




МОСКВА 
«ПАНОРАМА» 
1991 





-

Л.ТРОUКИИ 

моя 
ЖИЗНЬ' 
ОПЫТ А ВТОБИОГРА ФИИ 

МОСКВА 
cГIAHOl-1 АМА» 
1991 



ББК 63.3(2) 
Т75 

Институт 
.марк.сиз.ма-лен.ин.из.ма 

при ЦК КПСС 

Издание подготовлено авторским коллективом: 
кандидат ист орических наук Симонов Н. С. (предисловие), 

доктор ист ориче ских наук Спирин Л. М., 
кандидат ист орических наук Миллер В. И. , научные сотрудники 

Бульмаи Г. Ю., Павлюче нков С. А., 
Шарапова-Антонова А. Ю. (комментарии). 
От ветственный за выпуск-Дмитриев А. В, 

JSBN 5-85220-067-0 



О ПОЛИТИЧЕСКОМ АВТОПОРТРЕТЕ 
ЛЬВА ТРОЦКОГО 

К выходу в свет советского издания 
КИНГИ Л. Д. ТроЦКОГО 

«Моя жизнь. Опыт автобиографии» 

В обширнейшем литературном наследии Л. Д. Троцкого (а это 
до сотни томов сочинений) «Моя жизнь. Опыт автобиографии» зани
мает особое место. Нервической искрой пронзила личная драма ав
тора те сотни страниц, что впервые открываются сегодня перед со
ветским читателем. Несомненен и политический заряд книги, ведь 
стол, бумага и перо всегда были честными и надежными партнерами 
Л. Д. Троцкого в политической борьбе. «Моя жизнь» -это и, без 
всякого снисхождения, незаурядное литературное произведение, рас
ширяющее перед современным советским читателем своеобразие лите
ратурного зарубежья. «Моя жизнь» Л. Д. Троцкого в каком-то смы
сле подводит итог деятельности автора в стране, выдавившей его за 
свои пределы в 1929 г. и лишившей советского гражданства тремя 
годами позднее. И хотя понятия «страна» и «правительство» все же 
несколько неоднозначны, хотя решение о высылке Л. Д. Троцкого 
принимал не народ, а Советское правительство (если быть еще более 
точным-Политбюро ЦК ВКП(б) ), тем не менее в течение десяти
летий имя Л. Д. Троцкого, или его «сатанинский» образ, или даже 
лишь неясный абрис этого образа присутствовали, подчас иезримо, 
в атмосфере партийно-политических кампаний, проводившихся в на
шей стране. Несведущим, замуштрованным в духе оруэлловского «Но
вояза» и показного единомыслия людям оставалось только удивлять
ся тому, как В. И. Ленин мог длительное время работать с 

Л. Д. Троцким рука об руку, не возражая против занятия им высших 
постов в Советском государстве и Коммунистической партии. Совер
шенно непонятной казалась его популярность в годы Великой Ок

тябрьской революции и гражданской войны, когда он, как доказыва
ли советские историки при Сталине и долго еще после Сталина, ни
чем себя особым не проявил -разве что путалея под ногами тех, 
кто всегда Щ>Инимал единственно безошибочные решения- Ленина, 
а потом, кОнечно, Сталина. . .  И уж совсем несносным воспринимался 
он в 20-е гг. , «навязывая» партии, одну за другой, политические дис

куссии по «совершенно ясным и давно решенным вопросам внутрен
ней и международной политики», как сказано в «Кратком курсе ис 
тории ВКП(б)». Тем более непозволительно мягкой казалась кара, 

которой его наконец подвергли «верные ленинцы», по сравнению с 
суровыми приговорами над его сторонниками во время знаменитых 
«Московских процессов» 1936-1938 гг. Ведь многие советские люди 

Б 



узнали о невиновности расстрелянных н приговоренных к длительным 
срокам заключения «троцкистов» совсем недавно. 

Столь навязчивое нагнетание официальной пропагандой отрица
тельного образа Л. Д. Троцкого не могло, в свою очередь, не посеять 
сомнений в достоверности сведений о нем. Сомнения, вероятно, не 
раз возникали у всех изучавших и тем более преподававших курс 
истории К:ПСС. Многим хотелось самостоятельно разобраться в по
литических позициях Троцкого, что, однако, очень трудно было сде
лать по причине жесткого режима специального хранения его опу
бликованных произведений. В числе запретных, естественно, были и 
мемуары «Моя жизнь. Опыт автобиографии», дававшие совсем про
тивоположную версию участия их главного героя в событиях трех 
русских революций, гражданской войны и внутрипартийной борьбы 
20-х гг. Объективный анализ этой версии, естественно, был столь же 
предосудителен, как и рассказ о «кровавых преступлениях Сталина». 
Теперь об этих преступлениях стало возможным говорить и писать 
почти в открытую. 

Причина этого «почти» уже, конечно, не в цензуре, а в ином. 
Возможность открытого обсуждения еще не гарантирует получения 
истины, ибо результат дискуссии в исторической науке или политике 
отнюдь не тождествен итогам научного эксперимента в естествозна
нии или жизненному опыту каждого отдельного человека. Изучая 
жизнь Л. Д. Троцкого, такой однозначности нельзя получить в прин
ципе. Поэтому размышления о Л. Д. Троцком неизбежно наталкива
ются на саморегулятор исследователя, к какому бы «лагерю» он се
годня ни принадлежал. И по-прежнему мы сталкиваемся с черно-бе
лым восприятием Л. Д. Троцкого в науке, публицистике, обществен
ном сознании. Для одних он остается «злым гением» народа и пар
тин. Другие, в своем естественном стремлении отрешиться от кошма
ров людских н духовных потерь последних десятилетий, отдают дань 
апологетике деяний Льва Троцкого. Публикация автобиографиче
ских записок Льва Давидовича тем самым предоставляет возмож

ность дать слово самому автору, а нам, читателям, расширить черно
белый «спектр» восприятия его жизни н деятельности до естествен
ного набора «цветов» мнений. 

За исключением довольно редких случаев Л. Д. Троцкий пред
стает весьма оригинальной неторической личностью. Как без труда 
заметит читатель, он не был склонен скрывать эту черту от публики, 
во всяком случае, близкой к нему по образованности, жизненному 
пути, социальной принадлежности. Но так ли уж он выходит за рам
ки тех черт, которые были прнсущн «тончайшему слою», по ленин
скому выражению, образованнейшнх революционеров-интеллигентов 
в Коммуннетической партии? Так или иначе, по-своему, в разное вре
мя им всем были свойственны: и воинствующий материализм, н несо
крушимая вера в постулат всемирно-исторической миссии пролетари
ата, и пролетарский интернационализм, и личное бескорыстие и жерт
венность во имя грядущей победы мировой пролетарекой революции, 
и, наконец, обожествление Коммунистической партии как организу
ющей силы «прорыва» мирового пролетармата в грядущее коммуни

стическое будущее. 
И хоть не сразу Л. Д. Троцкий примкнул к этому слою, пройдя 

в эволюции своих политических взrлядов· период сомнений и поисков, 
тем более решительно вытравил он в себе остатки меньшевизма в во
просах войны, ,революции и власти, чем, кстати, стяжал к себе не
нависть со стороны своих бывших социал-демократических соратни-
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ков (Ю. О. Мартова, Ф. И. Дана, Г. В. Плеханова и др.). Его по
следующий конфликт с новыми политическими единомышленниками 
(И. В. Сталиным, Г. Е. Зиновьевым, Л. Б. Каменевым, Н. И. Буха
риным) уже не носил выраженного характера некоего «социал-демо
кратического уклона». В этом конфликте с «эпигонами», как 

Л. Д. Троцкий именовал сотоварищей по партии, оказались противо
поставленными восходящая и нисходящая линии развития Великой 
Октябрьской социалистической револю ции, хотя в нем читатель ощу
тит и определенную долю самолюбования лидера «троцкизма». 
С 192 1 г. Великая Октябрьская революция, оставшись без поддер

жки мировой пролетарекой революции, вступала, по мнению 
Л. Д. Троцкого, в полосу нисходящего движения. Этому периоду, 
полагал Л. Д. Троцкий, нужны были свои герои-и отнюдь не те, 
что стояли на гребне революционного подъема масс. Именно эта 
тенденция пораждала в Коммунистической партии ответную ре ак
цию- рост оппозиционных настроений обманутых в своих ожидани
ях мировой пролетарекой революции людей, не желающих в то же 
время примиряться с социально-экономической действительностью 
нэпа и растущим влиянием партийно-государственной бю рократии. 

Личность Л. Д. Троцкого, упорно отказывавшегося освободиться от 
старомодных марксистских доспехов и революционно-романтического 
кодекса чести, как нельзя больше соответствовала выполнению им 
роли неформального лидера «большевиствующих» коммунистов, не 

понимающих, что время революционного донкихотства безнадежно 
кануло в Лету. 

Вождь-романтик ... «эпигоны» .. . 1923 год . .. Как раз в этом году 
силой обстоятельств Л. Д. Троцкий в ходе дискуссии о партии стал 
выразителем демократических традиций большевизма и совместно с 
рядом старых большевиков отстаивал необходимость проведения ра
дикальных демократических реформ в партии. Не правда ли это мало 
отве чало романтическому образу Л. Д. Троцкого? Нет, одним лишь 
романтическим резоном не объяснишь ожесточенности схватки с 

«эпигонами». Между тем «протяжка» позиций Л. Д. Троцкого в дис
куссиях и борениях 1923-1924 гг. на период 1925-1926 гг. указыва
ет на их преемственность и строгий прагматизм Льва Давидовича. 
Иде и демократизации партии получаю т развитие в мыслях о сущест
вовании СССР в рамках мирового контекста, исключающем стремле 
ние «эпигонов» поставить страну на рельсы замкнутого автаркичес
кого развития. Именно в этом, пожалуй, крылась причина борьбы с 
«эпигонами», а не в революционном авантюризме, приписывавше мся 
Л. Д. Троцкому. 

Ставшие доступными советским историкам документы по исто
рии внутрипартийной борьбы в 20-е гг. позволяют проследить процесс 
политической изоляции и дискредитации Л. Д. Троцкого усилиями 
присвоивших себе монопольное право на истолкование ленинизма 
И. В. Сталина, Г. Е. Зиновьева, Л. Б. Каменева и Н. И. Бухарина. 
Отошедшие впоследствии от И. В. Сталина и Н. И. Бух арина 
Г. Е. Зиновьев и Л. Б. Каменев «чистосердечно» признались в созда
нии за спиной Л. Д. Троцкого в 1923- 1925 гг. вначале «тройки:., а 
зате м  «се мерки» -вне уставных руководящих органов партии, спло
ченных особой фракционной дисциплиной их членов, фактиче ски узур
пировавших власть над партией и государством. О двусмысле нности 
положения Л. Д. Троцкого в составе Политбюро после смерти 
В. И. Ленина r. Е. Зиновьев в неопубликованной стать е «История 
фракционного це нтра (История разногласий до XIV съе зда партии)», 
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например, писал следующее: «Товарищ Троцкий уже в августе 1924 г. 
был фактически отстранен от партийного руководства. И его пребы· 
ванне в Политбюро мыслилось большинством не как пребываиле для 
работы и руководства партией, а исключительно для того, чтобы про· 

демонстрировать перед массами желание большинства привлечь 
тов. Троцкого к работе, хотя фактически такого желания не было». 
Во время работы Объединенного Пленума ЦК и ЦКК 10-23 июля 
1926 г. Г. Е. Зиновьев сделает официальное заявление об ошибочно· 
сти своей и Л. Б. Каменева позиции по отношению к Троцкому в пе· 
риод общепартийной дискуссии 1923-1924 гг., когда, собственно, и 
была сфабрикована легенда о «троцкизме». На состоявшемся в июле 
1926 г. частном совещании представителей «старой» и «новой» оп· 
позиции не посвященные в историю фракционного центра сторонни· 
ки Г. Е. Зиновьева попытались было вспомнить прошлые разногла· 
сия с Л. Д. Троцким, но их резко осадили М. М. Лашевич и Г. Е. Зи· 
новьев. Первый при этом сказал: «Для чего вы валите с больной 

головы на здоровую. Ведь мы сами выдумали этот «троцкизм» во 
имя борьбы против Троцкого, как вы теперь не хотите этого понять 
и только помогаете Сталину». А сам Григорий Евсеевич добавил к 
сказанному: «Ведь надо понять, что было. А была борьба за власть, 
все искусство которой состояло в том, чтобы связать старые разно· 

rласия с новыми вопросами. Для этого и был выдвинут «троцкизм»». 
Действительно, в то время можно было говорить лишь о пекотором 
теоретическом своеобразии воззрений Л. Д. Троцкого, не выходящем 
за границы господствовавшей тогда доктрины. Некую законченность 
особенности теоретических взглядов идеолога «троцкизма» получили 
позднее, только в 30-е годы *. 

Что. касается 20-х гг., у нас есть достаточные основания согла
ситься с собственной оценкой «троцкизма» Л. Д. Троцким: « ... У нас 
всякий вопрос ставится на острие аппаратной бритвы, и всякое от· 
клонение от этого острия на одну тысячную долю миллиметра объяв· 
ляется- путем аппаратного мифотворчества- чудовищным уклоном. 
Призрак троцкизма нужен для поддержания аппаратного режима. 
А режим этот автоматически приводит к тому, что тот, кто недавно 
других обвинял в троцкизме, сегодня сам оказывается троцкистом». 
По крайней мере до смерти В. И. Ленина не было, как правило, при· 
нято доводить политическое поражение того или иного течения или 
уклона до полной дискредитации их сторонников. И. В. Сталин воз· 
вел это в неотъемлемый атрибут внутрипартийной борьбы. На за· 
седании Политбюро 18 марта 1926 г. он, например, заявил о том, что 

«самый закон борьбы внутри партии таков, что тот, кто потерпел по· 
ражение, тот компрометируется». Л. Д. Троцкий длительное время 
сопротивлялся таким методам разрешения внутрипартийных разно· 

гласий. В черновике письма А. В. Луначарскому от 8 марта 1926 г. 
он возмущенно писал по поводу недавнего доклада наркома просве· 
щения в Большом театре: « . . .  Я понимаю, что можно вести политичес· 
кую борьбу на истребление, не брезгуя никакими средствами и при· 
емами, но играть разговорами о Льве I и шалить образом короны на 
бархатной подушке (хотя бы и не от собственного имени, а от имени 
буржуазии) -это не только неуместно, это прямо-таки непристойно». 

Победа сталинской фракции над елевой» оппозицией была достиг· 
нута методами, далекими от принципов внутрипартийной демокра· 

* Добавим, что и при этом важно различать собственные взгля· 
ды Л. Д. Троцкого и установки его последователей. 
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тин. Свобода дискуссии была подменена тщательно организованной 
кампанией дискредитации политической платформы оппозиции, к ко
торой кроме средств массовой информации были подключены органы 
ОГПУ, выслеживавшие инакомыслящих и собиравшие на них компро
метирующий материал. Применялись и другие методы «убеждения:.. 
В Информационном письме «объединенной оппозиции», освещавшем 
итоги XV партийной конференции (октябрь- ноябрь 1926 г.), напри
мер, говорилось о том, что, «не ограничиваясь партийными репрессия
ми, ЦК: не стеснялся применять и меры материального воздействия. 
Пользуясь тем, что государственный, кооперативный и профсоюзный 
аппараты находятся в его руках, он каждого активного оппозицио
нера ставил под угрозу безработицы. Руководители учреждений и ор
ганизаций, принявшие на работу оппозиционера, рискуют быть обви
ненными в «потворстве оппозиции». Нередки случаи, когда оппози
ционеров, принятых уже на работу, вновь увольняют по требованию 
парторганов». Отсюда авторами документа делалея совершенно пра
вомерный вывод: « .. .ЦК: в борьбе с оппозицией применила воздейст
вие государственного аппарата. Государство было противопоставлено 
партии. Этот основной факт необходимо подчеркнуть со всей силой. 
До сих пор шел процесс бюрократизации партии, теперь начинается 
ликвидация партии». 

Порой формы, в которых осуществлялось господство сталинской 
фракции, имели крайнее выражение. Так, на заседании Объединенно
го Пленума ЦК: и ЦК:К: 27 октября 1927 г. стенографисты едва суме
ли из-за топота и свиста присутствовавших разобрать (со значитель
ными пропусками) содержание речи Л. Д. Троцкого, которую он к то
му же, по свидетельству очевидцев, произносил, постоянно увертыва
ясь от швыряемых в него предметов (книги, чернильницы) . .. С исклю
ченными из партии оппозиционерами сталинское руководство поступи
ло как с государственными преступниками. Среди тех, кто был 
подвергнут обыскам и арестам, было немало большевиков с доре
волюционным стажем, прошедших царские тюрьмы, каторгу и ссылку. 
После десятой годовщины Октября им вновь пришлось пройти этот 
крестный путь. В 1928 г. и Л. Д. Троцкий вместе с женой Натальей 
Седовой и сыном Львом были отправлены в ссылку в Алма-Ату, где 
пробыли целый год. В феврале 1929 г. их выслали из страны на осно
вании статьи 58/10 У К: РСФСР, позволявшей ОГПУ без суда выдво
рять за пределы СССР лиц, причастных к антисоветской деятельности. 
Правительство Турции после долгих переговоров с Правительством 
СССР согласилось принять Троцкого, определив местом его пребыва
ния остров Принкипо в Мраморном море. Ирония истории: путь из 
Одессы до Стамбула семья Троцкого проделала на параходе 
«Ильич» ... 

• Началась третья по счету политическая эмиграция Троцкого, на 
сеи раз происходившая вдали от политических и культурных центров 
Европы и Америки. Но несмотря на это обстоятельство, Л. Д. Троц
кии не мог пожаловаться на отсутствие внимания к его персоне. 
В своих дневниковых записях 1933 г. он не без горечи отмечал: «По
чта приносит новые газеты, новые книги, письма друзей и письма вра-

, гов. В этой груде печатной и исписанной бумаги много неожиданного, 
особенно из Америки. Трудно поверить, что существует на свете 
столько людей, кровно заинтересованных в спасении моей души. 
Я получил за эти годы такое количество религиозной литературы, ко
торого м

.
огло бы хватить для спасения не одного лица, а целой 

штрафнон команды грешников. Все нужные места в благочестивых 
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книгах предупредительно отче,ркнуты на полях. Не меньшее количе
ство людей заинтересовано, однако, в гибели моей души и выражает 
соответственные пожелания с пахвальной откровенностью, хотя и без 
подписи. Графологи настаивают на присылке им рукописи для опре
деления моего характера. Астрологи просят сообщить день и час 
рождения, чтобы составить мне гороскоп. Собиратели автографов 
уговаривают присоединить мою подпись к подписям двух американ
ских президентов, трех чемпионов бокса, Альберта Эйнштейна, пол
ковника Линдберга и, конечно, Чарли Чаплина». 

В начале июля 1933 г. почта неожиданно принесла на Принкипо 
конверт с французской визой, позволявшей Л. Д. Троцкому и его се
мье покинуть остров вынужденного заточения и наконец переехать 
в Европу, где он уже с гораздо большим успехом имел возможность 
продолжать свою политическую и литературную деятельность. По
следняя, как и прежде, в Турции, была направлена на пробуждение 
и организационное оформление антисталинской оппозиции внутри 
Коммунистической партии и Коминтерна. Троцкий полагал, что бес
пощадной критикой теории и практики сталинизма он «выправляет» 
политику ВКП (б) с точки зрения революционного учения Маркса и 
Ленина, интересов мирового пролетариата. Со страниц редактируе
мого им с 1929 г. «Бюллетеня оппозиции» (выходил в Париже), а 
также многочисленных статей, книг и брошюр он разъяснял миро
вой общественности истинное положение дел в СССР. Он совершен
но точно определил характер сталинской «ультралевизны» в вопросах 
индустриализации и коллективизации, назвав ее «бюрократическим 
авантюризмом, сдобренным теоретическим шарлатанством». 

Уже тогда буржуазная пресса Запада попыталась связать ста
линский «великий перелом» с точки зрения Троцкого и его сторонни
ков на проблему источников и темпов индустриализации накануне 
XV съезда ВКП(б), на что он резонно отвечал: «Оппозиция никогда 
не бралась «в кратчайший срок догнать и перегнать» капиталистиче
ский мир ... Мы никогда не считали ресурсы индустриализации без
граничными и темп ее зависящим только от кнута бюрократии. Ос
новным условием индустриализации мы всегда выдвигали системати
ческое улучшение положения рабочего класса. Коллективизацию мы 
всегда ставили в зависимость от индустриализации. Социалистиче
скую переустройку крестьянских хозяйств мы мыслили не иначе, как 
в перспективе десятилетий. Мы никогда не закрывали глаза на внут
ренние противоречия социалистического строительства в отдельной 
стране. Ликвидировать противоречия деревни можно, только ликви
дировав противоречия между городом и деревней, а это осуществимо 
лишь в рамках международной революции. Мы никогда поэтому не 
требовали ликвидации классов в рамках пятилетки Сталина - Кржи
жановского. Мы требовали ограничения эксплуататорских тенденций 
кулака и планомерного урезывания его накоплений в интересах 
индустриализации. Нас за это ссылали по 58 ст. уголовного уло
жения». 

Л. Д. Троцкий, конечно, не питал никаких иллюзий по поводу 
того, что его пребыванне во Франции и открытая критика сталиниз
ма пройдут незамеченными в Москве, что Сталин не сделает попытки 
его физического уничтожения руками заграничных агентов НКВД. 
В его дневниковых записях, сделанных 18 февраля 1935 г. , воспроиз
водится содержание беседы с Л. Б. Каменевым в 1926 г.: 

«- Вы думаете, Сталин размышляет сейчас над тем, как воз
разить вам? - говорил, примерно, Каменев по поводу моей критики 



политики Сталина- Бухарина- Молотова в I(итае, в Англии и пр.Вы ошибаетесь. Он думает о том, как вас уничтожить. -? 
- Морально, а если возможно, то и физически. Оклеветать, под-кинуть военный заговор, а затем, когда почва будет подготовлена, подстроить террористический акт. Сталин ведет войну в другой плоскости. Ваше оружие против него недействительно». Настороженность французских властей, испытывавших давление Москвы в связи i! предоставлением Л. Д. Троцкому визы, с одной стороны, и участившиеся случаи провакаций «неизвестными ·лицами»- с другой,- все это крайне осложняло дальнейшее пребывание Льва Давидовича во Франции. В июне 1935 г. он вынужден был перебраться в Норвегию, воспользовавшись разрешением ее правительства проживать на территории этой страны при условии отказа от участия в политической деятельности. Отсюда, из Норвегии, он наблюдал первый разыгранный И. В. Сталиным и Г. Г. Ягодой судебный процесс над своими бывшими политическими единомышленниками (правда, потом раскаявшимися и в начале 30-х гг. восстановленными в членстве в ВI\П (б)) - Г. Е. Зиновьевым, Л. Б. Каменевым, Г. Е. Евдокимовым и др., которые обвинялись в убийстве С. М. Кирова и в подготовке покушения на других партийных вождей, в создании «антисоветского контрреволюционного троцкистского центра» и многих других немыслимых грехах. Через норвежское телеграфное бюро Л. Д. Троцкому удалось опровергнуть показания двух важнейших свидетелей- Гольцмана и Ольберга, что едва не разрушило планы обвинителей, которые построили судебное «дело» на принциле презумпции виновности, как наивысшего откровения «nролетарского правосудия». Об окончании процесса по делу «троцкистских убийц» Л. Д. Троцкий узнал по дороге из Норвегии в Мексику. Он не сдержал своего обещания норвежскому правительству воздерживаться от политических выступлений, ввязавшись во время первого московского процесса в активную полемику с обвиняющей стороной, и был интернирован. «Во время нашего интернирования,- писал он в своем дневнике,- мы наталкивались несколько раз у радиоприемника на речи из Москвы ( ... ) на тему о том, что Троцкий хочет опрокинуть правительство народного фронта в Испании и Франции и истребить советских вождей, чтобы таким образом обеспечить победу Гитлера в будущей войне против СССР и его союзников. Монотонный, безразличный и вместе с тем наглый голос «оратора» отравлял в течение нескольких минут атмосферу нашей комнаты. Я взглянул на жену: на лице ее было непреодолимое отвращение . .. Я повернул штиф и закрыл оратору глотку». 

9 января 1937 г. Л. Д. Троцкий с супругой прибыли в Мексику, где им было предоставлено право политического убежища. «Я покинул Европу, раздираемую ужасающими противоречиями и потрясаемую предчувствием новой войны»,- пророчески написал он в своем дневнике. Но развязки европейских событий Л. Д. Троцкому дождаться, увы, не довелось. 20 августа 1940 г. на вилле, предоставленной Л. Д. Троцкому в местечке 1\ойоакан, его смертельно ранил агент НI(ВД испанский коммунист Рамон Меркадер. В незадолго до покушения составленном завещании Л. Д. Троцкий, в частности, написал: «Сорок три года своей сознательной жизни я оставался революционером ... Если бы мне пришлось начать сначала, я постарался бы, разумеется, избежать тех или других ошибок, но общее направление моей жизни осталось бы неизменным. Я умру пролетарским рево-

11 



люционером, марксистом, диалектическим материалистом и, сnедова
тельно, непримиримым атеистом. Моя вера в коммунистическое буду
щее человечества сейчас не менее горяча, но более крепка, чем в дни 
МОеЙ ЮНОСТИ». 

По меньшей мере одна треть из 43 лет сознательной жизни, о ко
торых Л. Д. Троцкий упомянул в своем завещании, нашла свое от
ражение на страницах его мемуаров «Моя жизнь. Опыт автобиогра
фии». Он начал писать эту книгу после прибытия .а Турцию, а первое 
ее издание появилось в 1930 г. в Берлине на нескольких языках, в 
том числе и на русском. Сразу после выхода книга получила боль
шую прессу, поскольку смогла сполна удовлетворить любопытство 
общественности Европы и Америки к фактам личной жизни и обще
ственно-политической деятельности ее автора, по поводу которых хо
дили разноречивые сnухи. В СССР в это время миллионными тира
жами мздавались книги, статьи и брошюры, посвященные критике 
«троцкизма» и теории «перманентной революции», содержание кото
рых на лету подхватывалось коммунистической печатью европейских 
стран, вносившей по указке I<оминтерна собственную лепту в созда
ние отрицательного политического портрета Льва Троцкого. В ответ 
на это он создал автопортрет, который помог бы читателям в Европе 
и Америке самим разобраться в истинных мотивах высылки его из 
СССР, в причинах конфликта с И. В. Сталиным, ввел их в курс про
блем трех русских революций с позиций непосредственного их оче
видца и активного участника. В этом смысле воспоминания 
Л. Д. Троцкого, обнаруживающие несомненные литературные и на
учно-исторические дарования автора, будут небезынтересны советско
му читателю, воспитанному на заведомом предубеждении против 
«троцкизма» и того, кто традиционно считался его главным идейным 
вдохновителем. 

Мемуары Л. Д. Троцкого- чрезвычайно ценный исторический 
источник. Не все исторические события фиксируемы в документах, 
поэтому память их непосредственного очевидца способствует вос
становлению многого из того, что порою не поддается документаль
ному оформлению, например встречи и беседы с политическими еди
номышленниками и оппонентами, личное отношение к ним автора ме
муаров. претерпевающее, как и все в этом мире, свои изменения. 
Л. Д. Троцкому суждено было прожить яркую, полную превратно
стей жизнь профессионального революционера и выдающегося госу
дарственного деятеля, жизнь, где были и звездные часы и драмати
ческие поражения. Он был заметнейшей фигурой в российском саци
ал-демократическом движении, стоял у истоков создания Российской 
I<оммунистической партии и Коммунистического Интернационала. Ему 
довелось общаться с Г. В. Плехановым и В. И. Лениным, Ю. О. Мар
товым и П. Б. Аксельродом, В. Адлером и А. Бебелем, принимать 
vчастие в работе двенадцати съездов партии и четырех конгрессов 
Коминтерна, возглавлять Петроградекий Совет рабочих депутатов 
в наиболее драматические периоды истории России - в декабре 1905 г. 
и в октябре 19 17 г. 

Перед читателем промелькнет череда детских и юношеских лет 
автора, знаменующая этапы его духовного возмужания. Читатель 
проникнется мотивами иревращения юноши, происходившего из до
статочно состоятельной семьи, в убежденного революционера-маркси
ста, который предпочтет карьере ученого-математика нелегкую судьбу 
защитника интересов трудящихся и упорной работой над собой до
бьется признания как талантливый публицист и революционер-орга-
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низатор, разносторонне образованный и самостоятельно прокладыва
ющий свой путь в пролетарскую революцию. 

В этом калейдоскопе идей и имен, цитат и концепций читатель 
должен быть готов к встрече с некоторыми не вполне достоверными 
эпизодами. Каждый случай заслуживает отдельного разбора. Здесь 
и погрешности человеческой памяти автора, и «натяжки», вызванные 
требованиями композиции воспоминания, и, наконец, моменты, где 
автор стремится недостаточно доказательно «обкатать» новые для 
того времени факты или обобщения. Ряд таких сюжетов специально 
оговорен в комментариях к настоящему изданию. Сказанное, есте
ственно, не ставит под сомнение значимость мемуаров Л. Д. Троц
кого. 

С особой тщательностью автор мемуаров подбирал документы, 
которые свидетельствовали бы о лояльном отношении В. И. Ленина 
к нему и нелояльном- к И. В. Сталину, чтобы таким путем внушить 
читателю уверенность в своей близости к В. И. Ленину. Для автора 
воспоминаний это было особенно важно. В 1923-1924 гг. «эпигоны» 
особенно усердствовали по поводу личных взаимоотношений 
В. И. Ленина и Л. Д. Троцкого, которые до Октябрьской революции 
не раз омрачались остротой фракционной борьбы между большевист
ским, меньшевистским и примиренческим течениями в РСДРП. 
В этой полемике редко саблюдался дипломатический этикет, оппо
ненты взаимно награждали друг друга нелестными эпитетами, пред
назначенными, правда, для узкого круга лиц. Тем более дорог был 
для Jtьва Давидовича документ, свидетельствующий о личном от
ношении к нему В. И. Ленина. 

Это письмо Н. К. Крупской Л. Д. Троцкому в Сухуми, написан
ное 29 января 1924 г. и впервые опубликованное в его книге «Моя 
жизнь. Опыт автобиографии». « ... То отношение, которое сложилось 
у В. И. к Вам, когда Вы приехали к нам в Лондон из Сибири,
пишет Н. 1(. Крупская,- не изменилось у него до самой смерти». 

Письмо Н. К. Крупской служит хорошим поводом для продол
жения разговора о достоверности источникавой базы воспоминаний 
Л. Д. Троцкого. Как известно, в советских архивах пока не найдены 
следы этого письма. Но это вовсе не свидетельствует о том, что ад
ресат заведомо и злонамеренно фальсифицирует характер отношений 
с В. И. Лениным. Это относится и к полумифической истории отрав
ления В. И. Ленина И. В. Сталиным. Вместе с тем специалисты и 
общественность, интересующиеся историей, на страницах настоящего 
издания получат достаточно материала для того, чтобы пораэмыс
лить об особенностях преломления фактов и идей сквозь приэму 
его авторского мышления. 

Хочется надеяться на то, что советское издание книги Л. Д. Троц
кого «Моя жизнь. Опыт автобиографии» не послужит основанием 
для скорого суда над историей и ее героями, описанными в ней, как 
это часто происходит после выхода в свет прежде запрещенных 
цензурой произведений. Всемирно-исторические личности не нужда
ются ни в похвале, ни в поношениях. «Хитрость истории», по извест
ному выражению Гегеля, заключается в том, чтобы использовать их 
положительные и дурные стороны в интересах реализации той или 
иной тенденции развития данного общества и государства. Реализо
вав эту тенденцию, они как бы списываются со счетов всемирно
исторического прогресса, открывая или, наоборот, завершая своей 
деятельностью определенную историческую эпоху. Л. Д. Троцкий 
наиболее наглядно воплотил в себе грандиозные достижения и не 
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менее грандиозные иллюзии героического периода Великой Октябрь
ской революции, до конца своих дней оставшись верным идеям про
летарекого интернационализма н мировой пролетарекой революции, 
которым, увы, все меньше и меньше оставалось места при господстве 
сталинского аппаратно-бюрократического режима н стабилизации 
мировой капиталистической системы. l(райне сложно, учитывая это 
обстоятельство, судить о том, насколько его, Л. Д. Троцкого, дея
тельность отвечала высшим гуманистическим ценностям н идеалам, 
хотя он в своих мемуарах н сделал попытку дать ответ на этот воп
рос. «Оперировать в политике отвлеченными моральными критерия
ми,- писал он,- заведомо безнадежная вещь. Политическая мораль 
вытекает нз самой политики, является ее функцией. Только поли
тика, состоящая на службе великой неторической задачи, может 
обеспечить себе морально безуnречные методы действий. Наоборот, 
снижение уровня политических задач неизменно ведет к моральному 
упадку». 

Л. Д. Троцкий, насколько позволяло его влияние на партию, 
боролся как против снижения уровня политических задач государст
ва диктатуры пролетариата, так и против морального упадка н идей
ного разложения партийно-государственного руководства, но потер
пел в этой борьбе закономерное политическое поражение. Это пора
жение не остановило его от критики сталинизма, которая лично для 
него сыграла роль самообороны, ограждая его честь н достоинство. 
Со временем же блестяще проделанный им разбор «сталинской шко
лы фальсификации» объективно вышел за пределы антагонизма 
«Сталин - Троцкий», сделавшись неотъемлемой частью идейной 
борьбы против сталинской командно-административной системы. 
Поэтому произведения Л. Д. Троцкого находились под строжайшим 
запретом, имя их автора произносилось с проклятием, а в последние 
десятилетия с изрядной долей ехидства, которым профессиональная 
некомnетентность советских идеологов маскировала отсутствие ар
гументов. 

Теперь положение меняется. Произведения Л. Д. Троцкого вы
ходят из спецхрановского заточения, публикуются на страницах ис
торических журналов. Их с нетерпением ждут как профессиональные 
историки, так и просто интересующиеся историей своего Отечества, 
от которого Л. Д. Троцкого насильственно отлучили в 1929 г. В этом 
смысле его мемуары дадут немало свидетельств того, что чувство 
Родины не было чуждо их автору, возвращающемуся на нее шесть 
десятилетий спустя. 

Н. СИМОНОВ 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

m аше время снова обильно мемуарами, может быть, 

более, чем когда-либо. Это потому, что есть о чем рассказывать. Ин
терес к текущей истории тем напряженнее, чем драматичнее эпоха, 
чем богаче она поворотами. Искусство пейзажа не могло бы родить
ся в Сахаре. «Пересеченные» эпохи, как наша, порождают потреб
ность взглянуть на вчерашний и уже столь далекий день глазами 
его активных участников. В этом - объяснение огромного развития 
мемуарной литературы со времени последней войны. Может быть, 
в этом же можно найти оправдание и для настоящей книги. 

Сама возможность появления ее в свет создана паузой в актив
ной политической деятельности автора. Одним из непредвиденных, 
хотя и не случайных этапов моей жизни оказался Константинополь. 
Здесь я нахожусь на бивуаке- не в первый раз, терпеливо дожида
ясь, что будет дальше. Без векоторой доли «фатализма» жизнь рево
люционера была бы вообще невозможна. Так или иначе, константи
нопольский антракт явился как нельзя более подходящим моментом, 
чтобы оглянуться назад, прежде чем обстоятельства позволят дви
нуться вперед. 

Первоначально я написал беглые автобиографические очерки для 
газет и думал этим ограничиться. Отмечу тут же, что я не имел воз
можности следить из своего убежища за тем, в каком виде эти очер
ки дошли до читателя. Но каждая работа имеет свою логику. Я во
шел в свою тему лишь к тому моменту, когда заканчивал газетные 
статьи. Тогда я решил написать книгу. Я взял другой, несравненно 
более широкий масштаб и произвел всю работу заново. Между пер
воначальными газетными статьями и этой книгой общим является 
только то, что они говорят об одном и том же предмете. В осталь
ном это два разных произведения. 

С особенной обстоятельностью я остановился на втором периоде 
советской революции, начало которого совпадает с болезнью Лени
на и открытием кампании против «троцкизма». Борьба эпигонов за 
власть, как я пытаюсь показать, была не только личной борьбой. Она 
выражала собою новую политическую главу: реакцию против Ок
тября и подготовку термидора. Из этого сам собою вытекает ответ 
на вопрос, который так часто задавали мне: ·«Как вы потеряли 
власть?» 

