайлар
ского казачьего отрядов были соответственно полковник Я .Я .  Смирнов, 
майор А. Н .  Гукаев и войсковой старшина И .А. Пешков. В 1 943 г. после 
очередной реорганизации БРЭМ в его аппарате появился специальны й  
отдел, ведавший вопросами военно-воспитательной подготовки эмигрант
ской молодежи . Во главе нового отдела был поставлен полковник 
Н . Б.  Коссов,  как отмечалось в официальном документе, "специально ко
мандированный офицер армии Маньчжоу-Ди-Го" 27• Организацией рус
ских воинских отрядов и других специальных вооруженных формирова
н и й  занималась японская миссия. В задачу бюро входили учет призывно
го населения и пропаганда этих отрядов. Бойцам русских воинских отря
дов и их семьям оказывалась материальная поддержка, как финансовая, 
так и продуктовая. Отъезжающим на службу бюро устраивало прощаль
ную "чашку чая" ,  где п роизносились напутственные речи ,  служили моле
бен. К рождеству и пасхе бюро о рганизовывало сбор средств на подарки 
для бойцов воинских формирований .  Подобные сборы проходили и в пользу 
бойцов японской армии в знак "благодарности" русской диаспоры за "за
боту" , которую "постоянно проявляют" о ней японские власти. 

Особым рвением к службе в воинских отрядах русская молодежь не 
отличалась. Из отчетов начальников отделений и представительств на упо
мянутом съезде бюро 1 944 г. следует: " . . .  всякий призываемый на службу 
идет охотно",  "молодежь с энтузиазмом идет в воинские отряды" и т.п.  28• 
Однако количество добровольцев,  п редставленные в докладах начальни
ков  районных бюро, не демонстрирует большого желания к службе: Цици
карское бюро - 1 чел. (сын начальника бюро), Синцзинское бюро - 2 чЕЩ. ,  
Дайренское бюро - 4 чел . ,  Мукденское бюро - 4 чел .29• Следует учесть и 
фактор материальной заинтересованности, заставлявший русских юно
шей идти на службу, чтобы поддержать свою семью в условиях голодного 
военного времени .  Наконец, не следует забывать о том, что уклонение от 
п ризыва могло окончиться подвалом японской жандармерии и ,  в конеч
ном итоге, физическим уничтожением. 

" Глубоко вредную работу проводят в Харбине безответственные 
л ица, ставшие во главе п ресловутого бюро . . .  Эти "лидеры" не пользуются 
доверием общественности и ведут противорусскую политику" , писала в 
октябре 1 935 г. шанхайская газета "Новый путь" 30• 

Для подобной негативной оценки деятельности БРЭМ были серьез
ные основания: созр.ан ное японской военной м иссией бюро в своей дея-
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тельности не могло выходить за рамки,  предписанные японскими хозяе
вами .  8 штатах бюро, его отделений и представительств работали разные 
по политическим убеждениям и личным качествам люди. Одни п реданно 
служили японским властям,  делая карьеру путем сделки с собственной 
совестью. Другие, оставаясь русскими патриотами, пытались своей дея-
тельностью облегчить участь соотечественников. 

· 

Пока "патриоты" России критиковали БРЭМ на страницах эмигрант
ских изданий, "антирусское" бюро занималось конкретной работой ,  зна
чение которой в жизни маньчжурских россиян огромно. Несмотря на жест
кие тиски оккупационного режима, бюро стремилось сохранить русские 
корни эмиграции,  воспитывать в русском духе ее молодое поколение. Свое
образным завещанием русской молодежи стала книга В .А. Кислицина "Пути 
русской молодежи", вышедшая уже после смерти автора в 1 944 г. Адре
сованная молодым ,  она отражает тревогу "отцов" за своих "детей " ,  не 
знавших старой России,  выросших в условиях восточной страны,  культура 
которой так не похожа на русскую. " Наш долг". пробудить в них сознание 
гордости своей страной и народом. М ы  должны сделать из них русских" , -
писал В.А. !<ислицин 31 • Аналогичную цель ставил перед собой и культур
но-просветительный отдел бюро во главе с Родзаевским.  Л ичность фа
шиста К.В.  Родзаевского весьма противоречива и однознзчной оценке не 
подлежит, как и деятельность его отдела в целом. С одной стороны ,  
К.В.  Родзаевский - верны й  слуга японцев, ярый антисемит, фанатик фа
шистской идеи,  готовый ради ее осуществления пойти на союз с самим 
чертом,  лидер фашистских молодчиков, скандально известных в Харбине 
своим участием в темных делах мафии,  похищении людей и убийствах. 
С другой стороны,  Родзаевский ходатайствует перед властями об откры
тии детских пло

'
щадок и летних лагерей для детей из бедных семей,  орга

низует смотры молодых эмигрантских талантов и гастроли победителей 
этих смотров по стране, навлекает на себя гнев высокого начальства по
пыткой противодействовать реформе п росвещения 1 937 г., урезавшей воз
можности получения высшего образования для эмигрантов, содействует 
появлению русских библиотек в самых глухих населенных пунктах, где рус
ское население можно пересчитать по пальцаfv1. В конце 1 941 г. второй 
отдел стал инициатором создания оперного театра в Харбине. "Если на
шей молодежи дать шанс поработать в опере, многие ныне из13естные 
певцы и певицы , вероятно, станут большими артистами , "  - п ишет 
К.В. Родзаевский в рапорте начальнику БРЭМ по поводу организации "Хар
бинской оперы" 32• В условиях военного времен и  Я пония сократила фи
нансовую поддержку БРЭ М ,  поставив и без того скудный бюджет бюро в 
жесткие рамки. Создание оперного театра требовало больших матери
альных затрат и организационных усилий.  В начале 1 944 г. на основе ор
ганизованной в 1 941 году русской оперной труппы,  при содействии Хар
бинского симфонического общества и финансовой поддержке обществен
ных и государственных о рганизаций БРЭМ учредил Русскую оперу Вос
точной Азии.  В составе комитета, руководившего оперой был К.В .  Родза
евский. 

Под руководством БРЭМ эмиграция ежегодно отмечала российские 
национальные праздники ,  связанные с историей и культурой страны,  а 
также православные религиозные праздники: Инструкция по культурной 
работе устанавливала перечень официальных п раздников для российской 
эмиграции :  День Св. Владимира - День русской православной культуры 
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( 28 июля} ,  Ден ь  усекновения головы Св. И оанна П редтечи - День памяти 
российских героев ( 1 1  сентября ) ,  День непримиримости (7 ноября) ,  День 
Св. Георгия Победоносца - праздник российских воинов (6 мая} ,  День 
рождения Петра Великого - день российской молодежи ( 1 2  июня) ,  День 
общерусского траура - день гибели царской семьи ( 1 7  июля) .  В этой же 
и нструкции говорилось о том ,  что задача культурной работы состоит 
"в вьiработке общего сознания всех национальностей российской эмигра
ции, в изучении сущности российской культуры, в заботливом сохране
нии наследия предков и пополнении этого наследия новыми культурными 
сокровищами" 33. Главным результатом культурно-просветительной рабо
ты бюро.является то, что молодое поколение эмигр�нтов, не знавших Рос
сии ,  выросло русскими. Национальное самосознание, воспитанное на 
идеалах русской культуры и русских традициях, в конечном итоге, пере
весило всю мощь японской пропагандистской машины.  

Роль бюро в судьбе росси йской эмиграции не ограничивается куль
турно-просветительной деятельностью. Создавая эту организацию,  япон
ские власти преследовали свои собственные цели ,  но ,  так или и наче, спо
собстововали объединению русской колонии в единый организм, дав ее 
л идерам возможность сконцентрировать усилия на решени и  жизненно
важных п роблем эмиграции. 

С 1 935 г.  жизнь русских эмигрантов оказалась привязанной к бюро: 
без его санкции нельзя было устроиться на работу, перемещаться по стране 
и за ее пределы,  создать организацию, п редприятие и т.д. Трудно было 
привыкнуть к п ресмыкательству перед японскими властями, ношению уни
зительных "собачьих" номеров - так называли эмигранты обязательные 
номерные знаки, которые получили все зарегистрированные в БРЭМ, обя
зательному участию в политических акциях, устраеваемых японской воен
ной миссией и т .п .  С другой стороны, в БРЭМ можно было п ридти с 
просьбой о помощи, в поисках защиты нарушенных прав, с ходатайством 
об устройстве ребенка, потерявшего родителей, через благот13оритель
ный отдел бюро и т.д. 

В начале 30-х годов 20-25% росси йских эмигрантов не имели рабо
ты34. Эта же цифра фигурирует в отчете начальника шестого отдела бюро 
М .А. Матковского в декабре 1 935 г. Безработица - одна из важнейших 
проблем, которую, по мере своих возможностей, решало бюро в 30-х -
нач .  40-х годов.  С декабря 1 935 г. в шестом отделе начал работать трудо
вой подъотдел,  занимавшийся учетом безработных и их трудоустройст
вом. Для решения проблемы безработицы организовывались трудовые 
артели ,  изыскивалась работа по подрядам, создавались крестьянские, пче
ловодческие, садоводческие хозяйства. Кроме этого, усилиями бюро 
был создан фонд помощи безработным,  который формировался из одно
г\роцентных отчислений от заработка лиц, получивших работу с помощью 
бюро, а также из благотворительных вкладов населения. Трудовым подъ
отделом была организована касса взаимопомощи и служба охран ы  труда 
несовершеннолетних. Не  следует забывать и о том, что аппарат БРЭМ,  
обеспечивал рабочими местами ок .  400 чел. - в 1 936 г. и более 600 чел. -
в 40-х годах. Согласно официальным данным, к 1 942 г. бюро удалось свести 
количество безработных к минимуму. 

Благотворительный отдел БРЭМ и мел собственную амбулаторию, 
в которой неимущие эмигранты могли получить бесплатную медицинскую 
помощь. Кроме этого, бюро содержало приют для хронических больных и ,  
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совместно с Серафимовской благотворительной столовой, Иннокентьев
ским ночлежны м  домом отпускало средства на лечение бедняков и сирот 
в больницах Харбина,  оказывало регулярную и единовременную помощь 
нуждающимся эмигрантам. В сферу забот благотворительного отдела вхо
дило и захоронение лиц, не имевших родственников35• 

Значение БРЭМ в жизни российской эмиграц\'!и стало особенно ощу
тимым в годы Второй м ировой войн ы .  Власти запретили торговым орга
низациям отпускать эмигрантам мясо, рис и др. продукты питания.  В ап
теках русским врачам ограничили отпуск медикаментов. Не  хватало транс
портных с редств для скорой медицинской помощи .  Эти и м ножество дру
гих жизненно важных вопросов, в меру своих возможностей,  решало бюро. 
Благодаря упорядоченному снабжению продуктами первой необходимос
ти, организованному бюро, тысячи эмигрантов избежали голодной смер
ти. Даже после того, как в 1 943 г. японская военная м иссия взяла на себя 
общее руководство жизнью эми грации ,  превратив БРЭМ во вспомогатель
ную структуру36, круг задач , решаемых этой организацией, был по-преж
нему сложен и разнообразен.  Подтверждает это и февральский 1 944 г.  
съезд начальников бюро, где на  повестке для стояли такие вопросы,  как 
закупка предметов первой необходимости, состояние рынка на местах, 
снабжение эмигрантского населения, п роблемы переселенцев, "изыска
ние н овых .возможностей приложения труд�" , организация заботы о де
тях, м атерях, бедняках и престарелых и т.д.37• 

БРЭМ - явление уникальное, не имеющее аналогов в истории рус
ского зарубежья. Созданное японским и  оккупаЦионными властями,  оно 
служило реализации их планов. Однако именно эта организация спасла 
российских эмигрантов от "распыления",  объединив их в одно целое, и, в 
меру своих сил, стала защитником их культурных, правовых и экономи
ческих и нтересов .  

1 Б е л  о у с о в С .  Дважды перевербован // ПДВ. - 1 99 1 . - №5. -С. 1 36. 
2 ГАХК ( Государственный архив Хабаровского края) .  Ф.830. Оп. 1 .  Д.21 8 .  Л .5. 
3 Заря (Харбин)  1 932. -№43 .. -С.7. 
4 ГАХК. Ф.830. Оп. 1 .  Д. 1 .  Л . 1 .  
5 Там же. 
6 ГАХК. Ф.830. Оп. 1 .  Д. 1 9. Л.8 .  
7 Там же . .  
6 Великая Маньчжурская и мперия. -Харбин, 1 942. -С.293. 
9 Дальневосточный союз казаков в ряде документов именуется "Союзом казаков на 

Дальнем Востоке". В Маньчжурии Союз возглавлял А.П .  Бакшеев, главой Союза, распро
странявшего свою деятельность не только на Маньчжурию, но и за ее пределы, являлся 
атаман Семенов. 

10 РФП ( РФС) пользовалась покровительством со стороны японской военной миссии. 
В 1 940 г. по политическим соображениям японские власти перевели РФС на полулегаль
ное положение, а в июне 1 943 г., в связи с успехами СССР на фронтах Великой Отечест
венной войны, деятельность РФС была ликвидирован·а. 

11  Японские власти провозгласили вождем русской эмиграции в Маньчжурии атамана 
Семенова. В списке претендентов на роль "вождя" значились: Н .Л. Гондатти, В.А. Кисли
цин, ген. Г.А. Вержбицкий, А.П. Бакшеев, К.В: Родзаевский. В конечном итоге, японцы соч
ли наиболее подходящей кандидатурой Г.М. Семенова. 

1 1 1  



1 2 П оложе н и е  об арбитражном суде п р и  б ю р о  росси й ск и х  э м и грантов в 
Маньчжурской империи. -Харбин,  1 935. -С. 1 -2. 

13 ГАХК. Ф.830. Оп. 1 .  Д.2. Л.42. 
14 Среди эмигрантов был распространен слух о том ,  что В.А. Кислицин получил генераль

ский чин из рук главы легитимистов - Вел. кн. Кирилла Владимировича. Однако, амери
канский исследователь Джон Стефан в своей книге "Русские фашисты. Трагедия и фарс 
в изгнании" утверждает, что В.А. Кислицин произведен в генералы после падения прави
тельства Колчака и командовал 1 -ой кавалерийской дивизией в Чите, а позднее 1 -ой 
Маньчжурской дивизией. 

15 В.А. Кислицин скончался 1 8  мая 1 944 г. Незадолго до смерти его посетили офицеры 
японской военной миссии, что дало повод для распространения среди эмигрантов слуха 
об отравлении ставшего неугодны м  генерала японЦами. Известно, что сын покойного -
Ю.В.  Кислицин, медик по профессии,  не был допущен к отцу в момент обострения бо
лезни. Лечением занимался прибывший по указанию миссии японский врач. 

16 25 апреля 1 942 г. по личному заявлению К.В. Родзаевский был освобожден от должности 
первого заместителя начальника БРЭМ и начальника второго отдела. Причины ухода Род
заевского с обоих постов не ясны. Однако, вскоре он снова руководит культурно-просве
тительным отделом, который после реорганизации в 1 943 г. становится первым. 

11 Н а циональная орган изация рус с к и х  разведч и к о в  - м о л одежная о рган изация 
монархического направления, выросшая из скаутского движения. 

18  Се-хо-хой - политиче с кая орга н и зация,  созданная я понцами для п р опаганды 
идеи мирного сотрудничества народов. 

19 ГАХК. Ф.830. Оп. 1 .  Д.2. Л .21 1 -2 1 8. 
20 ГАКХ. Ф.830. Оп. 1 .  Д. 1 45. Л . 1 1 5- 1 53; Д.2 1 6. Л. 1 - 1 4. 
21 ГАХК. Ф.830. Оп. 1 .  Д.2. Л.2.  
2 2  ГАХК. Ф.830. Оп. 1 .  Д.285. Л. 1 57. 
23 ГАХК. Ф.830. Оп. 1 .  Д.73. Л.69,78. 
24 Луч Азии (Харбин) .  - 1 939. -№8. -С.2. 
25 Там же. 
26 ГАХК. Ф.830. Оп. 1 .  Д.40. Л . 1 78.  
2 7  ГАХК. Ф.830. Оп. 1 .  Д.27. Л . 1 03. 
28 ГАХК. Ф.830. Оп. 1 .  Д. 1 89. Л . 1 1 6, 1 26.  
2 9  ГАКХ. Ф.830. Оп. 1 .  Д. 1 89. Л . 1 33- 1 35. 
30 Новый путь (Шанхай ) .  - 1 935. -14 окт. 
31 К и с л и ц  и н  В.А. Пути русской молодежи. -Харбин, 1 944. -С. 1 3. 
32 ГАХК. Ф.830. Оп. 1 .  Д.60. Л .325. 
33 ГАХК. Ф.830. Оп. 1 .  Д.73. Л . 1 6. 
34 ГАХК. Ф.830. Оп. 1 .  Д.21 8. Л . 1 9. 
35 Великая Маньчжурская империя. -С.295. 
36 Реорганизация БРЭМ была п редпринята я понской военной м и ссией после того, 

как стал очевидным коренной перелом на советско-германском фронте. 
37 ГАХК. Ф.830. Оп. 1 .  Д. 1 89. Л.44,47. 



nолторак С. Н. 

А. И . КУПРИН - "ПЛАМЕН Н ЫЙ БАРД 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ АРМИ И" 
(исторические аспекты документальной 
повести А. И .  Куприна 
"Купол святого Исаакия Далматского") 

Повесть А.И.  Куприна "Купол святого Исаакия Далматского" 1 - одно 
из первых эмигрантских произведени й  нашего великого соотечественни
ка. Нет надобности доказывать, что все повести и рассказы писателя -
огромная культурная ценность мирового масштаба. Эта повесть не стала 
исключением. 

П ризнавая ее литературные достоинства, хотелось бы взглянуть на 
нее с иной, может быть, неожиданной стороны: как на яркий ,  ни с чем не 
сравнимый исторический источн ик. Для ,Рассмотрения этого литератур
ного труда именно в таком ракурсе есть веские основания. Изданный впе
рвые в Риге в 1 928 году в русском издательстве "Литература" "Купол свя
того Исаакия Далматского" был единственным " гадким утенком" писате
ля,  не публиковавшимся по идеологическим мотивам в нашей стране 
вплоть до 1 992 года. Вышедший в М оскве в издательстве " Раритет" 
�СО-тысячным тиражом этот тихий крик души писателя остается по-преж
нему недоступн ы м  как широкому кругу читателей, так и специалистам.  По 
странному стечению обстоятельств книга ,  в которую вошли повесть и рас
сказ "Извощик Петр" ,  появилась в п родаже лишь в конце 1 993 - начале 
1 994 годов. Появилась, чтобы тут же исчезнуть. 

Относящаяся, без сомнения,  к жанру мемуарной литературы ,  по
весть как исторический источник до сих пор не введена в научный оборот, 
хотя это было бы важно по многим причинам. 

Никто из современников тех событий не оставил таких подробных 
и, тем более, столь талантливых воспоминаний о важном моменте похода 
войск генерала Н . Н .  Юденича, как сдача Гатчины красноармейскими час
тями и недолгое п равление в городе и окрестностях белогвардейцев. Если 
учесть, что под Гатчиной,  как считали политики и военные, в частности 
Н .И .  Подвойский ,  во многом решалась тогда судьба Петрограда и всей 
революции в цел ом2, то этот исторический источник представляет собой 
особую ценность. 

Как ·и в любых воспоминаниях, в повести все события освещены с 
субъективных позици й ,  с точки зрения острого неприятия большевист
ской власти, благоговейного восторга от всего, что связано с Белым дви
жением. Но нельзя забывать, что и этот субъективизм гениален. Он за
ставляет п о-иному взглянуть на собы1-ия,  факты, идеи,  давно уже нашед
шие свою ячейку в нашем сознании.  

Н и кто кроме А.И .  Куприна не сумел до сих пор создать в истори
ческой л итературе столь яркие, хотя , без сомнения, несколько приукра-
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шенные образы генералов Краснова, Юденича, Родзянко, Перемикина, 
Ветренко и м ногих иных известных и неизвестных офицеров. 

В повести есть любопытные сведения о членах Северо-Западного 
п равительства В.Д. Кузьмине-Караваеве, А. В .  Карташеве, М . Н .  Суворове 
и, что особенно ценно,  об их взаимоотношениях с английскими политика
м и .  О важности и неизученности этого вопроса говорит, например, по
явившееся в конце 1 993 года первое комплексное и сследование В.И. Му
саева3. Кстати, этот талантливый петербургский историк о существова
нии  данного исторического источника даже не догадывался. 

Эта повесть, на мой взгляд, интересна в особен ности тем истори
кам ,  которые исследуют п рошлое с позиций социальной психологии.  
Взгляд на  истори ю ·  гражданской войны в России яркого представителя 
художественной и нтеллигенции,  личность которого уже сама по себе пред
ставляет немал ы й  научный и нтерес, это л и  не объект пристального 
изучения? 

Кроме того, "Купол святого Исаакия Далматского" дает возможность 
изучить детали ,  чаете ускользающие от взгляда ученого.  Речь идет о мно
жестве сугубо бытовых деталей ,  позволяющих воссоздать п равдивую ат
мосферу минувших дней. 

Эта сравнительно небольшая no объему повесть состоит из восем
надцати глав. Она освещает события лишь н ескольких дней середины ок
тября 1 9 1 9  года, когда под Петроградом ,  во многом, решалась дальней
шая судьба Росси и  и, без преувеличения будет сказано, дальнейшего раз
в ития цивилизации в целом, ибо утверждение советской власти в стране 
означало и дальнейшее развитие ее магистральной внешнеполитической 
линии - курса на осуществление мировой социалистической революции.  
Первые главы повести посвящены тому моменту, когда пригород Петро
града - Гатчина - застыл в ожидании смены власти: красные войска и 
советские учреждения поспешно, зачастую в панике,  покидали город, к 
которому подступали белогвардейские части. Далее автор рассказывает 
о кратком п ребывани и  в Гатчине белогвардейских формирований, об их 
уходе из города под ударами перегруппи ровавшихся и усиленных совет
ских частей и соединений.  

Для исследователя представляет п рактический и нтерес описание 
боевого состава, м ора11ьно-боевой характеристики ряда частей Северно
го корпуса белогвардейцев и, в частности, ее 2-й дивизии ,  в которую вхо
дили Островский ( в  и н ых источниках - Островской - c.n. ) , Талабски й ,  
Уральский и Семеновский полки. Автор не  ограничивается упоминанием 
их. Он сообщает ч исленность каждого, более того, дает краткую справку о 
ежедневных бое в ых действиях дивизии в период с 9 по  2 1  о ктября 
1 9 1 9  года4• А .И .  Куприн  пишет о бывшем лейб-гвардии Семеновском пол
ку, перешедШем в бою под Вырой на сторону Северо-Западной армии ,  
убив при этом своих комиссаров и преданных советской власти команди
ров. П ишет и о других случаях перехода крупн ых красноармейских фор
мирований на сторону п ротивника5• Довольно подробно сообщается о став
шем в армии Н . Н .  Юденича знаменитым Тульском батальоне. Отмечает
ся,  что "побежденным они н икогда не давали пощады" ,  что "таких граби
телей, мародеров, плутов и ослушников свет не в идывал"6• 

В своей повести Александр Иванович попытался выступить не только 
как писатель, но и как историк. Не случайно 1 4  глава книги названа "Не
м ного истории" .  Действительно, в небольшой по объему главе, занявшей 
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лишь четыре страницы, о н  сумел дать короткую информацию о создании 
и первых боевых действиях Северо-Западной арми и .  Сами по себе эти 
факты широко известны, но в повести они дополнены важными уточне
ниями. Например, сообщается, что когда Верховным правителем России 
решался вопрос о назначении командующего этой армией, были рассмот
рены кандидатуры трех генералов: Гурко, Драгом ирова и Юденича. Вы
бор пал на последнего - с казался его авторитет: "имя победителя Эрзеру
ма более импонировало"7• Крайне любопытны психологические аспекты 
рассмотрения различных планов взятия Петрограда. Как отмечал автор, 
"большинство.старых генералов, недавно прибывших на фронт граждан
ской войны и не знавших ее условий, настаивали на том, что необходимо 
обеспечить себя взятием Пскова и лишь после этого открыть движение на 
Петербург"8• Но,  по  мнению А.И .  Куприна, победила иная точка зрения -
точка зрения тех, кто был у руля Северо-Западной арми и  с м омента ее 
создания. Они считали ,  что специфические условия гражданской войны 
обуславливают необходим ость использования быстроты и натиска, не счи
таясь с издержками такой стратегии .  Кстати, сам А.И .  Куприн,  человек 
образованный и имевший офицерский чин ,  разделял взгляды второй груп
пы высшего командного состава. Несмотря, на п оследующие неудачи ,  он 
считал, что "этот план восторжествовал" ,  что подобной стремительности 
в наступлени и  м и ро вая и стория не знала со времен суворовских 
походов9• 

Одна из первых глав книги названа "Красная армия". Н о  ее емкой 
характеристики в главе нет. По свидетельству автора, это было не войско, 
а толпа "отрепанных до последней степен и ,  жалких, изможденных, блед
ных красноармейских солдат" , которые "просили м илостыни,  подбирали 
на огородах оставшуюся склизкую капустную хряку и случайно забытые 
картофелины,  продавали шейные кресты и н ижние рубахи, заглядывали в 
давно опустевшие помойные ямы"10• А. И .  Куприн свидетельствовал, что 
это была "фантастическая, ужасная, кошмарная толпа": "сгорбленные ста
рики и желтоли цые чахоточные мальчуганы, хромые, в болячках, горба
тые, безносые, не м ывшиеся годами, в грязных тряпках, в ватных кофтах 
и жалких кацавейках, одна нога босиком, другая в калоше, всюду дыры и 
прорехи, ружья вверх и вниз штыками ,  и иные волочатся штыками по зем
ле" 1 1 . 

Субъективизм такой оценки очевиден.  Если предположить, что уви
денное автором соответствовало действительности, то без ответа оста
нется вопрос: как же эти хромые да юродивые сумели разгромить велико
лепное белогвардейское войско? Однако, позиция Александра И вановича 
в этом частном вопросе и в более широком,  мировоззренческом спектре 
п редставляет для историков культуры несомненный и нтерес. На этот во
прос, несмотря на обилие л итературы о писателе,  четкий ответ до сих пор 
не дан .  Это, безусловно, тема особого исследования, находящегося на 
стыке истории, л итературоведения, психологии .  Н о  п редставляется, что 
столь далекая от истин ы  оценка вооруженных сил Красной армии дана и в 
связи с обстоятельствами ,  повлиявшими на судьбу А.И .  Куприна. Извест
но, что он был вынужден эмигрировать из Росси и  вместе с отступавшими 
войсками Северо-Западной армии.  Ему, человеку искренне любившему 
свое Отечество, тосковавшему по нему, трудно было быть бесп ристраст
ным историком. Очевидно,  что виновники его злоклюЧени й ,  а непосред
ственными виновниками он считал войска Красной армии,  представля
л ись ему именно в таком свете. 
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В этой главе есть также статистические сведения, которые пред
ставляют и нтер!ЭС. Со ссылкой на одного из своих случайных знакомых, 
местного учителя народной средней школы,  Александр Иванович указы
вает, что к моменту п рихода в Гатчи ну белогвардейских формирований,  в 
городе было не менее четырехсот б ольшевиков. Сама по себе эта цифра 
н икак не соответствует действительности. П ри необходимости ее с д9-
статочно высокой точностью можно было бы определить в петербургских 
архивах. Но важно совсем иное: кого, с точки зрения местных и н�:елли ген
тов ,  большая часть которых вскоре стала эмигрантами, называли больше
виками. Оказывается, к ним,  к этим четыремстам большевикам, причис
ляли "челядь, жен, наложниц и детей, а также местных добровольцев и 
осведомителей"12• Вдумываясь в подобные оценки политических п ротив
ников людьми,  влиявшими на  российскую культуру, создается четкое пред
ставление о том, сколь бескомпромиссной, жестокой была борьба между 
жителями одной страны,  сколь не  нейтральную позицию занимали в ней 
м ногие деятели культуры . 

В последние годы историки гражданской войны часто затрагивают 
вопрос о том ,  с чьей же из противоборствовавших сторон была п роявлена 
наибольшая жестокость по отношению к противнику и мирному населе
н ию занимаемых территорий. Учитывая, что в разных регионах страны 
были свои отличия, справедливо было бы считать, что жестокость, легко
весное отношение к человеческой жизни были обоюдными и п ытаться 
определить какую-то более гуманную сторону среди участников граждан- ·  
ской войны - занятие бесперспективное. Тем не менее, если опираться на 
сведения, почерпнутые из книги, то белогвардейские части являли собой 
образец гуманизма, а их контрразведка подавала им в этом положитель
ный пример. По утверждению А. И .  Куприна, за все время пребывания час
тей Северного корпуса в Гатчине ими было казнено лишь четыре челове
ка: один ,  "должно быть, яростный коммунист", другой - душевно больной 
юноша, агитировавший во всеуслышанье за советскую власть и два гра-
бителя13. 