Автобиография революционного политика затрагивает по необ
ходимости целый ряд теоретических вопросов, связанных с общест-
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венным развитием России, отчасти и всего человечества, в особенно· 
сти же с теми критическими периодами, которые называются рево
люциями. Разумеется, я не име л возможности рассматривать на этих 
страницах сложные теоретические проблемы по существу. В ч астно· 
сти, так называемая теория перманентной революции, которая иг
рала в моей личной жизни такую большую роль и которая, что важ
нее, приобретает теперь столь острую актуальность для стран Восто · 
ка, проходит через эту книгу как отдаленный лейтмотив. Если это 
не удовJiетворит читателя, то я могу лишь сказать ему, что рассмот· 
рение проблем революции по существу составит содержание особой 
книги, в которой я попытаюсь подвести важнейшие теоретические 
итоги опыта последних десятилетий. 

... ... 
... 

Так как на страницах моей книги проходит немалое количество 
лиц не вс егда в том освещ ении, которое они с ами в ыбра ли бы для 
себя или для своей партии, то многие из них найдут мое изложение 
лишенным необходимой объективности. Уже появление отрывков в 
периоди ческой печати вызвало кое-какие опровержения. Это неиз· 
бежно. Можно не сомневаться, что, если б мне удалось д аж е сдела ть 
автобиогр афию простым дагерротипом моей жизни, к чему я вовсе 
не стремился,- она· все равно вызвала бы отголоски тех пр ений, КО· 
тор ые порождались в свое время излагаемыми в ней коллизиями. Но 
эта книга не б есс трастная фотография моей жизни, а е е составная 
часть. На этих страницах я продолжаю ту борьбу, которой посвя
щена вся моя жи знь. Из лаг ая, я хар актеризую и оцениваю; расска· 
зывая, я защищаюсь и еще чаще- нападаю . Мне думается, что это 
единственный способ сделать биогр афию объективной в пекотором 
более высоком смысле, т. е. сделать ее наиболее адекватным выра· 
женнем лица, условий и эпохи. 

Объективность- не в притворном безраз личии , с к аким хорощо 
отстоявшееся лицемерие говорит о друзьях и врагах, внушая чита· 
телю косвенно то, что н еудобно сказать ему прямо. Такого рода 
объективность есть лишь светская ловушка, не более того. Мне она 
не нужна. Раз уж я подчинился необходимости говорить о себе
никому еще не удавалоtь написать автобиографию, не го воря о се· 
бе,- то у м еня не может быть оснований скрывать свои симпатии и 
антипатии, свою любовь и свою ненависть . 

Эта книга по леми чна . Она отражает динамику той общественной 
жизни, которая вся пос троен а на противоречиях. Дерзости школьни· 
ка учителю; прикрытые любезностью салонн ые шпильки зависти; 
непрерывная конкуренция торговли; остервенелое соревнование на 
всех поприщах техники, науки, искусства, спорта; парламентские 
стычки, в которых пульсирует глубокая противоположность ннтере· 
сов; повседневная неистовая борьба п еча ти ; ст ачки рабочих ; рас· 
стрелы демонстрантов; пироксилиновые чемоданы, посылаемые по 
воздуху циви лизованными соседями друг др угу ; пламенные языки 
гражданской во йны, почти не потух ающие на нашей планете,- все 
это разные формы социальной «полемики:., от об ыде нной; повседне в· 
ной, нормально й , почти незаметно й , несмотря на свою напряжен· 
н ость,- до чрезв ычайно й , взрывчатой. вулканической полемики войн 
и революций. Такова наша эпоха. С ней вместе мы выросли. Ею мы 
дышим и живем. Как же мы можем не быть полемичны, если хотим 
быть верны нашему отечеству во времени? 
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* 

Но есть другой, более элементарный критерий, который касает
ся простой добросовестности в изложении фактов. :Как самая непри
миримая революционная борьба должна считаться с обстоятельства
ми места и времени, так и наиболее полемическое произведение 
должно соблюдать те пропорции, которые существуют между ве
щами и людьми. Хочу надеяться, что это требование мною соблю
дено не только в целом, но и в частях. 

В некоторых, немногочисленных, правда, случаях я излагаю бе
седы в форме диалога. Никто не станет требовать дословного вос
произведения бесед много лет спустя. Я на это и не претендую. 
Некоторые диалоги имеют скорее символический характер. Но у 
всякого человека в жизни были моменты, когда тот или другой 
разговор особенно ярко врезывался в его память. Такие беседы 
обыкновенно пересказываешь не раз своим близким и политическим 
друзьям. Благодаря этому они закрепляются в памяти. Я имею в 
виду, разумеется, прежде всего беседы политического характера. 

Хочу отметить здесь, что я привык доверять своей памяти. По
казания ее не раз подвергались объективной проверке и с успехом 
выдерживали ее. Здесь необходима, впрочем, оговорка. Если моя 
топографическая память, не говоря уж о музыкальной, очень слаба, 
а зрительная, как и ЛИiiГВистическая, довольно посредственна, то 
идейная память значите.Ано выше среднего уровня. Между тем в 
этой книге идеи, их развитие и борьба людей из-за этих идей зани
мают, в сущности, главное место. 

Правда, память не автоматический счетчик. Она меньше всего 
бескорыстна. Нередко она выталкивает из себя или отодвигает в 
темный угол такие эпизоды, какие невыгодны контролирующему ее 
жизненному инстинкту, чаще всего под углом зрения самолюбия. 
Но это уж дело «психоаналитической» критики, которая иногда бы
вает остроумна и поучительна, но еще чаще- капризна и произ
вольна. 

Незачем говорить, что я настойчиво контролировал свою па
мять через посредство документальных свидетельств. :Как ни зат
руднены были для меня условия работы, в смысле библиотечных и 
архивных справок, я имел все же возможность проверить все наибо
лее существенные обстоятельства и даты, в которых нуждался. 

Начиная с 1897 г. я вел борьбу преимущественно с пером в ру
ках. Таким образом, события моей жизни оставили почти непрерыв
ный печатный след на протяжении 32 лет. Фракционная борьба в 
партии, начиная с 1903 г., была обильна личными эпизодами. Мои 
прот�tвники, как и я, не щадили ударов. Все они оставили печатные 
рубцы. Со времени октябрьского переворота история революционно
го движения заняла большое место в исследованиях молодых совет
ских ученых и целых учреждений. Разыскивается в архивах рево
люции и царского департамента полиции все, что представляет ин
терес, и издается с обстоятельными фактическими комментариями. 
В первые годы, когда еще ие было нужды что-либо скрывать или 
маскировать, эта работа производилась с полной добросовестностью. 
«Сочинения» Ленина и часть моих выпущены государственным изда
тельством с примечаниями, занимающими десятки страниц в каж
дом томе и заключающими незаменимый фактический материал как 
о деятельности авторов, так и о событиях соответственного периода. 
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Все это, естественно, облегчало мою работу, помогая установить пра
вильную хронологическую канву и избежать фактических ошибок. 
по к,райней мере грубых. 

"' "' 
"' 

Я не могу отрицать того, что моя жизнь протекала не совсем 
обычным порядком. Причины этого надо, однако, искать больше в 
условиях эпохи, чем лично во мне. Разумеется, нужны были также 
и известные личные черты, чтобы выполнять ту, хорошую или дур
ную, работу, которую я выполнял. Но при других исторических ус
ловиях эти личные особенности могли бы мирно дремать, как дрем· 
лет бесчисленное количество человеческих склонностей и страстей, 
на которые общественная обстановка не предъявляет спроса. Зато 
могли бы, может быть, проявиться другие качества, которые оттес
нены или подавлены ныне. Над субъективным возвышается объек
тивное, и оно в последнем счете решает. 

Моя сознательная и активная деятельность, начавшаяся пример
но с 17-18-летнего возраста, протекала в постоянной борьбе за 
определенные идеи. В моей личной жизни не было никаких событий, 
которые сами по себе заслуживали бы общественного внимания. Все 
сколько-нибудь из ряда выходящие факты моего прошлого связаны 
с революционной борьбой и от нее получают свое значение. Только 
это обстоятельство и может оправдать появление в свет моей авто
биографии. 

Но из этого же источника вытекают и затруднения для автора. 
Факты личной жизни оказались настолько тесно вплетены в ткань 
исторических событий, что трудно отделить одно от другого. Между 
тем эта книга все же не исторический труд. События взяты не по 
их объективной значимости, а в зависимости от того, как они были 
связаны с фактами личной жизни. Не мудрено, если в характеристи
ке отдельных событий и целых этапов нет той пропорциональности, 
которой должно было бы требовать, если бы книга представляла со
бою исторический труд. Водораздел между автобиографией и исто
рией революции приходилось нащупывать эмпирически. Не раство
ряя жизнеописания в историческом исследовании, необходимо, одна
ко, было дать читате�ю опору в фактах общественного развития. 
Я исходил при этом из того, что основные контуры больших собы· 
тий известны читателю, и что его память нуждается только в крат
ких напоминаниях об исторических фактах и об их последователь
ности. 

"' "' 
* 

1( моменту выхода в свет этой книги мне исполнится 50 лет. 
День моего рождения совпадает с днем октябрьской революции. 
Мистики и пифагорейцы могут из этого делать какие угодно выводы. 
Сам я заметил это курьезное совпадение только через три года пос
ле октябрьского переворота. До 9 лет я жил безвыездно в глухой 
деревне. Восемь лет учился в средней школе. Арестован был в пер
ный раз через год после окончания ее. Университетами служили для 
меня, как и для многих моих сверстников, тюрьма, ссылка, эмигра
ция. В царских тюрьмах я сидел в два приема около четырех лет. 
В царской ссылке провел первый раз около 2-х лет, второй раз -
несколько недель. Дважды бежал из Сибири. В эмиграции прожил 
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в два приема около 12 лет в разных странах Евроnы и Америки, два 
года до революции 1905 г. и почти десять лет после ее разгрома . 
Во время войны был заочно приговорен к тюремному заключению в 
гогенцоллернекой Германии (1915 г.); был в следующем году выслан 
из Франции в Испанию, где после короткого заключения в мадрид
ской тюрьме и месячного пребывания под надзором полиции в Ка
диксе был выслан в Америку. Там меня застигла февральская рево
люция. По дороге из Нью-йорка я был в марте 1917 г. арестован 
англичанами и содержался месяц в концентрационном лагере в Ка
наде. Я участвовал в революциях 1905 и 1917 гг., был председате
лем Петербургского Совета депутатов в 1905 г., затем в 1917 г. 
Я принимал близкое участие в октябрьском перевороте и был членом 
советского правительства. В качестве народного комиссара по ино
странным делам вел мирные переговоры в Бреет-Литовеке с делега
циями Германии, Австро-Венгрии, Турции и Болгарии. В качестве 
народного комиссара по военным и морскi!:м делам я посвятил около 
пяти лет организации красной армии и восстановлению красного 
флота. В течение 1920 г. я соединял с этим руководство расстроен
ной железнодорожной сетью. 

Главное содержание моей жизни- за вычетом годов граждан
ской войны- составляJiа, однако, партийная и писательская дея
тельность. Государственное издательство приступило в 1923 г. к из
данию собрания моих сочинений. Оно успело выпустить тринадцать 
книг, не считая вышедших ранее пяти томов военных работ. Издание 
было приостановлено в 1927 г., когда гонения против «троцкизма» 
стали особенно ожесточенными. 

В январе 1928 г. я был отправлен нынешним советским правн
тельством в ссылку, провел год на границе Китая, был в феврале 
1929 г. выслан в Турцию, пишу эти строки в Константинополе. 

Даже в этом конспективном изложении внешнее течение моей 
жизни никак нельзя назвать монотонным. Наоборот, по числу пово
ротов, неожиданностей, острых конфликтов, подъемов и спусков 
можно сказать, что жизнь моя скорее изобиловала «приключения
ми». Между тем позволю себе сказать, что по склонности я не имею 
ничего общего с искателями приключений. Я скорее педантичен и 
консервативен в своих привычках. Я люблю и ценю дисциплину и 
систему. Совсем не ради парадокса, а потому, что так оно и есть, 
я должен сказать, что не выношу беспорядка и разрушения. Я был 
всегда очень прилежным и аккуратным школьником. Эти два ка
чества я сохранил и в дальнейшей жизни. В годы гражданской вой
ны, когда я в своем поезде nокрыл расстояние, равное нескольким 
экваторам, я радовался каждому новому забору из свежих сосновых 
досок. Ленин, знавший об этом моем пристрастии, не раз дружески 
подтрунивал над ним. Хорошо написанная книга, в которой можно 
найти новые мысли, и хорошее перо, при помощи которого можно 
сообщить собственные мысли другим, всегда были для меня- оста
ются и сейчас- самыми ценными и близкими плодами культуры. 
Стремление учиться никогда не покидало меня, и у меня много раз 
в жизни бывало такое чувство, что революция мешает мне работать 
систематически. Тем не менее почти треть столетия моей сознатель
ной жизни целиком заполнена революционной борьбой, и если б мне 
пришлось начинать сначала, я не задумываясь пошел бы по тому 
же пути. 

Мне приходится писать эти строки в эмиграции, третьей по 
счету, в то время, как ближайшие мои друзья заполняют места ссыл-
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ки и тюрьмы советской республики, в создании которой они прини· 
мали решающее участие. Некоторые из них колеблются, отходят, 
склоняются перед противником. Одни потому, что морально израсхо· 
довались; другие потому, что не находят самостоятельно выхода из 
лабиринта обстоятельств; третьи- под гнетом материальных реп· 
рессий. Я два раза уже пережил такие массовые отходы от знамени: 
после крушения революции 1905 г. и в начале мировой войны. Я до· 
статочно близко знаю, таким образом, из жизненного опыта, что 
такое исторические nриливы и отлJ!вы. Они nодчинены своей законо· 
мерности. Голым нетерnением не ускоришь их смены. Историческую 
перспектину я привык рассматривать не под углом зрения личной 
судьбы. Познать закономерность совершающегося и найти в этой 
закономерности свое место- такова первая обязанность революцио· 
нера. И таково вместе с тем высшее личное удовлетворение, доступ
ное человеку, который не растворяет своих задач в сегодняшнем дне. 

Л. ТРОЦКИй 
Пр и н к и п  о, 14 сентября 1929 г. 



Глава 1 

ЯНОВКА 

m· етство слывет самой счастливой порой 
жизни .  Всегда ли  так? Нет, счастливо детство немногих. 
Идеализация детства ведет свою родословную от старой 
л итер атуры привилегирова нных. Обеспеченное, избыточ
ное, безоблачное детство в наследственно богатых и про
евещенных семьях,среди ласк и игр оставалось в памяти, 
как залитая солнцем поляна в начале жизненного пути. 
В ельможи в литературе или плебеи , воспевавшие вель
мож, канонизировали эту насквозь аристократическую 
оценку детства .  Подавляющее большинство людей, по
скольку оно вообще оглядывается назад, видит, наобо
рот, темное, голодное, з ависимое детство. Жизнь бьет по 
слабым, а кто же сл абее детей? 

Мое детство не было детством голода и холода . Ко 
времени моего рождения р одительская семья уже знала 
достаток. Но это был суровый достаток людей, подни
мающихся из нужды вверх и не  желающих останавли
ваться н а  полдороге. Все мускулы были напряжены, все 
помыслы направлены на  труд и накопление. В этом оби
ходе детям доставалось скромное место. Мы не знали ну
жды, но мы не знали и щедростей жизни, ее ласк. Мое 
детство не представляется мне ни солнечной поляной, 
как у маленького меньшинства ,  ни  мрачной пещерой го
лода, насилий и обид, как детство многих, как детство 
большинства . Это было сероватое детство в мел кобур
жуазной семье, в деревне, в глухом углу, где приро
да широка, а нравы, взгляды, интересы скудны и 
узки. 
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Духовная атмосфера ,  окружавшая мои р анние годы, 
и та, в которой прошла моя дальнейшая сознательная 
жизнь,- это два р азных мира ,  отделенные друг от друга 
не только десятилетиями и странами, но и горными хреб
тами великих событий, и менее заметными, но для от
дельного человека не менее значительными внутренними 
обвалами .  При первом наброске этих воспоминаний мне 
не р аз казалось, будто я описываю не свое детство, а 
старое путешествие по далекой стр ане. Я пытался даже 
вести рассказ о себе в третьем лице. Но эта условная 
форм а  слишком легко сбивается н а  беллетристику, т .  е .  
на то,  чего я прежде всего хотел бы избежать. 

Несмотря на  противоречие двух миров, единство лич
ности переходит какими-то подспудными путями из од
ного в другой .  Этим и объясняется, вообще говоря, инте
рес к биографиям и автобиографиям людей, которые по 
той или иной причине заняли несколько более простран
ное место в жизни общества. Я попробую поэтому с не
которой подробностью р ассказать о своем детстве и 
своих школьных годах, ничего не предугадывая и не  
предрешая, т. е. не нанизывая факты на  предвзятые 
обобщения,- просто так, как это было и как сохранила 
прошлое моя память. 

Иногда мне казалось, что я помню, как сосал грудь 
м атери .  Надо думать, однако, что я просто перенес на  
себя то, что видел на  младших детях. У меня были  смут
ные воспоминания о какой-то сцене под яблоне-й в саду, 
которая р азыгралась, когда мне было года полтора .  Но 
и это воспоминание недостовер но. Наиболее твердо ос
талось в памяти такое происшествие :  я с матерью в 
Бобринце 1 ,  в семье Ц. ,  где есть девочка двух или трех 
лет. Меня называют женихом, девочку - невестой .  Дети 
играют в зале  на  кр ашеном полу, потом девочка исчеза
ет, а маленький мальчик стоит один у комода , он пере
живает момент остолбенения, как во сне. Входит мать с 
хозяйкой .  Мать смотрит на  мальчика, потом на  лужицу 
возле него , потом опять на  мальчика, качает укоризнен
но головой и говорит : «Как тебе не стыдно» . . .  Мальчик 
смотрит на  м ать, на  себя и з атем на  лужицу, как на 
нечто ему совершенно постороннее. «Ничего, ничего,
говорит хозяйка,- дети заигрались». 

Маленький мальчик не  испытывает ни стыда , ни рас
каяния.  Сколько ему тогда было? Должно быть, два го
да, но, может быть, и три . 
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Около того же времени я наткнулся на  гадюку, гу

ляя с няней в саду. «Гляди, Лева,- сказала няня, пока

зывая что-то блестящее в траве,- табачница з арыта в 

земле». Няня взяла  палочку и стала р аскапывать. Са

мой няне вряд ли было больше шестнадцати лет. Табач
ница развернулась, вытянулась в змею и с шипением 
поползла по траве. «Ай ! а й ! » - вскричала няня и , схватив 
меня за руку, быстро побежала прочь. Мне было трудно 
переставлять быстро ноги. З ахлебываясь, я рассказывал 
потом, как м ы  думали, что нашли в траве табачницу, а 
оказалась гадюка. 

Вспоминается еще р анняя сцена на  «белой» кухне. 
Ни отца , ни м атери дома  нет. В кухне, кроме прислуги 
и кухарки, их гости.  Старший бр ат, Александр , приехав
ший на каникулы, вертится тут же. Он становится обеи
ми ногами н а  деревянную лопату, как н а  ходули,  и дол
го пляшет н а  ней по земляному полу кухни.  Я прошу 
брат а  уступить мне лопату, делаю попытку взобр аться 
на  нее, п адаю и пл ачу. Брат поднимает меня , целует и 
на руках уносит из кухни. 

Мне, должно быть, было уже года четыре, когда кто
то посадил меня на  большую серую коб ылу, смирную, 
как овца, без седла и без уздечки, только с веревочным 
недоуздком.  Широко раскорячив ноги, я обеими руками 
держался з а  гриву. Кобыла  тихо подвезла меня к груше
вому дереву и прошла под веткой, которая пришлась мне 
по животу. Не понимая,  что это значит, я съезжал по 
крупу вниз ,  пока не шлепнулся в траву. Больно не было, 
но было непостижимо. 

Покупных игрушек я в детстве почти не  имел . Раз 
только из Харькова мать привезла мне бумажную ло
ш адку и мяч.  С младшей сестрой я играл в самодельные 
куклы. Одн ажды тетя Феня и тетя Раиса, сестры отца, 
сделали нам несколько кукол из тряпочек, и тетя Феня 
навела карандашом глаза, рот и нос. Куклы казались 
необыкновенными, я помню их и сейчас. В один из зим
них вечеров Иван В асильевич, наш машинист, вырезал 
и склеил из  картона в агон с окнами и на  колесах. Стар
ший брат, приехавший на Рождество, сразу заявил, что 
сделать такой вагон можно в два счета. Он начал с того, 
что расклеил мой вагон, вооружился линейкой, каран
дашом и ножницами, долго чертил, а ко г да по чертежу 
отрезал, то вагон у него не сошелся.  

Отъезжавшие в город родственники и знакомые не 
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раз спрашивали меня : чего тебе привезти из Елизавет
града или Николаева? У меня р азгорались глаза.  Чего 
бы попросить? Мне приходил и на помощь. Кто предла
гал л ошадку, кто книжки, кто цветные карандаши, а 
кто коньки. «Коньки «полугалифакс»,- говорю я, так 
как слышал это название от брата.  Те, что обещали, за
бывали о своем обещании,  едва переступив порог. А я 
несколько недель жил надеждой, а потом долго томился 
р азочарованием. 

В палисаднике на подсолнух села пчела .  Так как пче
л ы кусаются и нужна осторожность, то я срываю лист 
л о п у х  а и через этот л ист схватываю пчелу д в у м я 
п а л ь ц а м и. Меня пронизывает неожиданная и невыно
симая боль .  С воплем я бегу через двор в мастерскую, 
к Ивану В асильевичу. Он вынимает жало и смазывает 
палец спасительной жидкостью. 

У Ивана Васильевича была банка,  в которой таран
тулы плавали в подсолнечном масле. Считалось, что это 
самое надежное средство от укусов. Тарантулов я ловил 
в месте с Витей Гертопановым .  Для этой цели на нитке 
укреплялся кусочек воска и спускалея в норку. Таран
тул вцепляется в воск всеми лапами  и влипает. Дальше 
остается только захватить его в пустую спичечную ко
робку. Впрочем, охота н а  тарантулов относится, должно 
быть, к более позднему времени. 

Вспоминаю р азговор старших, з а  долгим зимним ве
черним чаем, о том, как и когда купили Яновку, сколько 
кому из детей было тогда лет и когда на службу посту
пил Иван Васильевич. Мать говорит: «А Леву перевезл и 
с хутора  уже готовенького»,- и посматривает лукаво н а  
меня. Я умозаключаю п р о  себя, а затем говорю вслух : 
«Значит, я родился н а  хуторе? . .  ». «Нет,- говорят мне,
ты родился уже здесь, в Яновке» .  

«А как же мама говорит, что меня привезли готовень
ким?»  . . .  

«Это мама так себе сказала,  пошутила» . . .  Я не удов
летворен и р азмышляю, что это странная шутка, но 
умол каю, потому что на  лицах старших вижу ту особую 
улыбку посвященных, которой очень не л юблю. Из этих 
воспоминаний за зимним чаем, когда никто никуда не 
спешит, вытекает хронологи я. Родился я в октябре, 26-го. 
Стало  быть, в Яновку родители мои переехали с хутора 
весною или летом 1 879 г. 
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Год моего рождения был годом первых динамитных 
ударов по царизму. Незадолго перед тем возникшая тер
рористическая п артия «Народная воля» 2 вынесла 26 ав
густа 1 879 г.- за  два месяца до моего появления на 
свет - смертный приговор Александру I I  3 .  19 ноября 
уже произведено было динамитное покушение н а  цар
ский поезд. Начиналась грозная борьба, которая приве
ла 1 марта 1 88 1  г. к убийству Александра I I , но в то же 
время и к гибел и  самой «Народной воли» .  

З а год перед тем закончилась русско-турецкая вой
на 4. В августе 1 879 г. Бисмарк заложил основания авст
ро-германского союза 5• Золя выпустил в этом году ро
м а н, где будущий организатор Антанты, тогдашний 
принц Уэльский, выведен в качестве тонкого ценителя 
опереточных певиц («Нана»)  6• Ветер реакции, усилив
шийся в европейской политике со времени франко-прус
ской войны и разгрома Парижекой коммуны 7, еще не 
ослабевал. В Гер мании социал-демократия уже подпала 
под исключительные законы Бисмарка 8. Виктор Гюго и 
Луи Блан  в 1 879 г. внесли во Французскую палату тре
бование амнистии коммунарам.  

Но ни парламентские дебаты, ни дипломатические 
акты, ни даже динамитные взрывы не доносили своих 
отголосков до деревни Яновки, в которой я увидел свет 
и провел первые девять лет своей жизни .  На необъят
ных степях Херсонской губернии и всей Новороссии жи
ло особыми законами царство пшеницы и овец. Оно б ы
ло nрочно ограждено от вторжения политики своим и  
пространствами и отсутствием дорог. Многочисленные 
степные курганы остались здесь как вехи великого пере
селения народов .  

Отец мой был земледельцем, сперва мелким,  затем 
более крупным.  Мальчиком  о н  покинул со своей семьей 
еврейское местечко в Полтавской губернии, чтоб искать 
счастья на вольных степях Юга.  В Херсонской и Екате
ринаславекой губерниях и мелось в те годы около сорока 
еврейских земледельческих колоний с населением около 
25 000 душ.  Евреи-земледельцы были уравнены с кре
стьянами не только в правах (до 1 88 1  г . ) , но и в бедно
сти. Неутомимым,  жестоким, беспощадным к себе и к 
другим трудом первоначального накопления отец мой 
поднимался вверх. 

Метрическая книга велась в колонии Громоклей не 
очень исправно. Многое записывалось задним числом .  
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Когда попадобилось мне поступить в среднее учебное за
ведение и оказалось, что я не вышел еще годами для пер
вого класса, то в метриках перенесли мое рождение с 
1 879-го на  1 878 год. Поэтому годам моим велся всегда 
двойной счет : официальный и семейный. 

Первые девять лет своей жизни я почти не  высовывал 
носа из отцовской деревни. Звалась она .Яновкою - по 
имени помещика .Яновского, у которого была куплена 
земля. Старик .Яновский вышел в полковники из рядо
вых, попал к начальству в милость при Александре 11 и 
получил н а  выбор 500 десятин в еще не з аселенных сте
пях Херсонской губернии. Он построил в степи землянку, 
крытую соломой, и такие же незамысловатые надворные 
строения. С хозяйством у него, однако, не пошло. После 
смерти пол ковника семья его поселилась в Полтаве.  
Отец купил у .Яновского свыше 1 00 десятин да десятин 
200 держал в аренде. Полковницу, сухонькую старушку, 
помню твердо : она приезжала не то р аз,  не то дважды 
в год получать арендную плату за  землю и поглядеть, 
все ли на м есте. За ней посылали лошадей на вокзал и 
к подъезду выносили стул , чтобы легче было ей сойти с 
р ессорного фургона .  Ф аэтон у отца появился л ишь поз
же, когда завелись и выездные жеребцы. Старушке пол
ковнице варил и бульон из курицы и яички всмятку. Гу
ляя с сестрой моей по саду, полковница отдирала су
хонькими ноготками со стволов застывшую древесную 
смолу и уверяла, что это самое лучшее л а комство . 

Посевы р асширялись, увеличивалось число лошадей 
и скота.  Пробавали завести мериносовых овец, но дело 
не наладилось. З ато свиней было много. Они свободно 
ходили по двору, перерыли все окрестности и оконча
тельно погубили сад.  Хозяйство велось внимательно, но 
по старинке.  Определить, какая отрасль давала выгоду, 
какая убыток, можно было лишь н а  глаз. По той же при
чине трудно было определить и р азмеры состояния.  Все 
средства были всегда в земле,  в колосе, в зерне, зерно 
лежало в закром ах или передвигалось к портам .  Иногда 
з а  чаем ил и  за ужином отец вдруг вспоминал:  «А ну-ка ,  
запишите, я получил от  комиссионера 1 300 рублей : пол
ковнице выслал 660, 400 отдал Дембовскому, та  запиши
те, что Феодосии Антоновне дал 1 00 рублей, когда был 
весной в Елизаветграде» . Так, примерно, велась бухгал 
терия. Тем не менее отец медленно, но упорно поднимал
ся вверх. 
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Жили мы в том самом земляном домике, который 
был построен старым полковником. Крыша была соло
менной, с бесчисленными воробьиными гнездами в за
стрехе. Стены снаружи давали глубокие трещины, и в 
этих трещинах заводились ужи. Их иногда принимали 
з а  гадюк, лили в щели горячую воду из самовара,  но 
безуспешно. В большие дожди низкие потолки протека
ли, особенно в сенях: на земляной пол ставили чашки и 
тазы. Комнаты были маленькие, окна подслеповатые, в 
двух спальнях и детской полы были глиняные и плодили 
блох. В столовой настлали дощатый пол и раз в неделю 
натирали его желтым песком .  А в главной комнате, ша
гов восемь длиною, которая торжественно н азывалась 
залом, пол был крашеный. Там помещали полковницу. 
В палисаднике вокруг дома  росли кусты желтой акации, 
белых и красных роз, летом вились крученые панычи. 
Двор не был огражден вовсе. Большое глиняное здание 
под черепицей, которое строил уже отец, заключало в се
бе: м астерскую, хозяйскую кухню и людскую. З атем шел 
«малый» деревянный амбар,  за ним «большой» деревян
ный амбар,  потом «Новый» амбар - все под камышом. 
Чтоб вода не подтекала и зерно не прело, амбары воз
вышались на  камнях. В жару и холод под ними укрыва
лись собаки, свиньи и дом ашняя птица. Кур ы  находили 
там укромные места для носки яиц. Я не раз  извлекал 
оттуда куриные яйца, ползая м еж камней на животе: 
взрослому пролезть б ыло невозможно. На крыше боль
шого а мбара каждый год заводятся аисты. Подняв к 
небу свои красные клювы, они глотают ужей и лягу
шек,- это стр ашно !  Тело ужа извивается из клюва и ка
жется,  будто змей ест аиста изнутри.  

В амбаре, поделенном на закрома, свежая пахучая 
пшеница, шероховато-колючий ячмень, плоское, скольз
кое, почти жидкотекущее льняное семя, черный с синевой 
бисер рапса, тонкий легкий овес. Когда дети играют в 
прятки, то р азрешается, не  всегда, а при почетных го
стях, прятаться даже в а мбарах. Перебравшись через 
з агородку закрома,  я карабкаюсь на пшеничный хол м и 
переваливаюсь на  другую его сторону. Руки по локти и 
ноги по колени уходят в р асплывающуюся м ассу; в баш
маки, передко рваные, и з а  пазуху набивается зерно.  
Дверь амбара прикрыта, и на  ней для виду кем -нибудь 
навешивается замок, только не запертый,- этого требо
вали правила игры.  Я лежу в прохладе амбара ,  погру� 
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женный в зерно, вдыхаю растительную пыль и слышу, 
как Сеня В., или Сеня Ж., или Сеня С. ,  или сестра Лиза,  
или еще кто бродят по двору, находят спрятавшихся, но 
ника к не могут открыть меня, утопающего в свежей ар
наутке. 

Конюшни, коровник, свиной хлев и птичник помеща
лись по другую сторону дома .  Все это было кое-как слеп
лено из глины, лозы и соломы.  В сотне ш агов от дома  
торчал высоким журавлем к небу колодец. За ним 
пруд, омывавший мужицкие огороды. «Греблю» (плоти
ну) каждую весну сносило полой водой, и ее снова ук
репляли:  соломой, землей, навозом .  На пригорке у пруда 
стояла мельница.  Дощатый барак укрывал десятисиль
ную паровую машину и два постава .  Здесь в ранние го
ды моего детства  м ать проводила большую часть своего 
трудового времени . �ельница работала не только для 
экономии,  но и на всю округу. Крестьяне привозили зер
но за  1 0- 1 5  верст и пл атили за  помол десятой мерой . 
В горячее время, накануне молотьбы, мельница р абота
Jiа 24 часа в сутки, и ,  когда я научился считать и писать, 
м не приходилось иногда взвешивать крестьянский хлеб 
и высчитывать, сколько причитается помолу. Когда уби
рали урожай, мельница з а крывалась , паровик уходил на 
молотьбу. Впрочем , позже установлен был неподвижный 
двигатель, новое здание мельницы было построено из 
камня и черепицы, да и хозяйская землянка была з аме
нена большим кирпичным домом под железом.  Но все 
это произошло, когда мне подходил уже 1 7-й  год. Во вре
мя последних своих каникул я р асчислял для будущего 
дома пробеги между окнам и и размеры дверей, но ни ка к 
не мог свести концы с концами .  В следующий свой при
езд в деревню я видел каменный фундамент. В само м 
доме мне жить уже не довелось. Теперь в нем помещает
ся советская школа . . .  

В мельнице мужики дожидались иной р аз неделями .  
Кто жил поближе, тот ставил мешки в очередь, а са м 
уезжал домой. Дальние жили на  возах, а в дождь спали  
в са мой мельнице на мешках. 

У одного из помольщиков пропала уздечка. Кто-то 
видел, ка к  приезжий мальчишка вертелся около чужой 
лошади. Кинулись обыскивать отцовский воз и в сене 
нашли уздечку. Отец м альчика, бородатый, угрюмый му
жик, крестился на восток и клялся, что это прокляты й 
хлопец, арестантюга,  сам  надумал и что он ему за это 
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кишки выпустит. Но отцу не верили. Мужи к  поймал сы
на  з а  шиворот, опрокинул на  землю и стал стегать кра
деной уздечкой.  Из-за спины взрослых я глядел на  эту 
сцену. Хлопец кричал и божился, что больше не будет. 
Кругом угрюмо стояли  дядьки, р авнодушные к воплям 
подростка , курили цигарки и бормотали  в бороды, что 
порет мужик с фальшью, только для вида и что надо бы 
отстегать заодно и отца.  

За сараями и хлевами шли клуни, т .  е .  огромные, на  
десятки сажен крыши, одна камышовая,  другая соло
менная,  поставленные прямо на землю, без стен . В клу
нях ссыпались холмы зерна ;  в дождливое или ветреное 
время там работали веялкой или решетом .  Дальше, з а  
клунями, находился ток, где молотили хлеб.  Через б ал 
ку  стоял з агон для скота, сложенный целиком из сухого 
навоза .  

С полковничьей землянкой и со старым диваном в сто
ловой связана вся моя детская жизнь. На этом диване, об
ложенном ф анерой под красное дерево, я сидел за  чаем, 
за  обедом,  з а  ужином , играл с сестрой в куклы, а позже и 
читал. В двух местах обшивка прорвана .  Дыра помень
ше - с того конца,  где стоит кресло Ивана В асильевича,  
и дыр а  побольше - там, где сижу я, подле отца.  «Пора 
перетянуть диван новым сукном»,- говорит Иван В аси
льевич. «давно пора ,- отвечает м ать.- Мы диван не пе
ретягивали с того года,  когда царя убили» .  «Та знаете,
опр авдывается отец,- приедешь в этот проклятый город, 
туда -сюда бегаешь, извозчик кусается, та все дум аешь, 
как поскорее вырваться назад в экономию, вот и забу
дешь про все покупки».  

Через всю столовую проходил под низким потолком 
«сволок» - большое выбеленное бревно, на которое свер
ху клались и ставились самые р азличные вещи: тарелки 
со съестным,  чтобы кошка не съела ,  гвозди,  веревочки, 
книжки, баночка с чернилами ,  заткнутая бум ажкой, руч
ка со старым,  ржавым пером . В перьях избытка не было.  
Бывали недели,  когда я строгал себе столовым ножом 
перо из дерева,  чтобы срисовать лошадок из старых номе
ров иллЮстрированной « Нивы» 9• Вверху, под потолком, 
где был выступ дымохода,  жила кошка. Там она выводи
ла  котят и оттуда спускала их в зубах,  смелым прыжком 
вниз, когда становилось сли шком жарко. О сволок неиз
менно стукзлись головою гости высокого роста , вставая 
из-за стола, и оттого вошло в обычай предупреждать гос� 
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тей : «Осторожно, остор<>*<но» - и указывать рукою вверх, 
под потолок. 