-

Вызывают немалый и нтерес и оценки А.И. Куприна ряда больше
в истских лидеров и деятелей культуры, как по.одерживавших Советы, так 
и не принявших их. 

Из ру.ководителей нового государства наиболее полно дана харак
теристика Л .Д. Троцкому. Автор не скрывал своего неприязненного к нему 
отношения.  Не исключено, что это обстоятельство в некоторой степени 
спустя 1 8  лет повлияло на положительное решение сталинского руковод
ства о разрешении А.И .  Куприну вернуться на Родину. Но,  невзирая на 
антипатию к этому большевистскому л идеру, писатель невольно дает по
вод для того, чтобы мы увидели его положительные качества. Так отмеча
ется, в ходе боев под Гатчиной - в районе деревень Онтоло и Русско
Высоцкое (у автора деревня Русско-Высоцкое называется Высоцком - с.п. ) 
белогвардейцы "дважды упустили из рук Троцкого . . .  находя каждый раз 
вместо него лишь пустое ,  еще теплое логовище"14• Эта цитата говорит о _  
незаурядной смелости Л .Д. Троцкого, �оторый лично руководил войска
ми, находясь на передовых позициях. А если учесть, что именно в районе 
деревн и  Русско-Высоцкое белогвардейцы в п е р в ы е в гражданской вой
не применили танки, то становится ясно, сколь велико было не только 
мужество столь противоречивой исторической

· 
личности как Л .Д. Троц

кий, но и насколько хорошо он мог ориентироваться в боевой обстановке, 
находясь там ,  r:де решалась судьба всех военных действий.  
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Кстати, будучи человеком военным,  А.И .  Куприн хорошо осознавал 
роль новой военной техники и, в частности, танков, в ведении боевых дейст
вий. Он писал, как на один из гатчинских вокзалов (скорее всего, это был 
не Гатчина-Балтийский ,  а Гатчина-Варшавский вокзал - с.п. ) доставили 
пять французских танков. Названия четырех из них - "Доброволец", "Ка
питан Крами" ,  "Скорая помощь" и " Бурый медведь" - он даже указал в 
тексте15• А.И.  Куприн резко критиковал англ ийские танки - танки самой 
первой, устаревшей, конструкции,  доставленные англичанами на фронт 
под Петроград. Они постоянно выходили из строя, не выдерживали рос
сийского бездорожья. Очень хороши были уже упомянутые французские 
танки " Бебе",  но по м нению Александра Ивановича, все дело портило 
то, что и м и  управляли англичане, считавшие, что задача танков состо
ит лишь в том, чтобы производить деморализующее действие на против
ника 16. 

П рактически не исследованным в исторической науке является во
прос организации белогвардейцами политической п ропаганды и агита
ции. В этом отношении повесть "Купол святого Исаакия Далматского" -
бесценна. В специальной главе подробно освещен вопрос создания и на
чала выпуска белогвардейской газеты "Приневский край". Известно, что 
первые 307 экзе м пл я ро в  первого н о мера вышли в свет 1 9  октября 
1 9 1 9  года в 14 часов. Это произошло спустя 28 часов после короткого 
совещания по вопросу ее создания, в котором принимали участие гене
рал-губернатор всех областей, отвоеванных у Красной армии, генерал Гла
зенап, генерал Краснов и Куприн,  ставший одновременно и ответствен
ным секретарем ,  и издателем ,  и рядовым журнал.истом . 

Об этой газете сообщается многое. Известна ее популярность ("пер
вый номер расхватали за час" ) .  Печатны й  станок, на котором осуществля
лась работа, был допотопным, но служил он редакции и издательству до
вольно долго - в Ямбурге, в Нарве и даже в Ревеле. 

Описывая эти события, А. И .  Куприн как бы полемизирует с эми
грантской публикой в Париже, считавшей его " может быть, пИсателем ,  но 
во всяком случае, не журналистом"17• 

Описание в повести создания газеты и начала ее работы очень важ
но, поскольку каких-либо подробных сведений об этом в архивах пока об-
наружить не удалось. 

· 

Особую роль в издании газеты сыграл генерал П .Н .  Краснов. Он 
был инициатором ее создания, автором названия, фактическим главным 
редактором и сам писал "ежедневно краткие, яркие и емкие статьи"18• Из 
содержания главы видно, что Петр Николаевич был хорошо знаком с тео
ретическими идеями Белого движения и бы:Л способен изложить их на  
бумаге в виде "отличной статьи" 19• Повесть - это, скорее всего, единст
венный источник, в котором отмечено,  что генерал П .Н .  Краснов был не 
только "очаровательным человеком",  путешественником, но и автором 
романов, которые А . И .  Куприн, писатель с м и ровым именем, очень це
н ил20. 

Повесть дает п рекрасную возможность изучения истории России 
той поры с точки зрения социальной психологии .  Ученые, занимающиеся 
вопросами истории отечественной культуры ,  не без и нтереса могут про
следить на примере самого автора - одного из виднейших представите
лей творческой и нтеллигенции,  отношение этого слоя российского обще
ства к простым труженикам ,  а применительно к армии - к солдатам. Вот 
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и нтересный бытовой эпизод, описанный А.И.  Куприным.  Рассказывая о 
'том ,  что к нему в гости в Гатчине зашел один офицер в сопровождени и  
солдата, разведчи ка Суворова, Александр И ванович не без умиления п и 
сал, как немного растерялся п р и  виде гостей с о  столь различным соци
альным статусом. Н о  солдат Суворов помог справиться с замешательст
вом, добродушно, по-деревенски заявив о себе во м ножественном числе: 
"О нас не беспокойтесь. Мы посидим на куфне"21 . Столь милое интелли
гентному сердцу знание чернью своего места представляется не случай
ностью, а вполне характерной чертой. За простолюдина, "знавшего сво1(1 
шесток" , а не за поднявшегося на бунт в защиту своих п рав, многие рус
ские интелли генты той поры с готовностью сложили бы свои головы. Но 
только за т а  к о г о  простолюдина. 

Понять дух того в ремени позволяют и другие, на первый взгляд, 
м алозаметные детали .  Например, очень часто, впервые встречаясь с бе
логвардейскими офицерами, А.И.  Куприн замечал, что больше всего в 
беседе с ним,  писателем и деятелем культуры, их и нтересовала судьба 
именно двух выдающихся современников: Ф.И.  Шаляпина и А. М .  Горько
го22. Уже этого достаточно для того, чтобы четче понять, сколь значитель
ное место в духовной жизни образованных россиян занимали и менно эти 
личности, каково было тогда их подлинное место среди культурных цен
ностей раздираемой войной державы. 

На фоне этих корифеев российской культуры имена иных литерато
ров нового в ремени А.И .  Куприну кажутся просто недостойными внима
ния.  С брезгливой иронией он походя упоминает Василия Князева и Де
мьяна Бедного. Они для него - бездарность, не заслуживающая внима
ния.  

Возможно, сам того не желая, автор повести "Купол святого Исаа
кия Далматского" затронул тему, которая до сих пор во м ногом не изуче
на - причины поражения Северо-Западной армии и отношение лидеров 
Белого движения, белогвардейского руководства с английскими полити
кам и  и высшими военными чинами. 

Причины поражения белогвардейцев он приписывает "стихийному 
нагромождению ужасных событий"23. По его мнению, ошибки военачаль
ников, уровень боевой и моральной подготовки войск позволяли ,  вне вся
кого сомнения, одержать победу в походе Северо-Западной армии. 

Главной причиной поражения А.И .  Куприн считал бездействие анг
лийских союзников, их неоднократный отказ от в ыполнения данных обе
щаний. Это касалось и участия в боевых действиях, и в снабжении оружи
ем,  боеприпасами,  обмундированием. Отмечалось, что присланные ими 
ружья выдерживали не более трех выстрелов, что подчас вместо боевой 
техники и оружия присылались английски м и  пароходами фехтовальные 
принадлежности - "привет" от английских рабочих-социалистов, саботи
ровавших поставки24• Более того, по мнению автора, англичане встали на 
путь предательства: их п редставитель в Ревеле вел телефонные перего
воры с большевиками в Петрограде25• 

Вторую причину поражения А.И.  Куприн видел в бессилии Северо
Западного п равительства, которое также было обусловлено недостt>йным 
поведением английской стороны. Возмущенные интригами союзников, из 
пр�вительства вышли В .Д. Кузьмин-Караваев, А.В.  Карташев и М . Н .  Су
воров, вследствие чего это правительство по своему составу оказалось 
просто ничтожным26• 
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До сих пор среди историков остается дискуссионным вопрос о роли 
генерала Ветренко. в поражении Северо-Западной армии, который не пред
принял мер к занятию своими частям и  согласно приказа станции Тесно, 
допустив вследствие этого беспрепятственную доставку новых пополне
ний из Москвы в Питер. М ногие современные ученые поддерживают мне
ние бывших офицеров и генералов Белой гвардии ,  считавших, что этот 
шаг был связан с честолюбивыми планами генерала первы м  вступить в 
Петроград, для чего он п редпр инял попытку подойти к городу через Пав
ловск, один из близких пригородов. А.И .  Куприн был резким противником 
этой версии. Не ссылаясь на источники, он утверждал , что Ветренко с 
семьей впоследствии перешел к большевикам27• Это утверждение не под
тверждено фактами. Во всяком случае, ни в архивах, ни в опубли кованных 
документах сведений об этом пока нет. 

Эмигрантская книга "Купол святого Исаакия Далматского" - не только 
культурны й  памятник, но и важны й  исторический докумен:г. Она, помимо 
всего, содержит любопытные сведения о русской эмиграции в Париже в 
начале 20-х годов, об ее отношении к личности писателя, дает возмож
ность осмыслить недавнее прошлое, получившее горькое название - граж
данская война в России.  

В этой повести писатель говорил о себе: "Я пламенный бард Севе
ро-Западной армии. Я никогда не устану удивляться ее героизму и воспе
вать его"28• Певцом этой армии он и остался. 

1 К у п р и н А.И. Купол святого Исаакия Далматского. - М . ,  1 992 г. РГВА � Россий
ский Государственный военный архив) .  

2 Ф.33221 . Оп. 1 .  Д.21 . Л.2. 
3 М у с а е в В.И. Белое движение на Северо-Западе России в 1 9 1 9  году и полити-

ка Великобритании: Дис . . . .  канд. ист. наук. - Спб., 1 993. 
4 К у п р  и н  А.И. Купол святого Ис.аакия Далматского. - С.71 -72. 
5 Там же�. -С.69. 
6 Там же. -С.70. 
7 Там же. -С.62. 
8 Там же. -С.65. 
9 Там же. -С.65. 
10 Там же. -С. 1 5, 1 6 .  
1 1  Там же. -С. 1 6. 
12 Там же. -С. 1 7. 
13 Там же. -С.40. 
14 Там же. -С.59. 
15 Там же. -С.52. 
16 Там же. -С.79. 
17 Там же. -С.56. 
1в Там же. -С.58. 
19 Там же. -С.56. 
20 Там же. -С.54. 
21 Там же. -С.43. 
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М Е М У А Р Ы 





Куприн А. И. 

КУПОЛ СВЯТОГО ИСААКИЯ ДАЛ МАТСКОГО 
(фрагменты) 

Xl l .  Газета 

Итак: я готовился к кропотливой работе по регистрации и не могу 
сказать, чтобы это будущее занятие рисовалось мне в чертах занятных и 
привлекательных. П редвидел я ,  что полковник Видягин крутоват и требо
вателен,  но этого я не боялся. Мне почему-то верилось, что он скоро ко 
м не присмотрится и привыкнет и впоследстви и ,  - почем знать, - может 
быть, даст мне возможность увидеть, услышать и перечувствовать более 
яркие вещи, чем механическая возня по записывани ю  пленн ых и добро
вольцев. Судьба послала мне и ное. 

П рибыть мне п риказано было в учительский институт на другой день 
к десяти часам, но в половине десятого за мной заехал полковник Б.  на 
автомобиле и отвез меня в штаб Глазенапа. Он п редставил меня генералу 
Краснову. Заочно мы знали друг друга, и встреча эта была для меня при
ятна. Петр Николаевич осведомил меня, что сейчас п риедет Глазенап и 
разговор будет о возможности создать в Гатчина прифронтовую газету. Я 
н и  на м инуту не забывал того, что хотя передо мной сидит очарователь
ный человек, Петр Николаевич, автор путешествий и романов, которые я 
очень ценил,  но что для меня он сейчас Ваше Высокопревосходительст
во, генерал от кавалерии. В Северо-Западной армии ,  в служебных -сноше
н иях все тянулись в н иточку. Впоследстви и  я ближе узнал П . Н .  Краснова, 
и воспоминания о нем у меня самые благодарные, почтительные и дру
жеские. Но если человек вкусил с десяти лет- тягость воинской дисципли
ны, то потом возврат к ней сладостен1 • 

Вошел быстрой, легкой походкой ,  чуть позванивая шпорами ,  гене
рал Глазенап, он же - генерал-губернатор всех областей ,  отторгнутых от 
большевиков 2• 

Я залюбовался и м .  Он был очень красив: невысокий ,  стройный брю
нет, с распушенными черными усами ,  с горячими черными глазами ,  со 
смуглым румянцем лица,  с легкостью хорошего кавалериста и свободны 
м и  движениями светского человека. Он был участни ком Ледяного похода, 
водителем многих отчаянных конных атак. 

Говорить с н и м  было' совсем не трудно, тем более что П . Н .  Краснов 
понимал дело и поддерживал меня. Газета, по его мнению, необходима. 
Вопрос в типографии и бумаге. О деньгах заботиться не надо: на днях 
выходят из печати новые кредитки Северо-Западного п равительства. Ру
ководителем и моим непосредственным начальником будет генерал Крас
нов .  Ч ерез сколько времени м ожет выйти первый номер ,  п о  м о и м  
расчетам? 
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Я стал делать оговорки: - Сможет л и  генерал Краснов дать сегодня 
же передовую статью? - Да, часа через два-три. - Есть л и  в штабе послед
ние красные газеты и можно л и  из н их делать вырезки? - Есть, можно, но 
только для первого н омера в виде исключения. Обычно прежде всего га
зеты поступают в штаб для сводки. - Нет л и  иностранных газет, хотя бы не 
особенно свежих? - Найдутся. - Есть ли в штабе бумага? - Есть, но только 
писчая, почтового формата. - Разрешено ли мне будет, в случае, если в 
тиnографии нет бумаги , реквизировать ее в каком-нибудь магазине? -
М ожно. Только дайте расписку, а счет присылайте в канцелярию . . .  Все? -
спросил генерал . 