Самым замечательным предметом в м аленьком зале 
были клавесины, занимавшие не меньше чем четверть 
комнаты.  Этот предмет появился уже на моей памяти. Ра
зорившаяся помещица ,  верст за пятнадцать - двадцать, 
переезжала в город и распродавала обстановку. У нее ку
пили диван,  три венских стула и старые, р азбитые клаве
сины, давно стоявшие в амбаре ,  с оборванными струнами .  
З а  клавесины заплатили шестнадцать рублей и привезли 
в Я новку на арбе. Когда стали р азбирать их в м астер 
ской, из-под деки вынули пару дохлых мышей. Несколько 
зимних недель м астерская была занята клавесинами .  
Иван В асильевич чистил, подклеивал, полировал, доста
вал струны, натягивал, настраивал .  Все клавиши были 
восстановлены, и клавесины зазвучали в зале, хоть и дряб
ленькими ,  но все же неотр азимыми голосами.  Иван В а
сильевич перевел свои чудодейственные пальцы с клапа
нов гармонии на клавиши клавесины и играл камарин
скую, польку и «мейн либер Августин». Стала учиться му
зыке стар шая сестра . Бренчал иногда старший брат, ко
торый в Елизаветграде несколько месяцев обучался на 
скрипке. Наконец и я стал по скрипичным нотам брата на
игрывать на  клавесинах одним пальцем . Слуха у меня не 
было, и любовь моя к музыке осталась слепой и беспо· 
мощной навсегда.  Вот на  этих-то клавесинах показывал 
искусство своей пр авой руки, пригодной для концертов, 
сосед н а ш  Моисей Харитонович М-ский. Весною двор пре
вращается в море грязи.  Иван Васильевич делает для 
себя деревянные калоши, вернее, котурны, и я с востор 
гом наблюдаю из окна,  как он воздымается чуть не на  
пол-аршина выше обычного роста. Вскоре появляется в 
экономи и  дед-шорник.  Никто, по-видимому, не знает его 
имени .  Ему свыше 80 лет. Это николаевский (Николая 1 )  
солдат. Он прослужил в армии двадцать лет.  Огромный,  
плечистый, с белой бородой и в белых волосах, еле пере
ставляя тяжелые ноги, он подвигается к амбару, где уст
роил свою походную мастерскую. « Слабы ноги стали»,
жалуется дед уже лет десять. З ато руки его, пахпущие 
кожей, крепче клещей. Ногти как клавиши из  слоновой 
кости ,  очень острые на  концах. 

- Хочешь, покажу тебе Москву,- говорит м не дед. 
Я:, конечно, хочу. Дед берет меня большими  пальцами под 
уши и поднимает вверх. Я чувствую прикосновение страш-
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ных ногтей, м не больно и обидно. Я болтаю ногами и тре
бую спустить меня вниз.  

- Не хочешь,- говорит дед,- и не надо.  Несмотря на 
обиду, я не отхожу. 

- А ну-ка,- говорит дед,- поднимись-ка по лестнице 
на амбар ,  посмотри ,  что там на чердаке дел ается. Я чув 
ствую уловку и колеблюсь. Оказывается ,  на  чердаке 
младший м ельник Константин с кухаркою Катюшей. Об а  
красивые, веселые, о б а  р аботяги.- А когда т ы  с Катю
шей обвенчаешься? - спр ашивает Константина хозяй
ка .- Да нам и так хорошо,- отвечает Константин.- Вен
чаться - десять рублей клади, уж лучше я Кате сапоги 
куплю. 

После жгучего степного напряженного лета ,  с его тру
довой кульминацией,  уборкой урожая, «стр адой» ,  которая  
р азвертывается далеко от  дом а ,  приближается ранняя 
осень, чтоб подвести итог году каторжного труда . Молоть
ба в полном р азгаре .  Центр жизни переносится на ток, за  
клунями ,  это  с четверть версты з а  домом . Н ад током туча  
соломенной пыли. Барабан  м олотилки воет. Мельник Фи 
липп ,  в очках,- на молотилке у барабана .  Черная  борода 
его покрыта серой пылью. С воза подают ему снопы, он 
берет их не глядя, р азвязывает перевясло, р аздвигает сноп 
и пускает в б а р абан .  Рванув охапку, барабан  рычит, как  
собака , схватившая кость . Соломотрясы выбрасывают со
лому, игр ая  ею на ходу. Сбоку, из  рукава ,  бежит полова 
( мякина ) .  Ее отвозят к стогу волоком,  и я стою на доща
том его хвосте, держась за  веревочные вожжи.  « Гляди н е  
упади ! » - кричит отец. Но я падаю уже в десятый раз 
то в солому, то в мякину. Серая туч а пыли сгущается над 
током , барабан  ревет, полова забивается за  рубаху и в 
нос, приходится чихать .  «Эй , Ф илипп,- легче! » - предо
стерегает снизу отец, когда барабан  вдруг загрохочет 
слишком злобно. Я поднимаю волок, он вырывается всем 
весом,  ударяет по пальцу руки. Боль такая ,  что все сразу 
исчезает из  глаз. Кр адучись, я отползаю в сторону, чтоб ы 
не  видели ,  что я плачу, потом бегу домой.  Мать льет на  
руку холодную воду и персвязывает палец. Но боль не 
унимается. Палец нарывает в течение нескольких мучи
тельных дней. 

Мешки с пшеницей з аполняют амбары,  клуни и скл а 
дываются ярусами под брезентом во дворе. Хозяин сам  
становится нередко у решета , меж шестов, и учит, как  по
ворачивать обод, чтобы отвеять м якину, и как потом од-
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ним коротким тол11ком выкинуть без остатка очищеноое 
зерно в кучу. В клунях и под ам баром,  где есть защита от 
ветра,  вертятся веялки и кукольные отборники. Очищает
ся  зерно, готовится к р ынку. 

Появляются скупщики с медными сосудам и  и весамп 
в аккуратных лакированных ящиках. Они делают пробу 
зерну, предлагают цену и суют задаток. Их приним ают 
вежливо, угощают чаем и сдобными сухарями,  но зерна 
им не продают. Они мелко плавают. Хозяин уже перерос 
эти пути торговли. У него свой комиссионер, в Николаеве . 
«Хай ще полежит,- отвечал отец,- зерно есть не про
сит». Через неделю получалось письмо из Николаева , а 
иногда и телегр ам м а : цена повысилась на пять копеек с 
пуда.  «Вот и нашли тысячу карбованцев,- говорил хозя
ин ,- они не валяются».  Но бывало и наоборот: цены па 
дали. Таинственные силы мирового рынка находили себе 
пути и в Яновку. Возвращаясь из Николаева, отец сум
р ачно говорил:  «Кажуть, что . . .  как ее звать . . .  Аргентина 
много хлеба выкинула на  сей год». 

Зимою в деревне тихо. Работают по-настоящему толь
ко мельница да м астерская.  Топят соломою, которую при
слуги приносят огромными охапками, р ассыпая ее по пу-

- ти и подметая каждый раз за  собою. Весело запихивать 
солому в печь и глядеть, как она вспыхивает. Однажды 
дядя Григорий застал меня и младшую сестру Олю од
них в столовой,  синей от угара .  Я вертелся среди комна
ты, не  узнавая предметов, и на  оклик дяди упал в глубо
кий обморок. В зимние дни м ы  часто оставались одни в 
доме, особенно во время отъездов отца, когда все хозяй
ство ложилось н а  м ать. Иногда в сумерках мы с сестрен
кой сидели, прижавшись друг к другу на  диване, с широ
ко открытыми глазами и боялись шевелиться. Иногда в 
темную столовую входил с морозу гигант, скрипя огром
ными валенками,  в огромной шубе, с огромным откидным 
воротником , с шапкой, с рукавицам и  на  руках, с ледяш
ками на усах и бороде и огромным голосом говорил в 
темноту: «Здравствуйте» .  За стыв р ядом в углу дивана,  
мы боялись ответить на  приветствие.  Тогда великан за
жигал спичку и откр ывал нас в углу. Это оказывался со
сед. Иногда одиночество в столовой становилось совер 
шенно невыносимым , тогда я ,  несмотря на мороз,  выбегал 
во внешние сени ,  открывал двери ,  выскакивал на ка 
мень - большой плоский камень перед порогом - и отту
да кричал в темноту: «Машка, Машка, иди в столовую, 



иди в столовую» - много, много р аз, потому что у Маш
ки были в это время свои дела :  на  кухне, в людской или 
в другом м есте. Наконец из м ельницы приходила м ать, 
зажигалась л ампа, и появлялся самовар .  

В ечером м ы  оставались обычно в столовой, доколе не 
засыпали.  В столовую входили и уходили, брали и прино 
сили ключи, из-за стола отдавались распоряжения, шла 
подготовка к завтрашнему дню. Я ,  младшая сестр а Оля, 
старшая - Лиза и отчасти и горничная жили в эти часы 
своей жизнью, з ависимой от жизни взрослых и ими при
глушаемой. Иногда сказанное кем -либо из стар ших сло
во будит какое-либо наше, особенное воспоминание.  
Я подмигиваю сестренке, она з аглушенно хихикает, кто
нибудь из стар ших р ассеянно взглядывает на  нее. Я под
м игиваю снова ,  бна стар ается спрятать смех под клеенку 
и ударяется лбом о стол. Это заражает м еня, иной р аз и 
старшую сестру, которая с сохр анением тринадцатилет
него достоинства лавирует м ежду младшими и стар шими.  
Если смех прорывалея слишком бурно,  я вынужден был 
спускаться под стол, кр асться промеж ног стар ших и ,  
отдавив хвост кошке, прорываться в соседнюю каморку, 
именуемую детской. Через несколько минут все начина
лось сначала . От смеху слабели пальцы, так что нельзя 
было удержать стакан.  Голова ,  губы,  руки, ноги - все 
р астворялось и текло в смехе. «Что с в ам и  такое?» 
спрашивала усталая м ать. Два круга жизни, верхний и 
нижний, на  мгновенье сливались. Старшие глядели на  
детей с вопросом , иногда благожелательно, чаще с р аз
дражением . Тогда смех, застигнутый врасплох, бурно 
прорывалея наружу. Оля снова уходила с головой под 
стол, я падал на диван, Лиза кусала  нижнюю губу, гор 
ничная скрывалась за дверью. 

- Ступайте-ка спать ! - говорили стар шие. 
Но мы не уходили, прятались по углам ,  боясь глядеть 

друг на друга .  Сестренку уносили, а я ч аще всего засыпал 
на  диване. Кто-нибудь брал  м еня на  руки. С просонок я 
поднимал иногда громкий крик.  Мне казалось, что м еня 
обступили собаки, или снизу шипят змеи ,  или р азбойники 
уносят меня в лес. Детский кошм ар  врывалея в жизнь 
взрослых. Меня по пути успокаивали,  гладили и целова
ли . Так, из смеха - в сон ,  из сна - в кошм ар ,  из кошма
р а - в пробуждение, я снова переходил в сон  уже в пери 
нах натопленной спальни. 

Зим а была все же наиболее семейным временем года . 
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Выпадали целые дни,  когда отец и м ать по'!ти не выхо
дили из КО:\Шаты. Старший брат и сестр а прибывали 11а 
Рождество из своих школ. В воскресенье Иван Василье
вич, чисто вым ытый и подстриженный,  вооруженный нож
ницами  и гребешком , начинает стричь сперва отца, затеhi 
реалиста Сашу, затем меня.  Саша спрашивает :  

- А вы умеете, Иван В асильевич,  стричь а ля  капуль? 
Все поднимают голову на Сашу, а он рассказывает, как  
его в Елисаветграде цирюльник замечательно постриг 
а ля капуль, а на  другой день ему был за  это от инспек
тора строгий выговор. 

После стрижки садятся обедать. Отец и Иван Василье
вич - с двух концов стола ,  в крес.11ах, дети - на диване, 
мать - напротив. Иван Васильевич стол.овался вместе с 
хозяевами ,  пока не женился. З имою обедали медленнее, 
после обеда разговаривали,  Иван Васильевич курил и пу
скал зам ысловатые кольца. Иногда сажали С а шу или 
Лизу читать вслух. Отец дрем ал, сидя на лежанке, и его 
на этом ловили.  Вечером изредка садились пграть в под
кидного дурака,  и тут бывало много возни и смеху, а 
иногда и м аленьких ссор .  Особенно считалось привлека
тельным сплутовать против отца, который играл невни
м ательно, смеялся, когда проигрывал, в отличие от м ате
ри,  которая играла лучше, волновалась и зорко следила 
за  тем , чтобы стар ший брат  не плутовал против нее. 

От Яновки до ближайшего почтового отделения - 23 
километра ,  до железной дороги - свыше 35 килом етров. 
Отсюда далеко до начальства,  до м агазинов, до город
ских центров и еще дальше до больших событий истории.  
Жизнь здесь регулировалась исключительно р итмом зем 
ледельческого труда.  Все осталь;юе казалось безразлич
ным.  Все остальное, кроме цен на  м ировой б ирже зерна.  
Газет и журналов в деревне в те годы не получали :  это 
явилось позже, когда я стал уже реалистом.  Письм а по
лучались редко, с оказией.  Иной раз сосед, захвативший 
из Бобринца письмо, носил его неделю и две в карм ане. 
Получение письма  было событием, получение телеграм м ы  
катастрофой. 

Мне объясняли,  что телегр амма  идет по проволоке, а 
между тем я видел собственным и глазами,  что телеграм
му  привозил из Бобринца верховой, которому полагалось 
платить за это 2 рубля 50 копеек. Телеграмма - это бу
м ажка, как  письмо, и на ней карандашом написаны слова .  
Как же она м ожет идти по проволоке, разве ветром ? Мне 



отвечали, что электричеством.  Это б ыло еще хуже. Дядя 
Абрам однажды внушительно объяснял м н е :  « По прово 
локе идет ток и делает знаки на ленте. Повтори» .  Я пов
торял :  ток по проволоке, и знаки на  ленте. «Понял?» .  По
нял. «А как же потом получается письмо?» - спросил я ,  
имея в виду телеграфный бланк, приходящий из Бобрин 
ца . «Письмо идет отдельно»,- отвечал дядя. Я недоуме
вал,  зачем нужен ток ,  если «письмо» едет на лошади. Но 
дядя р ассердился:  «Оставь в покое письмо,- прикрикнул 
он.- Я тебе объясняю о телегр амме, а ты м не все о пись
ме». Так вопрос и остался невыясненным. 

У нас гостила Полина Петровна , барынька из Боб 
ринца с большими серьгами и с чубиком , напущенным н а  
лоб . Ее  потом м а м а  отвозила в Бобринец, и я ехал с н и 
м и. Когда проехали курган , что на одиннадцатой версте, 
показались телеграфные столбы и загудела проволока . 
«А как идет телеграмма?» - обратился я к м атер и. «А 
вот ты попроси Полину Петровну,- ответила растерянно 
м ать,- она тебе объяснит». Полина Петровна объяснил а :  
«Знаки на ленточке означают буквы, и х  переписывает н а  
бум ажке телеграфист, и бум ажку отвозит верховой» .  Это 
было понятно. «А как же ток идет, ничего не видать?» 
спросил я ,  глядя на проволоку. «А ток идет внутри,- от
ветила Полина Петровна .- Все эти проволоки сделаны 
как  трубочки, и внутри них течет ток». Это тоже было по
нятно, я надолго успокоился. Электром агнитные жидко
сти , о котор ых я услышал года через четыре  от учителя 
ф изики, показались мне гораздо менее вразумительными. 

Отец и м ать прош.11и через свою трудовую жизнь не 
без трений, но в общем очень дружно, хотя б ыли они раз
ные люди. Мать вышла из городской мещанской семьи , 
которая сверху вниз смотрела на хлебороба с потрескав 
шимися руками .  Но отец был в молодости красив, строен, 
с мужественным и энергичным лицом . Он успел собрать 
кое-какие средства ,  которые в ближайшие годы дали ему 
возможность купить Я новку. Переброшенная из губерн 
ского города в степную деревню, молодая женщина не 
сразу вошла в суровые условия сельского хозяйства,  но 
зато вошла полностью и с той поры не выходила из тру
довой упряжки в течение почти 45 лет. Из восьми рожден 
ных от этого брака  детей выжило четверо. Я был пятым 
в порядке рождения. Четверо умерло в м алых летах от 
дифтерита,  от скарлатины, умерло почти незаметно, к а к  
и выжившие жили незаметно .  Земля, скот, птица, мель-
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ница требовали всего вним ания без остатка .  Времена го
да сменяли друг друга, и волны земледельческого труда 
перекатывались через семейные привязанности. В семье 
не было нежности, особенно в более отдаленные годы. 
Но была глубокая трудовая связь между м атерью и от
цом .- Подай м атери стул,- говорил - О'l'{Щ,  как  только 
м ать приближалась к порогу, покрытая белой пылью 
м ельницы. Ставь, Машка ,  скорей самовар ,- кричала хо
зяйка ,  еще не дойдя до дому.- Скоро хозяин будет с по
ля. Оба они хорошо знали, что такое предельная уста 
лость тела .  

Отец был,  несомненно, выше м атери  и по уму, и по  
характеру. Он был глубже, сдержаннее, тактичнее. У него 
был на редкость хороший глаз - не только на вещи, но 
и на  людей. Родители покупали вообще м ало, особенно в 
старые годы,- и отец, и м ать умели беречь копейку, но 
отец безошибочно поним ал, что покупал. Сукно, шляпа ,  
ботинки, лошадь или м а шина - у него во всем было чу
тье качества .  «Я грошей не люблю,- говорил он мне поз
же, как бы оправдывая свою прижимистость,- но я не 
люблю, когда их нема.  Беда , когда грошей треба ,  а их 
нема» .  Он говорил неправильно, на  смеси русского и ук
раинского языков, с преобладанием украинского. Людей 
он оценивал по м анерам ,  по лицу, по всей повадке, и 
оценивал метко. 

После многих р одов и трудов м ать стала одно время 
хворать и ездила в Харьков к профессору. Такие поездки 
были большими событиями, к ним долго готовились. 
Мать запасалась деньгами,  банками с м аслом , мешком 
со сдобными сухарями,  жареными курицами и прочим.  
В переди предстояли большие расходы. Профессору надо 
было платить по три рубля за визит. Об этом говорили 
друг другу и гостям ,  с поднятым вверх пальцем и с осо
бенно значительным выр ажением лица ; тут было и ува 
жение к науке, и жалоба на  то, что она так дорого об
ходится, и гордость тем , что есть возможность платить 
такие неслыханные деньги. Возвращения м атери ждали 
с волнением . Мать приезжала в новом платье, которое 
казалось в яновской столовой неслыханно нарядным. 

Когда дети были еще малы, отец в обращении с ними 
был мягче и ровнее. Мать часто р аздражалась, иногда без 
основания, просто срывая на детях усталость или хозяй
ственную неудачу. В те годы считалось более выгодным 
просить о чем-либо отца .  Но с годами отец становился 
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жестче. Причиной были трудности жизни, хлопоты, кото

рые росли вместе с ростом дела, особенно в условиях аг

рарного кризиса 80-х годов, и разочарования, принесен

ные детьми. 
Долгими зим ами, когда степным снегом з аносило 

Яновку со всех сторон, наваливая сугробы выше
u 

окон,  
м ать любила читать.  Она садилась на  небольшои треу
гольной лежанке в столовой, ставя ноги на стул, или, ко 
гда н адвигались ранние зимние сумерки, пересаживалась 
в отцовское кресло, к м аленькому обмерзшему окну и 
громким шепотом читала заношенный роман  из Бобри
нецкой библиотеки, водя натруженным пальцем по стро
кам . Она передко сбивалась в словах и запиналась на 
сложно построенной ф разе. Иногда подсказка кого-либо 
из детей совсем по-иному освещала в ее глазах прочитан
ное. Но она читала настойчиво, неутомимо, и в свободные 
часы зимних тихих дней м ожно б ыло уже в сенях слы
шать ее р азмеренный шепот. 

Отец научился разбирать по складам уже стариком , 
чтобы иметь возможность читать хотя бы загл авия моих 
книг.  Я с волнением следил за  ним в 1 9 1 0  г. в Берлине, 
когда он настойчиво стремился понять мою книжку о не
мецкой социал-демократии 1 о .  

Октябрьская революция застигла отца очень зажиточ
ным человеком. Мать умерла еще в 1 9 1 0  г . ,  но отец дожил 
до власти Советов. В р азгар гражданской войны, которая 
особенно долго свирепствовала  на юге,  сопровождаясь 
постоянной сменой властей, семидесятипятилетнему ста
рику пришлось сотни километров пройти пешком,  чтоб 
н айти временный приют в Одессе. Кр асные были ему 
опасны, как крупному собственнику. Белые преследовали 
его, как моего отца . После очищения юга советскими вой 
сками он получил возможность прибыть в Москву. Ок
тябрьская революция отняла у него, р азумеется, все, что 
он нажил. Свыше года он управлял небольшой государст
венной мельницей под Москвой.  С ним любил беседовать 
по хозяйственным вопросам тогда шний народный комис
сар продовольствия Цюрупа . Отец умер весной 1 922 г.  от 
тиф а в тот час, когда я выступал с докладом на IV кон 
грессе Коминтерна .  

Очень важным местом,  главным местом в Яновке, б ы 
ла м астерская, в которой работал Иван В асильевич Гре
бень. Он поступил на  службу, когда ему было 20 лет, n 
год моего рождения. Всем детям,  в том числе и старшим ,  
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он говорил «ТЫ», а мы обращались к нему на «ВЫ» и ве· 
личали Иваном Васильевичем .  К.огда ему пришлось при·  
зываться, отец мой ездил с ним вместе, кое-кого они под· 
I<упали, и Гребень осталс� в Я новке. Это б ыл человек 
большой одаренности и красивОI'9 'fИПа, с темно-русым н  
усами и французской бЬродкой . TexiПnra -его была уни
версальна : он ремонтировал паровики, выполнял котель
ную р аботу, точил металлические и деревянные шары, от· 
ливал медные подшипники, делал пружинн ые дрожки, 
починял часы, настраивал рояль, обивал мебель , постро
ил целиком двухколесный велосипед, только без шин . 
Между приготовительным классом и первым я на этом 
сооружении научился В€Лосипедной езде. В мастерсi<ую 
немцы-колонисты привозили для ремонта сеялки и снопо
вязалки и приглашали Ивана Васильевича с собою на  по
купку молотилки или паровика . С отцом советавались по 
вопросам хозяйства ,  с Иваном Васильевичем - по вопро
сам техники. В мастерской были помощники и учен и ки . 
Я во многих делах б ыл учеником этих учеников. 

Не раз я нарезал в мастерской гайки и винты.  Эта ра 
бота давала удовлетворение, ибо явственный результат 
ее обнаруживалея тут же под руками.  Иногда б р ался р а 
стир ать краски на гладко отшлифованном каменном кру
гу. Но скоро приходило утомление, я все чаще спрашивал,  
не готово ли? Потерев кончиком пальца жирную смесь, 
Иван В асильевич качал отрицательно головою. Я уступал 
камень кому-нибудь из учеников . 

Иногда Иван Васильевич садился на сундучок с инст
рументом , в углу, за верстаком , курил и глядел в прост
ранство, не то обдум ывая,  не то припоминая,  не то про
сто отдыхая без мысли. В таком случае я полбиралея к 
нему со стороны и начинал ласково крутить один из его 
.nышных темно-русых усов или внимательно рассм атри
вать его руки - эти замечательные, совсем особенные ки·  
сти  м астера . Вся кожа рук усеяна '!ерным и точкам и :  это 
м ельчайшие осколки,  навсегда въевшиеся в тело при на
сечке мельничного жернова .  Пальцы вязкие, как корневи
ща ,  но совсем не жесткие, расширяются к концам ,  крайне 
щщвижные, а большой глубоко отгибается назад, образуя 

�угу. К.аждый палец сознателен, живеж. и дейс,.ует по
�оему, а вместе они составляют неоtыкновен� рабо 
чую артель . К.ак ни м ало мне лет, н�вижу, я �твую, 
что эта рука не так,  как �е другие j11iJ(t; �ржит молотоi< 
ил и клещи . На левой руке большой na'iieц обведен н а иско-
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сок ободiШ\1 рубца . В самый день м оего рождения Иван  
В асильевич хватил себя по руке топором , палец висел 
почти на одной коже. Отец случайно увидед, как молодой 

м а шинист, подожив руку на доску, готовится отрубить 
палец начисто. «Постойте,- закричал он ,- палец еще 
прирастет». «Прирастет, думаете?» - спросид м ашинист 
и отложил топор . Палец действитедьно прирос, работает 
исправно, только отгибается назад не так гдубоко, как 
на  правой руке. 

Старую берданку Иван В асидьевич передедал на дро
бовик и теперь испытывал правильиость боя: все по оче
реди пробавали на расстоянии нескольких шагов ударом 
по пистону потушить свечу. Не у всех выходило.  Случай
но вошел м ой отец. Когда он брал ружье н а  прицел - у 
него дрожали руки, да и ружье он держал как-то неуве
ренно. Тем не менее свечу потушил сразу. У него был 
меткий глаз во всяком деле, и это понимал Иван В аси
и'lьевич. У них никогда не выходило перекоров, хотя с дру
гими отец говорил по-хозяйски, часто выговаривал и по
правлял.  

В м астерской я никогда не был без дела .  Я раскачи
вал рукоятку поддувала ,  устроенного Иваном В асильеви
чем по собственной системе : вентилятор был невидим ,  так 
как находился на чердаке, и это вызывало изумление всех 
посетителей. Я вертел до изнеможения колесо токарного 
станка ,  особенно когда на нем точились крокетные шары 
из слоистой акации. В м астерской шли тем временем раз
говоры один другого интереснее. Благопристойность тут 
соблюдалась не всегда .  Вернее бы сказать, что она не 
соблюдалась вовсе. Зато кругозор мой р асширялея не по 
дням, а по часам .  Фом а р ассказывал про именья, в кото
рых работал, про р азные приключеимя помещиков и по
мещиц. Нужно сказать, что он не обнаруживал к ним 
большой симпатии. Мельник Филипп подгонял к теме вос
поминания из своей военной жизни. Иван В асильевич 
ставил вопросы,  сдерживал, дополнял. 

Кочегар Яшка , он же иногда молотобоец, угрюмый 
рыжий человек лет тридцати, не держался на  месте дол
го. Что-то подхватывало его; то осенью, то весной он 
скрывался, спустя полгода появлялся снова . Он пил ред
ио,  но тяжелым запоем . Имел страсть к охоте, но пропил 
ружье. Ф ом а рассказывал,  как Я шка в Бобринце пришел 
в л авку босой, ноги у него облипли черноземной грязью 
со всех сторон, потребовал пистончик для своей шомполь-
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ной одностволки, р ассыпал нарочно коробку, стал соби
р ать, наступил н а  пистончик грузной ногой и унес. 

- Врет Фома? - спросил Иван В асильевич. 
u - З ачем вр ать,- ответил Яшка,- у меня ж ни ко

пенки не б ыло.- Этот способ добывания нужных предме
тов казался м не замечательным и достойным подража
ния. 

- Наш Игнат приехал,- сообщала горничная Ма
ша,- а Дуньки нету, до своих на  пр аздник пошла.  К:оче
гар Игнат назывался н а ш и м в отличие от горбатого 
Игната, который до Тараса был старостой .  «Наш» 
Игнат уезжал призываться. Сам  Иван В асильевич ме
рил ему грудь и говорил : «Ни за  что не  возьмут». При
емная комиссия поместила Игната на  месяц в больни
цу, на испытание. Там он познакомился с городскими 
рабочими и решил попытать счастья на  заводе. На  Игнате 
были городские сапоги и полушубок с цветной мереж
кой. Целый день Игнат провел в мастерской, расска 
зывал про город, про р аботу, про порядки, про станки, 
про плату. 

- Известно, завод . . .  - говорил задумчиво Фома .  
- З авод это тебе не м астерская,- прибавлял Ф илипп. 
И все глядели задумчиво поверх м астерской. 
- Много станков? - жадно переспросил Виктор . 
- К:ак лес. 
Я слушал не мигая и воображал себе завод, как рань 

ше воображал лес: ни вверх, ни направо, ни  налево, ни 
назад, ни вперед ничего не видать,  одни м а шины,  и среди 
этих м ашин - Игнат, туго подпоясанный ременным поя
сом . А у Игната оказались еще и часы. Они переходили 
из рук в руки. Вечером хозяин ходил по двору с Игнатом,  
за ними - приказчик. Я тут же, то со стороны отца, то со 
стороны Игната.  «Ну, а харчиться? Хлеба купуешь? Мо
локо купуешь? За квартиру платишь? » - «Это небеспре
менно, за  все, как есть за  все плати ,- соглашался Иг
нат . . .  - Только заработок не тот» . 

- Знаю,  что не тот, только весь твой заработок и 
уйдет на  харчи .  

- А все же таки,- оспаривал с твердостью Игнат,
я за полгода и оделся трошки, и часы себе купил . Вот 
м ашинка,  в карм ане.- И он снова показал часы. Этот 
довод был неотр азим . Хозяин умолкал, потом спра шивал : 
«А не пьешь, Игнат? Там кругом таки учителя, что живо 
научат». 
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- Да я даже и надобности в ней не имею, что за  вод
ка такая. 

- Ну а как же, Игнат,  Дуньку возьмешь с собою? 
спрашивала хозяйка .  

Игнат улыбался в сторону, чуть виновато, но не от
вечал. 

- Эге, да я уже б а  чу, ба  чу,- говорила хозяйка,
уже завел, видно, городскую шлюху, признавайся, шар
латан.  

Так и уехал Игнат из Я новки. 
В людскую детям возбранялось ходить . Но кто за 

этим мог уследить? В людской было всегда м ного нового. 
Долгое время кухаркой была скуластая женщина ,  с про
валившимся носом.  Муж ее, старик с пар ализаванным 
наполовину лицом , был скотьим пастухом . Их называли 
кацапами,  потому что они были из внутренней губернии.  
У этой четы была девочка лет восьми,  очень м иловидная, 
голубоглазая и беловолосая. Она привыкла к тому, что 
тятька с м ам кой всегда бранятся. 

В воскресные дни девушки искали в головах у парней 
или друг у друга . На охапке соломы лежат в л юдской ря 
дом две Татьяны - Татьяна высокая и Татьяна м алень
кая. Конюх Аф анасий, сын приказчика Пуда и брат ку
харки Параски, уселся поперек между ними, перебросил 
ноги через м аленькую Татьяну, а сам облокотился на  вы
сокую. 

- Ишь, какой Магомет,- с завистью говорит приказ 
чик.- А не пора ли тебе коней поить? 

Этот рыжеватый Аф анасий да еще черный Мутузок 
были моими преследователями.  Когда я попадал к момен
ту раздачи кандера или каши, непременно р аздается на
смешливый голос : «А ты бы, Лева ,  пообедал с нами» или 
«А ты бы, Лева, у мам аши для нас курочек попросил». 
Я конфузился и уходил молчком . К Пасхе для рабочих вы
пекали куличи и красили яйца. Тетя Раиса была масте
рица красить. Она привезла из колонии несколько узор
ных яиц и два подарила мне. З а  погребом , на  скате ка 
тали яйца, цокали друг о друга :  у кого крепче. Я подошел 
уже к самому концу, когда оставался один Аф анасий. 
« Красивенькие? - спросил я,  показывая ему писанки». 
«Та нечего,- ответил Аф анасий с видом безразличия.
Хочешь, цокнем , у кого крепче?»  Я не посмел отклонить 
вызов. Аф анасий цокнул, и моя писанка треснула на ма -

,
кушке. «Значит, м ое,- сказал Афанасий .- А ну-ка давай 
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другое». Я nодставил покорно вторую писанку. Аф а насий 
опять цокнул : «И это мое» .  Он деловито забрал обе ли 
санки и пошел не оглядываясь. Я смотрел с удивлением и 
крепко хотел плакать, но дело было непоправимо. 

Постоянных р абочих, не покидавших экономии круг
лый год, было немного. Главную м ассу, исчислявшуюся 
сотнями в годы больших посевов, составляли сроковые 
р абочие, киевцы, черниговцы, полтавцы, которых нани
м али до Покрова,  то есть до первого октября.  В урожай
н ы е  годы Херсонская губерния пог.11ощала 200-300 ты
сяч таких р абочих. За  четыре летних м есяца косари полу
чали 40-50 рублей на  хозяйских харчах, женщины 20-
30 рублей. Жильем служило чистое поле, в дождливую 
погоду - стога .  На обед - постный борщ и I<аша ,  на  
ужин - пшенная похлебка.  Мяса не давали вовсе, жиры 
отпускались почти только р астительные и в скудном коли
честве. На  этой почве начиналось иногда брожение. Рабо
чие покидал и  жнивье, собирались во дворе, ложил и сь в 
тень амба ров живота ми  вниз, з а гибали вверх босые, по
трескавшиЕ'rя, исколотые соломой ноги и ждали .  И м  дава
ли  кислого молока, или а рбузов, или полмешка тарани (су
шеной воблы) , и они снова уходили на  р аботу, вередко с 
песней . Так происходило во всех экономиях. Были косари .  
пожилые, жилистые, загорелые, которые приходили в 
Я новку лет десять подряд, зная,  что им работа всегда 
обеспечена.  Они получали несколько добавочных рублей 
п время от времени рюмку водки ,  так как они определяли 
тем п р аботы. Иные являлись во главе целого семейного 
выводка. Шли из своцх губерний пешком,  целый м есяц, 
питаясь краюхами хлеба ,  ночуя на  б азарах. В одно лето 
пришлые р абочие повально заболевали куриной слепо
той. В сумерки они медленно передвигались, вытянув 
вперед руки. Гостивший в деревне племянник м атери на 
писал об этом корреспонденцию, которую заметили в 
земстве и прислали инспектора .  На  «корреспондента» ,  
которого очень .11юбили, отец и м ать были в обиде. Да он 
и сам был не р ад. Никаких неприятных последствий,  од
нако,  не б ыло:  инспекция установил а ,  что болезнь проис
ходит от недостатка жиров, что р аспространена она поч
ти во всей губернии, так как везде корм ят одинаково,  а 
кое-где и хуже. 

В мастерской, в людской кухне, на задворках жизнь 
раскрывалась передо мною шире и по-иному, чем в семье. 
Жизненная ф ильм а не имеет конца, а я был только у са-
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мого начала.  Присутствия м оего никто не стеснялся, ког
да я б ыл поменьше. Языки развязывались свободно, осо
бенно в отсутствие Ивана В асильевича или приказчика, 
котор ые все же паполешину принадлежали к правящи м .  
При  свете кузнечного горна  и л и  кухонного очага родите
ли,  родственники, соседи представали передо м ною не
редко совсем в новом освещении.  Многое из тех бесед 
воШJiо в сознание навсегда.  Многое, м ожет быть, легло в 
основу моего отношения к современному обществу. 

Глава 1 1  

СОСЕДИ. П Е Р ВАЯ Ш КОЛА 

Ш версте от Яновки, и того меньше, помеща
лась экономия Дембовских. Отец арендовал у яих землю 
и связан был с ними многолетними деловым и  связями.  
Собственницей имения была Феодосья Антоновна ,  старая  
полька-помещица, из бывших гувернанток. После смер
т и  первого богатого мужа она женила на себе своего уп
равляющего, Казимира  Антоновича,  моложе ее лет на  20. 
Феодосья Антоновна давно уже не жила со своим вторым 
мужем, который по-прежнему управлял имением. Кази
мир Антонович был высокий, усатый, веселый и крикли
вый поляк. Он передко пил у нас чай за большим оваль
ным столом и с шумом рассказывал пустяковые истории 
по два и три раза, повторяя отдельные словечки и пощел
кивая  пальцами .  

У Казимира Антоновича была изрядная пасека, по
дальше от конюшен и хлевов, так как пчелы не выносят 
лошадиного запаха.  Пчелы собирали мед с ф руктовых де
ревьев, с белых акаций, с р апса, гречихи, словом, было 
им где разгуляться. Время от времени Казимир Антоно
вич сам приносил к нам в салфетке две перекрытые та
релки, меж которыми лежал кусок сотов в прозрачном 
золоте меда . 