- Как будто все, ваше превосходительство, - ответил я. - Только . . .  
Вот тут-то я себя м ысленно похвалил.  В о  всех деловых переговорах 

и контрактах я никогда не упуск.ал мелочей, но всегда забывал самое глав
ное. А теперь нашел : 

- Только должен предупредить, что наборщики самый гордый и кап
ризный народ на свете. Этих "армии свинцовой суровой к·омандиров" 
можно взять лишь добром. Деньги теперь - ничто. Но если выдать им хотя 
бы солдатский паек, то они наверное будут польщены таким вниманием . 

. - Хо р о ш о .  О б ратите с ь  к моему заведую щему хозя й ств о м . 
Я предупрежу. А все"таки: когда же мы увидим пер1Зый номер? 

- Завтра утром , - брякнул я и, п ризнаться, прикусил язык. 
Генерал Глазенап весело рассмеялся: 
- Это по-суворовски ! 
Генерал Краснов поглядел на меня сквозь золотое пенсне с чуть 

заметной улыбкой.  
Я поспешил оговориться: 
- Конечно, это не будет номер "Таймса" в тридцать две страницы и 

Е!ыйдет не в пятистах тысяч экземпляров. Н о  . . .  позволь те попробовать. 
Генерал Глазенап сказал: 
- Словом, я передаю вас генералу Краснову. Он без сомнения по

нимает в этом деле более меня. Затем желаю полного успеха. Извините, 
меня ждут. 

О самом главном, о названии газеты, труднее всего было столко
ваться. Я не раз присутствовал при крещении периодических изданий и 
не знаю, как тяжело придумать имя.  Каждое кажется устаревшим,  похо
жим на какое-то другое имя,  мало или чересчур много звучащим ,  трудно 
выговариваемым и т.п .  Впоследствии ,  когда войдет в силу привычка, -
всякое название становится удобным.  

М ы  всячески комбинировали "Свет" ,  "Север" ,  " Неву" , "Россию",  
"Свободу" ,  "Луч" ,  " Бепый" ,  "Армию",  "Будущее".  П . Н .  Краснов нашел п ро
стое заглавие: "Приневский Край" .  Мелькнул у меня в голове дурацкий 
переворот: " При.! Невский край".  Но каждое наименование и можно пере
балаганить. Все равно: на десятом номере обомнется и станет привы-
чным.  

Вот здесь, в Париже, мне часто намекают, что я ,  может быть, писа
тель, но, во всяком случае, не журналист. Я не возраЖаю. Но ровно в 
2 часа дня 1 9  октября, то есть через 28 часов, я выпустил в свет 307 
экземпляров первого номера " П ри н евского Края" .  Отл ичная статья 
П . Н .  Краснова о белом движении пришла аккуратно, вовремя. По спра
ведливости , хотя и очень мягко, сделал мне П . Н .  выговор за то, что не 
послал ему корректуры (занести было всего два шага) .  Прекрасную обер-
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точную рыжую бумагу я реквизировал в магазине Офицерского Экономи
ческого Общества. Наборщиков оказалось трое: сын хозяина типографии, 
дли ннорукий ,  длинноногий лентяй и ворчун, скверный наборщик, но,  к 
счастью, физически сильный человек; второй знал кое-как наборное дело, 
но страдал грыжей и кашлял; третий же был мастер, хотя и великий копун, 
медлитель и мрачный человек. 

Станок был если не Гуттенбергов,  то его внучатый племянник. Он 
печатал только в одну полосу. Чтобы тиснуть п родолжение, надо было 
переворачивать _лист на другую сторону. Приводился он в действие коле
сом , вручную, в чем я принимал самое живое участие. 

Я уже успел сдать в печать стихи ( правда, не новенькие) ,  статью 
под передовой, отчет о параде, прекрасную п роповедь о. И оанна и харак
теристику Ленина (я сделал ее без злобы,  строго держась личных впечат
лений) .  Кроме того, я вырезал и снабдил комментариями все интересное, 

_ что нашел в красных газетах. Я также продержал обе корректуры .  Словом : 
Фигаро здесь, Фигаро там. 

Часам к одиннадцати ночи люди устали ,  но ропота не было. Я сбе
гал за пайками и предложил их, по-моему, вовремя и деликатно. Сказал: 
"А кстати, вот ваш ежедневный паек". Это их так взбодрило, что они и на 
мою долю отрезали холодного мяса, свиного сала и белого хлеба. Утром 
заканчивали работу вдвоем: я и мрачный тип. 

Господа журналисты, работали ли  вы в таких условиях? 
Этот станок, этого верблюда, мы таскали с собой потом в Ямбург, в 

Нарву, в Ревель. Разбирали и собирали .  Главный его недостаток был в мед
лительности работы. Вертеть колесо, да еще дважды - занятие нелегкое. 

Первый номер расхватали в час. Цена ему была полтинник на ке-
. ренки.  Почему мы не брали по пятьсот рублей? Не понимаю. Впрочем, 
разницы между этими· суммами не было никакой.  И мы сами не знал и ,  
куда девать вырученные деньги. Наняли было корректоршу (она же и кас
сирша) ,  но через час пришлось ее уволить: никуда не годилась. 

Xll l .  Красные уши 

Н елегка была вначале газетная работа при оборудовании дела са
мыми примитивными способами и средствами. Но мне она доставляла 
удовлетворение и гордость. Тем более что вскоре дело наладилось и по
шло ровно, без перебоев. Все тот же внимательный ,  памятливый и точ
ный комендант Лавров по моей просьбе распорядился, чтобы при разра
ботке пленных красноармейцев опраши вали :  нет ли среди них мастеров 
печатного дела. На третий же день мне п рислали двух. Один рядовой на
борщик, весьма полезный для газеты, другой же оказался прямо драго
ценным приобретением: он раньше служил в синодальной типографии ,  
где, как известно, требуется самая строгая, и нтегральная точность в ра
боте, а кроме того, у него оказались точный глазомер и находчи вость на
стоящего метранпажа. Вблизи Гатчины мы откопали бумажную фабрику, 
заглохшую при большевиках, но с достаточным запасом печатной бумаги. 

П .Н .  Краснов давал ежедневно краткие, яркие и емкие статьи, под
писывая их своим обычным псевдонимом Гр.Ад. ( Град было имя его лю-
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бимой скаковой лошади, на которой он взял в свое время много призов в 
Красном Селе и на Coucours Hippigues в М ихайловском манеже) .  Он пи
сал о собирани и  Руси,  о Смутном времени ,  о приказах Петра Вели кого, о 
политической жизни Европы. Оба штаба ( генерала Глазенапа и графа Па
лена) ,  жившие друг с другом несколько не в ладах, охотно посылали нам, 
какие возможно, сведения и распоряжения. Напечатали два воззвания 
обоих генералов и главнокомандующего генерала Юденича. Наняли двух 
вертельщиков. Работали круглые сутки в две смены. Довели тираж до ты-
сячи ,  но и того не хватало. _ 

Красные газеты получали аккуратно и в изобили и :  от пленных и че
рез разведчи ков, ходивших ежедневно в Петербург, в самое чертово пек
ло, разнюхивать события. С чувством некоего умиления читал я в них лест
ные строки, посвященные мне. Из одной заметки я узнал, что штаб Юде
нича помещается в моем доме, и я неизменно присутствую на всех воен
ных советах в качестве лица, хорошо знающего местные условия. Васи
лий Князев почтил меня стихами :  

Угостил его Юденич коньяком, 
И Куприн стал нам грозиться кулаком. 

Что-то в этом роде".  
П ролетарский поэт Демьян Бедный отвел мне в московской " П рав

де" целый нижний этаж, уверяя ,  что я ему показался подозрительны м  еще 
в начале 1 9-го года, когда вел в Кремле переговоры с Лениным,  Камене
вым,  М илютиным и Сосновским об издании беспартийной газеты для на
рода. Это п равда: о такой газете я и хлопотал, но  не один:  за мной стояла 
большая группа п исателей и ученых, не соблазненных большевизмом. 
И мелись и деньги. Затея не удалась. Мне п редложили заднюю страницу 
"Красного пахаря" .  Но красный - какой же это пахарь? И зачем пахарю 
красный цвет? Я уехал в Петербург ни с чем. 

· 

Н о  Демьян,  слушавший,  неприглашенным,  наши переговоры,  уже 
тогда решил в уме, что я обхожу советскую власть "змеиным ходом".  

Это все, разумеется, 1:1здор".  Печально было то,  что, внимательно 
вчитываясь в красные петербургские газеты, можно было уловить в них 
уши и глаза находящихся в Гатчине. 

Из крупнь1х гатчинских коммунистов никто не попался белым ( кста
ти, дважды они упустили из рук Троцкого в Онтоло и в Высоцком, находя 
каждый раз вместо него лишь пустое, еще теплое логовище). Ушел страш
ный Шатов,  однажды приказавши й  расстрелять женщину, заложницу за 
мужа-авиатора, вместе с грудным ребенком,  которого у нее никак нельзя 
было отнять. 

Улизнул Серов, п редседатель гатчинской Чека, кумир гимназисток
большевичек, бывший фейерверкер царской армии: на псковском фронте 
он вызвал из строя всех прежних кадровых офицеров, ч ислом около пяти
десяти , велел их расстрелять и для верности сам приканчивал их из ре
вольвера. Перед казнью он сказал им: "Ни одному перекрасившемуся офи
церу мы не верим. Свое дело вы сделали ,  натаскали красных солдат, те
перь вы для нас - лишняя обуза". 

Ушел неистовый чекист Оссинский.  В его квартире нашли подвал , 
забрызганный до потолка кровью, смердящий трупной вонью. Исчез па
лач-специалист Шмаров, бывший каторжник, убийца, который даже всег
да·ходил в арестантском сером халате, с круглой серой арестантской бес-
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козыркой на голове. Он как-то на Люцевской улице, пьяный,  подстрелил 
без всякого повода и разговора, сзади, незнакомого ему п рохожего, ра
нил его в ногу, вдруг освирепел, потащил его в ЧК (тут же, напоотив) и 
дострелил окончательно. 

Поймали белые одного только Чумаченку, захватив его в Красном. 
Этот безобидный человек-пуговица заведовал пищевыми припасами и на
зывал себя "Король продовольствия" .  Никому он зла не делал, наивно 
упивался высотой своего положения и был забавен со своим всегда но
сом-пуговичкой. На  него сделали донос. 

Словом, ушли тузы и фигур ы .  Осталась дребедень. Но ,  прячась за 
нее, какие-то неулови м ые ,  м ногознающие и пронырливые люди сооб
щались с красным командованием , посылая ему в Петербург сводки своих 
наблюдений.  Разыскивать их было некогда и некому. И - вероятнее 
всего - это о н и  намеревались устроить в Гатчине п ровокационный 
погром.  

Как-то вечером зашел я к моему приятелю еврею. У него застал 
смятение и скорбь. Мужчины только что вернулись из синагоги. У дедуш
ки М оти, старейшего из евреев, во время молитвы впервые затряслась 
голова и так потом не переставала трястись. Добрая, толстая хозяйка про
сила меня взять к себе на время ее пятилетнюю девочку Розочку, а та 
прижалась к ней и плакала. Все они были смертельно наnуганы уличными 
сплетнями и подметны м и  анонимными письмами. 

В тот же вечер,  руководствуясь темным инстинктом,  я п ере
дал эту сцену пол ковни ку Видягину. Его сумрачные глаза вдруг вспых
нули .  

- Я не допущу погромов, с какой бы стороны они  ни  грозили ,  - вос
кликнул он. - Жидов я, говорю прямо, не люблю. Но там ,  где Северо
Западная армия,  там немыслимо ни одно насилие над мирными гражда
нами. М ы  без счета л ье м  свою кровь и кровь большевистскую, но на нас 
не должно быть ни одного пятна обывательской крови. Садитесь и сейчас 
же пишите внушение жителям. 

Через полчаса я п одал ему составленное воззвание. Говорил в нем 
о том, что еще со времен Екатерины и Павла 1 живут в Гатчине несколько 
еврейских фамилий,  давно знакомых всему городу, 1.!естных тружеников, 
небогатых мастеров, людей,  совершенно чуждых большевистским идеям 
и н равам. Говорил о Едином Боге, о том, что не время в эти вели кие дни 
сеять ненависть. Упомянул в конце о строгой ответственности и суровой 
каре, которая постигает насильнико в  и подстрекателей. 

К ночи воззвание было п одписано графом Паленом и скреп
лено н ачальником штаба. На другой ден ь  оно было расклеено п о  
забора м .  

Пишу о б  этом так подробно, потому что мне лишний раз хочется 
подтвердить о полном доброты, нелицеприятном, справедливом отноше-· 
нии С.-3. армии ко всем мирным гражданам без различия племен и веро
исповеданий .  Об этом подтвердят все участни ки п охода и все жители тех 
мест, где эта армия п роходила. 

А вот в ревельской газете "Свободная Россия" Кирдецов3, Дюшен4 
и Башкирцев5 п озво.nили себе оклеветать эту истинно рыцарскую армию 
как разбойничью и грабительскую, говоря не о т1:11ле ,  а о доблестных офи
церах и солдатах похода-легенды. 
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XIV. Немного истории 

Северо-Западная армия не  была одинока в борьбе с большевика
ми .  По условиям своего созидания и формирования, Северный корпус с 
первых своих дней оказался тесно связанным с Эстонской республикой и 
с ее молодой армией. Боевое крещение получили части Русского корпу
са, защищая Эсто н и ю  от вторжен ия большевистских войск. До мая 
1 9 1 9  года все операции Северной армии происходили на эстонской тер
ритории.  Отсюда причины союзных отношений между обеими армиями. В 
период существования Северного русского корпуса эти отношения были 
оформлены заключенными договорами. Однако, в момент п ревращения 
Русского корпуса в армию, положение сторон изменилось. Эстония была 
освобождена от большевиков, и русская армия сражалась на русской тер
р итории .  

По этим соображениям русская армия вышла и з  подчинения эстон
скому главнокомандованию и в лице генерала Юденича получила собст
венного руководителя, назначенного Верховным правителем России6• Были 
раньше планы о возглавлении армии генералами Гурко и Драгомировым. 
Но имя победителя Эрзерума более импонировало. 