Иван Васильевич отправился однажды со м ною к Ка
зимиру Антоновичу, чтоб достать голубей на  р азвод. В од
ной из угловых комнат большого пустого дом а Казимир 
Антонович угощал нас чаем . В больших, пахпущих сыро
стью тарелках стояли м асло, творог и мед. Я пил чай с 
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блюдечка и слушал медлительный р азговор.  «А не опоз
даем?» - спр а шивал я потихоньку Ивана В асильевича . 
«Нет, погоди,- отвечал Казимир Антонович,- надо им 
дать угомониться под крышей. Там их видимо-невидю\Ю». 
Я томился. Наконец, с ф онарем в руках полеэли на  чер 
дак над амбаром. «Ну, теперь берегись»,- говорил мне  
Казимир Антонович. Чердак был длинный, темный, пере
гораженвый в р азных направлениях балками. Пахло мы
шами ,  пылью, паутиной и птичьим пометом . Фонарь  по
тушили. «Тут они, хватайте»,- сказал потихоньку Кази
мир Антонович.  И после этих слов началось неописуемое. 
В глубочайшей темноте открылась адская возня : чердак 
ожил и закружился вихрем . Один момент мне казалось, 
что рушится мир ,  что все погибло. Только постепенно 
пришел я в себя, слыша н апряженные голоса : «Есть еще, 
сюда,  сюда .. . суйте в м ешок .. . так его». Иван Васильевич 
нес мешок и в течение всего обратного пути на спине у 
него шло как бы продолжение того, что было на  чердаке. 
Голубятню устроили под крышей, над м астерской. Я ла 
зил по лестнице по десять раз на  день, носил голубям во
ду, просо, пшеницу, крошки. Через неделю в одном иэ 
гнезд появилось два яичка. Но не успели еще все прочув
ствовать как следует удовлетворение от этого ф акта, как 
голуби стали пара эа парой возвращаться на  старые ме
ста .  Осталось всего три  пары с подрезанными крыльями ,  
но и они через недельку, когда перья отросли,  покинули 
прекрасно построенную голубятню с коридорной систе
м ой .  На этом закончился опыт р азведения голубей. 

Под Елизаветградом отец снимал землю у барыни 
Т-цкой. Это вдова лет под сорок, с характером.  При ней 
состоит батюшка, тоже вдовый, любитель музыки, карт 
и многого другого. Барыня Т -цкая со вдовым батюшкой 
приезжает в Яновку пересматривать условия аренды. Им 
отводят з ал и соседнюю комнату. К столу подают курицу 
в м асле, вишневую наливку и вареники с вишнями .  После 
обеда я остаюсь в зале и вижу, как батюшка подсажива 
ется к барыне Т-цкой и что-то очень смешное говорит ей 
на  ухо. Отвернув полу р ясы и вытащив иэ карм ана поло
сатых брюк серебряный портсигар с монограммой, б а 
тюшка закуривал папиросу и ,  ловко пуская кольца дым а ,  
р ассказывает в отсутствие барыни,  как она в романах 
читает одни только разговор ы. Все улыбаются иэ вежли
вости, но  воздерживаются от суждений, так как знают, 
что батюшка все передаст б арыне, да еще и присочинит. 
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У Т-цкой отец стал снимать землю вместе с Казими
ром Антоновичем . К этому времени он уже овдовел и сра 
зу переменился : в бороде исчезла проседь, появился крах
м альный воротничок, галстук, булавка и карточка дам ы  
в кармане. Казимир Антонович, хоть и посмеивался , как 
все, над дядей Григорием, но именно ему исповедовался 
во всех сердечных делах и показывал фотогр афическую 
I<арточку, вынимая ее из конверта. «Поглядите,- говорил 
он млевшему от восторга дяде Григорию,- я этой особе 
говорю:  сударыня,  ваши губы созданы для поцелуев» . На 
этой особе Казимир Антонович женился, но через год-пол
тора после женитьбы погиб неожиданной смертью:  во 
дворе именья Т-цкой поднял его на  рога бык и з абодал 
насмерть . . .  

Верстах в восьми находилось имение бр атьев Ф -зер .  
Земля исчислялась тысячами десятин. Дом был похож на  
дворец, богато обставлен, с м ногочисленными помещения
ми  для гостей, с бильярдной и всем прочим .  Братья Ф-зер,  
Лев и Иван ,  получили все это в наследство от отца Ти
мофея и постепенно наследство проживали .  Имение было 
на руках у управляющего и,  несмотря на двойную бух
галтерию, давало убыток. «Вы не смотрите, что Давид 
Леонтьевич живет в землянке, он богаче меня»,- говорил 
иногда старший Ф-зер про моего отца, и когда ему пере
давали об этом, он бывал явно доволен. Младший из бр а
тьев, Иван,  проезжал однажды через Я:новку с двумя 
охотниками верхом,  с ружьями за  спиною, со стаей белых 
борзых. Этого Я:новка никогда не видела .  «Скоро-скоро 
они наследство проохотят»,- сказал неодобрительно 
вслед отец. 

Печать обреченности лежала на этих помещичьих се
мьях Херсонской губернии .  Они проделывали крайне бы
струю эволюцию, и все больше в одну сторону - к упад
ку, несмотря на  то, что по составу своему были очень 
различны : и потомственные дворяне, и чиновники,  ода
ренные за  р аботу, и поляки, и немцы, и евреи ,  успевшие 
купить землю до 1 88 1  г. Основоположники м ногих из этих 
степных династий были люди в своем роде выдающиеся, 
удачливые, по натуре хищники .  Я: , впрочем, не знал лич
но никого из них, они все к началу восьм идесятых годов 
успели вымереть. Многие из них начинали с ломаного 
гроша ,  но смелой ухваткой, передко с уголовщиной, при
бирали к рукам гигантские куски .  Второе поколение вы
р астало уже в условиях скороспелого барства , с француз-
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ским языком,  с бильярдом и со всяким беспутством.  Аг· 
рарный кр изис 80-х годов, вызванный заокеанской конку
ренцией, ударил по ним беспощадно. Они валились, юi к 
сухие листья с дерева .  Третье поколение выделяло очеш, 
много Полуразвалившихея прощелыг, никчемных людей, 
неур авновешенных и преждевременных инвалидов. 

Наиболее чистой культурой дворянского р азоренья 
б ыла семья Гертопановых. По их имени Гертопановским 
называлось большое село и вся волость - Гертопанов
ской. Когда -то вся округа принадлежала этой семье. Те
перь у стар ика остались 400 десятин, но они заложены и 
перезаложены.  Мой отец снимает эту землю, и арендные  
деньги идут в банк. Тимофей Исаевич жил тем , что писал 
крестьянам прошения, жалобы и письма .  Приезжая к нам  
в гости, он прятал в рукав табак  и сахар.  Также посту 
пала и жена его. Брызгаясь слюною, она р ассказывала о 
своей юности, о рабынях, роялях, шелках и духах. Два 
сына их выросли почти неграмотными.  Младший, Вик· 
тор, был учеником у нас в м астерской . 

В 5-6 верстах от Яновки жили помещики-евреи 
М-ские. Это была  причудливая и сумасбродная семья . 
Старик Моисей Харитонович, лет 60, отличался воспита 
нием дворянского типа : говорил бегло по-французски ,  
играл на рояле, знал  кое-что из литературы.  Левая рука 
у него была  слабая, а правая годилась, по его словам ,  
для концертов .  Он ударял по клавишам старых клавеси н 
за пущенными ногтями, точно кастаньетами.  Начав с по
лонез а Огинского, переходил незаметно на  рапсодию Ли
ста и сразу сползал на Молитву девы . Такие же  скачки 
бывали у него и в р азговоре. Неожиданно оборвав игру ,  
старик подходил к зеркалу и, если никого поблизости н е  
было,  подпаливал папироской с разных сторон свою бо 
роду, приводя ее таким образом в порядок. Курил он не 
прерывно, з адыхаясь и как бы с отвр ащением .  с женой 
своей , тяжелой старухой, не р азговаривал уже лет 1 5. 
Сын его Давид, лет 35, с неизменной белой повязкой н а  
лице и с красным подрагивающим глазом н а д  повязкой, 
б ыл неудачным самоубийцей. На  военной службе нагру 
бил в строю офицеру. Тот ударил его. Давид дал офице
ру пощечину, убежал в казарму и пытался застрелиться 
из винтовки .  Пуля вышла через щеку, и оттого на ней не
изменная белая повязка . Солдату грозила суровая рас
права .  Но в то время жив еще был родоначальник этой 
династии, старик Харитон, богатый, властный,  малогра -
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мотный деспот. Он поднял на  ноги всю губернию и добил 
ся для своего внука признания невменяемости. Может 
быть, впрочем , это б ыло не так уж далеко от истины . Да 
вид жил с тех пор с прострелеиной щекой и с паспортом 
сумасшедшего. 

М-ские продолжали падать на  моей памяти.  В первые 
ранние мои годы Моисей Харитонович еще приезжал в 
фаэтоне, на  хороших выездных лошадях. Совсем малень 
ким,  мне, должно быть, было 4-5 лет, я был у М-ски х  
с о  старшим братом . С ад б ыл большой, хорошо поддержп
вался, в нем были  даже павлины .  Это диковинное сущест
во с коронкой на  капризной головке, с пр екрасными зер
кальцами  на  сказочном хвосте и со шпорами на ногах я 
видел впервые. Потом павлины исчезли ,  и с ними многое 
другое. З а бор вокруг сада завалился. Скот выбил плодо
вые деревья и цветы. Моисей Харитонович пр,иезжал в 
Яновку в фургоне, н а  лошадях крестьянского типа.  С ы
новья сделали попытку возродить имение,  не по-пански, 
а по-мужицки. «К:упим кляч , будем по утра м  сами выез 
жать, как Бронштейн» .  «Ничего у них не выйдет»,- гово
рил мой отец. За покупкой «кляч» отпр авлен был в Ели 
заветград на  ярмарку Давид. Он ходил по ярмарке, при
сматривался к лошадям глазом кавалериста и отобрал 
тройку. В деревню он вернулся поздним вечером . Дом 
был полон гостей в легких летних нарядах. Абрам с лам 
пой в руках вышел на  крыльцо р азглядывать лошадей .  
С ним вышли дамы, студенты, подростки. Давид сразу 
почувствовал себя в своей сфер е и разъяснял преимуще
ства каждой лошади и особенно той, которая,  по его сло
вам , походила на  барышню. Абр ам чесал снизу бороду и 
повторял : «Лошади-то хорошие . . .  » К:ончилось пикником . 
Давид снял с миловидной гостьи туфлю, налил в нее пи
ва и поднес к губам . 

- Неужел и  вы будете пить? - спрашивала та,  вспых
нув не  то от испуга ,  не то от восхищенья. 

- Если я в себя стрелять не побоялся . . .  - ответил ге
рой и опрокинул туфлю в рот. 

- Ты б ы  уж лучше не  хвалился своими  подвигами,
неожиданно откликнулась всегда молчавшая  мать, 
большая рыхлая  женщина,  на которой лежало хозяй
ство. 

- Это у вас озимая пшеница? - спрашивает Абрам 
М-ский моего отца, чтоб показать свою деловитость. 

- Та вже ж не яровая .  
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- Никополька?  
- Та у меня ж озим ая .  
- .Я знаю, что озим а я, только какой породы : нико• 

полька или гирка? 
- Та я щось не чув,  чтоб была озимая  никополька. 

Може у кого е, а у меня нема .  У меня сандомирка.  
Та к из этого усилия ничего и не  вышло. Через год зем· 

ля снова сдана  была в а ренду моему отцу. 
Особую группу составляли немцы-колонисты. Среди 

них были прямо богачи. Семейный уклад у них жестче, 
сыновья редко посылались в город, девушки обычно ра ·  
ботали в поле. В то же  время дома у них  были из кирпи· 
ча ,  под зеленой и красной железной крышей, лошади по
родистые, сбруя исправная, рессорные повозки так и на ·  
зывались немецкими фургонами.  Ближайшим к нам  был 
Иван Иванович Дорн,  подвижной толстяк, в полуботин·  
ках на  босую ногу, с дублеными щеками в щетине, с про·  
седью, всегда на прекрасном фургоне, расписанном ярки· 
ми  цветами и запряженном вороными жеребцами, которые 
били копытами землю.  Таких Дорнов было немало. Над 
ними высилась фигура Ф альцфейна ,  овечьего короля,  
степного Канитферштана .  

Тянутся бесчисленные стада.- Чьи овцы? - Фальц· 
фейна . Едут чумаки, везут сено, солому, полову.
Кому? - Ф альцфейну. Мчится на тройке в расписных 
санях меховая пирамида.  Это управляющий Фальцфейна .  
А то вдруг, пугая своим видом и ревом, пройдет кара· 
ван  верблюдов. Только у Фальцфейна они и водились. 
У Фальцфейна были жеребцы из Америки, быки из Швей· 
царии.  

Родоначальник этой семьи,  еще только Фальц, а не 
Фейн, служил шафмейстером у герцога Ольденбургского, 
которому отпущен был казною куш на разведение мери· 
носовых овец. Герцог наделал около миллиона рублей 
долгу, а дела не сделал . Фальц скупил хозяйство и пус· 
тил его не по-герцогски, а по-шафмейстерски. Его овечьи 
гурты росли, как его пастбища и экономии.  Дочь его вы·  
шла замуж за  овцевода Фейна .  Так и объединились эти 
две овечьи династии.  Имя Фальцфейна звучало, как топот 
десятков тысяч овечьих копыт, как блеяние бесчисленных 
овечьих голосов, как крик и свист степных чабанов с 
длинными гирлыгами за  спиной, как лай бесчисленных 
овчарок. Сама  степь в ыдыхала это имя в зной и в лютые 
морозы.  
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Я оставил позади первое пятилетие. Опыт мой расши
ряется. Жизнь страшно богата на выдумки и так же при
лежно занимается своими комбинациями в м аленьком 
захолустье, как и на  мировой арене. События навалива
ются на  меня одно за  другим. 

С поля привезли работницу, которую укусила на  жни
вье гадюка .  Девушка жалобно плакала.  Р аспухшую ногу 
ее туго перевязали повыше колена и опустили в бочонок 
с кислым молоком. Девушку отвезли в Бобринец, в боль
ницу, откуда она снова вернулась на работу. Она носила 
на  укушенной ноге чулок, грязный и порванный, и рабо
чие называли ее не иначе, как барышней. 

Боров р азгрыз лоб,  плечи и руку парию, который кор
мил его. Это был новый, огромный боров, который при
зван был обновить все свиное стадо. Парень был перепу
ган насмерть и всхлипывал, как мальчик. Его тоже отвез 
ли  в больницу. 

Двое молодых р абочих, стоя на возах со снопами, пе
ребр асывались железными вилами.  Я пожирал это зрели
ще .  Одному из них вилы вонзились в бок, и он свалился 
с воплем. 

Все это произошло в течение  одного лета . А между 
тем ни одно лето не обходилось без событий .  

Осенней ночью снесло в пруд всю деревянную пост
ройку мельницы. Сваи давно подгнили, и под ураганом 
дощатые стены двинулись, как паруса . Локомобиль, по
ставы, крупорушка , кукольный отборник обнаженно гля
дели из развалин.  Из-под досок выскакивали ежеминутно 
огромные мельничные крысы. 

Полутайком я уходил вслед з а  водовозом в поле, на 
охоту за  сусликами.  Надо было аккуратно, не слишком 
быстро, но и не  медленно лить воду в нору и с палкой в 
руке дожидаться, пока над отверстием покажется крыси
ная  мордочка с плотно прилегающей мокрой шерстью. 
Старый суслик сопротивляется долго, затыкая задом но
ру, но  на втором ведре сдается и выскакивает навстречу 
смерти. У убитого надо отрезать лапы и нанизать на нит
ку : земство выдает за каждого суслика копейку. Раньше 
требовали предъявлять хвостик, но ловкачи из шкурки 
вырезывали десяток хвостиков, и земство перешло на 
лапки .  Я возвращаюсь весь в земле и в воде. В семье не 
поощряли таких похождений,  более любили, когда я си
дел на диване в столовой и срисовывал слепого Эдипа с 
Антигоной 1 • 
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Однажды м ы  возвращались с матерью в санях из Боб
ринца ,  ближайшего к нам города . Ослепленный снегом , 
убаюканный ездою, я дремал . На  повороте сани опроки
дываются, и я падаю ничком. Сверху меня накрывает ков 
ром н сеном . Я слышу тревожные оклики матери ,  но мне 
нет возможности отвечать. Кучер - это новый : молодой, 
рослый, рыжий - поднимает ковер и открывает мое мес
тонахождение. Снова усаживаемся и едем .  Но тут я на ·  
чинаю жаловаться, что у меня по спине мур а шки бегают 
от холода . «Мурашки?» - оборачивается молодой р ыже· 
бородый кучер, показывая ,  крепкие, белые зубы.  Я смот· 
рю ему в р от и говорю:  «да , знаете, как будто мурашки».  
Кучер смеется .  «Ничего,- говорит он ,- скоро доедем ! » 
и подгоняет буланого. Следующей ночью этот самый ку
чер исчез вместе с була ным.  В экономии тревога. Соби
рается вдогонку конная экспедиция со старшим братом 
во главе. Он седлает для себя Муца и обещает свирепо 
разделаться с похитителем .  «Ты р аньше догони его»,- го
ворит ему угрюмо  отец. Двое суток проходит, прежде чем 
возвращается погоня. Брат жалуется на туман ,  который 
не дал настигнуть конокр ада. З начит, красивый,  веселый 
парень, это и есть конокр ад? С такими белыми зубами?  

Меня томил жар ,  и я метался.  Мешали руки, ноги и 
голова ,  они разбухали,  упирались в стену и потолок, и от 
всех помех некуда было уйти, потому что помехи шли из
нутри .  У меня болит в горле, и весь я горю. Мать глядит 
в горло, затем отец, они переглядываются с тревогой 1 1  
решают смазать мне горло синим камнем.  «Я боюсь,- го
ворит мать,- что у Левы дифтерит». «Если б это был 
дифтерит,- отвечает Иван Васильевич,- он бы уже дав
но  лежал н а  л авке». Я смутно догадываюсь, что лежать 
на лавке - значит быть мертвым, как умерла младша я  
сестра Розочка .  Но я не  верю, что это может относиться 
IIO мне, и слушаю разговор спокойно. В конце концов ре
шают отвезти меня в Бобринец. Мать не очень благочес
тива ,  но в субботу не решается ехать в город. Со  м ной 
отправляется Иван Васильевич. Останавливаемся у м а 
ленькой Татьяны, бывшей нашей прислуги, которая  заму· 
жем в Бобринце. Детей у нее нет, и поэтому нет опасно
сти заразы.  Доктор Шатунавекий смотрит мне в горло, 
мернет температуру и,  как  всегда ,  утверждает, что ниче
го еще нельзя знать. Хозяйка Таня дает мне пивную бу
тылку, внутри которой из палочек и дощечек построена 
uелая церковь.  Ноги и руки перестают надоедать мне. 
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Я выздоравливаю. Когда это произошло? Нез адолго до 
открытия эры. 

Дело б ыло так. Дядя Абрам,  старый эгоист, который 
проходил мимо детей неделями, вдруг в хорошую минуту 
призвал м еня и спросил : «А скажи, прямо того, какой те
перь год? Не знаешь? 1 885!  Повтори,  з а помни,  я позже 
спрошу». Что это значит, я постигнуть не  мог.  «да,  те
перь 1 885 год,- сказала  двоюродная  сестра ,  тихая Оль
га ,- а потом будет 1 886-й». Этому я не  поверил.  Если уж 
допустить, что время имеет свое название, то 1 885 год бу
дет существовать вечно, т .  е .  очень, очень долго, как боль
шой камень, з аменяющий у входа порог, как мельница, 
наконец, как я сам. Бетя, младшая сестра Ольги, не  зна 
ла ,  кому верить. Все трое чувствовали беспокойство от 
того, что вступили в новую область, точно распахнули с 
разбега дверь в наполненную сумраком комнату, где нет 
мебели и гулко отдаются голоса .  В конце концов мне 
пришлось сдаться . Все становились на  сторону Ольги. 
Так первым нумерованным годом , который вошел в мое 
сознание, был 1 885-й . Он положил конец бесформенному 
времени, доисторической эпохе моего существования, хао
су : с этого узла  началось летоисчисление. Мне тогда бы
ло  шесть лет. Для России это был год неурожая, кризиса 
и первых больших рабочих волнений 2 •  Но меня он пора
зил лишь своим непостижимым наименованием . С трево
гой пытался я раскрыть таинственную связь между вре
менем и цифрами .  Потом началось чередование годов, 
сперва  медленно, а з атем все б ыстрее. Но  85-й долго вы
делялся среди них как старший, как родоначальник. Он 
стал моей эрой .  

Было однажды такое событие. Я сел в фургон перед 
крыльцом и в ожидании отца прибрал к рукам вожжи. 
Молодые лошади понесли с места мимо дома ,  мимо ам 
бара ,  мимо сада, без дороги, полем, по н а правлению к 
усадьбе Дембовских.  З а  спиною слышались крики . Впе
реди был ров. Лошади мчались в самозабвеньи. Только 
перед самым рвом , рванувшись в сторону и едва не  опро
кинув фургон, они остановились как вкопанные. Сзади 
бежали кучер , за  ним двое-трое р абочих, дальше бежал 
отец, еще дальше кричала  м ать, старшая сестра ломала 
руки. Мать продолжала кричать и тогда ,  когда я бросил 
ся к ней навстречу. Нельзя умолчать, что я получил два 
шлепка от отца , бледного как смерть. Я даже не обидел
ся, так все было необыкновенно. 
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В этом же году, должно быть, я совершил с отцом по
ездку в Е.rшзаветград. Выехали на  рассвете, ехали не  спе
ша ,  в Бобринце кормили лошадей, к вечеру доехали до 
Вшивой, которую из вежливости называли Швивой,  пере
ждали там до р ассвета ,  потому что под городом шалил и 
грабители .  Ни одна из столиц м ира - ни Париж ни 
Нью-Йорк - не произвела  на  меня  впоследствии та�ого 
впечатления, как Елизаветград, с его тротуарами,  зеле
ными крышами,  балконами,  магазинами ,  городовыми и 
красными шарами ни ниточках. В течение нескольких ча 
сов я широко раскрытыми глазами глядел в лицо циви
лизации. 

Через год после открытия эры я стал учиться. Однаж
ды утром ,  выспавшись и наскоро умывшись (умывались 
в Яновке всегда наскоро) ,  предвкушая новый день, и пре
жде всего чай с молоком и сдобный хлеб с м аслом , я во
шел в столовую. Там сидела  м ать с неизвестным челове
ком ,  худощавым,  бледно улыбающимся и как бы заиски
вающим.  И м ать и незнакомец посмотрели на меня так, 
что стало ясно : р азговор имел какое-то отношение ко мне. 

- Поздоровайся, Лева,- сказала мать,- это твой бу
дущий учитель. Я поглядел на учителя с некоторой опас
кой, но не без интереса . Учитель поздаровался с той мягко
стью, с какой каждый учитель здоровается со своим бу
дущим учеником при родителях. Мать з акончила при мне 
деловой р азговор : за  столько-то рублей и столько-то пу
дов муки учитель обязывался в своей школе, в колонии,  
учить меня русскому языку, арифметике и библии на  
древнееврейском языке. Объем науки определялся, впро
чем , смутно, так как в этой области м ать не была силь
на . В чае с молоком я чувствовал уже привкус будущей 
перемены моей судьбы.  

В ближайшее воскресенье отец отвез меня в колонию 
и поместил у тетки Рахили .  В том же фургоне м ы  отвез 
ли  тетке пшеничной и ячменной муки ,  гречихи, пшена и 
прочих продуктов .  

До Громоклея от Яновки было четыре версты. Коло
ния располагал ась вдоль балки : по одну сторону - еврей
ская,  по другую - немецкая .  Они резко отличны.  В не
мецкой части дома аккуратные, частью под черепицей, 
частью под камышом,  крупные лошади ,  гладкие коровы .  
В еврейской части - разоренные избушки ,  ободра нные 
крыши, жалкий скот. 



Странно на  первый взгл яд, что первая школа остави

л а совсем мало по себе воспоминаний .  Гр�фельная дос
ка ,  н а  которой я списывал впервые буквы русской азбуки , 

выгнутый на  ручке худой указательный палец учител я, 

чтение библии хором ,  н аказание какого-то м альчика за  

воровство - смутные обрывки,  туманные пятна, �и одно

го яркого образа .  Изъятие составляла, пожалуи, жена 

учителя, высокая, полная женщина ,  которая  время от вре

мени принимала в нашей школьной жизни участие, каж

дый р аз неожиданное.  Однажды во время  з а нятий она 
пожаловалась мужу, что от новой муки чем-то пахнет, и 
когда учитель протянул к ее руке с мукой свой острый 
нос, она  вытряхнул а  всю муку ему в лицо . Это был а  ее 
шутка .  Мальчики и девочки смеялись. Один учитель был 
невесел . Мне было жаль его , когда он стоял среди класса 
с н апудренным лицом .  

Жил я у доброй тети Рахили ,  не  замечая  ее. Тут же, 
во дворе,  в гл авном доме, владычествовал дядя Абр ам . 

К племянникам  и племянницам свои м  от относился с пол
ным безучастием.  Меня иногда выделял, зазывал к себе 
и угощал костью с мозгами ,  приговарива я :  «З а эту кость 
я бы, прямо того, и десять рублей не взял». 

Дядин дом почти у самого въезда в колонию. В про
тивоположном конце живет высокий,  черный, худой еврей , 
слывущий конокрадом и вообще мастером темных дел . 
У него дочь.  О ней тоже говорят нехорошо. Недалеко от 
конокрада строчит на машинке картузник, молодой ев
рей с огненно-р ыжей бородкой. Жена картузника прихо
дила  к правительственному инспектору колоний, который 
останавливался у дяди Абрама ,  жаловаться на  дочь ко
нокр ада , отбивающую у нее мужа .  Инспектор, видно, не 
помог. Возвр ащаясь однажды из школы, я видел , как 
толпа с криками, воплями,  плевками  волокла  молодую 
женщину, дочь конокрада,  по улице. Эта библейская сце
на запомнил ась навсегда . Несколько лет спустя на этой 
самой женщине женился дядя Абрам .  Отец ее к этому 
времени был по постановлению колонистов выслан в Си
бирь как вредный член общества .  

Бывшая моя няня Ма ша служила прислугой у дяди 
Абрама  . .Я часто бегал к ней на кухню : она олицетворя
л а связь с .Я новкой.  К Маше заходили гости, иногда 
очень нетерпеливые, и тогда меня легонько выпроважи
вали за  плечи. В одно пр екрасное утро вместе со всем 
детским населением дома  я узнал, что Маша родила  ре-
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бенка . Мы шептались по углам в радостной тревоге. Че
рез несколько дней из Яновки приехала моя мать и хо
дила на кухню глядеть на Машу и ее ребенка . Я проник 
за  матерью. Маша стояла в платочке, надвинутом на гла 
за ,  а на широкой скамье лежало бочком маленькое суше· 
ство. Мать глядела на Машу, потом на ребенка и укориз 
ненно качала головой, ничего не говоря.  Маша молча ус
тавилась вниз, потом взглянула на  ребенка и сказала :  
« Ишь, как ручку подложил под щеку, как большой». 
«А тебе жалко его?»,- спросила м ать. «Нет,- ответила 
М аша притворно,- бай дуже». «Брешешь, жалко . . .  » 
возразила  м ать примирительно. Ребеночек через неделю 
умер так же таинственно, как и появился на  свет. 

Я часто уезжал из школы в деревню и оставался та м 
nочти каждый раз неделю и дольше. Среди школьников 
я ни с кем не успел сблизиться ,  так как не говорил на  
жаргоне. Ученье длилось лишь несколько месяцев . Всем 
этим ,  надо думать, и объясняется скудость моих школь
ных воспоминаний.  Но все же Шуфер - так звали грома
клеевекого педагога - научил меня читать и писать, и 
оба эти искусства  пригодились мне в моей дальнейшей 
жизни .  Я сохраняю поэтому о моем первом учителе бла·  
годарное воспоминание.  

Я начинал продираться через печатные строки. Я спи
сывал стихи. Я сам писал стихи. Позже я приступил со 
своим двоюродным братом Сеней Ж-ским к изданию жур
нала .  Однако на  новом пути были свои тернии.  Едва я 
постиг искусство письма ,  как оно уже повернулось ко мне 
соблазном . Оставшись однажды в столовой один, я н а· 
чал печатными буквами  записывать те особенные слова, 
которые слышал в мастерской и на кухне и которых в се
мье не говорили .  Я сознавал,  что делаю не то, что надо, 
но слова были заманчивы именно своей запретностью. Ро
ковую з аписочку я решил положить в коробочку из-под 
спичек, а коробочку глубоко закопать в землю за  амба 
ром.  Я далеко не довел своего документа до конца , как 
им  заинтересовалась вошедшая в столовую старшая сест· 
ра . Я схватил бумажку со стола .  За сестрой вошла мать. 
От меня требовали, чтобы я показал .  Сгорая от стыда , я 
бросил бумажку за спинку дивана .  Сестра хотела до· 
стать, но я истерически закричал : «Сам,  сам достану». 
51 полез под дива н  и стал там рвать свою бумажку. От
ч <� янию моему не было пределов, как и моим слезам .  

На Рождество, должно быть, 1 886 г . ,  потому что я уже 
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умел писать, ввалилась в столовую вечером, за чаем , 
группа ряженых.  Это было та к  неожиданно, что я с испу
гу упал на диван,  на котором сидел .  Меня успокоили, и я 
с жадностью слушал царя Максимилиана .  Передо мною 
впервые открылся мир фантастики, претворенной в теат
ральную действительность. 5I был поражен, когда узнал, 
LITO главную роль выполнял рабочий Прохор, из солдат. 
На даругой день я с кара ндашом и бумагой пробрался в 
людскую, когда только что отобедали, и стал просить ца 
ря Максимилиана продиктовать мне свои монологи. Про
хор отнекивался. Но я вцепился в него, просил , требовал, 
умолял, не давал отступить. В конце концов м ы  помести
лись у окна ,  я стал записывать на  корявом подоконнике 
рифмованную речь царя Максимилиана . Не прошло и 
пяти минут, как в дверь  заглянул отец, увидал сцену у 
окна и строго сказал : «Лева , ступай в комнату» . 5I безу
тешно плакал на диване до вечер а . 

Я писал стихи, беспомощные строчки, которые изобли
ч али,  может быть р аннюю, любовь к слову, но наверняка 
не предвещали поэтического развития в будущем .  О моих 
стихах знала старшая сестра , через сестру - м ать, а че
рез посредство м атер и - отец. От меня тр ебовали, чтоб я 
читал свои стихи при гостях. Это было мучительно стыд
но. 5I отказывался. Меня уговаривали, сперва ласково, 
потом с раздражением ,  на конец, с угрозами. 5I нередко 
убегал .  Но старшие умели настоять на своем .  С бьющим
ся сердцем ,  со слезами  на глазах  я читал свои стихи, сты
дясь заимствованных строк или плохих рифм .  

Но так или  иначе, я уже вкусил от дерева познанья . 
Жизнь расширялась не по дням,  а по часам.  От дырявого 
дивана в столовой протягивались нити к мирам иным . 
Чтение открывало в моей жизни новую эпоху. 

Глава 1 1 1  

СЕМЬЯ И Ш КОЛА 

m 1 888 г. в моей жизни начались большпс 
события. Меня отправили в Одессу учиться. Это произо
шло так. Летом жил в деревне  племянник м атери, 28-лет
ний Моисей Филиппович Шшшцер,  умный и хороший чс
Jювек,  в свое время слегка «пострадавший», как говорн 
л и  тогда , и потому не попавший из гимназии в универси-
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тет. Он занимался немного журналистикой, немного ста 
тистикой.  В деревню он приехал бороться с угрозой ту
беркулеза .  У м атери своей и нескольких сестер Моня, как 
его называли, был предметом гордости - и по способно
стям,  и по характеру. Уважение к нему перешло и в нашу 
семью . Все заранее радоваJшсь его приезду. Вместе с 
другими р адовался потихоньку и я. Когда Моня вошел в 
столовую, я стоял за порогом та к  называемой детской, 
маленькой угловой комнаты, и не решался продвинуться 
вперед , потому что оба мои ботинка открывали два зияю
щих рта . Это б ыло не от бедности - в то время семья бы
ла уже очень зажиточна,- а от деревенского безр азли
чия, от переобремененности р аботой , от невысокого уровня 
семейных потребностей . «Здравствуй , мальчик,- сказ ал 
М оисей Филиппович,- иди-ка сюда . . . » «Здр авствуйте»,
ответил м альчик, но с места не двигался. Гостю с вино
ватым смехом объяснили, в чем дело, и он весело вывел 
меня из трудного положения, перенеся через порог и 
крепко обняв . 

З а обедом Моня был центром внимания : мать подкла 
дывал а ему лучшие куски,  спр ашивала , вкусно ли ,  и до
бивал ась, чего он любит. Вечером, когда стадо загнали в 
з агон,  Моня сказал мне : «Айда пить парное молоко, бери 
стаканы . . . Да ты их бери, голубчик, пальцами снаружи, а 
не снутри» .  От Мони я узнавал многое, чего не знал ра 
нее :  ка к держать стаканы,  и как умываться, и как пр а 
вильно произносить р азные слова ,  и почему полезно для 
груди молоко прямо из-под коровы. Шпенцер гулял, пи
сал, игр ал в кегли и занимался со мною арифметикой и 
русским языком ,  готовя меня в первый класс. Я относил
ся к нему восторженно, но и с тревогой : в нем чувствова 
лось начало какой-то более требовательной дисциплины .  
Это б ыло начало городской культуры . 

Моня был приветлив со своими деревенскими родст
венниками, много шутил и напевал мягким тенором . Но 
моментами его настроение чем-то омр ачалось, он сидел 
з а обедом молчаливым и замкнутым . На него глядели с 
тревогой , спр ашивали, что с ним, не болен ли.  Он отвечал 
кратко и уклончиво. Только смутно, и то лишь к концу 
пребывания гостя в деревне, я стал догадываться о при
ч инах таких приступав замкнутости : Моню пор ажала ка 
кая-нибудь деревенская грубость или неспр аведливость. 
Не то чтобы дядя или тетка его были особенно суровыми 
хозяевами, нет, этого сказать ни в каком случае нельзя.  
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Характер отношений к рабочим и крестьянам был ника к 
не хуже, чем в других экономиях. Но и не многим лучше. 
А это значит, что он был тяжким .  Когда приказчик отхле
стал однажды длинным кнутом пастуха, который продер 
жал до вечера  лошадей у воды, Моня побледнел и сказал 
сквозь зубы : «Какая гадость ! » . И я чувствовал,  что это 
гадость. Не знаю, почувствовал ли бы я это без него. Ду
маю, что да . Но во всяком случае  он помог мне в этом,  и 
уже это одно привязало меня к нему на всю жизнь чув
ством благодарности. 

Шпенцер собирался жениться на начальнице одесско
го казенного училища для еврейских девочек. В .Я новке 
ее никто не знал,  но все заранее считали, что она должна 
б ыть выдающимся человеком : и как начальница учили
ща, и как будущая жена  Мони .  Было решено : следующей 
весною меня отвезут в Одессу, я буду жить в семье Шпен 
цера и поступлю в гимназию. Портной из колонии кое
как обрядил меня, в большой ящик были уложены горш
ки с м аслом,  банки с вареньем и другие гостинцы для го
родской родни. Прощались долго, плакал я крепко, пла 
кала м ать, плакали сестры,  и тут я впервые почувство
вал ,  как дорога мне .Яновка со всеми,  кто в ней . Ехали на 
станцию на лошадях, степью, и я плакал до самого пово
рота на большую дорогу. Из Нового Буга отправились 
поездом до Николаева ,  там пересаживались на пароход. 
Гудок парахода отдался мурашкам и  в спине и прозву
чал как возвещение новой жизни .  Но это только еще река 
Буг, море впереди. Многое, многое еще впереди .  Вот при
стань, извозчик, Покровский переулок и старый большой 
дом,  где помещается училище для девочек и его началь
ница . Меня рассматривают со всех сторон и целуют в лоб 
и щеки, сперва молодая  женщина , потом старая, это ее 
м ать. Моисей Филиппович шутит, как всегда, р асспраши
вает про .Яновку, про всех обитателей и даже про знако
мых коров. Но мне коровы кажутся теперь такими м ало
значительными существами ,  что я стесняюсь даже гово
рить о них в таком избранном обществе. Квартира неве
лика . В столовой мне отведен угол з а  з анавесью. Здесь я 
и провел первые четыре года своей ш кольной жизни . 

.Я оказался сразу и целиком во  власти той привлека 
тельной, но и требовательной дисциплины,  которой еще 
в деревне повеяло на  меня от Моисея Филипповича . Ре
жим в семье был не то что строгий, но правильный :  имен
но этим он в первое время ощущался как строгий .  В 9 ча -
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сов мне полагалось ложиться спать. Лишь по мере моего 
передвижения в старшие классы час сна отодвигался .  
Мне шаг  за шагом объясняли, что нужно здороваться пu  
утрам ,  содержать опрятно руки и ногти, не есть с ножа , 
никогда не  опаздывать, благодарить прислугу, когда она  
подает, и не отзываться о людях дурно за их спиною. 
Я узнавал ,  что десятки слов, которые в деревне казались 
непререкаемыми,  суть не русские слова, а испорченные 
украинские. Каждый день предо мною открывалась части· 
ца более культурной среды, чем та , в которой я провел 
первые девять лет своей жизни.  Даже м астерская начи· 
нала блекнуть ч утрачивать свои чары перед обаянием 
классической литературы и колдовством театра . Я стано
вился маленьким горожанином. Но иногда деревня ярко 
вспыхивала в сознании и тянула к себе, как потерянный 
рай . Тогда я тосковал ,  слонялся, писал пальцем на стек· 
ле приветы м атери и.пи плакал в подушку. 