Не имея собственных портов, ограниченная размерами террито
рий ,  С.-3. белая Россия п ринуждена была, а с нею и С.-3 .  армия,  бази
роваться на Ревель и Эстонию.  М ежду тем Эстония была уже свободна 
от большевиков, и мела свыше чем 80000-ю армию и в существенной 
помощи белой арми и  уже не нуждалась. П режний взаимный договор от
падал . Требовалось новое договорное соглашение, и почва для него на
шлась, но очень волнующая. С одной стороны ,  сформированное в авгус
те 1 9 1 9  года С . -3.  п равительство поспешило п ризнать полную и вечную 
независимость Эстонии и дало гарантию требовать этого признания все
ми великими державам и ,  Верховным п равителем России и всеми об
ластными ее п равительствами .  За это Эстония согласилась оказывать 
помощь белой Росси и  в ее борьбе с большевиками и обещала помочь 
генералу Юденичу при п оходе на Петербург. ( Однако когда наступление 
на  Петербург. началось, то эстон ские войска в нем участия почему-то не 
приняли . . .  ) .  

П редполагался подобный же взаимный договор с Финляндией , 
и она также искала к нему путей.  Он не состоялся. Вопрос об его ос;у
ществлении зависел, главным образом , от бывших русских дипломатов, 
эмигрировавших в Париж. Они отказали .  Почему? Энергичный напор на 
красных со стороны Финляндии решил бы судьбу Петербурга в два-три 
дня. 

* * * 

Высший совет командования Белой армии сознавал, что общее со
стояние тыла в политической обстановке еще не вполне отвечает требо
ваниям немедленного наступления. 

Но строевые начальники, видевшие настроение своих солдат, твердо 
знали и чувствовали,  этот. бодрый,  воинственный дух необходимо под-
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держать именно переходом от метода обороны,  изнурявшей боевые час
ти и понижавшей их боеспособность, к решительному и быстрому наступ
лению. 

Дух и воля армии одержали верх. Главное решилось наконец на 
открытие военных действий. Впрочем ,  за необходимость наступления го
ворили громко следующие доводы: 

1 )  Эстония под влиянием своих социалистических партий уже на
меревалась вступить в мирные переговоры с советской Россией. 

Заключение такого мира лишило бы С.-3. армию и военной под
держки Эстонии и пользования для военных целей портами и железными 
дорогами Эстонии.  

2 )  Успехи Деникина, при его движении на Москву, привлекли в тот 
момент внимание всего красного главнокомандования. Чтобы отразить 
его победоносное наступление, напряглись все советские силы.  Угроза 
Петербургу в эти дни значительно облегчила бы задачу Деникина. 

3) Необходимость взятия Петербурга до наступления холодов. Глав
ная цель взятия Петербурга - освобождение от террора, от холода и голо
да несчастного населения столицы. Ввоз необходимого продовольствия и 
п редметов первой необходимости возможен лишь до прекращения нави
гации ,  которая с конца ноября уже связывается замерзающим Петербург
ским портом. 

4 )  Обещанная поддержка военного английского флота, действия ко
торого находились в зависимости от наступления морозов. 

5) Великолепный дух белых солдат, оторванных, однако, от родин ы  
и семьи, не м о г  б ы  выдержать своего напряжения до конца весны и в 
течение зимы сменился бы унынием и всеми его последствиями. 

6) Командование Красной армии прозевало возрождение духа и силы 
С.-3. арми и .  Оно продолжало ее считать не вполне боеспособной и не 
боялось ее. Поэтому м ногие красные части были переведены на другие 
фронты и соотношение сил на стороне С. -3.  фронта было в данный мо
мент очень благоприятным для наступления Белой армии. 

Наступление было решено. 

* * * 

Я пламенн ы й  бард С. -3. армии. Я н икогда не устану удивляться ее 
героизму и воспевать его. Но ведь есть на свете и проза. М ного способст
вовало подъему духа в С. -3. армии п роявление наконец давно обещан
ной, так долго ждан.ной помощи от французов и англичан ,  в виде первых 
транспортов обмунди рования, танков, орудий ,  снарядов, ружей.  Солда
ты, по прибытии первых грузов, ожили духом. Они удостоверились собст
венными глазами,  что старые друзья и союзники по войне с Германией 
решительно хотят помогать белым армиям в их борьбе с большевиками.  
Сапоги, хлеб, ш инель и оружие - это все, что нужно воину, кроме убежде
ния,  что война и меет смысл.  Голодны й ,  босой, невооруженный солдат -
хороший материал лишь для бунта или для дезертирства. Глупость гово
рила ходячая поговорка удалых прежних военачальников: "Я своим солда
там три дня есть не дам ,  так они врага с кожей и костям и  слопают, так что 
они без вести пропадут и назад не вернутся" .  
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* * * 

Активные операции С.-3.  армии против Петербурга могл и  разви
ваться в двух направлениях. Большинство старых генералов, недавно при
бывших на фронт гражданской войны и не знавших ее условий,  настаива
ли на том ,  что необходимо обеспечить себя взятием Пскова и лишь после 
этого открыть движение на Петербург. 

Но командны й  состав, из числа тех, кто с первых дней существова
ния С.-3.  корпуса находились в нем и знали его боевые качества, реши
тельно настаивали на  и ном плане. В гражданской войне, говорили они,  
гораздо вернее п роявлять быстроту и натиск. Все здесь зависит от психо
логического момента. Если нам стремительно удастся уловить его, то крас
ный Петербург не спасут ни наши обнаженные фланги, ни обходное дви
жение советских полков !  Эта упругая стремительность должна вызвать 
растерянность среди командного состава Красной армии, пробудить ус
нувшие надежды в антибольшевиках в советской армии и в Петербурге, 
создать благоприятные условия для восстания рабочих масс и так далее. 

Этот план восторжествовал. Страшная стремительность, с которой 
С.-3. армия ринулась на Петербург, действительно вряд ли имела примеры 
в мировой истории ,  исключая разве что легендарные суворовские марши.  

XV. Партизанский дух 

Передо мной лежит брошюра: "Октябрьское наступление на Петро
град и причины неудачи похода. Записки белого офицера" . Это единст
венный печатный материал , посвященный походу. Автор не назван. ( Го
ворят, сохранились кое-где полковые и дивизионные.архивы .  Но ими вос
пользуется со временем усидчивый историк).  

Книжка ценная, составлена ясно, толково, со знанием дела, с лю
бовью к родине, с горячей скорбью о трагической судьбе геройской Севе
ро-Западной армии .  Я вынужден ею пользоваться для того, чтобы не за
блудиться в чрезвычайно сложных и путанных деталях наступлениS1. Надо 
сказать, что она не только подтверждает все мною слышанное и лично 
наблюденное,  но и п роливает на события верны й  свет. Лишь в оценке 
неудач армии у меня несколько иной взгляд, чем у талантливого автора, 
очевидно, доблестного кадрового офицера прежней великой российской 
армии. Но книгу его я усердно рекомендую любителям . 

* * * 

Говорили м ногие п<;пом,  р<,iзбирая критические операции С.-3. ар
мии,  что в ней было слишком много партизанского духа. Но какой же мог
ла быть армия добровольцев, всего в двадцатитысячном составе, в дни 
б ратоубийственной гражданской в9йны,  в сверхчеловеческой обстановке 
непрестанных, на все стороны,  боев, дневных и предпочтительно ночных, 
с необеспеченным флангом,  с единственной задачей быстроты и дерзос
ти, со стремительным движением вперед, во время которого л юди не ус
певали есть и выспаться? Так почему же эта армия не разлагалась, не 
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бежала, не грабиЛа, не дезертировала? Почему сами большевики п исали 
в красных газетах, что она дерется отчаянно? Отчего Талабский полк, бо
лее всех других истекавший кровью, так доблестно прикрывал и общее 
отступление, а во дни Врангеля ,  год спустя, пробрался поодиночке из 
разных мест в Польшу, к своему вождю и основателю генералу Перемики
ну, чтобы снова стать под его водительство? Да только потому, что каж
дый стрелок в ней, каждый конник, каждый наводчик, каждый автомоби
лист шел освобождать сознательно свою родину. Совсем забыты были у 
н их разность интересов и отдаленность губерний Псковской и Тамбов
ской. Оттого-то их с такой теплой душой втречало и с терпкой печалью 
провожало крестьянство, которое безупречно служило им в качестве воз
чиков, п роводни ков и добрых хозяев. Оттого-то белы й  солдат и мог сво
бодно п роявлять самое важное во всякой и самое драгоцен ное в граждан
ской войне качество - личную и н ициативу. 

Еще говорили об отсутстви и  единой главноначальствующей воли и 
указы вали на это как на причину отсутствия ответственности у должност
ных лиц, которые не хотели отбросить самостоятельных партизанских при
емов и руководились личными соображениями. 

Формальный глава армии существовал. Это был генерал Юденич,  
доблестны й ,  храбрый сопдат, честны й  человек и хороший военачальник. 
Н о  из всех русских известных современных полководцев, которые сумели 
бы мощно овладеть душам и ,  сердцем и волею этой совсем необыкновен
ной армии,  я могу представить себе только генерала Лечицкого. Генерал 
Юденич только раз показывался на театре военных действий,  а именно 
тотчас же после взятия Гатчины.  Побывал в ней, навестил Царское Село, 
Красное и в тот же день отбыл в Ревель. Конечно, очень ценно было бы,  в 
интересах армии, если бы генерал Юденич,  находясь в тылу, умел дипло
матически воздействовать на англичан и эстонцев, добиваясь от них обе
щанной реальной помощи . 

Н о  по  натуре храбрый покоритель Эрзерума был в душе - капитан 
Тушин,  так славно изображенный Толстым. Он не умел с ними разговари
вать, стеснялся перед апломбом англичан и перед общей тайной пол ити
кой иностранцев. Надо сказать п равду: он раз п роявил несомненно боль
шое достои нство. Это было в тот день, когда английский генерал Мэрч 
( или Гоф?)7 велел в срок сорока минут составиться Северо-Западному 
правительству, хотел начать договорной акт параграфом: " Войдя в Петер
бург и свергнув большевистскую власть, эстонцы, при помощи Северо
Западного п равительства и его армии, устраивают Россию на демократи
ческих началах". 

Этой глупости не выдержало закаленное сердце старого воина. Он 
протестовал так решительно, что бритый англичани н  с огромным подбо
родком должен был сдаться .  

Единый вождь в этой особенной войне должен был бы непременно 
показываться как можно чаще перед этим солдатом .  Солдат здесь прояв
лял сверхъестественную храбрость, неописуемое мужество, величайшее 
терпение, н о  безмолвно требовал от генерала и офицера высокого при
мера. В офицерском составе уживались лишь люди чрезмерно высоких 
боевых качеств. В этой армии нельзя было услышать про офицера таких 
определений,  как храбрый, смелый,  отважный,  геройский и так далее. Было 
два определения "хороший офицер" или изредка: "да, если в руках" . Там 
генерал Родзянко и Пален, оба высоченные гиганты, в светлых шинелях 
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офицерского сукна, с оружием, которое в их руках казалось игрушечным,  
ходили в атаку, впереди цепей, посылая большевикам оглушительные уг
розы. Там Перемикин ездил впереди танка, показывая ему путь под огнем 
из бронепоездов, под перекрестной пальбой красных цепей, сидя на своей 
серой лошади . 

Что же касается того, что военачальники руководились лишь лич
ными соображениями,  выходя из общего плана, то вряд ли это верно. 

По объявлении похода армия пошла в наступление семью колонна
ми, каждая в ином направлении.  Неминуемо случалось то, что колонны 
теряли связь в болотистых и лесных местностях, тем более что красные, 
отступая, не только перерезали телеграфные проволоки, но и срубали стол
бы.  Двигались они, руководимые каким -то звериным чутьем,  птичьим ин
стинктом ,  но пришли вовремя и еще при сближ�нии помогали одна дру
гой в атаках энергичной поддержкой. Вот вам и партизанская война. 

Был, правда, один ужасный, прискорбный случай сознательного не
повиновения генерала приказу. Я говорю о генерале - офицере Генераль
н ого штаба Ветрен ко . . .  О нем после. Но нельзя же на одном несчастном 
случае строить огульные выводы. 

XVI . Лунатики 

Состав северо-западников не был постоянным:  он и мел текучий ,  
меняющийся характер .  

Во время весеннего налета на фронт "Красная горка",  значитель
ная часть гарнизона перешла, без боя, на сторону белых: образовался 
Красногорский полк. Ушли к белы м  посланные против них вятич и  - вот и 
Вятский полк. 

· 

В тот же период двинуло красное командование и в тыловой обход 
белых Семеновский (бывший лейб-гвардии )  полк - "полк внутренней ох
раны П етрограда", как его называли официально. Странным,  загадочным,  
непонятны м  было существование Семеновского полка после революции 
и особенно отношение к нему большевиков. Этот полк, так круто распра
вившийся с московским восстанием в 1 906 году, жил в п режних казармах, 
по 'прежнему укладу, нес караульную службу по охране Государственного 
банка ,  Казначейства и других верных пунктов и как бы находился под осо
бым покровительством.  Зайдя в тыл белых у Выры, он с музыкой перешел 
в С.-3. армию, уби в  сначала своих ком иссаров и красн ых фельдфебелей 
(один из них застрелился) .  П ол к  так и сохранил навсегда свое старинное 
Петровское имя.  

П роходили иногда сквозь состав С.-3 .  армии необыкновенные, уди
вительные части, характера, так сказать, гастрольного. Таков был, напри
мер, знаменитый Тульский батальон. О нем до сих пор старые солдаты и 
офицеры Северного корпуса вспоминают со смехом и с восхи щением. 

В пору бешеного нажима большевиков на крестьян когда предава
лись огню, разрушению и сравнивались с землею ( речь Троцкого) целые 
села и деревни, произошло маленькое чудо. Вооружившись как попало, 
этот отряд пошел наудалую разыскивать то самое место, где бьют боль- · 
шевиков. Блуждая по лицу земли Русской,  они,  кажется,  хотели попасть к 

. Деникину, но попали сначала к Петлюре, потом в Польшу. У Петлюры им 
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"шибко не показалось", поляки их не приняли .  Наконец, в Пскове им уда
лось набрести на настоящих истребителей большевизма. Тут они и оста
лись, поступи в  в распоряжение Северного корпуса, под наименованием 
Тульского батальона. 

Я до сих пор не знаю, н икогда не мог добиться: кто из командова
ния считался главным, непосредственным начальником туляков. Дрались 
они с несравненной, безумной храбростью. Вышибать неприятеля из де
ревень, брать молниеносной атакой мосты и другие узкие опасные прохо
ды - было трчно их любимой специальностью. Побежденным они н икогда 
не давали пощады . В крепких, жестких руках из Тульского батальона мог 
бы выработаться превосходный боевой материал. И надо сказать, что среди 
офицеров Северного корпуса было достаточно людей с железной волей. 
Однако подчинить туляков хотя бы первым ,  основным началом воинской 
дисциплины оказалось немыслимым. Так они успели озвереть в долгом 
гуртовом бродяжничестве. Таких грабителей, мародеров, пЛутов и ослуш
ников свет не видывал. Ни наказанья, ни уговоры на них не действовали .  
Пришлось при основательной чистке С . -3 .  армии перед походом н а  Пе
тербург расстаться с удивительным Тульским батальоном, то есть, вер
нее, с его жалкими остатками,  иnо большинство туляков погибло в боях. 
Жили грешно - умерли с честью. 

Формировались полки и добавлялись, можно сказать, по ходу. И ног
да по соста,вам батальонов мо:Жно было проследить историю полка, как 
историю земли по геологическим наслоениям. Вот, например, знамени
тый Талабский полк: 

1 -й батальон: рыбаки с талабских островов _ ( Великое озеро, близ 
Чудского ) .  Это основа и первы й  кадр. 

2-й батальон: старообрядцы и жители подгатчинских сел ( вторые -
превосходньiе п роводники) .  

3-й  батальон: вятичи и пленные матросы (матросы были превос
ходными бойцами ) .  

Во все три батальона в значительном количестве вошла учащаяся 
молодежь Ямбурга и других ближних мест. Большинство этих юношей не 
вернулись домой.  Погибли.  

Да! Великую, кровавую, святую жертву родине принесли русские 
юноши и даже мальчики на всех фронтах, во всех боях ужасной граждан 
ской войны. 

По этому списку можно догадаться о путях полка. 
О Талабском полке и о 2-й дивизии ,  в которую он входил (Остров

ский - 500 штыков, Талабский - 1 ООО; Уральский - 450; Семеновский - 500; 
и эти ч исла лишь вначале похода) - о них мне придется упоминать особен
но часто. И вовсе не потому, что эти части отличались от других боевыми 
или легендарными чертами . Нет, все полки в С.-3.  армии были выше по
хвал, и об их великих подвигах думаешь невольно теперь как о великой 
сказке. Я порой недоумеваю: почему это никогда не слышно и в газетах 
нет ничего о вечерах, собраниях или Обществе северозападников. И мне 
кажется, что эти люди сделали так много непосильного для человека, пре
одолели в такой громадной мере инстин кт самосохранения, пережили та
кое сверхчеловеческое напряжение физических и н равственных сил, что 
для них тяжким стало воспоминание. 
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Так, лунатик, перешедший ночью по тонкой гибкой дощечке с пято
го этажа одного дома на пятый этаж другого, - взглянет днем с этой высо
ты вниз, и у него побледнеет сердце и закружится голова. 

Нет, только волей случайности мне удалось больше всего слышать 
о 2-й дивизии и чаще входить в общение с талабчанами. Кроме того, эти 
части по капризным велениям военной судьбы принуждены были - в на
ступлении на Петербург, в боях вокруг Гатчины,  Красного и Царского и в 
отступлени и  - играть, поневоле, ежедневно тяжелую и решительную роль. 

Вот, вкратце, несколько боевых дней 2-й дивизии. Обратите вни
мание на числа. 

9 октября. Конница начинает активные операции .  Правофланговый 
полк дивизии ,  под энергичным руководством своего командира полков
ника Перемикина, на рассвете переходят в наступление в районе озера 
Тягерского И решительным ударом занимает ряд неприятельских дере
вень. 

1 О октября. Талабский. полк развивает достигнутый успех, занима
ет деревню Хилок, переправляется через Лугу, укрепляется в деревне Гос
тятино. Островцы с боем переправляются через Лугу у Редежи .  Семенов-
цы атакуют красных у Собской переправы. 

· 

1 1 -го ночью Тапабский полк подходит к станции Волосово, давая 
возможность белой кавалерии продолжать свою задачу. 

1 2-го Талабский полк подлетает к станци и  Волосово и с налета оп
рокидывает находящиеся здесь красные части. 

1 3- 1 6  октября. Полки Островский и Семеновский .  Бои в Кикерино, 
Елизаветиной, у Ш панькова, стычка на гатчи нских позициях. Вечером 
1 6-го Талабский полк под Гатчиной. 

1 7  октября. Без остановки в Гатчине, полки 2-й дивизии (теперь 
под начальством генерала Перемикина) опрокидывают и сминают засев- · 
шие около города красные отряды и заставы ,  немедленно идут дальше и 
занимают позиции П еггелево - Шаглино. 

1 8  октября. Части дивизии широким фронтом п родвигаются к Цар
скому. Талабский п ол к  к вечеру выбивает из деревни Бугор п ротивника .  

1 9  и 2 0  октября. Ожесточенные, непрерывные бои около деревни 
Онтолово. Перемикин отказывается от фронтового движения и предпри
нимает обходное. Отборные курсанты и личная сотня Троцкого его встре
чают пением интернационала. Атаки талабцев дважды отбиты. Коммунис
ты сами пытаются перейти в наступление. Громадную помощь красным 
оказывают бронепоезда "Ленин",  "Троцкий" и "Черномор" , свободно ма
неврировавшие по Варшавской и Балтийской ж.д. , 20-го утром в ГатчИну 
п рибыли новые (французские) танки и спешно отправлены в Онтолово. 
Однако доблестные талабцы взяли-таки упорно оборонявшуюся деревню 
и заставили красных отступить. К вечеру 20-го бригада 2-й дивизии сбила 
противника и подошла к Царскому. 

2 1  октября. Бой за обладание Царским .  2-й батальон Талабского 
полка на рассвете исполняет обходную задачу и неожиданным ударом 
занимает Царскосельский вокзал. 

Итого тринадцать дней беспрерывных боев. Затем следует пере
броска дивизий на левый фланг для ликвидации прорывов в Кипени и 
Волосове. И все - без отдыха. Жутко подумать, на что способен может 
б ыть человек! 
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XVll .  Купол св. Исаакия Дал матского 

В день вступления Северо-Западной арми и  в Гатчи ну высшее 
командование дает п риказ начальнику 1 1 1  дивизии генералу Ветренко :  Свер
нуть немедленно на восток, идти форсированным маршем вдоль ветки, 
соединяющей Гатчи ну с Николаевской железной дорогой,  и, достигнув 
станции Тосно, привести в негодность Николаевскую дорогу, дабы п ре
рвать сообщение Москва-Петербург. 

Ветренко ослушался прямого приказа. Он продвигается к северу на 
правом фланге, подпи рает слегка наступление Перемикина, затем под 
прикрытием 2-й армии уклоняется вправо, чтобы занять Павловск. На тре
вожны й  телеграфны й  запрос он отвечает, что дорога Гатчина-Тосно ис
порчена дождями и что Павловск и м  необходимо взять в целях тактичес
ких. Совсем непонятно, почему, главнокомандующий не приказал расстре
лять Ветренко и не бросил на Тосну другую часть; вернее всего предполо
жить, что под руками не было резервов. 

Но упустили время. Троцкий с дьявольской энергией швырял из 
Москвы эшелон за эшелоном отряды красных курсантов, коммунистов, 
матросов, сильную артиллерию, башкиров." Разведка Талабского полка 
по распоряжению Пермикина быстро пробралась к Тосно.  Но было уже 
поздно. Подступы к станции были сплошь забаррикадированьi красными 
войсками.  

Северо-западники склонны объяснить непростительный поступок 
Ветренко его героическим и честолюбивым стремлением ворваться пер
вым в Петербурr. Сомневаюсь. Офицер Генерального штаба должен был 
понимать, что его упущение дало красным возможность усилить свою ар
мию вдвое, да еще п рекрасным боевым материалом.  Более чем множест
во других печальн ых обстоятельств - его преступление было главной при
чиной неудачи наступления на Петербург. 

Товарищеское мнение смягчило его вину, ибо "мертвые сраму не 
имут", а Ветрен ко,  по слухам,  скончался от тифа. А между тем впоследст
вии оказалось, что Ветренко не только выздоровел, н о  с женой и малолет
ним сыном перешел к большевикам. Таким образом ,  если даже 1 8  октяб
ря он и не замышлял измены и предательства, то, во всяком случае, его 
поведение в эту пору явилось для большевиков громадной услугой,  а для 
него самого козырным тузом.  

Утром я сидел по делу у бессонного капитана Лаврова. При мне 
пришел в комендантскую молодой офицер 1 -й роты Талабского полка, 
посланный в штаб с донесением. Он торопился обратно в полк и забежал 
всего на секунду пожать руку старому командиру. Он был высокий,  рыже
ватый, полный, с круглым, потным, безволосым лицом. Глаза его сияли 
веселым, рыжим - нет, даже золотым светом, и говорил он с таким ра
достны м  возбуждением,  что на губах у него вскакивали и лопались 
пузыри. 

- Понимаете, господин капитан.  Средняя Рогатка . . .  - говорил он,  
еще задыхаясь от бега, - это на  север к Пулкову. Стрелок мне кричит: 
смотрите, смотрите, господин поручик:  кумпол! кумпол !  Я смотрю за его 
пальцем . . .  а солнце только-только стало восходить" . Гляжу, - батюшки 
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м о и ,  Господи!  - действительно,  блестит купол И саакия, о н ,  милы й ,  
единственный н а  свете. Здания н е  видно, а купол так и светит, так и 
переливается, так и дрожит в воздухе. 

- Не ошиблись ли,  поручик? - спросил Лавров. 
- О!  Мне ошибиться, что вы! Я с третьего класса Пажеского знаю 

его как родного. Он, он, красавец. Купол святого Далматского! Господи, 
как хорошо! 

Он перекрестился. Встал с дивана длинный Лавров. Сделал то же и я. 
Весть эта обежала всю Гатчи ну, как электрический ток. Весь день я 

только и слышал о куполе св. Исаакия. Какое счастье дает надежда. Ее 
н азывают крылатой,  и правда, от нее расширяется сердце и душа стре
м ится ввысь, в синее, холодное осеннее небо. 

Свобода! Какое чудесное и влекущее слово! Ходить, ездить, спать, 
есть, говорить, думать, молиться, работать - все это завтра можно будет 
делать без идиотского контроля,  без выклянченного унижающего разре
шения, без грубого вздорного запрета. И главное - неприкосновенность 
дома, жилья . . .  Свобода! 

* * * 

П осле обеда в корпусном штабе был другой офицер, кажется, Се
меновского полка. Он рассказывал, что один из белых разъездов, нащу
п ы вающий подступы к Петербургу, так забрался вперед, что совсем не
вдалеке мог видеть арку Нарвских ворот. П озднее другой разъезд обстре
лял какой-то из трамваев, в которых Троцкий перебрасывал пачки курсан
тов на вокзалы.  

Быстротечные, краткие дни упоительных надежд! На правом флан
ге белые пробирались к Пулкову 1 1 ,  где снова могли бы перехватить Н ико
лаевскую дорогу. Слева они заняли последовательно Таицы, Дудергоф, 
Л и гово и докатывались до Дачного, намереваясь начать поиск к Петерго-
фу. Божество удачи было явно на стороне С . -З.армии.  

· 

Красные солдаты сдавались и переходили сотнями.  Калечь отправ
лялась в тыл для обучения строю. Надежные бойцы вливались в состав 
белых полков и отлично дрались в их отрядах. У полководцев, искушенных 
боевым опытом, есть непостижимый дар узнавать по  первому быстрому 
взору ценного воина, подобно тому как настоящий знаток лошадей,  едва 
взглянув на коня, узнает безошибочно его возраст, н рав, достоинств� и 
пороки. 

Этим даром обладал в особен н о  в ы сокой  сте п е н и  генерал 
Перемикин . . .  

Этот необыкновенный человек обладал несомненным природным 
военным талантом ,  который только развивался вширь и вглубь от практи
ки трех войн .  

Злобности и мстивости не  было у белых. Когда приводили лленных, 
то начальник части спрашивал :  "Кто из вас коммунист?" Нередко двое
трое не задумываясь, громко и как бы с вызывающей гордостью отклика
л ись: "Я !"  - "Отвести в сторону!" - приказывал начальник. Потом происхо
дил обыск. Случалось, у некоторых солдат находились коммунистические 
билеты. Затем коммунистов уводили, и, таким образом ,  коммунисты в 
тыл не просачивались. 
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М н огие коммунисты умирали смело. Вот что рассказывал офицер, 
которому, по наряду, пришлось присутствовать при растреле двух комму
н истов: 

- По дороге я остановил конвой и спросил одного из них, красного, 
волосатого, худого и злющего: "Не хочешь ли помолиться?" Он отрыгнул 
такую бешеную хулу на Бога, И исуса Христа и Влады:�ицу Небесную, что 
мне сделалось противно. А когда я предложил то же самое другому, по 
одежде матросу, он наклонился к моему уху, насколько ему позволяла 
в е р е в к а ,  стя г и в а ю щая сзади руки , и п р о и з н е с  тихо с глуб о к и м  
убеждением: 

- Все равно Бог не простит нас. 
Об этом "все равно Бог не простит .. " стоит подумать побольше. Не 

сквозит ли в нем пламенная, но поруганная вера? 
Курсанты дрались отчаянно. Они бросались на белые танки с голы

ми руками , вцеплялись в них  и гибли десятками. Красные вожди обману
ли их уверениями,  что танки поддельные: дерево-де, выкрашенное под 
цвет стальной брщ1и.  Они же внедряли в солдат ужас к белым,  которые, 
по их словам, не только не дают пощады ни одному пленному, а, напро
тив, прежде чем казнить, подвергают лютым мукам.  

· Но и красные солдаты, а впоследствии курсанты и матросы,  в день 
плена, присевши вечером к ротному котлу, не слыша н и  брани, н и  на
смешки от недавних врагов, быстро оттаивали и отрясались от всех мер
зостей большевистской пропаганды и от привитых рабских чувств. 

� П рохожу я вдоль бивуака, - рассказывал мне один офицер, - вдруг 
чую, пахнет настоящим табаком , не махоркой. Тяну по запаху, как пой
нтер. Смотрю, сидит в кругу незнакомый оборванный солдат и угощает 
соседей папиросами из бумажного пакета. Спрашиваю - откуда табак? 
Тот вскочил,  видно, прежний еще солдат: "Так что еще утром раздавали 
паек, ваше благородие". 

А один стрелок из рыбаков, не вставая (на отдыхе и за едою стрел
ки не встают) говорил на чистом талабском языке: 

- Он только цицас пересодцы. Есцо сумущаетцы. Ницого парень, 
Оклемаетсцы. 