/Кизнь в семье Моисея Филипповича была скромной, 
средств хватало в обрез.  У главы семьи не  было  опреде· 
ленной работы .  Он делал переводы греческих трагедий с 
примечаниями, писал р ассказы для детей, штудировал 
Шлеесера и других историков, на мереваясь составить на · 
глядные хронологические таблицы, и помогал своей жене 
по управлению училищем . Лишь позже он создал ма · 
ленькое издательство, которое туго развивалось в первые 
годы, чтобы затем быстро подняться .  Лет десять - двена· 
дцать спустя он стал виднейшим издателем на юге Рос· 
сии,  владЕ-льцем большой типографии и собственного до· 
ма . Я прожил в этой семье шесть лет, которые совпали с 
первым периодом издательства .  Я близко познакомился 
с набором,  правкой, версткой, печатанием, фальцовкой и 
брошюровкой. Правка корректуры стала любимым моим 
развлечением . Любовь моя к свежеотпечатанной бумаге 
ведет свое происхождение от тех далеких школьных лет. 

Как всегда , в буржуазных, особенно в мелкобуржуаз ·  
ных, семьях прислуга играла хоть и м алозаметную, но 
нема.'!ую роль в моей жизни.  Первая прислуга, Даша ,  по
вела со мной особую дружбу, секретную, поверяя мне  
разные свои тайны. Посл е  обеда , когда все отдыхали, я 
шел украдкой на кухню. Та м Даша урывками рассказы · 
вала мне про свою жизнь и про первую свою любовь. 
После Даши была житомирская еврейка , разошедшаяся 
с мужем : «Такой злой, такой поганый»,- жаловалась 
о н а  мне.  Я стал учить ее гра моте. Каждый день она про· 
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водила не меньше получаса за моим столом,  вникая и 
тайну букв и их связи в словах. В это время в сем ье уже 
б ыл мл аденец и поиадабилась кормилица . Я: писал кор
милице письма .  Она жаловалась своему мужу, уехавше
му в Америку, на  свои страдания .  Я: накладывал , по ее 
просьбе, самые мрачные краски, з атем присовокупJiял , 
что «только один наш младенец является яркой звездой 
на мрачном небоскле>не моей жизни» .  Кормилица была в 
восторге. Я: сам перечитывал письмо вслух с удовольст
вием, хотя заключительная часть, где говорилось насчет 
присылки долларов ,  смущала меня.  Затем она просила :  

А теперь еще одно письмо.  
- Кому? - спрашивал я,  готовясь к творчеству. 
- Двоюродному брату,- отвечала кор милица , но 

J{ак-то неуверенно. Письмо тоже говорило о м рачной жиз 
ни ,  ничего не  говорило о звезде и заканчивалось согл аси
ем приехать к нему, если он того пожелает.  Н е  успевал а  
кормилица уйти с письмами ,  как ко м н е  входила прислу
га, м оя ученица, подслушивавшая, очевидно, у дверей. 
«И совсем он ей не  двоюродный брат»,- шептала она 
м не с возмущением . «А кто же? » - спрашивал я. «Прос
то так себе . . .  » - отвечала она. И я имел повод пор аз мыс
лить над сложностью человеческих отношений. 

З а  обедом Фанни Соломояовна сказала мне с особой 
улыбкой :  «Что же ты, сочинитель, не хочешь еще супу?» . 
«А что?» - спросил я с тревогой. «да ничего .  Ведь это 
ты сочинял письма кормилице, значит, ты и есть сочини
тель . . .  Как это у тебя там сказано : «звезда на  м рачном 
небосклоне»,- право, сочинитель» .- И не выдержав то
на , она расхохоталась.  

- Написано хорошо,- сказал,  успокаивая м еня Мои
сей Филиппович,- только, знаешь, больше уж не пиши 
ты ей писем, пусть лу111ше Фанни сама ей пишет. 

Путаная изнанка жизни, не признанная ни семьей, ни  
школой,  не  переставала от  этого существовать и оказы
валась досmточно могущественной и вездесущей, чтоб до
биться внимания к себе со стороны десятилетнего м аль
чика .  Ее не  пускали ни через школьную комнату, ни  череs парадную дверь квартиры.  Она нашл а себе путь че
рез кухню. 

Десятипроцентная норма  1 для евреев в казенных 
учебных заведениях введена был а  в 1 887 г.  Попасть rз 
гимназию было совсем почти безнадежно :  требавались 
протекция или подкуп.  Реальное училище отличалось от 
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гимназии отсутствием классических языков и более ши
р оким курсом по математике, естествознанию и новым 
языкам .  «Норма»  распространялась и на реальные учи
Jтища . Но наплыв сюда был м еньше, и потому шансов 
больше. В журналах и газетах долго шла полемика по 
поводу классического и реального образования. Консер
ватор ы считали, что классицизм прививает дисциплину, 
вернее сказать, надt::ялись, что гражданин, вынесший в 
детстве греческую зубрежку, вынесет в течение остальной 
жизни царский режим.  Л 11бералы же, не отказываясь от 
классицизма ,  который-де я �ляется молочным братом ли
бер ализма ,  ибо оба они происходят от Ренессанса,  покро
вительствовали в то же вр емя и реальному образованию. 
К. тому времени,  когда я определялся в учебное заведе
ние, споры эти примолкли вследствие особого циркуляра ,  
з апретившего обсуждение вопроса о предпочтительности 
р азных родов образования. 

Осенью я экзаменовался в первый класс реального 
училища св. Павла . Вступительный экзамен я выдержал 
посредственно : тройка - по русскому, четверка - по 
а рифметике. Этого было недостаточно, так как «норма»  
вела  к строжайшему отбору, осложнявшемуся, р азумеет
ся, взяточничеством.  Решено было поместить меня в при
готовительный класс, который состоял при казенном учи
лище в качестве частной школы и откуда евреев перево
дили в первый класс хоть и по «норме», но с преимуще
ством над экстернами.  

Реальное училище св. Павла по происхождению свое
му было немецким учебным з аведением. Оно возникло 
при лютер анской церковной общине и обслуживало мно
гочисленных немцев Одессы и южного района вообще. 
Хотя училище св.  Павла наделено было государственны
ми правами,  но так как в нем имелось только шесть клас
сов, то для поступления в высшее учебное заведение нуж
но было пройти через седьмой класс при другом реальном 
училище : предполагалось, очевидно, что в последнем 
классе будет выколочен излишек немецкого духа.  В про
чем, и в самом училище св. Павла дух этот из года в год 
шел на убыль. Школьники-немцы составляли меньше по
ловины, из школьной администр ации немцы настойчиво 
вытеснялись . 

Первые дни занятий в училище были сперва днями 
скорби, з атем днями радости. Я шел в школу в новом с 
иголочки форменном костюме, в новой фур ажке с жел-
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тым ка нтом и с замечательным металлическим гербом , 
который м ежду двух трилистников заключал сложные  
инициалы училища . З а  спиною у меня был  новенький ра 
нец, а в нем  новенькие учебники в блестящих переплетах 
и красивый пенал со свежестточенным карандашом, но
венькой ручкой и р езинкой. Я восторженно нес весь этот 
груз великолепия по длинной Успенской улице, радуясь, 
что путь до школы неблизок. Мне казалось, что все про
хожие глядят с изумлением, а некоторые, моЖет быть, и 
с завистью на  мое замечательное снаряжение. Доверчиво 
и с интересом я оглядывал все встречные лица. Но совер 
шенно неожиданно высокий худой мальчик лет тринадца
ти, видимо, из мастерской, так как он нес что-то жестяное 
в руках, остановился перед пышным реалнетиком в двух 
шагах, откинул назад голову, шумно отхаркнулся, обиль
но плюнул мне на  плечо новенькой блузы, посмотрел на 
меня с презрением и,  не сказав ни слова,  прошел мимо. 
Что толкнуло его на  такой поступок? Теперь мне  это яс
но. Обездоленный мальчишка в изорванной рубашке и в 
опорках на  босую ногу,  который должен выполнять гряз
ные поручения хозяев, в то время как сынки их щеголяют 
в гимназических нарядах, выместил на  мне свое чувство 
социального протеста . Но тогда мне было не до обобще
ний. Я долго вытирал плечо листьями каштана , кипел от 
бессильной обиды и последнюю часть пути совершил в 
омраченном настроении. 

Второй удар ждал меня во дворе школы.  «Петр Пав
лович, воог еще один,- кричали школьники,- тоже в фор
ме, приготовишка несчастный».  Что такое? Оказалось, 
вот что : так как приготовительный класс считался част
ной школой, то приготовишкам строжайше возбранялось 
носить форму. Петр Павлович, надзиратель с черной бо
родой,  объяснил мне, что нужно снять герб ,  устранить 
канты, снять бляху и заменить пуговицы с орлами  прос
тыми костяными пуговицами. Так обрушилось на  меня 
второе несчастье. 

В этот день занятий в школе не было.  Школьники
немцы, а с ними и многие  другие собрались в лютеран
ской церкви, имя которой носила школа . Я сразу попал 
под опеку коренастого м альчика, который оставался в 
приготовительном классе на второй год, знал все поряд
ки и усадил меня рядом с собою на скамье кирхи. Я впер
вые слышал орган, и звуки его наполняли душу трепе
том. Потом вышел высокий бритый человек с белыми от-
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воротами, и голос его раскатьшалея по церкви так, что 
одна волна нагоняла другую. Непонятность языка удеся
терял а величие проповеди. «Кто это говорит? » - спраши
вал я с волнением . «Это сам пастор Биннема н,- объяснял 
мне  Карльсон,- он ужасно умный человек, самый умный 
человек в Одессе». «А что он говорил? »  «Ну, знаешь, все, 
что пол агается,- с гораздо меньшим уже энтузиазмом 
объяснял Карльсон.- Что н адо быть хорошим учеником, 
прилежно учиться и дружно жить с товарищами . . .  » Этот 
скуластый почитатель Биннемана  оказ ался упорным лен
тяем и страшным драчуном, который во время перемен 
насаживал синяки напр аво и налево.  

Второй день принес утешение. 5I сразу выделился по 
арифметике и хорошо списал с доски прописи.  Учитель 
Руденко похвалил меня  перед всем классом и поставил 
мне две пятерки. Это примирило м еня с костяными пуго 
вица м и  на  куртке. Немецкий язык в младших классах 
преподавал сам директор, Христиа н  Христианович Шван
небах .  Это был прилиз анный чиновник, попавший н а  стош, 
высокий пост только потому, что был он зятем самого 
Биннемана .  Христиа н  Христианович начал с того, что ос
мотрел всем школьникам руки и нашел , что у меня руки 
чистые. З атем, когда я аккуратно скопировал с доски, 
директор одобрил м еня и поставил мне пять. Так после 
первого же дня з анятий я возвр ащался из школы отяго
щенный тремя пятерками .  5I нес их в ранце, как драго
ценный клад, не шел , а бежал на Покровский переулок, 
гонимый жаждой семейной славы.  

Та к  я стал школьником .  5I рано вставал,  торопливо 
пил свой утренний чай, з апихивал в карман  пальто за 
вернутый в бумажку завтрак и бежал в школу, чтоб по
спеть к утренней молитве. 5I не опаздывал . Я спокойно 
сидел за партой .  5I внимательно слушал и тщательно спи
сывал с доски.  Я прилежно готовил дом а  свои уроки. 
Я ложился спать в положенный час, чтоб на другое утро 
торопливо пить свой чай и снова бежать в школу под 
стр ахом опоздать к утренней молитве. 5I аккур атно пере
ходил из класса в класс.  Встречая кого-либо из учителей 
на улице, я кланялся со всей возможной почтительно
стью. 

Процент чудаков среди людей очень значителен, но 
особенно велик он среди учителей.  В реальном училище 
св.  Павла уровень учителей был, пожалуй, выше средне
го .  Училище считалось хорошим,  и не без основания :  ре-
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жим был етрогий, требовательный, вожжи из года в год 
патягивались туже, особенно после того ка к директорска я 
власть из рук Шваинебаха перешла в руки Николая Ан
тоновича Ка минского. Это был физик по специальности ,  
человеконенавистник по темпера менту. Он никогда н е  
глядел н а  того, с кем говорил, двигался по коридора м  и 
по классу несл ышно, на резиновых подбивках, голосом 
ему служил небольшой сиплый фальцет, который, не  по
вышаясь, умел наводить ужас. С внешней стороны Ка 
минский казался ровным, но внутренно никогда не  выхо
дил из состояния отстоявшегася р аздражения. Его отно
шение даже к лучшим ученика м  было отношением воору
женного нейтралитета . Таким, в частности, было его от
ношение ко мне . 

. В качестве физика , Ка минекий изобрел собственный  
прибор для доказательства закона Бойля-Мариотта от
носительно упругости газов.  После демонстрирова ния 
прибора всегда находилось два-три. ученика , которые хо
рошо рассчитанным шепотом говорили друг другу : «Вот 
так  здорово ! » . Кто-нибудь, приподнимаясь, как бы неуве
ренно спрашивал :  «А кто изобретатель этого прибора? » .  
Каминекий отвечал небрежно своим простуженным фаль
цетом :  «Я строил».  Все переглядывал ись, а двоечники ис
пускали  возможно громкий вздох восхищения .  

Когда Шва ннебаха , в интересах русификации, за менИ 
ли  Ка минским .  в инспектора вышел Антон Васильевич 
Крыжановский, учитель словесности. Это был рыжеборо
дый хитрец из семинаристов, большой любитель подар
ков, с чуть-чуть либеральным налетом ,  очень умело при
крывавши й  задние мысли на игра нным добродушием .  По
лучив назначение инспектора , он сразу стал строже и 
консервативнее. Крыжановский преподавал русский язы к  
с первого класса . Меня он выделил за гр а мотность и лю
бовь к языку. Мои письменные работы он,  по твердо ус
тановившемуся правилу, прочитывал в классе вслух и 
ставил мне пять с плюсом .  

Математик Юрченко б ыл коренастый флегматик себе 
на уме, по прозванию биндюжник, что на одесскоl\f наре
ч и и  означа ет «извозчик-тяжеловоз» .  Юрченко всем гово
рил «Т Ы» с первого класса до последнего и не стеснялся 
в выражениях. Своей уравновешенной грубоватостью он 
внушал к себе известного р ода уважение, которое с тече
нием времени,  однако, рассеялось, когда мальчишки твер 
до узнали, . что Юрченко берет взятки. В разной форме  
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взятки брались, впрочем, и другим и  учителями.  Неуспе
вавший школьник, если это был иногородний,  помещался 
на квартиру к тому учителю, в котором был наиболее за 
интересован .  Если же ученик был местный, то  брал у 
наиболее угрожающего ему педагога частные уроки по 
высокой цене. 

Второй м атематик, Злотчанский, был противополож
ностью Юрченке: худой, с колючими усами  на зеленова 
то-желтом лице, с всегда мутными белками глаз и уста 
лыми движениями,  точно спросонья, он то и дело шумно 
отхаркивался и отплевывался в классе. Про него извест
но было, что у него несчастный роман и что он кутит и 
пьет. Неплохой математик, Злотчанский, однако, глядел 
куда-то поверх учеников, поверх занятий и даже поверх 
самой математики. Несколько лет спустя он перерезал 
себе горло бритвой. 

С обоими математиками у меня отношения были ров
ные и благоприятные, так как в м атематике я был силен. 
В последних классах реального училища я собирался да
же пойти по чистой математике. 

Историю преподавал Любимов, крупный и осанистый 
человек, с золотыми очками на небольшом носу и с му
жественной молодой бородкой вокруг полного лица.  
Только когда он улыбался, открывалось внез а пно и с пол
ной очевидностью даже для нас,  мальчиков, что осанис
тость этого человека мнимая ,  что он слабоволен, робок, 
чем -то раздирается изнутри и · боится, что об  нем что-то 
знают или могут узнать. 

В историю я втягивался с возраставшим,  хотя и очень 
расплывчатым интересом . .Я постепенно расширял круг 
своих занятий, отходя от жалких официальных учебни
ков к университетским курсам или к тяжелым томам 
Шлоссера .  В моем увлечении историей был,  несомненно, 
элемент спорта :  я заучивал множество ненужных имен и 
подробностей, обремен ительных для памяти, чтобы по
ставить иногда в затруднительное положение преподава
теля.  Руководить занятиями Любимов не был в состоя
нии.  Во  время уроков он иногда неожиданно вспыхивал 
огнем и злобно оглядывался вокруг, ловя шепот, будто 
бы произносивший оскорбительные для него слова . Класс 
удивленно настораживался. Любимов преподавал в од
ной из женских гимназий, и та м  тоже стали замечать за 
ним странности. Кончилось тем, что в припадке помеша
тельства Любимов повесился на  переплете OKf!a .  
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Географа Жуковского боялись как огня. Он резал 
школьников, как автом атическая мясорубка.  Во время 
уроков Жуковский требовал какой-то совершенно несбы
точной тишины. Нередко, оборвав рассказ ученика , он 
пастораживалея с видом хищника, который приелушива
ется к звуку отдаленной опасности. Все знали,  что это 
значит:  нужно не шевелиться и по возможности не ды
шать. Один только раз на  моей памяти Жуковский чуть
чуть поотпустил вожжи, кажется, это было в день его 
рождения. 1\то-то из учеников сказал ему что-то полупри
ватное, т. е. не  непосредственно относящееся к уроку. 
Жуковский стерпел . Это само по себе было событием .  
Немедленно же приподнялся В аккер , подлипала ,  и,  ос
клабясь, сказал : «У нас все говорят, что Любимов Жу
ковскому в подметки не годится» . Жуковский сразу весь 
напрягся. «Что такое? Садитесь ! » .  Воцарилась немедлен
но та особая тишина,  которая бывала только на  уроках 
географии. Ваккер присел, как под ударом.  Со всех сто
рон к нему оборачивались укоризненные или брезгливые 
лица.  «Ей богу, правда»,- шепотом отвечал Ваккер, на 
деясь этим все-таки тронуть сердце географа ,  у которого 
он был на  плохом счету. 

Основным учителем немецкого языка был Струве, ог
ромный немец с большой головой и бородой, доходившей 
до пояса . Н а  маленьких, почти детских ножках этот че
ловек переваливал свое тяжелое тело, которое казалось 
сосудом добродушия. Струве был честнейшим человеком ,  
страдал неуспехами своих учеников, волновался, уговари
вал,  горестно переживал каждую поставленную им двой
ку : до единицы он не спускалея никогда ; старался никого 
не оставлять на второй год и устроил в училище племян
ника своей кухарки, только что упомянутого Ваккера , 
который, впрочем, оказался м алоспособным и еще м енее 
привлекательным м альчиком. Струве был немножко 
смешной, но в общем симпатичной фигурой. 

Французский язык преподавал Густав Самойлович 
Бюрнанд,- швейцарец, тощий человек с плоским ,  точно 
из-под тисков вышедшим профилем ,  с небольшой лыси
ной, с тонкими синими и недобрыми губами,  острым но
сом и с таинственным большим шрамом в виде буквы икс 
на лбу. Бюрнанда все единодушно терпеть не могли, и было 
за что. Страдая несварением желудка, он глотал в тече
ние урока какие-то конфетки и в каждом ученике видел 
личного врага .  Шрам на его лбу служил постоянным ис-
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точником догадок и гипотез . Утверждали,  что в молодо
сти Густав дрался на дуэли и противник успел рапирой 
н а чертать у него косой крест на лбу. Через несколько ме
с я цев появились опровержения .  Дуэли не было, а была 
хирургическая операция, при которой часть лба лонадо
билась для починки носа . Школьники тщательно вгляды
пались в нос француза и наиболее отважные утвержда
Jш , что ясно видят линию шва.  Были спокойные умы,  ис
J(а вшие объяснения шраму в приключении раннего 
д етства : упал с лестницы и расшибся. Но это объяснение 
отвергалось как слишком прозаическое. К тому же со
вершенно невозможно было представить себе Бюрнанда 
ребенком .  

Старшим швейцаром ,  игравшим нем алую роль  в на
ш ей жизни, б ыл невоз мутимыiJ: немец Антон с очень вну
шительными седеющим и  бакен б а рдами .  По части опозда
ний,  оставления без обеда, заключения в карцер Антон 
и мел l<ак  будто лишь техническую, но на деле бол ьшую 
р.л а сть, и с ним надлежало сохранять дружественные  от
ношения.  Я, впрочем,  относился к нему довольно безраз
:ш ч н о, как и он ко мне,  так как я не принадлежал к чис
лу его I<лиентов : в школу я явл ялся а i<куратно, ранец 
ыой был в пор ядке и ученический билет уверенно покоил 
с я  в левом кармане куртки . Но десятки учеников ка ждый 
ден ь попадали в зависимость от Антона и разными путя
rл и покупали его благорасположение. Во всяком случае  
о н  для всех нас являлся одним из  устоев реального учи
.1 ища св .  Павла . Каково же было наше удивление, когда , 
nернувшись с каникул , м ы  узнали,  что старик Антон стре
л ял в восемнадцатилетнюю дочь другого швейца ра  на  
почве страсти и ревности и сейчас сидит в тюрьме. 

Так в размеренную жизнь ш колы и во всю тогдаш
н юю, з агна нную внутрь общественную жизнь врывались· 
отдельные л ичные катастрофы и пораждали каждый раз  
чрезмерное впечатление, как вопль под пустыми свода ми .  

При цер кви св.  Павла  существовал сиротский дом . 
Для него был выделен угол нашего уч илищного двора .  
В синей застиранной п арусине, м альчики из приюта по
являлись н а  дворе с нерадостными лица м и, уныло бро
дили в своем углу и понуро поднимались по лестнице к 
себе. Несмотря н а ·  то что двор бЬiл общий и сиротский 
угол ничем не бЫл отгорожен, реалисты и «воспитанни
ЮI », ка к  они н азывались, представляли два совершенно 
з амкнутых мира . Я пробовал раза  два з аговар ивать с· 
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м альчиками в синей парусине,  но они отвечали угрюмо,  
не:х:отя и торопились вернуться к себе :  у них был строги й 
н а каз не  в м ешиваться в дела реал истов .  Так, в течение 
семи лет я гул ял на этом дворе и не знал и м ени ни одно
го из сирот. Пастор Биннеман ,  надо пола гать,  благо
словлял их в начале года по сокращенному требнику.  

В той ч асти двор а,  которая п р и мы кала к сиротс ко м у  
дому,  высились сложные г и м настические п р испособлс
н и я :  кольца,  шесты, лестницы, вертикальные и н а клон
ные ,  тр апеции,  п а р аллельные брусья и прочее. Вскоре 
после поступления в училище я хотел повторить прием ,  
продел анный н а  моих глазах одн и м  из м альчиков с ирот
с кого дом а .  Поднявшись по вертикальной лестнице н 
зацепившись носкам и  за  верхнюю перекл адину, я повис 
в низ головой и,  захватив рукам и  перекл адину лестницLI 
ка к можно ниже, оттолкнулся НОСI(а м и, чтобы ,  описав в 
воздухе дугу в 1 80 гр адусов, стать на землю упруги м 
прыжко м .  Но я не в ыпустил вовремя из рук перекл ади
вы и ,  описавши дугу, всем телом ударился об лестницу. 
Грудь сдавило клеща м и,  сперло дыхание, я извивалея на 
земле, как червь, хватал з а  ноги стоящих вокруг м альчи
ков и потерял сознание.  После этого я стал осторожнее 
с гимнастикой . 

Я совсем м ало жил жизнью у.1ицы,  площади, спорта 
и развлечений на откр ытом воздухе. Это я наверстывал 
н а  каникулах в деревне.  Город представлялся мне  соз
данным для з анятий и чтения.  Др а ки мальчиков на  ул и 
це ; казались м н е  позоро м .  Между тем недостатка в по
водах не было ни  ко г да.  

Гимназисты, за  их серебристые пуговицы и гербы, на
зывал ись селедкам и, а м едно-желтые реалисты и мено
вались копчен ками .  По Ямской,  когда я возвращался 
домой, меня настойчиво преследовал долговязый ги м на 
з ист, допр а шивая :  «Почем у вас  копченки ? » - и,  не по 
лучая ответа н а  свой деловой вопрос,. подтал кивал меня 
плечом .  «Чего вы ко мне пристаете? » - спросил я его 
тоном задыхающейся вежливости .  Г и м н азист опешиJI , 
с м инуту поду м ал , а потом спросил : 

.- А у вас  рогатка есть? 
- . Рогатка,- переспросил я,- а что это такое? 
Долговязы й  гимназист мол ч а  в ынул из кар м а н а  не-

большой прибор : резину на деревянной р азвиJi ке и ку
сок ол.ова . «Я из окош ка на крыше голубей бью, а пото м 
жа р ю».  Я глядел на  своего нового з н а комого с удивлс-
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пием. Такое занятие казалось мне небезынтересным,  но 
все же неуместным и как бы веприличным в городской 
обстановке. 

Многие из м альчиков катались на  море в лодке, ло
вили с волнореза рыбу н а  уду. Я этих удовольствий со
вершенно не  знал.  Странным образом море в тот период 
вообще не занимало в моей жизни никакого места , хотя 
на берегу его я прожил семь лет. За все это время я ни 
разу не каталея в лодке, не  ловил рыбы и вообще 
встречался с морем только во время переездов в деревню 
и обратно. Когда Карльсон приходил в понедельник с за
горевшим носом ,  на котором лупилась кожа, и хвалился, 
как он вчера ловил бычков с лодки, мне эти радости ка
зались далекими и ко мне не относящим ися. Во  мне 
тогда еще не просыпался страстный охотник и ры
болов. 

В приготовительном классе я близко сошелся с Ко
стей Р., сыном врача .  Костя был на  год моложе меня, 
меньше ростом, с виду тихоня, но шалун и плут, с остры
ми глазенками.  Он знал хорошо город и имел в этой об 
ласти большой перевес надо мной.  Прилежанием он не  
отличался, а я как начал с первого дня, так и шел на пя
терках. Дома Костя только и р азговаривал, что о своем 
новом приятеле. Кончилось тем,  что Костина мама , су
хонькая, маленькая женщина, пришла к Ф анни Соломо
новне с просьбой :  «Нельзя л и  мальчикам заниматься 
вместе? » . После совещания,  к которому был привлечен 
и я, решили согласиться.  В течение двух или трех лет м ы  
спдели на одной парте, пока Костя не остался в классе 
на второй год и не оторвался этим от меня. Впрочем, свя
зи сохр анил ись и дальше. 

У Кости была гимназистка сестра,  года на два стар 
ше его. У сестры были  подруги . У подруг братья. Сестры 
обучались музыке. Братья увивзлись вокруг подруг сво
их сестер . В дни рождения родители пригл ашали гостей . 
Создавался маленький мирок симпатий, соревнований ,  
вальса, фантов , зависти и вражды. Центром этого мирка 
был а семья богатого купца А. , жившая в том же доме, 
что и семья Кости, и в том же этаже, так что коридоры 
квартир выходили во дворе н а  одну и ту же висячую га
лерею, на  которой и происходили случайные и веслучай 
ные встречи .  В семье А. царила совсем другая атмосфе
ра , чеи та ,  к которой я привык в семье Шпенцера .  Там 
всегда вращалось много гимназистов и гимназисток, ко -
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торые упр ажнялись в ухаживании под снисходительную 
улыбку м атери .  В р азговорах передко упоминалось, кто 
к кому неравнодушен. Я всегда обнаруживал к этому 
вопросу величайшее свое презрение,  довольно, впрочем, 
лицемерное. «Когда вы в кого-нибудь влюбитесь,- гово
рила мне наставительно четырнадцатилетняя гимназистка,  
старшая из сестер А. ,- то вы мне обязаны это сказать». 
«Так как я ничем не  рискую, то могу обещать»,- ответил 
я со слегка высокомер ным достоинством человека, кото
рый знает себе цену: я был уже во втором классе. Неде
ли через две девочки ставили живые картины. Младшая 
из сестер на  фоне большого черного платка, усеянного 
звездами из серебряной бумаги, изображала с припод
нятой вверх рукой ночь. «Смотрите, какая она  хорошень
кая»,- говорила старшая, слегка меня подталкивая. 
Я смотрел, внутренне соглашался и тут же внезапно ре
шил про себя :  пришел час выполнить обещание. Вскоре 
старшая подвергла меня допросу :  «Вам нечего мне ска
зать? » .  Увы, потупя гл аза,  я ответил : «Есть». 

- Кто же она? . .  
Но у меня не поворачивался язык. Она предложила 

мне назвать первую букву. Это было легче. Старшую 
звали Анной . Младшую сестру - Бертой.  Я назвал вто
рую букву алфавита, а не первую. 

- Бе? - повторила  она с р азочарованием, и на этом 
р азговор прекратился.  

На  второй день я шел заниматься к Косте длинным 
коридором третьего этажа , как всегда, со двора .  Еще с 
лестницы я заметил, что обе сестры с матерью сидят у 
своей двери на  галерее. Когда мне оставалось несколько 
ш агов до женской группы, я почувствовал, что на мне 
скрещиваются иглы иронических взглядов, которые про
низывают меня насквозь. Младшая не улыбалась, наобо
рот, отвела глаза куда-то в сторону с выражением ужа
сающего безр азличия.  Это сразу убедило меня в том ,  
что я предан .  Мать и старшая подали м н е  руки с выра
жением, ясно говорившим : «Хорош, гусь, теперь мы зна 
ем, что скрывается под твоей серьезностью»,- а млад
шая протянул а  руку, как дощечку, не глядя на меня и 
не отвечая на  пожатие. Мне предстояло после этого 
пройти кусок галереи, повернуть и продвигаться на виду 
у мучительниц вдоль всей попе_речной стороны.  Все вре
мя я чувствовал те же убийственные иглы з а  спиною. 
После такого неслыханного предательства я решил со-
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верщенно порвать с этим коварным племенем ,  не ходить 
к ни м, забыть их, вырвать их навсегда из своего сердца . 
Мне помогли скоро наступившие каникулы .  

Неожиданно для меня обнаружилось, что я близорук. 
Меня свели к гл азному врачу, и тот прописал м не очки. 
Нельзя сказать, чтобы это огорчило меня : как-ника к оч
ки придавали мне значительность. Я не без удовольствия  
nредвкушал свое  появление в очках в Яновке. Но для 
отца очки оказались невыносимым ударом.  Он счптал, 
что все это притворство и важничанье, и категорически 
потребовал,  чтобы я снял очки. Напрасно я убеждал его; 
что не вижу в классе букв на  доске и не р азбир а ю  н а  
ул ице вывесок. Очки мне приходилось в Яновке носить 
только тайком.  

Все же в деревне я был гораздо смелее, р азмашистее 
и предприи мчивее. Я как бы отряхал дисциплину города 
со  своих плеч. Я ездил один верхом в Бобринец и возвра
щался в тот же день к вечеру домой. Это состав.ч яло  
50 километров. В Бобринце я показывал на  улицах свои 
очки и не сомневался во впечатлении.  В Бобринце было 
только мужское городское училище. Ближайшая гимна
з и я  была  в Елизаветграде, в 50 километрах. В то же вре
мя в Бобринце была женская прогимназия .  Партнера м и  
гимназисток были ученики городского училища.  Но ле
том дело менялось. Из Елизаветграда возвращались 
гимназисты и реалисты и оттесняли великолепием фор
мы  и изысканностью обр ащения учеников городского 
училища. Антагонизм был жестокий. Обиженные бобри
нецкие школьники группировались в небольшие ударны� 
ш айки и пускали при случае в дело не только палки и 
камни, но и ножи. Я без мятежно сидел на ветке шел ко
вицы в саду у знакомой семьи и лакомился ягодами ,  как 
кто-то изрядным камнем из-за забора хватил меня по го 
л ове. Это был маленький эп изод долгой и небескровной 
борьбы, которая прер ывалась только с отъездом прищi
легированного сословия из Бобринца н а  занятия.  В Ели
заветграде дело обстояло иначе. Та м Ги мназисты и р�а
листы господствовали на улицах и в сердцах в течен ие 
учебного года.  Но на л ето из Х арькова ,  Одессы и б9ле� 
отдаленных университетских городов возвращались сту
денты и сразу отодвигали гимназистов на задворки .  Ан
тагонизм и эдесь был жестокий .  Вероломство гимна:;! и 
с i·ок было неописуемо. Но, п о  общему правилу, борьба  
nелась преимущественно духовным мечом.  
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В деревне я играл в крокет и кегли, руководил фан
тами и говорил дерзости девицам .  В деревне же я нау
чился ездить на  двухколесном велосипеде, целиком сде
л анном Иваном Васильевичем . Только благодаря этому 
л отважился позже упр ажняться на  одесском треке. Ма
л о  того, в деревне я самостоятельно упр авлял кровным 
жеребцом, запряженным в бегунки. К этому времени в 
Яновке имелись уже хорошие выездные лошади. Я пред
лагаю прокатить дядю Бродского - пивовар а .  «А ты ме
ня не опрокинешь?» - спрашивает дядя, который по 
всему своему характеру не  склонен к отважным пред
приятиям .  «Что вы, дядя»,- говорю я таки м  возмущен
н ы м  тоном, что дядя со вздохом,  но безропотно садится · 
з а  моей спиною.  Я выезжаю через балку, мимо мельни
цы, по дороге, только что примятой летним дождем.  
Гнедому жеребцу хочется размаха ,  его р аздражает, что 
ехать приходится в гору, и он сразу берет рывком.  Я на
тягиваю вожжи, упираясь ногам и  в пер едок, и припоk 
ни маюсь ровно на  столько, чтобы не заметил дядя, что 
я вишу на  вожжах. Но у жеребца есть своя амбиция.  
Он в три с л ишним раза  моложе меня,  ему четыре  года.  
Г недой подхватывает в гору легкие бегунки с р аздр аже
нием, как кош ка,  которая стремится удрать от привязан
пой к хвосту жестянки . Я чувствую, как дядя за  моей 
спиной прекратил курение , чаще дышит и собирается по: 
ставить ультиматум . Я сажусь плотнее, отпускаю гнедо
му вожжи и для придания себе полной уверенности при� 
щелкиваю языком в такт селезенке, которая игр ает у 
гнедого н а  славу. «Не шали,  мальчик»,- покровительст
венно говорю я жеребцу, когда тот пробует перейти на 
галоп, и р аздвигаю локти пошире .  Я чувствую, что дядя 
успокоился и снова задышал п апироской.  Игра выигра
на,  хотя сердце мое екает, как селезенка гнедого. 

Вернувшись в город, снова протягиваю шею в ярмо 
дисциплины. Я дел аю это без большого усилия. ИгрЫ и 
спорт уступают место книгам  и отчасти театру. Я подчи
няюсь городу, почти не соприкасаясь с ним. Жизнь горо
да проходит почти полностью мимо меня.  Впрочем, не  
только мимо меня одного. И взрослые обыватели стара
л ись не слишком высовывать голову из окна . Одесса бы
ла ,  пожалуй, самым пол ицейским городом в полицей
с кой России. Главным лицом в городе б ыл градо
начальник, бывший контр-адмирал Зеленой Второй.  
Неограниченная власть сочеталась в нем с необузданным 
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темпер аментом .  О нем ходили неисчислимые анекдоты, 
которые одесситы передавали друг другу шепотом .  За 
границей, в вольной типогр афии, вышел в те годы целый 
сборник р ассказов о подвигах контр-адмирала  Зеленого 
Второго. Я видел его только один р аз, и то лишь со спи
ны.  Но этого было для меня вполне достаточно. Градо
начальник стоял во весь рост в своем экипаже, хриплым 
голосом испускал на  всю улицу ругательства и потря
сал вперед кулаком .  Перед ним тянулись полицейские с 
рука ми у козырьков и дворники с шапками в руках, а 
из-за занавесок глядели перепуганные лица.  Я подтянул 
ремни р анца и ускоренным шагом направился домой. 

Когда я хочу восстановить в памяти образ официаль
ной России в годы моей р анней юности, я вижу спину 
градоначальника, его протянутый в пространство кулак 
и слышу хриплые ругательства,  которые не принято пе
чатать в словарях. 