А еще дальше пленный солдат объясняет, что терпеть до слез· нельзя, 
когда белые · поют . . .  Про "Дуню Фоми ну" услышал, так и потянуло: - Это 
тебе не тырнационал " .  

Большевики , должно быть, понимают, что песня порой бывает силь
нее печатной прокламации .  Полковник Ставский отобрал в Елизаветине у 
пленного комиссара донесение по начальству: 

" Идут густыми колоннами и поют старые песни.""  
Перемикин говорил нередко стрелкам: 
- Война не страшна н и  мне,  н и  вам. Ужасно то,  что братьям дове

лось убивать братьев. Чем скорее мы ее покончим,  тем меньше жертв. 
Потому забудем усталость. Станем появляться сразу во всех местах. Н о  
жителей не обижать. Пленному первы й  кусок. 

Для большевиков всякий солдат, свой и чужой,  - ходячее пушечное 
мясо. А для нас он прежде всего человек, брат и русский. 
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XVl l l .  Отступление 

Нет ничего в м и ре мудрее, вернее и страшнее русской поговорки: 
" Пришла беда - отворяй ворота". 

Божество удачи отвернулось от самоотверженной горсточки желез
н ых людей,  составлявших Северо-Западную армию. Теперь уже не ошиб
кам и  полководцев и, подавно, не качеству армии, а лишь стихийному на
громождению ужасных событий можно было прип исывать трагическую 
судьбу. 

Наступили холодные, дождливые дни и мокрые ночи, черные, как 
чернила, без единой звезды. П.о ночам было видно, как за непрони цаемой 
тьмой далее полыхали зарева пожаров и бродили по небу, склоняясь к 
земле, дли нные, голубоватые лучи прожекторов. И там же воображение 
р исовало невидимых бесонных героев и страстотерпцев, совершающих, 
ради счастья родин ы ,  несказуемо великий подвиг. 

Тревожные слухи дошли об неудержимом откате армии Деникина. 
Они оказались роковой правдой. 

Англичане, обещавшие подкрепить движение белых на  Петербург 
своим военным флотом,  безмолвствуют, и лишь под занавес, когда боль
шевики , в безмерно превосходных силах, теснят, окружают Белую армию 
и она уже думает об отступлении,  лишь перед Красной Горкой появляется 
английский монитор и выпускает несколько снарядов с такой далекой 
дистанци и ,  что они никому и н ичему вреда не приносят. 

Англичане обещали оружие, снаряды, обмундирование и продоволь
ствие. 

Лучше бы они н ичего не обещали!  
Ружья, п рислан н ые ими,  выдержали не  более трех выстрелов, пос

ле четвертого патрон так крепко заклинивался в дуле,  что вытащить его 
возможно бывало только в мастерской.  

Их танки были первейшего типа ( времен войны Филиппа Македон
ского - горько острили в армии ) ,  постоянно чинились и ,  пройдя четверть 
версты, возвращались, хромая, в город. Французские " Бебе" были очень 
хороши,  но командовали ими англ ичане, которые уверяли ,  что дело тан
ков лишь п роизводить издали потрясающее моральное впечатление, а не 
участвовать в бое. В своей армии они этого не посмели бы сказать. Они 
развращали бездействием и русских офицеров, прикомандированных к 
танкам .  Один Перемикин умел заставить эти танки продвигаться в гущу 
боя. Однажды, когда англичане, сидевшие в " Бебе", отказались идти впе
ред, Перемикин слез с коня и постучал в дверцу. Вышел высокий белоку
рый офицер в английском военном платье. Перемикин погляде.ri на него и 
спросил: 

- Кто вы? 
Тот отвечал по-английски: 
- Офицер британской армии.  
Перемикин гневно повысил голос. 
- Я спрашиваю: какой вы нации? 
- Русский, ваше превосходительство. 
- Так передайте англ ичанам, что если ровн о  через три м инуты танк 

не двинется вперед, то я вас всех расстреляю. 
Танк двинулся. 
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Англичане п рисылали аэропланы,  но к ним прикладывали неподхо
дящие п ропеллеры; пулеметы - и к ним несоответствующие ленты; ору
дия - и к ним неразрывающиеся шрапнели и гранаты. Однажды они при
слали тридцать шесть грузовых пароходных мест. Оказалось - фехтоваль
ные принадлежности:  рапиры,  нагрудники, маски,  перчатки. Спрашивае
мые впоследстви и  англичане с бледными улыбками говорили ,  что во всем 
виноваты рабочие социалисты, которые-де не позволяли грузить мате
риалы для борьбы, угрожающей братьям-большевикам. 

Англичане обещали американское продовольствие для армии и для 
петербургского населения;  обещали добавочный комплект американско
го обмундирования и белья, на случай увеличе1:1ия армии новыми бойца
ми ,  переходящи м и  от большевиков. И действительно, эти обещания они 
сдержали .  Ревельские склады, интендантские магазины, портовые амба
ры ломил ись от американского хлеба, сала, свинины,  белья и одежды; все 
эти п редметы служили п редметом бешеной тыловой спекуляции и рас
трат. В Белую армию разновременно влилось около двадцати тысяч крас
ных солдат и жителей-добровольцев, но все они были разуты, раздеты и 
безоружны .  К тому же их вскоре нечем стало кормить. А английский пред
ставитель в Ревеле Мэрч ( ил и  Гоф?) уже сносился по телефону с петер
бургскими большевиками.  

Несмотря на то что железнодорожны й  мост через Нарву, разрушен
ный большевиками ,  был восстановлен в середине наступления, продо
вольствие просачивалось тоненькой струйкой, по капелькам. Не только 
жителям пригорода невозможно было дать обещанного хлеба, - кадровый 
состав армии недоедал. Н а  требование провианта из тыла отвечали :  про
довольствие п редназначено для жителей Петербурга, после его очище
ния от большеви ков,  и м ы  не смеем его трогать; изыскивайте местные 
средства. Удивительная рекомендация: снимать одежду с голого. 

Лучше бы англ ичане совсем ничего не обещали ,  чем дать обеща
ние и не исполнить его. Голодного не насытить хлебом из папье-маше, 
жаждующего не напоить морской водой.  

С.-3.  правительство было бессильно. Из него, вскоре после его ос
нования, вышли покойный ныне В.Д. Кузьмин-Караваев�. А.В.  Карпtшев9 
и М . 1-;1 .  Суворов10 ,  возмущенные обращением англ ичан МэрЧа или Гофа с 
русскими людьмй и русскими интересами. В 1 920 году они втроем выпус� 
тили брошюру о С.-3.правительстве, которую, несмотря на ее деловую 
сухость, ни один русский не может ч итать без волнения и гнева. Но авто
ры ее не могли сказать всего до конца. Впоследствии они упоминают, что 
многих вещей и м  в теперешние дни нельзя писать, но что они непремен
но вернутся к ним при других обстоятельствах. Так и не вернулись. 

П осле этого ухода состав С.-3.правительства оказался ничтожным.  
Но остался в нем до конца событий один человек, принимавший горячо и 
близко к сердцу тяжелую судьбу армии ,  а также бол и ,  нужды и лишения 
беженцев. Это - С.Г. Лианозов1 1 • Спокойствие его, выдержанность и неза
висимость умели п робивать эгоистическое равнодушие англичан, и за все, 
что он сделал для русских, глубокая ему признательность. 

С.-3. армия изнуряется и тает в бесчисленных боях. Все резервы 
пущены в дело .  Инициатива переходит в руки красных. Дивизия генерала 
Дзержинского - последни й  ресурс - подкрепляет правый фланг фронта, 
но большевики делают на левом прорыв наших войск у Кипени. Ликвида
ция прорыва поручается генералу Перемикину. 
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Он с Талабским и Семеновским полками спешно перебрасывается 
с п равого на левый фланг.  Он присоединяет к себе в ударную группу еще 
два полка и два французских танка "Бебе" , только что привезенных из 
Финляндии .  Перед вечером (27-го) занимает Первелево, вечером того же 
дня комбинированным обходом занимает Кипень и шлет в Витино вслед 
обходной колонны большевиков Канна-Егерский полк. Затем бои в Каско
во, Сокули ,  Еолковицы. Приходит на помощь Родзянко с тан ковым де
сантным батальоном и со своей лИчной сотней. Удивительный был воин 
Родзянко. Он как будто бы, после момента, когда Юденич перенял у него 
главнокомандование, нигде не состоял и никому не подчи нялся . Но едва 
стоило какой-нибудь части, исполнявшей почти несбыточное назначение, 
очутиться в тяжелом положении ,  он ,  каким-то чудом ,  являлся на помощь 
со своей сотней и с прихваченными по пути вспомогательными средства
м и .  Правда, был он по натуре великолепный и нетерпеливый всадник. 

Далее идут Мал ково, шоссе Кипень-Гатчина, Ропша, куда Переми
кин врывается на плечах большевиков и захватывает грузовик, орудия и 
400 пленных. Затем Высоцкое и Высокая. Генерал Перемикин надеется 
занять к утру Красное. Но вдруг несчастные события на правом фланге 
заставляют штаб дать Перемикину распоряжения прекратить всякие опе
рации против Красного Села и принять участие в общем отступлении. 

Перемикин телеграфировал главнокомандованию: "Передо м ной 
свободная дорога на  Петербург. Войду без препятствий" .  Второй приказ 
из штаба, и разъяренный лев подчи няется. 

Талабский полк ПО!<Идает Гатчину после всех. Он обеспечивает мел
кими,  но частыми арьергардны м и  атаками отступление армии и великого 
множества беженцев из питерских пригородов. Наступает зима. У Нарвы 
русские полки не пропускаются за проволочное ограждение эстонцами .  
Люди кучами замерзают в эту ночь. Потом Нарва, Ревель и бараки, зава
ленные русскими воинами ,  умирающими от тифа. В бараках солдаты слу
жили офицерам и офицеры солдатам. Но это уже не· моя тема. 

Я только склоняю почтительно голову перед героями всех добро
вольческих армий и отрядов, полагавших бескорыстно и самоотверженно 
душу свою за други своя12• 

1 К р а с н о  в Петр Николаевич ( 1 869- 1 947) ,  один из видных деятелей Белого движения, 
донской казачий атаман, генерал-лейтенант ( 1 9 1 7) ,  участник Первой мировой войны, эми
грант. Автор романов "От двуглавого орла к красному знамени",  "Единая неделимая", "Ца
реубийцы", "Опавшие листья", "В Сибирь за Ермаком" и др. В мае 1 92 1  г. в парижской 

газете "Общее дело" была опубликована рецензия А.И.  Куприна на роман Краснова 
"От двуглавого орла к красному знамени". 

2 Г л а з е  н а  п П.С., генерал-лейтенант,. командующий Северо-Западной армией, генерал
губернатор Петрограда и северо-западных областей России. 

3 К и р  д е  ц о в Г.Л., редактор газеты "Свободная Россия", которую до него весной-летом 
1 9 1 7  г. редактировал сам А.И.  Куприн. В арми и  генерала Н.Н.  Юденича Кирдецов работал 
редактором отдела агитации и печати Политического совещания при главнокомандую
щем. Находясь в эмиграции издал книгу "У ворот Петрограда" (Берлин, 1 922). 

4 Д ю ш е н Б.В., бывший ярославский губернский комиссар Временного правительства, 
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участни к  и один из организаторов Ярославского выступления эсеров. В 1 9 1 9  г. работал 
в отделе пропаганды в армии Н.Н.  Юденича, сотрудничал с газетой "Свободная Россия". 

5 Б а ш  к и р ц е в  М.И" журналист обозревател�, газеты "Свободная Россия". 
6 Ю д е  н и  ч Н иколай Николс.евич ( 1 862- 1 933), один из видных деятелей Белого движения, 

генерал от инфантерии ( 1 9 1 5), участник русско-японской и Первой мировой войн. Осенью 
1 9 1 8  г. эмигрировал в Финляндию, затем в Эстонию. В январ.е 1 9 1 9  г: объявлен лидером 

Белого дела на северо-западе России.  1 О июня 1 9 1 9  г. назначен адмиралом А.В. Колчаком 
главнокомандующим белогвардейскими войсками на северо-западе России.  Возглавлял 
два похода на Петроград в 1 9 1 9  г. После поражения отступил в Эстонию. 

7 Г о ф Роберт, британский генерал, в годы Первой мировой войны командир корпуса 
и армии.  В 1 9 1 9  г. находился во главе британской миссии в прибалтийских государствах. 

Мэрч ( Марш) ,  начальник военной миссии Великобритании на Балтике, бригадный генерал. 
8 К у з ь м и н-К а р а в а е в Владимир Дмитриевич, генерал царской арми и ,  профессор 

юридической академии, общественный деятель, министр печати и пропаганды в Северо
Западном правительстве, член Политического совещания при главнокомандующем. Ре

дактировал газету "Русская жизнь" (Гельсингфорс) - орган Политического совещания при 
Главнокомандующем. 

9 К а р т  а ш е в  Антон Владимирович ( 1 875- 1 960), известный историк церкви, с 1 909 г.  
возглавлял Петербургское религиозно-философское общество. Обер-прокурор Синода и 
министр вероисповеданий Временного правительства. В 1 9 1 9  г. зам. председателя и ми
нистр иностранных дел в Политическом совещании при главнокомандующем. В эмигра
ции - председатель Национального комитета в Париже, редактор журнала "Вестник 

Высшего монархического совета" ( Париж). 
10 С у в о р о в Михаил Н иколаевич, генерал-лейтенант, в годы гражданской войны в Северо

Западной армии. 
1 1 Л и а н о з о в Сергей Георгиевич, крупный промышленник и финансовый деятель, бакин

ский нефтяной магнат. В 1 9 1 9  г. премьер-министр и министр финансов Политического 
совещания при главнокомандующем .  

12Текст печатается по изданию: К у п р  и н  А.И. Купол св. Исаакия Далматского. - Рига, 1 928. 

Примечания ДМИТРИЕВА Н . И .  



УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ! 

В следующих номерах нашего альманаха мы начи
н аем публиковать книгу екатеринбургского ученого, про
фессора И.Ф. Плотникова "А.В.КОЛЧАК". 