Глава IV 

К Н И Г И И П ЕР ВЫ Е КО Н ФЛ И КТЫ 

Ш рирода и люди не только в школьные, но 
и в дальнейшие годы юности занимали в моем духовном 
обиходе меньшее место, чем книги и мысли.  Несмотря 
на  свое деревенское происхождение, я не был чуток к 
природе. Внимание к ней и понимание ее я р азвил в се
бе позже, ко г да не только детство, но и первая юность 
остались позади . Люди долго скользили по моему соз
нанию, как случайные тени. Я смотрел в себя и в книги, 
в которых искал опять-таки себя или свое будущее. 

Чтение мое началось с 1 887 г., со времени приезда в 
Яновку Моисея Филипповича, который привез в деревню 
пачку книг, среди которых были народные произведения 
Толстого. Вчитываться в книги на  первых порах было не 
столько сладостным, сколько тяжким делом.  Каждая 
новая книжка представляла новые препятствия:  неиз
вестные слова , непонятные жизненные отношения, зыб
кость, отделяющая реальное от фантастического .  Спро
сить по большей части не у кого было.  Я терялся, начи
нал ,  бросал и начинал снова, сочетая неуверенную 
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р адость познания с испугом перед неизвестным. Может 
быть, ближе всего можно сравнить мое тогдашнее чтение 
с ездою ночью по степным дорог а м :  слышен скрип колес, 
пересекающиеся голоса, костры у дороги выступают из 
тьмы ; все как будто знакомо и в то же время непонятно, 
что происходит, кто и с чем едет, и даже неясно, куда 
сам едешь, вперед или назад. И нет никого, кто, подобно 
дяде Григорию, объяснил бы  тебе: это наши чум аки 
пшеницу везут. 

В Одессе выбор книг был несравненно более широкий 
и было руководство, внимательное и доброжелательное. 
Я стал читать запоем.  На прогулку меня приходилось 
отрывать. На ходу я переживал прочитанное и спешил к 
продолжению. По вечер ам  упрашивал дать мне еще чет
верть часа,  ну хотя бы пять минут, чтобы докончить гла
ву. Каждый вечер происходили н а  этой почве небольшие 
препирательства .  

Пробуждающаяся жажда видеть, знать, овладеть на
ходила себе выход в этом неутомимом логлощении пе
чатных строк, в этих всегда протянутых детских руках и 
губах к сосуду словесного вымысла .  Все, что в дальней
шем жизнь давала интересного, захватывающего, ра
достного или скорбного, было уже заключено в пережи
ваниях чтения, как намек, как обещание, как осторож
ный и легкий набросок карандашом или акварелью. 

Чтение вслух по вечер а м  в первые годы моей жизни 
в Одессе составляло лучшие часы или, вернее, получасы 
между концом домашних занятий и сном. Читал Моисей 
Филиппович, обыкновенно Пушкина или Некрасова ,  ча
ще последнего . Но в положенный час Ф анни Соломонов
на  говорила :  «Пора тебе, Левушка, спать» .  Я глядел на 
нее с мольбою. «Надо, мальчик, спать»,- говорил Мои
сей Филиппович. «Еще пять минут»,- умолял я, и мне 
давали еще пять минут. После этого я целовался и ухо
дил с таки м  чувством,  что мог бы еще слушать чтение 
целую ночь, но засыпал, едва донесши голову до по
душки. 

Гимназистка восьмого класса, Софья, дальняя род
ственница, попала в семью Шпенцера на несколько не
дель, чтоб переждать скарлатину в своей собственной 
семье.  Это был а  очень способная и начитанная девица, 
правда , лишенная оригинальности и характера и скоро 
увядшая . Я восторгалея ею, открывая у нее каждый день 
n c e  новые и новые знания и качества  и непрерывно чув-
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ствуя свое полное ничтожество. Я переписывал для  нее 
прогр амму к экзаменам и вообще оказывал ей целый 
ряд мелких услуг. Зато в послеобеденные часы, когда 
старшие отдыхали, восьмикл ассница читал а со мно i1 
вслух, а з атем мы стали вместе сочинять сатирическую 
поэму в стихах «Путешествие на луну». В р аботе этой 
я все время терял темп.  Стоило мне внести какое-нибудь 
скромное предложение, ка к старшая сотрудница подхва
тывал а  мысль, быстро развивал а ее, вносила варианты ,  
легко подбирала рифмы,  таща меня за  собой на букси 
ре .  Ко  г да прошли положенные шесть недель и Софья 
возвратил ась к себе, я чувствовал себя подросшим .  

Среди · наиболее выдающихся зна комых семьи нахо
дился Сергей Иванович Сычевский,  старый журнал ист, 
романтик и известный на юге знаток и истолков ател ь  
Шекспира . Это б ы л  даровитый, н о  сппвшийся человек. 
От того, что он сильно пил, его отношение к людям, да 
же к детям,  было отношением виноватости . Он знал 
Фанни Соломоновну с юных лет и называл ее Фанюш 
кой. Сергей Иванович взлюбил меня крепко с первого 
р азу. Расспросивши, что у нас проходят в школе, стар и к 
з адал мне  тему: сравнить «Поэт и книгопродавец» Пуш
кина и «Поэт и гражданин» Некр асова . Я обомлел. Вто
рого произведения я даже не читал , а гл авное, я робел 
перед Сычевс ким, как перед п и с а т е л е м.  Самое слово 
это звучало для меня с недосягаемой высоты. «Мы сей 
час это все прочтем»,- сказал Сергей Иванович и тут 
же стал читать, а читал он прекрасно. «Понял? Ну вот н 
напиши». Меня усадили в кабинете, дал и  мне Пуш кина 
и Некрасова ,  бумаги и чернил.  «да я не  могу,- клялся 
я трагическим шепотом Ф анни Соломоновне,- что я тут 
напишу?» .  «А ты не волнуйся»,- отвечала она и гладил а 
меня по голове. «Ты напиши, как понял, так просто и н а 
пиши».  У нее б ыл а  нежная рука и нежный голос. Я нем 
Iюго успокоился, т. е .  кое-ка к совладал с напуганным 
своим самолюбием, и стал п ис ать.  Через час пример нrэ 
меня потребовали  к ответу. Я принес бол ьшую исписан
ную страницу и с таки м  трепетом , которого никогда н е  
знал в училище, вручил ее п и с а т е л ю. Сергей Ивано 
вич ·пробежал несколько строк  про себя, потом брызнул 
из глаз светлым и  искра ми на меня и воскл икнул : «Но вы 
послушайте только, что он  написал, вот молод1ш н а -то 
какой»,- и стал читать вслух: «Поэт жил с л юбимой и м 
природой, каждый звук которой, и р адостный и груст-
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ный, отражался у него в сердце». Сергей Иванович под
нял палец вверх. «Ведь как сказал прекр асно:  каждый 
звук которой,- слышите,- и р адостный и грустный, от
р ажался у поэта в сердце». И так эти слова врезались 
тогда в мое собственное сердце, что я запомнил их на 
всю жизнь. 

За  обедом Сергей Иванович много шутил,  вспоминал,  
р ассказыва.'l , вдохновляясь рюмочкой :  водка для него 
была наготове. Время от времени он  взглядывал на меня 
через стол и восклицал : «да как же это ты так  хорошо 
в се изложил, дай же я тебя поцелую»,- и он  начинал 
старательно вытирать салфеткой усы и губы, приподни
м а ·лся со стула  и неверными  шагами пускалея в обход 
стола . Я сидел , как под ударом катастрофы, р адостной, 
но катастрофы. «Встань, Левочка, пойди к нему нав
стречу»,- шепотом учил меня Моисей Филиппович . Пос
ле обеда Сергей Иванович читал на память сатирический 
« Сон Попова» 1 •  Я с напряжением глядел под седые усы, 
из-под котор ых выходили такие забавные слова .  Полу
пьяное состояние писателя н исколько не  умаляло в моих 
глазах его авторитет. Дети обл адают большой силой 
отвлечения.  

Иногда перед сумерка ми  я гулял с Моисеем Филип
повичем , и, когда он бывал хорошо настроен, мы разго
варивали о самых различных вещах. Однажды он изла 
гал мне содержание оперы « Ф ауст»,  которую очень любил . 
Я ловил с жадностью р ассказ , мечтая послушать когда
нибудь оперу на  сцене.  По тону р ассказчика я почувст
вовал, что дело nодходит к какому-то щекот.'Iивому пунк
ту. Я волновался за р ассказчика и боялся, что не узнаю 
продолжения.  Но Моисей Ф илиппович совладал с собою 
и продолжал так: «Тут у Гретхеи родился ребеночек до 
бр ака . . .  » . Когда перевалили через рубеж, обоим нам  ста
ло легче, и nовесть была благополучно доведена до 
конца . 

Я лежал с перевязанным горлом и мне  дали в утеше
н ие Диккенса «Оливер Твист». Первая же фраза  докто
ра в родильном доме насчет того, что у женщины нет. на 
р уке кольца, поставила меня в туnик. «Что это значит?
спрашивал я Моисея Филипповича .- Причем тут RОль
цо?» . «А это,- ответил он  мне, замявшись,- когда не
венчанные, тогда нет кольца». Я вспомнил Гре:rхен. 
И судьба Оливера Твиста р азвертывалась в моем вооб
р ажении из кольца, из того кольца , которого не было. 
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З апретный мир человеческих отношений толчками вры
валея в мое сознание через книги, и многое, уже слышан
ное в случайной, чаще всего грубой и непристойной фор
ме, теперь через литературу обобщалось и облагор ажи
валось, nоднимаясь в какую-то более высокую область . 

В это время волновала умы недавно появившаяся 
«Власть тьмы» Толстого. О ней говорили многозначи
тельно, теряясь в суждениях. Победоносцев добился от 
Александра 1 1 1  медопущения пьесы в театры .  Я знал, что 
Моисей Ф илиппович и Фанни Соломоновна после того, 
как я уходил спать, читали в соседней комнате драму:  
мне чуть слышен был гул голосов. «А мне можно прочи
тать?» - спр ашивал я .  «Нет, голубчик, тебе еще ранова
то»,- ответили мне с такой категоричностью, что я боль
ше не настаивал.  Но я заметил, что новенькая тоненькая 
книжка появилась на знакомой мне полке.  Пользуясь 
часами отсутствия старших, я в несколько приемов про
читал толстовскую др аму. Она подействовала на  меня 
далеко не так глубоко, как опасались, очевидно, мои 
воспитатели.  Наиболее трагические места,  как удушение 
ребенка и р азговор о хрусте костей, воспринимались не 
как стр ашная реальность, а как книжное измышление, 
как  выдумка для сцены, т. е. по существу дела, не вос
принимались вовсе. 

Во время каникул я натолкнулся на деревенско м  шка 
фу, под самым потолком, среди старых бумаг на  приве
зенную из Елизаветграда старшим братом маленькую 
книжечку и, р азвернув ее, почуял в ней что-то необыч
ное и тайное. Это был судебный отчет по делу об убий
стве девочки на почве полового преступления. Я читал 
книжку, пересыпанную медицинскими и юридическими  
подробностями ,  в состоянии тревоги, точно ночью попал 
в лес, где наталкиваюсь на nолуосвещенные луною при
зрачные деревья и не  нахожу выхода . Но уже очень ско
ро это впечатление рассеялось. В человеческой психоло
гии,  особенно же в детской ,  есть свои буфера, тормоза, 
предохр анительные клапаны и амортизаторы - большая 
и хорошо р азработанная система,  предохр аняющая от 
слишком резких или несвоевременных сотрясений. 

В театр я первый раз попал, будучи в пр иготовитель
ном классе. Это было необыкновенно, и этого изобразить 
невозможно. Меня отправили на  украинский спектакль в 
сопровождении училищного сторожа Григория Холода .  
Я сидел бледный как полотно - это Григорий потом док-
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л адывал Фанни Соломоновне - и мучился радостью , ко
торой не мог :вместить. Во время антрактов я не  вставал 
с места, чтобы чего- нибудь, упаси боже, не  упустить. В за ·  
вершение ставился водевил ь  «Жилец с тромбоном» . На
пряжение драмы р азреш илось здесь бурным смехом.  
Я качался на своем месте, запрокидывая голову, и сно
ва  впивалея в сцену. Дом а  я излагал «Жильца с тром 
боном», прибавляя все новые и нов ые подробности, что
бы вызвать тот самый смех, который я только что пере
жил. Но я с горечью убеждался, что не достигаю цели .  

- Да тебе, видно, «Назар Стодоля» вовсе не  понра
вился? - спросил Моисей Филиппович. Я почувствовал 
эти слова как внутренний упрек; я вспомнил страдания 
Назар а  и сказал : 

- Нет, это было совсем за меч ательно. 
Перед третьим классом я жил недолго под Одессой, 

на даче у дяди-инженера , и попал на л юбительский 
спектакль, где слугу играл ученик нашего училища Круг
ляков. Это был слабогрудый, веснушчатый мальчик, с 
умными глазами,  но совсем больной. Я привязался к не-
1\IУ всей душой и умолял его вместе со мной поставить ка
кой -нибудь спектакль. Остановились н а «Скупом рыца
ре» Пушкина. Мне выпала роль сына , а Круглякову 
отца. Я целиком подчинился его руководству и целыми 
днями заучивал пуш кинские строфы. Какое это было сла
достное волнение!  Но скоро все рушилось : родители за
претили Круглякову ставить спектакль  из -за  его здоро
вья. Когда занятия начались, он л ишь в течение несколь
ких первых недель являлся в учил ище. Я каждый р аз под
стерегал его у выхода, чтобы иметь возможность на об
ратном пути вести с ним литературные беседы. Но вско
ре Кругляков совсем исчез . Я узнал , что он болеет, а не
сколько месяцев спустя пришла весть, что он умер от 
чахотки .  

Колдовство театр а владело мною несколько лет. Поз
же я пристрастилея к итальянской опере, которою очень 
гордилась Одесса .  В шестом классе я стал даже давать 
платный урок только для того, чтобы иметь деньги н а  
театр . В течение нескольких м есяцев я был безмолвно 
влюблен в колоратурное сопрано, которое носило таин
ственное имя Джузеппины Угет и казалось м не временно 
сошедшим с небес на подмостки одесского театра .  

Газет мне не полагалось читать, но на этот счет н е  
было очень твердого режима,  и постепенно, с нескольки-
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ми отступлениями я завоевал себе право чтения газет, 
главным обра;юм фельетона.  В центре интересов одес
ской прессы стоял театр, главным образом опера, и важ
нейшие группировки общественного мнения шли, пожа
луй , по линии театр адьных пристрастий. Только в этой 
области газетам  дозволялось проявлять подобие темпе
рамента. 

В те дни высоко поднялась звезда фельетониста До
рошевича. Он стал в короткое время властителем ду м ,  
хотя писал о мелочах и вередко о пустяках. Но он был 
несомненный талант и дерзкой формой безобидных по 
существу фельетонов как бы приоткрывал отдушину нз 
придавленной Зеленым Вторы м  Одессы. Я нетерпел иво 
набрасывался на утреннюю газету, ища подписи Доро
шевича. В увлечении его статьями сходились тогда и уме
ренные либеральные отцы, и еще не успевшие стать не
умеренными дети. 

Любовь к слову сопровождала меня с ранних лет, то 
ослабевая, то нарастая, а вообще несомненно укрепляясь .  
Писатели, журналисты, артисты оставал ись для меня са 
мым привлекательным миром, в который доступ открыт 
только самым избранным.  

Во втором классе мы затеяли журнал. Я об этом мно
го советовался с Моисеем Филипповичем, который пр и
думал даже и заглавие - «Капля». Мысль была  такова :  
второй класс реального училища святого Павла вносит 
свою каплю в океан литературы .  Я написал на  эту тем у  
стихотворение, исполнявшее обязанности программной 
статьи.  Были стихи и рассказы, по большей части мои ж е .  
Один из рисовальщиков украсил обложку сложным ор
наментом.  Кто-то предложил показать «Каплю» Крыжа
новскому. Эту миссию взял на себя Ю.,  живший у Кры
жановского на  квартире. Он выполнил задачу с блеско м :  
встал с о  своего места, подошел к кафеtJ:ре, твердо поло
жил на нее «Каплю», вежливо поклонился и твердыми 
шага ми вернулся обратно. Все замерли .  Крыжановский 
посмотрел на обложку, погримасничал усами ,  бровями и 
бородой и молча стал читать про себя. В классе стояла 
полная тишина, только чуть шуршали страницы «Капли». 
Потом Крыжановский встал с кафедры и очень проник
иовенпо прочитал мою «Капельку .чистую». «Хорошо?» 
спросил он.  «Хорошо»,- ответил довольно дружный хор . 
«Хорошо-т.о хорошо,- сказал Крыжановский,- т6лъко 
автор стихосложения не знает. Ну-ка, •знаешь ты, что· та-



кое дактиль? » - обратился он ко мне, разгадав автора  

з а  прозрачным псевдонимом.  «Нет, не знаю»,- признался 

я .  «Ну так я р асскажу». И забросив на  несколько уроков 

грамматику и синтаксис, Крыжановский разъяснял вто

рокл ассникам тайны метрического стихосложения .  «А н а 
счет журнала ,- сказал он под конец,- лучше пусть это 
будет не журнал,  и океан а словесности не надо, а пусть 

это будет просто тетр адка ваших упр ажнений».  Дело в 

том, что школьные журналы были запрещены. Но вопрос 
р азрешился с другого конца. Мирное течение моих заня
тий: неожиданно прервалось: я оказался исключен из ре
ального училища св. Павла .  

* * 
* 

У меня было с детских лет немало конфликтов в жиз
ни, выраставших, как сказал бы юрист, на  почве борьбы 
за  попранное право. Эти м  же мотивом определялись не
редко схождения и р азрывы с товарищами.  Перечислять 
отдельные эпизоды было бы долго. Но были в ш коле две 
истории более крупного порядка. 

Самый: большой конфликт р азыгрался у меня во вто
ром классе с Бюрнандом, которого называли французом, 
хотя он был швейцарцем . Немецкий язык в школе до не
которой степени соперничал с русским .  Наоборот, с фран
цузским языком дело шло туго. Большинство учеников 
знакомилось с французским языком впервые в школе, а 
немцам-колонистам он  давался особенно туго . Бюрнанд 
вел против немцев жестокую войну. Излюбленной его 
жертвой был В аккер . Учился последний действительно 
слабо.  Но на  этот раз у многих, если не у всех, было та
кое впечатление, что Бюрнанд зря поставил В аккеру еди
ницу. Бюрнанд вообще в этот день свирепствовал, по
глощая двойное количество п ищеварительных конфект. 

«Устроим ему концерт»,- зашептались ш кольники, 
перемигиваясь и подталкивая друг друга локтями.  Я был 
в их числе не на  последнем месте, может быть, даже на 
первом. Такие концерты устраивались иногда и раньше, 
особенно в честь учителя рисования, которого не люби.ли 
за з.лую глупость. · Устроить концерт значило проводить 
учиtеля, когда он направляется к выходу, дружным под
выванием, не разжимая губ, чтобы· по виду нельзя было 
определить, кто участвует в хоре. Раз-два провожа·л и · так  
и Бюрнанда , но слегка,  под сурдинку, так как его ·боя-
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л ись. На этот раз набрались, однако, решимости .  Едва 
француз захватил под мышку журнал, как с крайнего 
фланга начался вой, докатившийся дружной волной до 
парты у двери .  Я, с? своей стороны, делал, что мог. Бюр
нанд, уже занесшин ногу за  дверь, быстро повернулся и,  
вбежав на  середину класса, зелено-бледный, стоял л ицом 
к лицу с врагами, меча искры, но не произнося ни слова.  
Мальчишки за  партами приняли как можно более невин
ный вид, особенно передние; задние копошились в ран
цах, точно ничего не произошло. Постояв с полминуты, 
Бюрнанд с таким неистовством повернулся к выходу, что 
фалды его фрака р азвевались, как паруса.  Француза про
вожал на этот р аз единодушный вдохновенный вой, до
гонявший его далеко в коридоре.  

В начале следующего часа в класс прибыли Бюрнанд, 
lllваннебах и классный надзиратель Майер, которого в 
простаречии называли бараном з а  выпученные глаза , 
крепкий лоб и тупость. lllваннебах произнес некоторое 
подобие вступительной речи, тщательно обходя подвод
ные рифы русских залогов и падежей. Бюрнанд дышал 
жаждой мести.  Майер перебирал выпученными глазами 
лица школьников, выкликая наиболее ш аловливых и при
говаривая:  «Ты уж, наверное, был при этом». Одни от
некивались, другие молчали.  Таким путем оставили в 
классе «без обеда», кого н а  час, а кого на два , мальчи
ков десять-пятнадцать. Остальных отпустили ,  и в их  ч ис
ле меня, хотя Бюрнанд, как мне показалось, и метнул н 
меня при перекличке испытующий взгляд. Я не сделал 
ничего,  чтоб добиться освобождения. Но и не донес н а  
себя. Уходил я и з  класса скорее с сожалением, так как 
остаться со всеми казалось веселее. 

На другое утро, ко г да я шел в школу, наполовину по
забыв о вчерашней истории,  у ворот меня встретил одно
классник из группы пострадавших. «Слушай,- сказал он 
мне,- тебе будет беда ,  вчера Данилов на тебя донес 
Майеру, Майер вызвал Бюрнанда , потом пришел дирек
тор, допытывались, ты ли был зачинщиком».  

У меня упало сердце. А тут как р аз надзиратель Петр 
Павлович: «Ступайте к директору». То, что надзиратель 
поджидал меня у порога, и тон ,  каким он обратился ко 
мне, не предвещало ничего хорошего. Расспрашива я путь 
у швейцаров, я прошел в тот неведомый для меня кори
дор, где помещалась директорская, и остановился у две· 
ри. Проходя мим о, директор поглядел на меня значитель-
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но и покачал головой. Я стоял ни жив ни мертв. Директор 

снова появился из кабинета и бросил только: «Хорошо, 
хорошо». Я понимал,  что на  самом деле это нехорошо. Че

рез несколько минут учителя стали р асходиться из сосед

ней учительской, большинство проходило в свой класс, 

спеша и не замечая меня. Крыжановский в ответ на  мой 

поклон сделал хитрую грим асу, которая должна была оз

н ачать : « Попался ты в историю, и жаль тебя,  да ничего 

не поделаешь». Бюрнанд же после моего вежливого пок

лона свернул ко мне вплотную, нагнув надо м ною злую 

бороденку и разбрасывая руки , сказал :  «Первый ученик 

второго класса - нравственный урод». Потом постоял, об. 

давая неевежим дыханием и повторив :  «Нравственный 

урод»,- повернулся и ушел .  Через некоторое время подо
шел и Баран : «Так  вот ты какой гусь,- сказал он с види
мым удовольствием,- мы тебе покажем». И тут началась 
для меня долгая пытка. В моем классе, куда м еня не до
пускали, занятий не было:  там шли допросы. Бюрнанд, 
директор , Майер, инспектор Каминекий создали верхов
ную следственную комиссию по делу о нравственном 
уроде. 

Началось, как оказывается, с того, что один из школь
ников во время  отсидки сказал Майеру: «Несправедливо 
нас оставили : кто кричал, того отпустили. Б .  других под
бивал и сам кричал, а его отпустили домой, вот и Карль
сон знает». «Не может быть,- отвечал Майер,- Б.- ис
правный мальчик». Но Карльсон, тот самый, что рекомен
довал мне Биннемана как самого умного человека в Одес
се, подтвердил, за ним еще некоторые. Тогда Майер вы
звал Бюрнанда. Поощряемые и подталкиваемые сверху, 
заражая друг друга своим примером,  выделились в клас
се доносчики, человек десять - двенадцать. 

Начали припоминать все: в прошлом году Б.  сказал то
то на прогулке про директора ;  Б. такому-то подсказывал ; 
Б. участвовал в концерте Змигродскому. Ваккер, из -за  ко
торого разыгр алось все дело, умильно р ассказывал : «Я,  
как известно, плакал,  что Густав С амойлович поставил 
м не единицу, а Б. подошел ко мне, положил руку на пле
чо и сказал :  не плачь, Ваккер , мы напишем попечителю 
такое письмо, что он прогонит Бюрнанда». « Кому пись
мо?» - «Попечителю ! » - « Не может быть! А ты что ска
з ал?» - «Я, конечно, ничего не сказал».  Данилов подхва
тывал :  «да,  да,  Б . предлагал написать письмо попечите
лю учебного округа, но не подписываться ф а м илиями ,  
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чтобы не исключили, а чтоб каждый написал в письме по 
букве». «Ах, вот как,- захлебывался Бюрнанд,- каждый 
по букве?». Допрашивали всех без исключения. Часть 
мальчиков отрицала наотрез и то, чего не было, и то, что 
было. Среди них Костя Р. ,  который горько плакал, видя, 
как топят его лучшего друга,  первого ученика . Этих упор
ных отрицателей доносители компрометировали как моих 
друзей. В классе царила паника. Большинство замкнулось 
и молчало. Данилов играл в классе первую скрипку, чего 
с ним никогда не б ывало, ни раньше, ни позже. Я стоял 
в коридоре возле директорской, у желтого полированного 
шкафа,  как тяжкий государственный преступник. Туда 
вызывали по очереди главных свидетелей на очную став
ку с обвиняем ым. Кончилось тем, что меня отправили до
мой .  

- Ступайте и скажите вашим родителям ,  чтобы они 
Я В ИЛИСЪ В училище. 

- Мои родители далеко, в деревне. 
- Тогда вашим воспитателям .  
Еще вчера я б ы л  бесспорным первым учеником, на 

большом расстоянии от второго. Даже подозрение Майе
ра не коспулось меня. А сегодня я низвержен, и Данилов, 
известный своею леностью и испорченностью, попирает 
меня nеред лицом класса и школьных властей. Что слу
чилось? То, что я слишком энергично вступился з а оби
женного, который не был мне близок и сам по себе не 
внушал мне симnатии? То, что я слишком nонадеялся на 
солидарность класса? Мне было, впрочем, не  до обобще
JШЙ, когда я возвращался в Покровский переулок. С nе
рекошенным лицом, с замирающим сердцем, захлебыва
я с ь  в словах и слезах , рассказывал я, ка к все было. Мои 
Боспитатели утешали меня, как могли, хотя сами были 
очень напуганы. Ф анни Соломоновна ходила к директору, 
к инспектору Крыжановскому, к Юрченко, объяснялась, 
убеждала ,  ссылаясь на собственный педагогический опыт. 
Все это дел алось без моего ведома .  Я сидел у себя в углу, 
застегнутый ранец лежал на столе ,  я тосковал. Так nро
ходили дни. Чем это кончится? Директор сказал : будет 
созван nедагогический совет для рассмотрения вопроса в 
полном объеме. Это звучало грозно. Заседание состоя
лось. За решением ходил Моисей Ф илиnпович. Я ждал 
его возвращения с гораздо большим волнением , чем впо
следствии приговора царского суда .  Стукнула знакомым 
Gтуком входная дверь внизу, зна 1юмые шаги подняли�ь по 
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чугунным ступенькам ,  открылась дверь в столовую, и од
новременно из следующей комнаты появилась навстречу 
Ф анни Соломоновна . .Я чуть приподнял свою занавеску. 
«Исключили»,- сказал Моисей Ф илиппович тоном боль
шой усталости. «Исключили?» - переспросила Ф анни Со
ломоновна ,  задыхаясь. «Исключили»,- еще ниже под
твердил Моисей Ф илиппович . .Я ничего не сказал . .Я повел 
глазами на  Моисея Филипповича и Ф анни Соломоновну и 
вернулся за  свою занавеску. Летом , на каникулах, гостив 
шая  в .Яновке Фанни Соломоновна рассказывала про  ме
ня: «Когда проэвучало это слово, он  весь позеленел, так, 
что я испугалась за него» . .Я не пл а кал, я томился. 

На педагогическом совете была борьба из-за трех ви
дов исключения :  без права поступления в какое бы то ни 
было учебное заведение, без права поступления в реаль
ное училище св. Павла и ,  наконец, с правом возвращения 
в него. Остановились на последней, наиболее мягкой фор
ме  . .Я с содроганием думал о том , как примут всю эту ис
торию отец с м атерью. Мои воспитатели сделали все ,  что 
можно было, чтобы подготовить и смягчить удар .  Ф анни 
Соломоновна написала старшей сестре обширное письмо 
с инструкцией насчет осведомления родителей. До конца 
учебного года я оставался в Одессе и приехал на канику
JIЫ, как всегда.  Длинными вечерами, когда отец с мате
рью уже спали ,  я р ассказывал сестре и старшему бр ату, 
к а к  все было, изображая в лицах учителей и учеников .  
В б рате и сестре еще слишком свежи были воспо м ин а н и я  
о собственной учебе. В то  же время они  глядели на  меня,  
как старшие. То покачивали головами, то хохотали над 
моим р ассказом .  От смеху сестра перешла к слез а м  и дол 
го плакала , уткнувшись головою в стол . Решено б ыло, что 
я уеду куда-нибудь на неде.1ю - на две в гости, а в мое 
отсутствие сестр а расскажет все отцу. Она сама  пугалась 
этой миссии. После неудачи с учением ста р шего брата 
честолюбие отц а соср едоточ илось на  м не. Первые годы 
обещали полный успех, и вдруг все пошло под откос . . . 

· Вернувшись через неделю из гостей со своим прияте
лем Гришей, внуком Моисея Харитоновича ,  у которого 
правая рука для концертов, я сразу понял, что все уже 
известно.  Мать приветливо встретила Гришу, но сделала 
вид, что не замечает меня совсем . Отец, наоборот, держал 
себя так, как будто ничего не произошло. Только несколь
ко дней спустя, вернувшись в жаркий день с поля и от
дыхая в прохладных сенях, отец вдруг спросил меня ' при 
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м атери :  «Ты мне скажи, как ты свистал своему директо
ру? Вот так :  два пальца в рот?» - показал он сам и вдруг 
р ассмеялся. Мать с удивлением глядела то на отца, то на 
меня. На лице ее улыбка боролась с возмущением : м ожно 
ли  так легко говорить о столь страшных вещах? Но отец 
продолжал допрашивать :  «Покажи, как ты свистал?».  
И все веселее смеялся . Как он  ни был огорчен, ему,  оче
видно, все-таки иравилась м ысль, что его отпрыск, не
смотря на звание первого ученика,  дерзнул свистать вы
соким начальникам .  Напрасно я заверял его, что свисту 
не  было, а был только мирный,  совершенно безобидны й 
вой. Отец настаивал на  свисте. Кончилось тем , что м ать 
з апл акала .  

К экзаменам я летом почти не  готовился. То ,  что про
изошло, отшибло у меня временно вкус к учению. Я про
вел беспокойное лето, с постоянными вспышками ссор ,  и 
вернулся в Одессу недели за  две до экзаменов, но и здесь 
заним ался вяло. Стар ательнее всего я готовился, пожа 
луй, по ф р анцузскому языку. Но н а  экзамене Бюрнанд ог
раничился несколькими беглыми вопросами. Другие спр а 
шивали и того меньше. Меня приняли в третий класс. 
Я встретил там большинство тех самых учеников, кото
р ые выдавали меня, или защищали, или держались в сто
роне. Это определило личные отношения надолго. Со  мно
гими я не р азговаривал и не здоровался, зато с теми ,  ко 
торые поддерживали м еня  в трудные минуты, сблизился 
теснее. 

Таково было первое, в своем роде политическое испы
тание. Группировки, которые еложились вокруг этого эпи
зода : ябедники и завистники на одном полюсе ; открытые, 
отважные мальчики - н а другом,  и нейтр альная, зыбкая,  
неустойчивая м асса посредине - эти три группировки да
леко не полностью рассосал ись и в течение последующих 
лет. В дальнейшей своей жизни я встречал их не р аз, в 
сам ых р азличных условиях. 

* * 
* 

Еще не весь снег убрали с улиц, но б ыло уже тепло. 
Кр ыши, деревья и воробьи дышали уже весною. Ученик 
четвертого класса возвращался из училища, держа,  про
тив всех правил, один ремешок р анца в руках, потому что 
оторвался крючок. Длинное пальто ощущалось лишним , 
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ненужным ,  тяжелым ,  от него по всему телу шла испари

на .  В месте с испариной шло томление. Мальчик по-ново
му виде:л все вокруг и прежде всего себя. Весеннее солнце 
внушало, что есть что-то неизмеримо более могу�ествен
ное, чем школа, инспектор и неправильно сидящии на спи
не ранец, чем учение, шахм аты, обеды, даже чтение и те
атр, чем вся вообще повседневная жизнь. И тоска по 
этому неизведанному, повелительному, возвышающемуся 
над отдельным человеком охватила существо м альчика 
до самой сердцевины костей и вызвала сладкую боль из
неможения.  

Домой он пришел с гудящей головой, с болезненной 
музыкой в висках, сбросил ранец на стол, лег на  кровать 
и незаметно для себя стал плакать в подушку. Чтоб дать 
оправдание слезам ,  он стал вспоминать жалостные сцены 
из книг и из собственной жизни, как бы подбрасывая све
жего топлива в топку, и плакал, и плакал слезами  весен
ней тоски. Шел ему тогда 1 4 -й год. 

С детских лет мальчик болел болезнью, которую врачи 
в официальных свидетельствах называли хроническим ка
таром желудочно-кишечного тр акта  и котор ая тесно пере
плеталась со всей его жизнью. Ему часто приходилось 
глотать лекарства и соблюдать диету. Нервные толчки 
почти всегда сказывались на кишечнике. В четвертом 
классе болезнь так обострилась, что парализовала заня
тия. После длительного, но безуспешного лечения врачи 
присудили : отправить больного в деревню. 

Приговор вр ачей я принял в тот момент скорее с удо
вольствием , чем с огорчением. Но нужно еще было завое
вать согласие родителей. Нужно было добыть в деревню 
репетитора,  чтобы не потерять учебного года.  Это означа 
ло лишние расходы, а лишних расходов в Яновке не лю
били. Но при помощи Моисея Ф илипповича дело было в 
конце концов уtт�ажено. Репетитора нашли в лице бывше
го студента Г. ,  м аленького человека с пышной шевелю
рой,  изрядно поседевшей на висках. Это был чуть-чуть 
тщеславный, чуть-чуть ф антастический, разговорчивый и 
бесхарактерный человечек из категории неудачников с 
полууниверситетским образованием . Он писал стихи и да
же напечатал два из них в одесской газете. Оба номера 
были всегда при нем, и он их охотно показывал. Со м ной 
отношения у него б ыли порывистые, с постоянной тенден
цией к ухудшению. Сперва Г. входил со м ною во все бо
лее фамильярные отношения, настаивая по каждому по-
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воду, что хочет быть моим другом.  С этой целью он пока
зывал мне карточку некоей Клавдии и говорил о своих с 
вей сложных отношениях. Потом он  внезапно отступал и 
требовал с м ое й  стороны почтительности ученика к учи
телю. Кончился этот сумбур плохо: бурной ссорой и пол
ным разр ывом . Но и эпизод с репетитором не прошел бес
следно. Как-никак, человек с седеющим и  висками пове
р ял м е н я  в тайны своих отношений к женщине, котора я 
н а  карточке в ы гл яде.1 а  очень внушительно. Я почувство
вал себя более взрослым.  

В старших классах преподавание литер атуры перешло 
из рук Крыжановского в руки Гамова. Это был м олодой 
еще, пухл ы й ,  очень б.1изорукий и бо.1езненный блонди н 
без всякого огонька и без любви к предмету. Мы уныло 
ковыл ял и з а  ним от гл а в ы  д о  главы.  В довершение Гамов 
был еще и неаккуратен и затягивал до крайности про
смотр наших письменных работ. В пятом классе полага
л ось в год четыре дом а шних «сочинения» .  К ним я чув 
ствовал возрастающее пристрастие. Я прочитывал н е 
только те пособия,  которые указывал преподаватель, но и 
р яд других книг, выписывал факты и цитаты, переделы
вал и присваивал понравившиеся мне фразы, вообще ра
ботал с увлечением , не всегда останавливавшимся на гра
нице невинного плагиата. Было еще несколько ученю<ав, 
которые относились к сочинениям не как к неприятной 
обузе. Волнуясь,- одни с тревогой, другие с надеждой 
ждал пятый класс оценки своей работы. Но оценка не 
приходила.  То же повторилось и во второй четверти года . 
В третьей четверти я подал сочинение в виде целой- тет
ради. Прошла неделя, другая, третья - о нашей р аботе 
по-прежнему ни слуху ни духу. Гамову осторожно напом 
н или. Он ответил уклончивой ф разой. На следующем уро
ке Я блоновский, тоже один из  ревностных сочинителей, 
спросил Гамова  в упор : чем объясняется, что нам  не уда
ется узн ать судьбу на ших письменных работ, и что с н и 
м и , собственно, происходит? Гамов его резко оборвал. Яб
лоновский не сдался. Сдвинув свои и без того сросшиеся 
б рови, он стал нервно дергать верхнюю доску парты и, По
высив голос, повторял, что  так работать нельзя. «Я пред
лагаю . вам замолчать и сесть»,- ответил Гамов. Но Яб 
лоновский не  садился и не умолкал. «Потрудитесь выйти 
из класса» ,- кричал н а  него Гамов. Отношения с Ябло
новским у меня были давно испорчены. История с Б юр
н андом во втором классе сделала меня осторожнее. Но тут 
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я почувствовал ,  что молчать нельзя.  «Антон Михайл.о
вич,- заявил я,- Яблоновский прав ,  м ы  все его поддер 
живаем . . .  » «Правильно»,- послышались голоса. Гамов 
сперва растерялся, а потом р ассвирепел. «Что это та
кое? - кричал он не своим голосом,- я сам знаю, когда 
и что нужно делать . . .  Вы м не не указ. В ы  нарушаете nо
рядок . . .  » Мы nопали в его больное место. 

- Мы хотим видеть свои сочинения, и только,- под
нялся третий.  

Гамов был вне себя. «Яблоновский, ступайте вон из 
класса».  Я блоновский не двигался с места .  «Да иди,  иди, 
чего тебе»,- подсказывали ему шепотом с р азных концов. 
Передергивая плечами , вращая белками на  смуглом ли
це и стуча башмаками ,  Яблоновский вышел из класса,  изо 
всех сил хлоnнув дверью. В начале следующего часа в 
класс неслышно въехал на своих резиновых подошвах Ка
минский. Это не предвещало ничего хорошего. Воцари
JJ ась тишина . Сипловатым ф альцетом ,  точно с перепою, 
директор сделал краткое, но  строжайшее внушение, с уг
розой исключения из школы, и объявил кару:  Яблонов
ского - в карцер на двадцать четыре часа с тройкой по 
поведению, меня - на двадцать четыре часа и третьего из 
протеста нтов - на двенадцать часов. Таков был второй 
ухаб на моем учебном пути. Более значительных послед
ствий дело на  этот раз не имело. Гамов наших сочинений 
так  и не вернул нам .  Мы м ахнули на  них рукой .  

В э.том самом году умер царь 2 •  Событие казалось гро
м адным,  даже невероятпым, но далеким ,  вроде землетря
сения. в чужой стране.  Сожаления к больному царю, сим
патий к нему и горя по поводу его смерти не было ни  у 
меня, ни  вокруг меня .. Когда на другой день я пришел в 
училище, там царило нечто вроде большой беспричин ной 
паники .  «Царь умер»,- говорил и школьники друг другу и 
не знали ,  что nрибавить, не находили ,  как выразить с.вое 
чувство, ибо не знали, в чем оно, собственно, состоит. За 
то знали,  что занятий не будет, и тихонько про себя радо
валцсь, особенно те, которые не приготовили ур01юв или 
боялf{сь вызова к доске. Всех приходивших швейцар на 
n раnля·л в большой зал, где подготовлялись к панихиде. 
Поп ' в  . .  золотых очках сказал несколько приличествующих 
слов : .дети скорбят, когда умирает отец; насколько же 
больше скорбь, когда умирает отец всего народа.  Но скор
би не б ыло. Панихида длилась долго. Это было том итель
н о  и скучно. Всем прш<азали на шить себе траур на  левом 
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рукаве и покрыть крепом герб на фуражке. В остальном 
все пошло по-старому. 

В пятом классе школьники уже начинали обменивать
ся мыслями о высшем учебном заведении, о выборе даль
нейшего пути. Много было разговоров о конкурсных экза 
менах, о том , как режут петербургские профессора, какие 
задают забористые задачи и какие есть петербургские 
специалисты по натаскиванию экзаменующихся. Были 
среди стар ших такие, которые ездили в Петербург из года 
в год, проваливались, снова готавились и снова проделы
вали тот же путь. При м ысли об этих будущих испытани
ях у многих сердце застывало за два года вперед. 

Шестой класс прошел без приключений. Всем хоте
лось поскорее дотянуть лямку школы.  Выпускные экза
мены имели торжественный хар актер : в актовом зале и с 
участием университетских профессоров, командирован
ных учебным округом . Директор каждый раз  торжест
венно вскрывал пришедший от попечителя пакет, в кото
ром заключалась тем а письменной работы. После ее ог
лашения раздавался общий вздох испуга,  точно всех сра
зу погружали в холодную воду. От нервного напряжения 
казалось, что задача совершенно не по силам.  Но дальше 
обнаруживалось, что дело не так страшно . К концу поло
женных двух часов учителя помогали нам обманывать 
бдительность округа . Закончив свою работу, я не сдавал 
ее,  а оставался, по молчаливому соглашению с инспекто
ром Крыжановским, в зале и вступал в оживленную пе
реписку с теми, у кого дело обстояло неблагополучно. 

Седьмой класс считался дополнительным. При учили
ще св. Павла седьмого класса не б ыло, надо было перево
диться в другое училище. В промежутке мы· оказыва
л ись вольными гр ажданами.  Каждый готовил себе н а  
этот случай штатское платье. В день получения свиде
тельств мы вечером заседали уже большой группой в лет
нем саду, где пели на эстраде певички и куда вход уче
никам был строго запрещен. У всех были галстуки, на сто
ле две бутылки пива , во рту папироски. Мы сами в душе 
пугались собственной смелости. Не успели мы раскупо
рить первую из бутылок, как у нашего стола появился 
классный надзир атель Вильгельм,  который за  блеющий 
голос назывался Козой. Мы сделали инстинктивное дви
жение встать, и у всех слегка екнули сердца. Но дело обо
шлось благополучно. «Вы уже тут?» - сказал Вильгельм 
с оттенком прискорбия и милостиво пожал нам руки. 
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Старший из нас, К., с перстнем на  мизинце, развязно пред
ложил надзирателю выпить с нами пива . Это было уже 
слишком . Вильгельм с достоинством отказался, и по
спешно простившись, удалился на розыски школьников, 
переступивших запретный порог сада. С удвоенным са 
мосознанием м ы  приступили к пиву. 

Семь лет, проведеиных м ною в реальном училище, на 
чиная с приготовительного класса, не лишены были и р а 
достей. Но видно их было меньше, чем горестей . В общем 
память об учил ище осталась окрашенной есл и  не в чер 
ный, то в серый цвет. Над всеми школьными эпизодам и, 
и горестными,  и радостными,  возвышался режим безду
шия и чиновничьего форм ализм а.  Трудно назвать хоть од
ного преподавателя, о котором я мог бы по-настоящему 
вспомнить с любовью. А между тем наше училище было 
не худшим.  Кое-чему оно меня все же научило :  оно дало 
элементар ные знания, привычку к систематическому тру
ду и внешнюю дисциплину. Все это попадобилось в даль
нейшем. Оно же, наперекор своему прямому назначению, 
посеяло во  мне семена вр ажды к тому, что существует. 
Эти семена попали, во всяком случае, не на каменистую 
почву. 

Глава V 

Д ЕР ЕВНЯ И ГО РОД 

Ш деревне я провел безвыездно первые де
вять лет своей жизни. В течение следующих семи лет я 
ежегодно приезжал сюда на  лето, иногда на  Рождество и 
на Пасху. Почти до 1 8  лет я был тесно связан с Яновкой 
и с тем , что ее окружало. В первые годы детства  влияние 
деревни было всесильно. В следующий период оно боро
лось с влиянием города и по всей линии отступало перед 
н и м .  

Деревня дала знакомство с сельским хозяйством,  с 
мельницей, с американской сноповязалкой. Деревня сбли
зила с мужиками,  и местными, и приезжавшими на мель
ницу, и дальними, из украинских губерний, приходивши
м и  с косой и с торбой за плечами на  заработки. Многое 
из деревенского потом как бы забылось, затерлось в памя
ти,  но при каждом повороте жизни всплывало то одно, то 
другое и кое в чем помогало. 
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Деревня показала в натуре типы дворянского оскуде
ния и капиталистической наживы. Она р аскрыла многие 
стороны человеческих отношений в их естественной гру
бости п тем дала ярче почувствовать другой тип культуры, 
городской, более высокой, но и более противоречивой. 

Уже пер вые каникулы как бы свели в моем созна нии  
город и деревню на  очную ставку. Я ехал домой с вели
ч а йшим нетерпением. Сердце п р ыгало от р адости . Я стре
м ился всех снова увидеть и всем показать себя.  В Новом 
Буге меня встретил отец. Я предъявил ему свои пятерки 
и объяснил , что теперь я в первом классе и что м не не
обходим пар адный мундир. Ехали ночью в фургоне, за 
кучер а сидел молодой пр и казчик. В степи, особенно в бал 
�<ах, тянуло сырым холодком,  н м еня завернули  в боль 
ш ую бурку. Опьяненный переменой обстановки , ездою,  
восп о м и н а ни я м и, впечатлениями , я неутомимо рассказы
вал : про школу, про баню, про своего приятеля Костю Р., 
про театр . Не умолкая ни н а  минуту, я изложил спер ва  
«Назар а Стодолю», затем «Жильца с тромбоном» .  Отец 
слушал, моментами  дрема.11 ,  встр яхивался и довольно сме
ялся . Молодой приказчик время от времени крутил голо
nою и оглядывался н а  хоз я и н а : вот это так  р асска.з.  Под 
утро я уснул и проснулся в Яновке.  Дом мне показался 
ужасно м аленьким, деревенский пшен ичный хлеб - сер ы м  
и вес ь  деревенс кий обиход - и своим и чужим . Я расска 
зывал матер и и сестрам про театр, но уже не с таким р ве
нием, как ночью отцу. В м астерс кой я нашел Витю и Да
в ида nочти неуз навае мым и , они очень  выросли и окрепл и . 
Но и я показался им другим.  Они стали сразу мне гово
р ить «ВЫ».  Я запротестовал . 

- Ну, а к а к  же? - отвечал смуглый,  худой и тихий 
Давид.- Теперь вы ученый. 

И в а н  Васильевич тем временем женился. Л юдскую 
кухню переделали в квартиру для него рядом с мастер 
ской, а кухню пер евели в новую землянку, позади мастер 
ской.  

Но дело б ыло не в этом.  Между мною и тем , с чем б ы 
л о  связано мое детство, встало стеной нечто новое. Все 
бi:!IЛО и то и не то. Вещи и люди казались подмененным и .  
Конечно , з а  год кое-что изменилось на деле. Но гораздо 
больше изменился мой гл аз.  С этого первого приезда ста 
ло об на ружив аться нечто вроде отчуждения между м но й 
и сем ьей, сперва в мелочах, а с годам и - серьез нее 1 1  
глубже. 
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Двойственность влияний, исходивших от города и де
ревни, окрашивала весь период моего ученья. В городе я 
чувствовал себя несравненно ровнее в отношениях с 
людьм и и за  вычетом отдельных, но зато уже бурных кон
фликтов, как со школьным французом или со словесни
ком, довольно ровно шел н а  вожжах семейной и II.IIКоль
ной дисциплины. Причиной тому был не только уклад в 
семье Шпенцера ,  где царили р азумная  требовательность 
и сравнительно высокие критерии личных отношений, но и 
весь уклад городской жизни вообще. Правда, противоре
чия ее были никак не меньше деревенских, наоборот, 
больше, но в городе они были более прикрыты, упорядо
чены и регламентированы.  Люди разных классов сопри
касались только в деловой сфере, а дальше исчезали друг 
для друга . В деревне же все были друг у друга на виду. 
Рабская зависимость одного человека от другого торчал а 
здесь наружу, ка к  пружина  из старого дивана .  В деревflе 
я отличался гораздо большей неровностью и сварливо
стью. Даже с Ф анни Соломоновной, когда она гостила в 
деревне и осторожно выступала на  стороне м атери  или 
сестры, я вередко ссорился и временами  дерзил ей, хотя 
в городе сохранял по отношению к ней не только хоро
шие,  но и нежные отношения. Конфликты возникали иног
д а  по пустякам .  Но часто в основе их  было нечто более 
значительное. 

Я в свежевым ытой парусине, в кожаном поясе с мед
ной бляхой, на белом картузе желтый герб ,  сверкающий 
на солнце,- одно великолепие. Это н адо показать всем.  
Я выезжаю с отцом в поле в самый р азгар уборки озимой 
п шеницы. Старший косарь,  Архип,  угрюмый и в то же 
врем я мягкий, идет первый по бугру, з а  ним 1 1  косарей и 
1 2  вязальниц. 1 2  кос режут озимую и н а каленный воздух. 
Архип в портах н а  одной роговой пуговице. Вязальницm 
в рваных юбках ил и в одних суровых рубахах. Издали 
звук кос кажется звоном жары . 

«А ну, дай-ка,- говорит отеп,- попробую я, яка ьзи
м а  солом а  . . .  » Он берет у Архипа косу и заступает его ме
сто. Я гляжу с волнением. Отец делает движения про
с1ъiе, дом ашние, как будто не работает, а только готовит
ся к работе, и шаги делает легкие, пробные, будто только 
в ы иски в а я ,  на каком бы месте р азм ахнуться. Коса у него 
ходит простФ, совсем не молодцевато, будто даже и не 
очень уверенно, однако же режет низко-низке, ровно-ров
н о - бреет и наотм а шь кладет срезанное аккуратной лен-
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той по левую руку. Архип nоглядывает одним глазом , и 
видно без слов, что одобряет. Остальные глядят nо-разно
му. Одни как будто сочувственно: хозяин-то, видать, не 
nромах. А другие холодно: хорошо ему косить свое, да и 
то только для nоказу. Я ,  может б ыть, и не nеревожу все 
это на точные слова,  но остро чувствую сложную механи
ку отношений. После ухода отца на другой участок я nы
таюсь сам орудовать косой. 

- А вы на пятку, на  nятку солому забирайте, носку 
давайте волю, не нажимайте. 

Но от волнения я даже не соображаю, где она, эта са
м ая пятка ,  и носок на третьем взмахе уходит в землю. 

- Эге, так и косе скоро погибель,- говорит Архип,
вы у отца поучитесь. 

Я чувствую на себе насмешливые глаза смуглой и 
пыльной вязальницы и тороnлюсь выбр аться из рядов со 
своим гербом на  картузе, из-nод которого струится пот. 

- Иди лучше к мамаше пряники есть,- слышу я за  
спиной издевательский голос Мутузка.  Я знаю этого чер
ного, как сапог, косаря : он работает в Яновке третий год, 
посельник, ловкач, на  язык дерзок, про хозяев порою го
ворил в прошлом году, нарочито при мне, нехорошие, но 
м еткие слова.  Мутузок нравится мне ловкостью и смело
стью и в то же время вызывает бессильную ненависть 
своей разухабистой издевкой. Мне хочется сказать что-то 
такое, чтоб покорить Мутузка на свою сторону, или, нао
борот, повелительно оборвать его, но я не знаю такого 
слова . 

Приехав с поля, вижу у порога нашего дом а босую 
женщину. Она сидит возле кам ня, опершись о стену, не 
решается сесть на  камень,- это м ать полуумного подпас
ка Игнатки. Она пришла за  семь верст за  рублем , но до
м а  нет никого и некому дать рубль. Она  будет ждать до 
вечера .  Что-то щемит у меня сердце при взгляде на  эту 
ф игуру, котор ая воплощает нищету и безропотность. 

Через год дело не стало лучше, наоборот. Возвраща 
ясь с крокета,  я встретил во  дворе отца,  который только 
что прибыл с поля, усталый и раздраженный,  весь в пы
ли,  а з а  ним переставлял босые ноги с черными пятками 
пегий мужичок. «Отпустите, ради бога, корову»,- просил 
о н  и клялся, что не пустит ее больше в хлеба .  Отец отве
чал : « Корова твоя съест на гривенник, а убытку сделает 
на  десять рублей».  Мужичок повторял свое, и в мольбе 
его звучала ненависть. Сцена эта потрясла меня всего, 
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насквозь, до последних фибр в теле. Крокетное настрое
ние, вынесенное с площадки меж грушевыми деревьями ,  
где я победоносно разгромил сестер, сменилось сразу ост
рым отчаянием . Я прошмыгнул мимо отца, пробрался в 
спальню, упал ничком н а кровать и самозабвенно плакал, 
несмотря на билет ученика второго класса. Отец прошел 
через сени в столовую, за ним прошлепал до порога му
жичок. Слышались голоса .  Потом мужичок ушел. При
шла с мельницы м ать, я различал ее голос, слышал, как 
стали готовить тарелки к обеду, как м ать окликала ме
ня . . . Я не отзывалея и плакал. Слезы приобрели в конце 
концов вкус блаженства. Открылась дверь, и надо м ною 
наклонилась м ать : 

- Чего ты, Леночка ? - Я не отвечал. Мать о чем -то 
пошепталась с отцом . 

- Ты из-за этого мужика? Так ему корову вернули и 
штр аф а с него не взяли. 

- Я совсем не из-за этого,- ответил я из-под подуш
ки, мучительно стыдясь причины своих слез. 

- И штр аф а с него не взяли,- продолжала настаи
вать м ать. 

Это отец догадался о причине моего горя и сказал ма
тери. Отец мимоходом, одним б ыстрым взглядом умел 
подмечать многое. 

Приехал однажды в отсутствие хозяина урядник, гру· 
бый, жадный, наглый,  и потребовал паспорта рабочих. Он 
нашел два просроченных. Владельцев их он  немедленно 
вызвал с поля и объявил арестованными для отправки на 
родину по этапу. Один б ыл старик с глубокими складка 
ми коричневой шеи, другой - молодой,  племянник стари
ка.  Они упали в сенях сухими �оленями на земляной пол, 
сперва старик, за  ним молодом, гнули к земле головы и 
повторяли:  «Сделайте такую божескую милость, не  губи
те нас» .  Плотный и потный урядник, играя шашкой и от
пивая принесенного ему из погреба холодного молока, от
вечал : «У меня милость только по праздникам,  а сеrодня 
будни».  Я сидел, как на  жаровне, и что-то протестующе 
сказал срывающимся голосом . «Это, молодой человек, вас 
не касается»,- отчеканил строго урядник, а старшая сес
тра подала мне тревожный сигнал пальцем. Рабочих 
урядник увез. 

Во время каникул я бывал за счетовода, т. е. впере
межку со стар шим братом и старшей сестрой записывал 
в книгу нанятых р абочих, условия найм а  и отдельные вы-
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дачи продуктами и деньгами.  При расчетах с р абочими 
я передко помогал отцу, и тут у нас вспыхивали короткие, 
приглушеиные присутствием рабочих столкновения. Об
м анов при расчете никогда не б ыло, но условия договор а 
истолковывались всегда жестко. Рабочие, особенно по
старше, з амечали, что м альчик тянет их руку, и это р аз
дражало отца .  

После резких столкновений я уходил из  дому с кни
гой, не возвр ащался иногда и к обеду. Однажды во время 
такой ссоры застигла меня в поле гроза :  гром грохотал 
без .перерывов,  степной дождь захлебывался от обилия 
воды, молнии, казалось, искали меня то с одной, то с дру
гой стороны. Я прогуливалея взад и вперед, весь мокрый, 
в чавl}ающих башм а ках и в картузе, похожем на  водо
сточный р аструб. Когда я пришел домой, все молча и ис
коса глядели на  меня. Сестра дала мне переодеться и по
есть. 

После каникул я возвращался обычно с отцом . Прн 
пересадках носильщика н е  брали, вещи несли сами.  Отец 
брал что потяжелее, и я видел по его спине и по вытяну
тым рукам,  что ему тяжело. Мне б ыло жалко отца, и я 
старался нести, что м ог. Когда же случался большо;"! 
ящик с деревенским и  гостинцами для одесской р одни, то 
брали носильщика. Платил отец скупо, носильщик быва Г1 
недоволен, сердито крутил головой. Я всегда переживал 
это болезненно. Когда ездил один и приходилось прибе
гать к носильщикам, то я быстро р асточал свои кар м ан 
ные деньги, всегда опасаясь недодать и беспокойно за 
глядывая носильщику в глаза .  Это была реакция на при 
жимистость в родительском доме, и она остал ась на всю 
жизнь. 

И в деревне, и в городе я жил в мел кобуржуазной сре
де, где главные усилия направлены были  на приобрете
ние. По этой линии я оттолкнулся и от деревни моего р ан -· 
него детства , и от города моих школьных годов . Инстинк
ты приобретательства ,  мелкобуржуазный жизненный ук
лад и кругозор - от них я отчалил резким толчком,  и от
чалил на  всю жизнь. 

В религиозной и национальной области город и Дере'В
ня не противоречили друг другу, наоборот, с разных сто
рон дополняли др}т друга.  Религиозности в родит-ельской 
семье не было.  Сперва  видимость ее еще держалась 1 по 
инерции :  в болы.i.ше праздники ро.в.ители ездили в коло
нию в синагогу, по субботам м ать не шила, по 1tр айней 
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мере, откр ыто. Но и эта обрядов ая религиозность осла 
бсвал а с годами ,  по мере того, как росли дети и рядом с 
ними благосостояние семьи .  Отец не верил в бога с моло
дых лет и в более поздние годы говорил об этом откр ыто 
при матери и детях. Мать предпочитала обходить этот воп
рос, а в подходящих случаях поднимала глаза  к небесам . 

Когда м не было лет семь -восемь,  вера в бога счита 
л ась еще, однако, как бы официально общепризнанной . 
Как-то приезжий гость, перед которым родители по обык
новению хвалились сыном,  заставляя меня показывать 
р исунки и читать стихи, спросил меня : 

- А что такое бог? - «Бог,- ответил я без колеба 
ния,- это такой человек».  Но гость покачал головою: нет, 
бог не человек. 

- А что же такое бог? - спросил я в свою очередь, 
ибо, кроме человека,  я знал только животных и р астения . 
Гость, отец и м ать переглянулись с улыбкой смущения,  
как всегда бывает со взрослыми ,  когда дети начинают ко
лебать самые незыблемые общие м еста . 

- Бог - это дух,- сказал гость. Теперь я смотрел с 
растерянной улыбкой на  взрослых, чтобы прочитать на их 
лицах, не шутят ли они со м ною. Но нет, шутки не было. 
Приходилось подчиниться. Я скоро привык к тому, что 
бог - это дух. Как и полагается м аленькому дикарю, я 
связывал бога со своим собственным «духом»,  называя 
его душой, и уже знал,  что дух, т. е .  дыхание,  прекраща 
ется со смертью. Но я еще не знал тогда, что это учение 
называется анимизмом . 

Во время первых каникул, ложась спать на  кушетке в 
столовой, я ввязался в беседу о боге со студентом 3 . ,  ко
тор ый гостил в Я новке и спал на диване.  В существов а
ние бога я в это время не то верил, не  то не верил, особен
но этим не заним ался, но не прочь б ыл найти твердое ре· 
шение. 

«А куда девается душа после смерти?» - спросил я,  
склоняясь к подушке. «А куда она девается, когда чело
век спит?» - последовал ответ. « Ну, тогда все-таки . . .  » 
возр ажал я, борясь со сном . «А куда девается душа ло
шади, когда она околеет?» - наступал на меня 3 . Этот 
ответ удовлетворил м еня полностью, и я безмятежно за ·  
снул. 

В семье Шпенцера религиозности совершенно не бы ·  
ло, если не считать старухи тетки, котор ая, однако, в счет 
не шла.  Отец хотел, однако, чтоб я знал Библию в под-
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линнике, это был один из nунктов его родительского че
столюбия,  и я брал в Одессе частные уроки по Библии у 
очень ученого старика .  З анятия наши длились всего не
сколько месяцев и ним ало не укрепили меня в вере отцов. 
Уловив в словах учителя какой-то двусмысленный отте
нок по отношению к тексту, который мы изучали, я осто
рожно и диплом атически спросил : «Если считать, как ду
мают некоторые, что нет бога, то как же произошел мир?»  

- Гм,- ответил м ой учитель,- но ведь вы можете 
этот вопрос обратить на  него самого. Именно так замыс
довато в ы разился старик.  Я понял, что наставник в законе 
божием не верит в бога, и успокоился окончательно. 

Состав учеников в реальном училище был р азнопле
менный и разноисповедный. Преподавание «закона бо
жьего» производилось по принадл ежности :  православным 
священником, протестантским пастором,  католическим 
пастером и еврейским з аконоучителем.  Поп,  племянник ар
хиерея и, как говорили, любимец дам, был молодой блон
дин писаной красоты, под Христа, только вполне салон
ного, в золотых очках, при пышных золотистых волосах, 
вообще невыносимого благолепия . Перед уроком религии 
ученики разделялись, иноверцам приходилось выходить 
из класса ,  иногда под носом у священника . Он всегда де
лал особое лицо, глядя на в ыходящих с выражением пре
зрения,  чуть смягченного истинно христианской снисходи
тельностью. «Вы куда ?» - спр ашивал он кого -нибудь из 
выходящих. «Мы - католики»,- отвечал тот. «А, католи
ЮI,- повторял он,  покачивая головой,- так, так, так . . .  
А вы?» - «Мы - евреи . . .  » - «Еврейчики, еврейчики, так,  
так, так . . . » К католикам приходил черной тенью ксендз, 
всегда у самой стенки появляясь и исчеза я  незаметно, так 
что за все годы я так и не уловил его бритого лица. Доб
р одушный человек, по ф амилии Цигельм ан , преподавал 
евреям -ученикам на  русском языке Библию и историю ев 
р ейского народа. Этих занятий никто не брал всерьез . 

Национальный момент в психологии м оей не занимал 
самостоятельного места, так как м ало ощущался в повсе
дневной жизни.  После огр аничительных законов 1 8 8 1  г. 
отец, правда, не мог больше покупать землю, к чему так 
стремился, и мог лишь под прикрытнем арендовать ее. Но 
м еня все это мало задевало .  Сын зажиточного землевла 
дельца ,  я принадлежал скорее к привилегированным , чем 
к угнетенным . Язык семьи и двора был русско-укр а ин 
с к и й .  При поступлении в училище была,  пр авда, для ев-



реев процентпая норма ,  из -за  которой я потерял год. Но 
дальше я шел все время первым и нормы непосредствен 
но не ощущал. Прямой национальной травли в училище 
не было. Этому препятствовала до известной степени уже 
национальная пестрота не  только ученического, но и учи 
тельского состава .  Подспудвый шовинизм,  однако, чувст
вовался и время от времени прорывалея наружу. Историк 
Любимов допра шивал с особым пристрастием ученика
поляка о преследовании православных поляками в Бело
руссии и Л итве. Мицкевич, смуглый и худощавый м аль
чик, стоял с прозеленью н а  щеках, стиснув зубы и не го
воря  ни слова .  «Ну, что же вы? - поощрял его Любимов 
с оттенком явного сладострастия.- Что же вы молчите? » 
Один из учеников не вытерпел : «Мицкевич сам поляк и 
католик». «А . . .  а . . .  - протянул Любимов с явно фальши
вым удивлением,- здесь различий м ы  не делаем . . .  » 

Я одинаково остро ощущал и з амаскированные гнус
ности историка по отношению к полякам,  и злобную при·  
дирчивость француза Бюрнанда к немцам, и покачивание 
попика головой по поводу «еврейчиков».  Национальное 
неравноправие послужило, вероятно, одним из подспуд· 
ных толчков к недовольству существующим строем , но 
этот мотив совершенно растворялея в других явлениях 
общественной несправедливости и не играл не только ос
новной, но и вообще самостоятельной роли. 

Чувство превосходства общего над частным , закона 
над ф а ктом , теории над личным опытом возникло у меня 
рано и укреплялось с годами.  В оформлении этого чувст
ва ,  которое позже легло в основу м иросозерцания, город 
сыграл решающую роль. Когда м альчики, которые изуча
ли ф изику и естествознание, делали суеверные замечания 
насчет «тяжелого» понедельника или попа, который пере
шел дорогу, меня охватывало острое возмущение, чувство 
оскорбленной м ысли.  Я готов был лезть на стену, чтоб от
вратить их от постыдных суеверий .  

Когда в Я новке долго бились над измерением площа
ди поля, имевшего форму тр апеции ,  я поступил по Эвкли 
ду, потр атив на это две м инуты. Но мой результат не схо
дился с тем, какой получалея «ПО практике», и мне не 
верили. Я приносил курс геометрии, клялся наукой, вол 
новался, говорил дерзости, но  видел, что люди не убеж
дались, и приходил в отчаяние.  

Я неистово спорил с нашим деревенским машинисто м  
Иваном В асильевичем , который н е  хотел отказаться от 
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надежды построить м а шину вечного движения. З акон со
хранения энергии казался ему мало относящейся к делv 
в ыдумкой. «То книга, а то практика . . .  » - говорил он.  Мне 
казалось непонятным и невыносимым, что люди отталки
ваются от незыблем ых истин во имя привычных заблуж
дений или нелепых ф а нтазий. 

Позже чувство превосходства общего над ч астным во
шло неотъемлемой частью в мою литературную работу и 
политику. Тупой эмпиризм,  голое пресм ыкательство пе
ред ф актом,  иногда только воображаемым, ч асто ложно 
понятым, были  м не ненавистны.  Я искал над ф а ктами за
конов. Это вело, разумеется, не раз  к слишком поспеш
ным и ошибочным обобщениям, особенно в молодые го
д ы, когда для обобщений не хватало ни книжного знания, 
ни  жизненного опыта . Но во всех без исключения обла 
стях я чувствовал себя способным двигаться и действо
вать только в том случае, если держал в руках нить об 
щего. Социально-революционный р адикализм,  ставший 
моим духовным стержнем на  всю жизнь, вырос именно и з  
этой интеллектуальной вражды к крохоборчеству, эмпи
ризму, ко всему вообще идейно не оформленному, теоре
тически не обобщенному. 

Пытаюсь оглянуться н а  себя назад. Мальчик был, не
сомненно, самолюбив, вспыльчив, пожалуй, неуживчив.  
Вряд ли у него при поступлении в училище было чувство 
превосходства над сверстниками.  Пр авда, в деревне его 
выставляли перед гостями,  но  там не с кем было и срав 
нивать себя, а городские м альчики, бывавшие в Я новке, 
всегда имели недосягаемое превосходство гимназистов, 
связанное с превосходством возраста, так что глядеть на 
них нельзя было иначе, как снизу вверх. Но школа есть 
арена жестокого соревнования.  С того момента, как он 
оказался первым учеником , на  большом расстоянии от 
второго, м аленький выходец из Яновки почувствовал ,  что 
м ожет более других. Мальчики, которые сближались с 
ним ,  признавали его верховенство .  Это не могло не с к а 
заться на характере.  Учителя тоже одобряли его, а неко
торые, ка к Крыжановский, даже и очень выдвигали .  
В общем же учителя относились к нему хоть и хорошо, но 
скорее суховато. Ученики делились : были горячие друзья ,  
но б ыли и противники.  

Мальчик не был лишен самокритики. Он был даже 
скорее придирчив к себе. Собственные знания и черты 
собственного хар актера не удовлетворяли его, и чем даль-
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ше, тем острее. Он свирепо ловил себя на том , ч rо сказ ал  
неправду, и укорял себя на каждом шагу в том, что н е  
читал книг, о которых уверенно упоминали другие. Это, 
Iюнечно, было тесно связано с самолюбием.  Мысль о том , 
что нужно стать лучше, выше, начитаннее, все чаще ще
м ила у него в груди .  Он думал о назначении человека во
обще и о своем в особенности. 

Как-то вечером Моисей Ф илиппович, проходя м имо, 
спросил меня торжественно:  «Что, брат, дум аешь ли т ы  
о жизни?» Мой воспитатель часто прибегал к такой шут
ливой риторике, к иронически-театральному тону. Но ме
ня всего как обожгло. Да ,  я именно дум ал о жизни,  толь
ко не умел назвать этим именем свою м альчишескую тре
вогу перед будущим .  Мне казалось, что мой воспитатель  
подслушал м еня.  «Видно, я в точку попал»,- сказал он  
совсем другим тоном , м ягко похлопал меня  по спине и 
прошел к себе. 

Были  ли в семье Шпенцер а какие-либо политические 
взгляды? Умеренно-либеральные на  гум анитарной под
кладке, у Моисея Филипповича - тум анно-социалистиче
ские симпатии ,  народнически и толстовеки окрашенные .  
На политические тем ы почти никогда не говорили ,  особен 
но при мне :  возможно, что тут были прямые опасения, как 
бы  я не сказал чего лишнего товарищам и как бы не на
кликать беды. Когда же в р ечах старших попадались слу
чайные ссылки на события революционного движения, на
пример : «Это было в год убийства Александр а 1 1» ,  то это 
звучало таким прошлым,  как если бы сказать :  это было 
в год открытия Америки Колум бом 1 •  Среда, окружавшая 
меня, была аполитичной. Ни политических взглядов,  ни 
даже потребности иметь их у м еня в школьные годы не 
было.  Но безотчетные стремления мои были оппозицион
ными.  Был а  глубокая неприязнь к существующему строю, 
к несправедливости, к произволу. Откуда? Из условий 
эпохи Александра 1 1 1 , из полицейского самоуправства,  по
мещичьей эксплоатации ,  чиновничьего взяточничества,  
национальных ограничений, из неспр аведливостей в учи 
лище и на улице, из  близких связей с крестьянским и 
м альчиками ,  прислугой , рабочими ,  из разговоров в м ас
терской, из гум анного духа в семье Шпенцера ,  из чтен ия 
стихов Некр асова и всяких других книг, изо всей вообще 
общественной атмосферы.  Эти оппозиционные настроения  
я сам для себя резко обнаружил в соприкосновении с дву
м я товарищами по классу: Родзевичем и Кологривовым . 
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Владимир Родзевич был сын полковника и одно время 
шел вторым учеником . Он настоял у родителей, чтобы ему 
р азрешили пригласить м еня на воскресенье. Меня приня
ли суховато, но хорошо. Полковник и полковница говори
ли со мной м ало и как бы испытующе. З а  те три-четыре 
часа ,  что я провел в семье Родзевича ,  я раза два натолк
нулся на что-то чуждое и беспокоящее, даже вр аждебное :  
это когда вскользь касались религии или власти. Был  в 
семье тон консервативного благочестия, который я почув
ствовал, как толчок в грудь. Владимира  ко мне родители 
не пустили, и связь наша оборвалась. После первой рево
люции в Одессе достигло большой популярности имя чер
носотенца Родзевича, вероятно, одного из членов этой 
семьи.  

Еще резче вышло это с I(ологривовым.  Он поступил 
сразу во второй класс, на второе полугодие и выделялся 
в классе как чужак, высокий и нескладный. Прилежания 
он был необыкновенного. Где и что можно б ыло, заучи
вал назубок. В течение первого же м есяца он совсем за 
зубрился. I(огда его к карте вызвал учитель геогр афии,  
I\ологривов, не дожидаясь вопроса , начал сразу: «Иисус 
Христос заповедал миру». Дело в том , что после геогра 
фии  предстоял урок закона божьего. В р азговоре с этим 
I\ологривовым,  который не без почтительности относился 
ко мне как к первому ученику, я высказал какое-то кри
тическое суждение не то о директоре, не то еще о ком -то. 
« Разве так можно говорить о директоре?» - спросил с ис
кренним возмущением I(ологривов.  «А почему же нет?» 
с еще более искренним удивлением возразил я .  «да ведь 
он же начальник. Если начальник прикажет тебе на го
лове ходить, то ты обязан  ходить, а не критиковать». Он 
так именно и сказал .  Эта законченная формул а  порази
ла м еня. Я тогда не догадался, что м альчик повторил 
лишь то, что не раз,  очевидно, слышал в своей крепостни 
ческой семье. И хоть своих взглядов у м е н я  не  было, н о  я 
почувствовал, что есть такие взгляды, которых я не могу 
принять так же, как не могу есть червивую пищу. 

Параллельна с глухой вр аждой к политическому ре
жиму России складывалась незаметным обр азом идеали
зация заграницы - З ападной Европы и Америки.  По от· 
дельным замечаниям и обрывкам,  дополненным вообра 
жением , создавалось представление о высокой, р авномер
ной , всех без изъятия охватывающей культуре.  Позже с 
этим связалось представление об идеальной демокр атии. 
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Молодой рационализм говорил, что если что-нибудь по
нято, то,  значит, и осуществлено. Поэтому казалось неве
роятным, что в Европе могут быть суеверия, что церковь 
м ожет играть там большую роль, что в Америке могу·r пре
следовать чернокожих. Эта идеализация, незаметно всо
санная из окружающей мещански-либеральной среды, 
держалась и позже, когда я стал уже проникаться рево
люционными взглядами .  Я бы,  вероятно, очень удивился, 
если бы  услышал в те годы,- если б мог услышать,- что 
герм анская республика, увенчанная социал -демократиче
ским правительством, допускает монархистов, но отказы
в ает революционерам в праве  убежища. С того времени 
я ,  к счастью, м ногому перестал удивляться. Жизнь выко
лотила из м еня р ационализм и научила меня диалектике. 
Даже Герм ан Мюллер не способен меня удивить. 