История как наука всегда должна быть объективна. 
С этих позиций значительность исторической личности 
Александра Васильевича . Колчака приобретает особый 
масштаб на фоне драматической летописи российского го
сударства. ВьщаЦ>щийся флотоводец, полярный путеше

ственник, У'!еный и политический· деятель стал одним из 
тех, кто разделил трагедию своего Отечества. В книге впе

рвые отражена полная и объективная биография Колча
ка. Здесь вы познакомитесь с уникальными архивными 
документами, редкими фотографиями и схемами. Издате

ли альманаха уверены, что многое о Колчаке ц, так назы

ваемой, колчаковщине наши читатели узнают впервые и 
смогут сделать свои собственные выводы. 

r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,  
1 Если наш ш�ьманах заинтересовш� Вас, просим 
1 обращаться по адресу: РОССИЯ. 620135 г. Екате

: ринбург, ул. Фрезеровщиков, 30а. 

1 Тел. (3432) 35-93- !9 
1 34-46-29 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

L - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - �  



Х Р О Н И К А 8 А Р Х И В Ы  





КРАТКИ Й ОБЗОР ФОНДОВ 
РУССКОЙ Э МИГРАЦИ И  
В СЕВЕРНОЙ МАНЬЧЖУРИ И  
в 1 922- 1 945 гг. 

Бендик Н. Н. 

(по фондам Государственного архива 
Хабаровского края) 

В 1 945 г. благодаря инициативе начальника архивного управления 
НКВД В . И .  Чернышевой Харбинские эмигрантские фонды были собраны и 
доставлены из Китая в Россию 1 •  

Всего на хранении в государственном архиве Хабаровского края 1 О 
эмигрантских фондов и в них сосредоточено около 57 тысяч дел. Хроно
логические рамки документов: 1 922- 1 945 гг. 

Одним из основных фондов является р.ф. -830 " Главное бюро по 
делам российских эмигрантов в Маньчжурской империи" ,  в котором поч
ти 1 0500 дел за период с 1 935- 1 945 гг. 

После оккупации Маньчжурии японцами для большей активизации 
антисоветской деятельности указом п равительства Маньчжурской импе
рии 28 декабря 1 934 года было создано Бюро российских эмигрантов в 
Маньчжурской империи во главе с атаманами Г .М .  Семеновым, Л.Ф. Вла
сьевским ,  А. П .  Бакшеевым2• Функции Бюро распределялись по следую
щим отделам: общи й ,  молодежно-воспитательный, культурно-просвети
тельный,  административный, хозяйственно-финансовый, благотворитель
ный ,  переселенческий .  Главное Бюро объединяло все общественные, ду
ховн о-религиозные,  военные организации и являлось основным руково
дящим центром. В приказах, распоряжениях, докладах, отчетах Бюро есть 
сведения об адми нистративной, хозяйственной и политической жизни 
эмигрантов, и там же сведения о личном составе служащих Бюро. Авто
биографии,  рапорты, прошения представляют большой и нтерес для зна
комства с отдельными личностями.  По спискам служащих Главного Бюро 
и его местных органов, по спискам эмигрантов можно проанализировать 
их национальный состав и социально-экономическое положение. 

В третьей описи фонда почти 56 тысяч личных дl?Л эмигрантов, но 
пока допуск к эти м  документам ограничен. 

Главное Бюро и мело многочисленные отделения. Одно из таких от
делений находилось на ст. Пограничной. Документы о его разносторонней 
деятельности с 1 935 по 1 943 год скомплектованы в отдельный фонд № 1 1 27. 
Материалы этого фонда являются иллюстрацией того, как Главное Бюро 
осуществляло свою работу через местные отделения и как эмигрантам уда
валось организовать свою жизнь в отдельных населенных пунктах. 

" Беженский комитет" - так называли русские эмигранты Харбин
ский комитет помощи русским беженцам. Из Харбина было вывезено 1 36 
дел Комитета. Комитет был создан в 1 923 г. и являлся "общественной 
апол итичной эмигрантской организацией ,  преследующей исключительно 
цели улучшения материального и правового положения русской эмигра� 
ции в Северной Маньчжурии, а также удовлетворе"'ие ее культурных нужд"\ 
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В документах Комитета есть дела Воткинского и П ермского земля
чеспз, а также Дальневосточного объединения русских окончивших выс
шие учебные заведения за рубежом. Особый интерес представля·ет пере
п иска. Она даы достаточное п редставление о нуждах и проблемах Хар
бинской эмиграции и путях их разрешения. Комитет оказывал нуждаю
щимся материальную поддержку, помогал в устройстве на работу, на бес
платное лечение или учебу и т .п .  Материалы фонда содержат сведения о 
связях Комитета с зарубежны м и  организациями. И меются документы об 
известных эмигрантских деятелях таких как Р. М.  Хорват, Н .Л .  Гондатти, 
К.В. Родзаевский, Г. М .  Семенов и др. 

Из множества общественных, религиозных и военных организаций 
самой многочисленной, самой агрессивной была неофашистская органи
зация "Кио-Ва-Кай" официально созданная 25 июля 1 932 г. в г. Чаньчуне. 
В ее фонде, состоящем из 62 дел и охватывающих период с 1 938- 1 943 гг. 
собраны не все документы, а л·ишь их небольшая часть, которая характе
ризует деятельность обществ, добровольных дружин, работу по военной 
подготовке молодежи. 

Из анализа документов следует, что общество " Кио-Ва-Кай" было 
организовано японцами в целях захвата и упрочения японской военной и 
политической власти в Маньчжурии. Оно являлось составной частью госу
дарственного аппарата Маньчжоу-Го и занималось подготовкой вооружен
ных кадров для нападения на СССР. Белогвардейские отряды считались 
основой всех формирований.  

Ученым исследователям,  занимающимся этим фондом помогут в 
работе такие документы как планы создания организаций молодежи, пла
ны военных подготовок и курсов, материалы съездов ,  отчеты о деятель
ности отрядов добровольных дружин, списки слушателей курсов ,  участ
ников лагерных сборов, положение о военном училище. 

Для большей части эмигрантского населения жизнь на чужбине ста
новилась с каждым годом все сложнее. В 1 943 г. в связи с продовольствен
ными трудностями и увеличивающимся числом безработных, в Харбине 
возникла необходимость переселить часть эмигрантов в Тогэнский район. 
Был создан комитет по переселению эмигрантов. В фонде комитета 832р. 
среди 29 дел есть немало любопытных документов: списки эмигрантов
переселенцев, их прошения, заявления о денежных затруднениях по пере
селению, переписка об отправке сельхозинвентаря и постройке школы. 

На хранении в государственном архиве Хабаровского края есть мало
ч исленные фонды, связанные с жизнью эмигрантов .  Это такие, как фонд 
"Пограничный район Дальневосточного союза военных в' Маньчжурской 
империи" (9 дел) ,  фонд "Харбинское общество землевладельцев и до
мовладельцев" ( 29 дел ) ,  "Управление Харбинского военного начальника и 
помощника коменданта г. Харбина" ( 1  дело) и фонд 1 497р. "Правление 
Харбинской трудовой артели инвалидов" ( 1  дело) .  Несмотря на неболь
шое количество документов представляют интерес следующие: анкеты на 
бывших уссурийских казаков,  списки членов общества землевладельцев 
и домовладельцев, записки о службе, рапорты, отчеты и др. 

Все материалы эмигрантских фондов еще малоизучены, не вошли 
в научный оборот, и ждут серьезных исследователей,  краеведов, ученых. 

'ГАХК (Государственный архив Хабаровского края). Ф.266. Оп. 1 .  Д.92. Л.3. 

2гдхк. Ф.830. оп. 1 .  д. 1 .  л . 1 . 

3ГАХК. Ф. 1 1 28.  Оп. 1 .  Д. 1 1 3. Л . 1 .  



Х Р О Н И К А 

7-8 февраля 1 995 r. в Кемерово под патронатом Департамента 
образования адми нистрации Кемеровской об1щсти, Областного и нститу
та усовершенствования учителей, Государственного архива Кемеровской 
области, Областного краеведческого музея и Областной научной библио
теки им. В .Д. Федорова п роходила, пожалуй впервые в России,  научная 
конференция по теме: "История Белой Сибири" .  Символично, что на
чало ее работы было приурочено к такому событию, как семидесятипяти
летие расстрела в Сибири Верхо вного правителя Росси и  адми рала 
А.В.  Колчака. Участни ки конференции - м н огие научные центры страны от 
Санкт-Петербурга до Хабаровска. В своих выступлениях они ввели в науч
ный и педагогический оборот значительный, ранее недоступный архив
ный материал. М ногие сооб[цения были выдержаны в нетрадиционной кон
цепции гражданской войны на востоке страны и в ызвали оживленную дис
куссию. Так, профессор С . Н .  Полторак (r. Санкт-Петербург) весьма 
неожиданно озаглавил свбй доклад: "Враги советской власти п ротив Бе
лого движения в Сибири" .  Однако в ходе выступления он доказал , что 
кажущаяся парадоксальность поверхностна. В ходе гражданской войны 
нередко происходило совпадение и нтересов политических сил, которые 
при иных обстоятельствах вели отчаянное противоборство. Например, не 
всегда против Советов выступали представители партии эсеров, члены 
разогнанного большевиками Учредительного собрания ,  военнослужащие 
Чехословацкого корпуса. С интересом были заслушаны доклады профес
соров М . В .  Шиловского (г. Новосибирск), осветившего один из мало
изученных эпизодов гражданской войны в Сибири - историю Областной 
Думы; С.Ф. Фоминых (r. Томск) , раскрывшего перепетии дипломати
ческого признания правительства адм ирала А.В.  Колчака союзниками Рос
сии по Антанте; доцентов Н . И .  Дмитриева (r. Екатеринбург) , расска
завшего о некоторых аспектах работы Государственного экономического 
совещания; С.П. Звягина (r. Кемерово) - одного из организаторов кон
ференции, коснувшегося п роблемы правового регулирования отношений 
государственной охраны с другими правоохранительными органами Рос
сийского правительства А.В .  Колчака. Особенностью конференции было 
то, что участникам была предоставлена возможность выступить перед учи
телями и директорами средних школ Кемеровской области в Областном 
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и нституте усовершенствова�я учителей. К началу конференции на  хоро
шем полиграфическом уровне были изданы тезисы докладов и сообще
н и й  участников (См . :  история Белой Сибири: тезисы научной конферен
ции .  - Кемерово, 1 995) .  

Константинов С. И 

* * * 

В г. Санкт-Петербурге в издательстве "Наука" вышла в свет коллек
т и в ная м о н ограф и я  " И нтер в е н ц и я  н а  Северо-Западе Росси и  
( 1 91 7- 1 920 гг. ) " .  Издание является первым в историографии исследовани
ем интервенции на Северо-Западе страны .  Оно подготовлено специалис
тами Санкт-Петербургского филиала института Российской истории РАН .  
Автор91 рассматривают различные элементы интервенции, присущие всем 
участникам конфликта, включая Советскую Россию. Особое внимание уде
лено организации экономической и военной блокады, последствия которой 
сказались на всей территории Советской России. Политика и нтервенции 
охарактеризована с учетом предыстории ее ·становления, корни которой 
уходят в годы Первой мировой войны. В книге использованы новые зару
бежные и отечественные документы, что позволило более четко показать 
противоречивость драматических событий в этом регионе. 

* * * 

В г. Волгограде в издательстве Волгоградского государственного 
университета вышла книга Зиминой В .Д. " Белое движение в годы граж
данской войны". В ней автор рассматривает малоизученные проблемы 
стратегии и тактики, форм и методов борьбы Белого движения за возрож
дение " вели кой и неделимой России".  П редприняты попытки типологиза
ции антибольшевистских политических режимов времен гражданской вой
ны, выяснения характера их взаимодействия с интервенцией. Анализиру
ются причины поражения Белого дела и дается их сцен.ка росси йской эми
грацией 20-30-х годов ХХ века. 

* * * 

В г. Кемерово вышла в свет книга "Сибирь в период гражданской 
войны". На ее страницах коллектив авторов рассматривает ряд актуаль
ных и малоизученных проблем истории края в 1 9 1 8- 1 920 гг. Среди них: 
история Сибирской областной Думы,  Сибирского земства, веоруженных 
сил Временного Сибирского п равительства. Большое место в издании 
уделено раскрытию различных аспектов внутренней политики Российско
го правительства адми рала А.В.  Колчака. Свои выводы историки делают 
на основе обширного архивного материала, газетных публикаци й ,  анали
за исследований отечественных и зарубежных историков. 
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ 06 АВТОРАХ 

АУРИЛЕНЕ Елена Евлампиевна, аспирантка института истори и ,  
археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН ( г .  Влади
восток) ,  зани м ается историей российской эмиграции в Маньчжури и  
в 30-40-е годы, автор ряда докладов на  научных конференциях. 

БЕНДИК Наталия Николаевна, научный сотрудник государствен
ного архива Хабаровского края (г. Хабаровск) , автор ряда научн ых публи
каций.  

ГОЛДИН Владислав Иванович, доктор исторических наук, про
фессор, проректор по научной работе Поморского международного педа
гогического университета (г .  Архангельск) ,  занимается историей и нтер
венции и антибольшевистского движения на Русском Севере, автор бо
лее 30 научных публикаций , в том ч исле ряда монографий. 

ДМИТРИЕВ Николай Иванович , кандидат исторических наук, до
цент кафедры истории Росси и  Уральского государственного техническо
го университета ( г. Екатеринбург) ,  руководитель научно-исследователь
ского центра "Белая Россия", специалист по проблемам гражданской войны 
и Белого движения на востоке России, автор более 50 научн ых работ. 

ЗИМИНА Валентина Дмитриевна, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры истории России Волгоградского государственного уни
верситета, занимается п роблемами стратегии ,  тактики, форм и методов 
борьбы Белого движения на территории России,  автор многочисленных 
научн ых публикаци й ,  в том числе ряда монографий. 

КОНСТАНТИНОВ Сергей Иванович, кандидат исторических наук, 
подполковник, доцент Екатеринбургского военного артиллерийского ко
мандного училища ,  специалист по проблемам Белой армии ,  автор многих 
научных публикаций .  

КУПРИН Александр Иванович, известный русский писатель, вмес
те с Белой армией отступивший в Финляндию, а с 1 920 по 1 937 гг. прожи
вавший в Париже, где создал ряд произведений,  проникнутых тоской по  
России. 

П ОЛТОРАК Сергей Николаевич, доктор исторических наук, про
фессор Санкт-Петербургского государственного технического универси
тета, специалист в области военной истории, истории эмиграции, поли
тоЛогии ,  автор более 50 научных работ, в том ч исле четырех монографий .  

ЦИПКИН Юрий Ива нович, кандидат исторических наук, доцент 
кафедры Отечественной истории Хабаровского государственного педаго
гического университета, занимается историей Белого движения на Даль
нем Востоке, автор около 20 научных публи каций .  
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