Глава Vl 

П Е Р ЕЛ ОМ 

П1 олитическое развитие России с середины 
прошлого века измерялось десятилетиями .  Шестидесятые 
годы - после крымской кампании 1 - б ыли эпохой про
светительства , нашим коротким XVI I I  столетием . В следу
ющее десятилетие интеллигенция попыталась уже сделать 
практические выводы из идей просветительства : она на 
чала с хождения в народ с революционной пропагандой 2 
и закончила терроризмом. Сем идесятые годы вошли в 
историю как годы «Народной воли» по преимуществу. 
Лучшие элементы поколения сгорели в огне динам итной 
борьбы. Враг удержал все свои позиции. Наступило де
сятилетие упадка, разоч арования, пессим изм а, религиоз
ных и моральных исканий - восьмидесятые годы. Под 
покровом реакции шла , однако, глухая работа сил капи 
тализма . Девяностые годы приносят с собою рабочие 
стачки и м арксистские идеи .  Новый подъем достигает сво
ей кульминации в первом десятилетии нового века : это 
1 905 г.  

Восьмидесятые годы стояли под знаком обер -прокуро
ра святейшего синода Победоносцева , классика само-
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державной власти и всеобщей неподвижности. Л ибера.1ы 
считали его чистым типом бюрократа , не знающего жиз
ни .  Но это было не так. Победоносцев оценивал противо
речия, кроющиеся в недрах народной жизни, куда трез
вее и серьезнее, чем либералы. Он поним ал, что есл н 
ослабить гайки, то напором снизу сорвет социальную кры
шку целиком и тогда р азвеется пр ахом все то ,  что  не толь 
Iю Победоносцев, но и либералы считали устоям и куль 
туры и морали.  Победоносцев по-своему видел глубже  
.'Iибер алов. Не его вина , если исторический процесс ока 
зался могущественнее той византийской системы, кото 
рую с такой энергией защищал вдохновитель Алек
сандр а  1 1 1  и Николая 1 1 .  

В глухие восьмидесятые годы, когда .Jiибералам каза
.1ось, что все замерло, Победоносцев чувствовал под но
гами мертвую зыбь и глухие подземные толчки . О н  н е  
был спокоен в самые спокойные годы царствов ания  
Александра I l l .  «Тяжело было и есть, горько сказать, п 
еще будет - так писал он своим доверенным людя�! .
J-1 меня тягота не спадает с души ,  потому  что я вижу и 
чувствую ежечасно, каков дух времени и каковы л юди 
стали . . . Сравнивая н астоящее с давно прошедши�.  чув 
ствуем , что живем в каком-то ином мире, г д е в с е 
и д е т  в с п я т ь  к п е р в о б ы т н о м у  х а о с у,-и м ы ,  
посреди всего этого брожения , чувствуем себя бессиль
ными» 3• Победоносцеву довелось дожить до 1 905 г . ,  ког
да столь страшившие его подземные си.1ы вырвались на 
ружу и первые глубокие трещины прошли через фунда 
мент и капитальные стены всего старого здания . 

Официальным годом политического перелом а в стра 
не считается 1 89 1  г . , ознаменовавшийся неурожаем и го 
лодом.  Новое десятилетие не только в России вращалось 
вокруг р абочего вопроса .  В 1 90 1  г. германская социали
стическая партия приняла в Эрфурте свою прогр амму 4•  
Папа Лев X I I I  выпустил энциклику, посвященную поло
жению рабочих 5• Вильгельм носился с социальным и 
идеями,  в которых сумасбродное невежество сочеталось 
с бюрократической романтикой 6• Сближение царя  с 
Францией обеспечило приток капиталов в Россию. На
значение Витте министром финансов открыло эру про
мышлеинога протекционизм а . Бурное р азвитие капита 
лизм а пораждало тот самый «дух времени», которы й то
м ил Победоносцева грозными предчувствиями . 

Политический  сдвиг в сторону активности обнару-
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жился прежде всего в кругах интел.rrи генции. Все чаще 
и решительнее стали выступать молодые м арксисты .  Од
новременно начало пробуждаться и уснувшее народниче
ство. В 1 893 г. вышла первая легальная м арксистская 
книжка, принадлежавшая перу Струве 7 • Мне шел тогда 
1 4 -й  год, я был еще далек от этих вопросов.  

В 1 894 г. умер Александр 1 1 1 .  Как всегда в таких 
случаях, либеральные надежды пытались н айти опору в 
наследнике. Он ответил пииком ноги . На  приеме земцев 
молодой царь назвал конституционные надежды «бес ·  
смыслеиным и  м ечтаниями».  Эта речь была напечатана во 
всех газетах. Из уст в уста передавали,  будто в бум ажке, 
с которой считывал царь свою речь, написано был2 : «бес
почвенные мечтания» , но от волнения царь сказ ал гру
бее, чем хотел . Мне было в это время 15 лет . .Я был без 
отчетно н а  стороне бессмысленных мечтаний,  а не на 
стороне царя . .Я смутно верил в постепенное совершен
ствование, которое должно отсталую Россию приблизить 
к передовой Европе. Дальше этого мои политические 
идеи не шли. 

Торговая,  р азноплеменная,  пестрая,  крикливая 
Одесса чрезвычайно отставала политически от других 
центров. В Петербурге, в Москве, в Киеве существовали 
уже к этому времени многочисленные социалистические 
кружки в учебных заведениях. В Одессе их еще не было. 
В 1 895 г. умер Фридрих Энгельс. В р азных городах Рос
сии Энгельсу были посвящены тайные доклады н а сту
денческих и ученических кружках. Мне шел в это время 
уже 1 6-й  год. Но я не знал самого имени  Энгельса и вряд 
-'Iи мог сказать что-либо определенное о Марксе; пожа
луй, вообще еще ничего не знал о нем . 

Политические настроения мои в школе были смутно
оппозиционные, и только . О революционных вопросах в 
школе при м не еще не было и речи.  Шепотом передава
л и ,  что в частном гим настическом з але у чеха Новака 
собирались какие-то кружки,  что были аресты, что имен
но за  это Новак, преподававший у нас гимнастику, уво
лен из училища и заменен офицером .  В кругу людей, с 
которыми я был связан  через семью Шпенцер а ,  режимом 
были недовольны ,  но считали его незыблемым . Самые 
смелые мечтали о конституции через несколько десятков 
лет. О Яновке и говорить нечего . Когда после окончания 
училища я явился в деревню со смутными демократичес
кими  идеями, отец сразу насторожился и враждебно 
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сказал : «Этого не будет еще и через триста  лет». Он был 
уверен в тщете реформ аторских усилий и боялся з а сы
н а . В 1 92 1  г . ,  когда, спасшись от белых и кр асных опас
ностей , отец прибыл ко м не в Кремль, я шутя сказал 
ему: «А помните, вы говорили , что царских порядков еще 
н а тр иста лет хватит?» Старик лукаво улыбнулся и от
ветил по -украински : «Пусть на сей р аз твоя правда 
ста рше . . . » 

В среде интеллигенции в начале девяностых годов 
умирали толстовские настроения, м ар ксизм все более 
победоносно наступал на народничество. Отголосками 
этой идейной борьбы была наполнена пресса всех на
пр авлений. Везде упоминалось о самонадеянных моло
дых людях, которые называют себя м атериалистами. Со 
всем этим я столкнулся впервые лишь в 1 896 г .  

Вопросы личной морали, столь тесно связанные с 
пассивной идеологией восьмидесятых годов, скользнули 
по мне в такой период, когда «самосовершенствование» 
являлось для меня не столько идейным направлением , 
сколько органической потребностью духовного роста .  
Самосовершенствование тотчас же,  однако, уперлось в 
вопрос о «миросозерцании», который, в свою очередь, 
привел к основной альтернативе : народничество или 
марксизм . Борьба направлений захватила меня с з апоз
данием всего лишь на несколько лет по отношению к об 
щему идейному перелому в стране . Когда я подходил к 
азбуке экономической н ауки и ставил перед собою воп
рос о том , должна ли Россия проходить чер ез стадию ка 
питализма ,  м арксисты старшего поколения успели уже 
найти путь к р абочим и превратиться в социал-демокр а
тов. 

К первому большому перекрестку на  своем пути я 
подошел политически м ало подготовленным , даже для 
тогдашнего своего семнадцатилетнего возраста .  Слиш
ком много вопросов вставало передо мной сразу, без со
блюдения необходимой последовательности и очередно
сти. Я метался. Одно м ожно сказать уверенно : в созна
нии моем был уже заложен жизнью серьезный з апас со
циального протеста .  Из чего он состоял? Из сочувствия к 
обиженным и возмущения несправедливостью. Пожалуй, 
последнее чувство было самым сильным . Во всех моих 
бытовых впечатлениях, начиная с р аннего детства , чело
веческое неравенство выступало в исключительно гру
бых и обнаженных формах,  несправедливость получала 
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передко характер наглой безнаказанности, че.'lовеческос 
достоинство попиралось н а  каждом шагу. Достаточно 
вспомнить о порке крестьян. Все это воспринималось ос
тро еще до всяких теорий и создавало запас впечатлений 
большой взрывчатой силы .  Может быть, именно поэтому 
я как бы колебался некоторое время перед теми больши
ми выводами, которые необходимо было сделать из на 
блюдений первого периода моей жизни .  

Но была в моем развитии и друга я  сторона .  При  сме
не поколений мертвый передко хватает живого. Так было 
и с тем поколением русских революционеров, р анняя 
юность которых скл адывал ась под гнетом атмосферы 
восьмидесятых годов. Несмотря н а  большие перспекти
вы, открывавшиеся новым учением ,  на  практике м аркси
сты сплошь да рядом оказывались в плену консерватив
ных настроений восьмидесятых годов, проявляли неспо
собиость к смелой инициативе, пасовали перед препят
ствиями ,  отодвигали революцию в неопределенное 
будущее, социализм склонны были считать делом эволю
ционной работы столетий. 

В такой семье,  как семья Шпенцера , несколькими го
дами раньше или несколькими годами позже несравнен
но громче звучал бы голос политической критики .  На  
мою долю выпали самые глухие годы. Политических 
бесед в семье почти не было, большие вопросы обходи
лись. В школе то же самое. Я несом ненно м ногое впитал 
из этой атмосферы восьмидесятых годов .  И позже, когда 
я уже стал оформляться как революционер, я ловил себя 
на недоверни к действию масс, на книжном ,  абстрактном 
и потому скептическом отношении к р еволюции. Со всем 
этим я должен был бороться в самом себе - р азмышле
нием, чтением, а главное, опытом ,  пока не победил в се
бе элементы психической косности .  

Но нет худа без  добра .  Может быть, именно то об
стоятельство , что мне пришлось сознательно преодоле
вать в себе отголоски восьмидесятых годов, дало мне 
возможность серьезнее, конкретнее и глубже подойти к 
основны м  проблемам м ассового действия . Прочно только 
то, что завоевано в бою. Все это, однако, относится к 
более отдаленным главам моего повествования.  

В седьмом кл ассе я учился уже не в Одессе, а в Ни
кол аеве. Город был провинциальнее, училище стояло на 
более низком уровне. Но год учения в Николаеве, 1 896-й ,  
стал переломным годом моей юности, ибо поставил пере-
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до мною вопрос о моем месте в человеческом обществе .  
Я: жил в семье, где были взрослые дети , уже слегка з а 
хваченные новыми течениями. З ам ечательное дело: н а  
первых порах я давал в разговоре  решительный отпор 
«социалистическим утопиям». Я: р азыгрывал из себя 
скептика , который через все это прошел. На политичес
кие вопросы я откликалея не иначе, как тоном ирониче
ского превосходства .  Хозяйка ,  у которой я жил, глядел а 
на меня с удивлением и даже ставила меня в пример,  
пр авда , не  совсем уверенно, своим собственным детям ,  
которые были несколько старше меня и тянули влево . 
Но это была с моей стороны лишь неравная борьба за 
свою самостоятельность. Я: пытался избежать личного 
влияния н а меня тех молодых социалистов , с которыми 
меня столкнула судьба . Неравная борьба длилась всего 
несколько месяцев . Идеи, которые носились в воздухе, 
были сильнее меня. Тем бо.пее, что в глубине души я ни
чего так не хотел, как подчиниться им .  Уже через не
сколько месяцев жизни в Николаеве поведение мое ко
ренным образом изменилось. Я: отказался от напускного 
консерватизма и з абирал влево с такой стремительно
стью, котор ая отпугивала кой-кого из моих новых друзей.  
«Как же так? - говорил а моя хозяйка ,- напрасно, зна
чит, я вас ставила в пример своим детям» . 

Школьные занятия я запустил. Вывезенных из Одес
сы знаний хватало, впрочем, на то, чтоб удерживать 
кое-как официальное положение первого ученика. Я: все 
чаще манкировал училищем . Однажды ко мне на квар 
тиру явился с визитом инспектор ,  чтоб проверить причи 
ну моих неявок. Я чувствовал себя униженным до по
следней степени. Но ннелектор был вежлив, убедился, что 
в семье, где я жил, как и в моей комнате, царил порядок, 
и мирно удалился. Под м атрацем у меня лежало несколь
ко нелегальных брошюр. 

Кроме молодежи, тяготевшей к м арксизму, я встретил
ся в Николаеве впервые с несколькими бывшими ссыль
ными , состоявшими под надзором полиции. Это были вто 
ростепенные фигуры периода упадка народнического 
движения. Социал-демократы еще не возвращались из 
ссылки, они только отправлялись в нее. Два встречных те
чения создавали идейные водовороты. В них некоторое 
время покружился и я. От народничества шел запах зат
хлости. Марксизм отпугивал так называемой «узостью».  
С горая от нетерпения, я пытался схватывать идеи чутьем. 
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Но они не давались так просто. Вокруг себя я не находил 
никого, кто мог бы служить надежной опорой. Да к тому 
же каждая новая беседа заставляла меня с горечью, с 
обидой, с отчаянием убеждаться в своем невежестве.  

Я познакомился и сблизился с садовником lllвигов
ским, чехом по происхождению. В его лице я видел впер
вые рабочего, который получал газеты, читал по-немецки, 
знал классиков, свободно участвовал в спор ах м аркси
стов с народниками.  Его избушка в саду, состоявшая из 
одной комнаты, была местом , где встречались приезжие 
студенты, бывшие ссыльные и местная молодежь. Через 
lllвиговского можно б ыло достать запрещенную книгу. 
В разговорах ссыльных мелькали имена народовольцев : 
Желябова ,  Перовской, Ф игнер - не как героев легенды, 
а как живых людей, с которыми встречались если не эти 
ссыльные, то их старшие друзья. У меня было такое 
чувство, что я включаюсь м аленьким звеном в большую 
цепь. 

Я набр асывался на книги в стр ахе, что всей жизни не 
хватит на подготовку к действию. Чтение было нервное, 
ветерпеливое и несистем атическое. От нелегальных бро
шюрок предшествующей эпохи я переходил к «Логике» 
Джана Стюарта Милля, потом садился за «Первобытную 
культуру» Липперта , не дочитав «Логики» и до полови
ны. Утилитаризм Бентам а казался мне последним словом 
человеческой м ысли. В течение нескольких м есяцев я 
чувствовал себя несокрушимым бентамистом . По той же 
линии шли увлечения реалистической эстетикой Черны
шевского. Не покончив с Липпертом, я перебрасывался на 
« Историю ф р анцузской революции» Минье. К:аждая кни
га жила особо, не находя себе м еста в системе.  Борьба за 
систему имела напряженный, моментам и  неистовый ха
рактер .  В то же время я отталкивался от м арксизм а от
части именно потому, что он представлял собой з акончен
ную систему.  

Одновременно я стал читать газеты, не так, как в 
Одессе, а под политическим углом зрения. Наибольшим 
авторитетом пользовалась тогда московская либеральная 
газета « Русские ведомости» 8• Мы ее не читали, а изуча
ли, начиная с импотентных проф ессорских передовиц и 
кончая научными фельетонами .  Гордостью газеты были 
иностранные корреспонденции,  особенно из Берлина. 
Через « Русские ведомости» я получил первое представ
ление о политической жизни З ападной Европы, особенно 
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о nарламентских партиях. Сейчас трудно даже предста
вить себе то волнение, с каким мы следили за  речами Бе
беля и даже Евгения Рихтера. И до сих пор я помню фра 
зу, которую Дашинский бросил вошедшим в здание пар 
ламента полицейским : «Я представитель 30 000 р абочих 
и крестьян Галиции, кто смеет ко мне прикоснуться! ». 
Мы рисовали себе при этом титаническую ф игуру гали
цийского революционера .  Театральные подм остки парла
ментаризма,  увы, жестоко обманывали нас. Успехи не
мецкого социализма,  президентские выборы в Соединен
ных Штатах, потасовки в австрийском рейхсрате, проис
ки ф р анцузских роялистов, все это захватывало нас го
р аздо больше, чем личная судьба каждого из нас.  

Тем врем енем отношения с родными ухудшились. При
езжая в Николаев для продажи зерна ,  отец какими-то 
путям и  узнал о моих новых знакомствах. Он чувствовал, 
что надвигается опасность, но надеялся еще отвратить ее 
силою отцовского авторитета . У нас было несколько бур
ных объяснений. Я непримиримо боролся эа  свою само
стоятельность, з а  право выбора пути.  Кончилось тем ,  что 
я отказался от м атериальной помощи семьи, покинул 
свою ученическую квартиру и поселился вместе со Шви
говским , который к этому времени арендовал другой сад, 
с более обширной избою. Здесь мы вшестером жили «ком
муной». Летом число наше увеличивалось одним-двумя 
туберкулезными студентами, искавшими чистого воздуха .  
Я стал давать уроки. Мы жили спартанцами, без постель
ного белья, и питались похлебками, которые сами гото
вили. Мы носили синие блузы, круглые соломенные шля
пы и чер ные палки. В городе считали, что мы примкнули 
к таинственной секте. Мы беспорядочно читали, неистово 
спорили, страстно заглядывали в будущее и были по-сво
ему счастливы. 

Через некоторое время мы создали общество для р ас
пространения в народе полезных книг. Мы собирали де
нежные взносы, покупали дешевые издания, но не умели 
их р аспространять. В саду Швиговского р аботали один 
наемный р абочий и один подросток - ученик. Нашу про
светительную энергию м ы  направили прежде всего на 
них .  Но р абочий оказался переодетым жандармом,  кото
рый был специально подкинут к нам в сад для наблюде
ния за  нами .  Его звали Кирилл Тхоржевский .  Он втянул 
в связь с жандармами  и подростка . Тот стащил у нас 
большую пачку народных книг и снес ее в жандар мское 
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управление. Начало было явно неудачно. Но мы твердо 
надеялись на успехи в будущем. 

Я написал для народнического издания в Одессе по
лемическую статью против первого м арксистского журна
ла .  В статье было много эпиграфов, цитат и яду. Содер 
жания в ней было значительно меньше. Я послал статью 
по почте, а через неделю сам поехал за  ответом . Редак
тор через большие очки с симпатией глядел на автора ,  у 
которого вздымалась огромная копна волос н а  голове при 
отсутствии хотя бы намека на растительность на лице. 
Статья не увидела света .  Никто от этого не потерял, 
меньше всего я сам . 

Когда выборная дирекция общественной библиотеки 
подняла годовую абонементную плату с пяти рублей до 
шести, мы увидели в этом попытку отгородиться от демо
кратии и ударили в набат. Несколько недель мы только 
и делали, что подготовляли общее собрание членов биб
лиотеки. Мы вытряхивали все свои демокр атические кар
м аны, собирали рубли и полтинники и на  эти деньги за
писывали новых, более р адикальных членов, из которых 
далеко не все обладали не только шестью рублями ,  но и 
указанным в уставе двадцатилетним возрастом . Книгу 
заявлений в библиотеке мы превратили в собрание пла
менных памфлетов. На  годовом собр ании сшиблись две 
партии : чиновники, учителя, либеральные помещики и 
морские офицеры, с одной стороны, мы,  демократия,- с 
другой.  Победа оказалась за  нами по всей линии :  м ы  вос
становили пятирублевую плату и выбрали новое правле
ние. 

Бросаясь из стороны в сторону, мы решили создать 
университет н а  началах взаимообучения. Слушателей 
было человек двадцать. На меня легли лекции по социо
логии.  Это звучало гордо. Я готовился к своему курсу 
изо всех сил. После двух лекций, прошедших вполне бла
гополучно, я почувствовал сразу, что мои ресурсы исто
щены. Второй лектор ,  на  которого лег курс ф р анцузской 
революции ,  сбился на первых ф разах и пообещал пред
ставить лекцию в письменном виде. Обещания он, 
разумеется, не выполнил. На  этом предприятие закон
чилось. 

Тогда с этим самым вторым лектором, старшим из 
бр атьев Соколовских, мы решили написать драму. Для 
этой цели мы даже вышли временно из ком муны и укры
лись в отдельной комнате, никому не сообщая адреса.  
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Пьеса наша б ыл а  проникнута общественными тенденция 
м и  на фоне борьбы nоколений. Хотя оба драм атурга еще 
полунедоверчиво относились к марксизму, тем не мене,; 
народник в пьесе представлял собою скорее инвалидную 
ф игуру, а бодрость, свежесть, надежда были на стороне 
молодых марксистов. Такова сила времен и !  Романиче
ский элемент нашел выражение в том, что р азбитый жиз 
нью революционер старшего поколения влюбляется в 
марксистку, но она отчитывает его немилосердной речью 
о крушении  народничества .  

Работа над пьесой шла нем алая.  Иногда м ы  писали 
совместно, подталкивая и поправляя друг друга, иногда 
р азбивали сцены на части, и каждый из нас в течение дн я 
заготовлял явление или монолог. А в монологах, нужно 
сказать, у нас недостатка не было. Вечером Соколовский 
приходил со службы, которая позволяла  ему свободно 
обрабатывать жалобные речи  разбитого жизнью сем иде
сятника. Я возвращался с уроков или от Швиговского. 
Хозяйская дочь подавала нам самовар.  Соколовский вы 
нимал  из карм анов хлеб и колбасу. Отделенные таинст
венной броней от всего мира ,  драм атурги проводили  ос
таток вечера в наnряженной работе. Первое действие м ы  
написали целиком, даже с надлежащим эффектом под з а 
навес. Остальные действия, числом четыре, были только 
в набросках. Чем дальше мы подвигались, однако, тем 
больше охладевали к своей работе. Через некоторое вре 
мя м ы  пришли к заключению, что таинственную комнату 
нашу надо ликвидировать, а завершение др амы отложить 
до будущего времени. Сверток рукописей был перенесен 
Соколовским на какую-то другую квартиру. Позже, ког
да мы сидели уже в одесской тюрьме, Соколовский сде
лал через своих р одных попытку разыскать рукопись. 
Может быть, у него мелькала м ысль о том, что ссылка 
будет как р аз подходящим временем для обработки дра
матического произведения. Но рукописи не было,  она 
исчезла бесследно. Вернее всего, хозяева ,  у которых она 
хранилась, после ареста злополучных авторов сочли з а  
лучшее предать ее сожжению. Я мирюсь с этим тем лег
че, что на дальнейшем моем,  не всегда гладком жизнен
ном пути у меня пропали рукописи несравненно больше
го значения. 
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Глава V I I  

М О Я  П Е Р ВАЯ Р Е В ОЛ Ю Ц И О Н НАЯ 
О Р ГА Н И ЗА Ц И Я  

[е] сенью 1 896 г. я все же посетил деревню. 
Но дело ограничилось коротким перемирнем с семьей . 
Отец хотел, чтоб я стал инженером . А я еще колебался 
между чистой м атем атикой, к которой чувствовал боль
шое тяготение, и революцией, которая постепенно овладе
вала мною. Каждое прикосновение к этому вопросу при
водило к острому кризису в семье.  Все были м р ачны, все 
страдали, старшая сестра потихоньку плакала,  и никто не 
знал,  что предпринять. Гостивший в деревне дядя, инже
нер и владелец з авода в Одессе, уговорил меня поехать 
на время к нему. Это все же был, хоть временный, выход 
из  тупика.  Я прожил у дяди несколько недель. Мы спори
ли  о прибыли и прибавочной стоимости. Мой дядя был 
сильнее в присвоении прибыли,  чем в объяснении ее. По
ступление на  м атем атический факультет оттягивалось. 
Я жил в Одессе и искал . Чего? Главным обр азом, себя. 
Я заводил случайные знакомства с р абочими, доставал 
нелегальную литературу, давал уроки, читал тайные лек
ции старшим ученикам ремесленного училища, вел споры 
с м арксистами ,  все еще пытаясь не  сдаваться. С послед
ним осенним параходом я уехал в Николаев и снова по
селился со Швиговским в саду. 

Возобновилось ста рое. Мы обсуждали последние 
книжки радикальных журналов, спорили о дарвинизме, 
неопределенно готавились и ждали.  Что послужило непо
средственным толчком к начатию революционной пропа
ганды? На это трудно ответить. Толчок был внутренний. 
В той интеллигентской среде, в которой я вращался, ни
кто не вел настоящей революционной работы. Мы отда
вали себе отчет в том ,  что между нашими бесконечными 
беседами за  чаем и революционной организацией - целая 
пропасть. Мы знали,  что связи с р абочими требуют боль
шой к о н с п  и р а ц и и.  Это слово мы произносили серьез 
но ,  с уважением, почти мистическим . Мы не сомневались, 
что в конце концов перейдем от ч аепитий к конспирации, 
но никто определенно не говорил,  когда и как это прои
зойдет. Чаще всего в оправдание оттяжек м ы  говорили 
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.n pyr другу : надо подготовиться. И это не б ыло так  уж 
неверно. 

Но что-то, очевидно, сдвинулось в воздухе и резко 
приблизила наш переход на путь революционной пропа
ганды. Сдвиг произошел не непосредственно в самом Ни
колаеве, а во всей стране, прежде всего в столицах, но 
отдался и у нас. В 1 896 г. в Петербурге разразились зна 
менитые массовые стачки ткачей 1 •  Это придало духу ин· 
теллигенции. Почувствовав пробуждение тяжелых резер 
вов, студенты стали смелее. Летом , на Рождество и на 
Пасху десятки студентов появлялись в Николаеве и при
носили с собой отголоски петербургской, московской и ки
евской борьбы. Некоторых исключали из университета , 
и недавние гимназисты возвращались с ореолом борцов. 
В феврале 1 897 г. сожгла себя в Петропавловской крепо
сти курсистка Ветрова.  Эта трагедия, так и оставшаяся 
невыяснеиной до конца,  всполошила всех. В университет
ских городах происходили волнения. Аресты и высылки 
уча щались. 

I( революционной работе я приступил под аккомпане
м е нт «ветровских» демонстраций. Дело было так:  я шел 
по улице с младшим участником нашей коммун ы Григо
гнем Соколовским,  юношей моего, примерно,  возраста. 
«Надо бы  все-таки и нам начать»,- говорил я.  «Надо 
н а ч а ть,- ответил Соколовский.- Только как?» «Вот 
именно:  как? - Надо найти рабочих, никого не  дожидать
ся,  никого не спр а шивать, а найти рабочих и начать». 
« Я дум аю, найти можно,- сказал Соколовский.- У меня 
б ыл знаком ый сторож на  бульваре,  библеец. Вот я к не
му и схожу».  

Соколовский в тот же день сходил на бульва р  к биб
лейцу. Того уже давно не было. Была какая-то женщина,  
а у этой женщины был знакомый,  тоже сектант. Через 
этого знакомого незнакомой нам  женщины Соколовский 
в тот же день познакомился с нескольким и  рабочими,  сре
ди которых был электротехник Иван Андреевич Мухин,  
ставший вскоре главной ф игурой организации. Соколов
ский вернулся с поисков с горящим и  глазами.  «Вот это 
люди так люди!» 

На другой день м ы  сидели в трактире, группой чело
век в пять-шесть. Музыкальная м а шина бешено грохота 
л а  н ад нами и прикрывала нашу беседу от посторонних. 
Мухин,  худощавый, бородка клинышком ,  щурит лукаво 
ум ный левый глаз,  глядит дружелюбно, но опасливо на 
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мое безусое и безбородое лицо и обстоятельно, с лукавы
м и  остановочками, разъясняет м не :  «Евангелие для меня 
в этом деле, как крючок.  Я с религии начинаю, а перево
жу на  жизнь. Я штундистам на днях на ф асолях всю 
правду раскрыл». «Как на ф асолях?» «Очень просто: 
кладу зерно на  стол - вот это царь, кругом еще обклады
ваю зерна : это министры, архиереи, генер алы, дальше 
дворянство, купечество, а вот эти ф асоли кучей - простой 
народ. Теперь спрашиваю : где царь? Он показывает в 
середку. Где министры?  Показывает кругом .  Как я ему 
сказал, так он и мне говорит. Ну, теперь постой,- гово
р ит Иван Андреевич,- теперь погоди». Он вовсе закры
вает левый глаз и делает паузу. «Тут я,  значит, рукой все 
эти ф асоли и перемешал. А ну-ка покажи, где царь? Где 
м инистры? Да кто ж его, говорит, теперь узнает? Теперь 
его не найдешь . . .  Вот то-то, говорю, и есть, что не най
дешь, вот так, говорю, и надо все ф асоли перемешать».  

Я даже вспотел от восторга,  слушая Ивана Андрееви
ча. Вот это настоящее, а мы мудрили, да гадали, да до
жидались. Машина играет - конспирация, Иван Андре
евич на ф а  солях классовую механику ниспровергает 
революционная пропаганда. 

- Только как их перемешать, едят их мухи, вот в чем 
дело? - говорит Мухин уже другим тоном и глядит на 
меня строго, в оба глаза .- Это ведь не фасоли, а? 
И теперь уже он ждет ответа с м оей стороны. 

С этого дня м ы  окунулись с головой в работу. У нас 
не б ыло старших руководителей, не хватало собственно
го опыта, но ни трудностей, ни замешательства м ы  не 
испытывали, пожалуй, ни р азу. Одно вытекало из друго
го так же неотразимо, как в трактирной беседе с Мухи
ным.  

Экономическая жизнь России в конце прошлого сто
летия резко передвигалась на  юго-восток. На  юге воздви
гались один  з а  другим крупные заводы, два из них в 
Николаеве. В 1 897 г. считалось в Николаеве около 8000 
заводских р абочих да около 2000 ремесленных. Культур
ный уровень р абочих, как и зар аботок, были сравни
тельно высоки. Безграмотные составляли ничтожный 
процент. Место революционных организаций заним ало 
до пекоторой степени сектантство, успешно ведшее борь
бу с казенным православием . За  отсутствием больших 
тревог жандармерия в Николаеве мирно дрем ала . Это 
оказалось нам как нельзя более на руку. При  серьезной 
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постановке сыска м ы  были бы арестованы в первые же 
недели. Но мы являлись пионерами  и имели все выгоды 
этого. Жандармов мы р аскачали лишь после того, как 
раскачали николаевских рабочих. 

Знакомясь с Мухиным и его друзьями, я назвал себя 
Львовым . Эта первая конспир ативная ложь далась мне 
нелегко: было прямо-таки мучительным «обманывать»  
людей, с которыми сходишься для такого большого и хо
рошего дела .  Но кличка Львова очень скоро за  м ной за 
крепилась, и я сам привык к ней.  

Рабочие шли к нам самотеком,  точно на  заводах нас 
давно ждали. Каждый приводил приятеля, некоторые 
приходили с женами ,  несколько пожилых р абочих вошли 
в кружки с сыновьями . Не мы искали р абочих, а они нас.  
Молодые и неопытные руководители ,  мы скоро стали з а
хлебываться в вызванном нами движении.  Каждое слово 
встречало отклик. На подпольные чтени я  и беседы, по 
квартирам ,  в лесу, на реке собир алось 20-25 человек 11  
более. Преобладали р абочие высокой квалиф икации, не
дурно зарабатывавшие. На николаевском судостроитель
ном заводе уже тогда существовал восьмичасовой р або
чий день. Стачками эти рабочие не интересовались, они 
искали правды социальных отношений.  Некоторые из них 
называли себя баптистами ,  штундистами ,  евангельскими 
христи анами .  Но это не было догм атическое сектантство. 
Рабочие просто отходили от православия ,  б аптизм ста
новился для них коротким этапом на революционном пу
ти . В первые недели н а ших бесед некоторые из них еще 
употребляли сектантские обороты и прибегали к сравне
ниям с эпохой первых христиан .  Но почти все скоро осво
бодились от этой ф разеологии ,  над которой бесцеремонно 
потешались более молодые р абочие. 

Наиболее яркие ф игуры и сегодня стоят передо м ной 
как живые. Столяр Коротков, в котелке, давно разделав
шийся со всякой мистикой, балагур и стихотворец. «Я 
рациалист» ( рационалист) ,- говорил он торжественно. 
А когда Тарас  Савельевич,  старый евангелист, у которого 
уже были внучата, в сотый раз  начинал говорить о пер
вых христианах, которые так же, как и мы, собирались 
втайне, Коротков обрывал его: м не твоя богословия 
вот! И он снимал с головы свой котелок и швырял его с 
негодованием куда-то вверх, промеж деревьев. Потом , 
постояв, отпр авлялся разыскивать свой головной убор. 
Дело происходило в лесу на песках. 
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Многие р абочие, захваченные новыми чувства м и, ст а 
ли сочинять стихи. Коротков написал «пролетарскиii 
марш»,  который начинался так:  «Мы альфы и омеги, на 
чал а  и концы». Нестеренко, тоже плотник, участвовавши й 
в кружке Александры Львовны Соколовской вместе со 
своим сыном, сочинил украинскую дум ку про Карла 
Маркса.  Ее р аспевали хором .  Но сам  Нестеренко кончил 
плохо: связался с полицией и выдал ей всю организацию.  

Молодой чернорабочий Ефимов, русый гигант с голу
быми глазами, из офицерской семьи,  хорошо гр амотный, 
даже начитанный, жил на  самом дне города. Я р азыскал 
его в обжарке босяков. Ефимов р аботал в порту грузчи
ком ,  не пил и не курил, был сдержан и вежлив,  но в нем 
жила какая-то тайна,  делавшая его мрачным, несмотр я 
н а  его 2 1  год. Ефимов вскоре поведал мне, будто позна
комился с таинственной организацией народовольцев и 
предложил свести нас с ними .  Втроем - я, Мухин и Ефи
мов - пили чай в шумном трактире «Россия», слушали 
оглушительную музыку м ашины и ждали.  Наконец Ефи
мов показал нам  глазами большого, плотного человека с 
купеческой бородкой. «Он».  Человек этот долго пил за 
отдельным столиком чай ,  потом встал одеваться и авто 
м атическим жестом перекрестился н а  иконы. «Вот так 
народоволец ! » - ахнул потихоньку Мухин .  «Народово
лец» уклонился от знакомства, передав через Ефимова 
какое-то туманное объяснение. История осталась таин
ственной навсегда . Сам Ефимов вскоре подвел свои сче
ты с жизныо, удушив себя угольным газом.  Возможно, 
что гигант с голубыми глазами был просто игрушкой в 
руках сыщика,  но возможно и худшее . . .  

Мухин, электротехник по профессии, устроил у себя в 
квартире сложную систему сигнализации н а  случай по
лицейского налета .  Мухину было 27 лет, он понемножку 
кашлял кровью, был богат житейским опытом,  полон 
практической мудрости и казался мне чуть не стар иком . 
Мухин остался револ юционером на  всю жизнь. После пер 
вой его ссылки последовала новая тюрьм а, з атем новая  
ссылка .  Я встретился с ним после перерыва в 23  года на 
конференции укр аинской ком мунистической партии в 
Харькове. Мы долго сидели в углу, перетряхивая стари 
ну ,  вспоминая отдельные эпизоды и рассказывая друг 
другу о дальнейшей судьбе тех лиц, с которыми были свя
заны на  заре революции. На этой конференции Мухин 
был выбр ан в центральную контрольную комиссию укра -
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инекой партии. Он вполне заслужил такого избрания всей 
своей жизнью. Но уже вскоре после конференции Мухин 
слег и больше не поднимался. 

Сейчас же после нашего знакомства Мухин свел мен я  
с о  своим приятелем, тоже и з  сектантов, Бабенкой, у ко
торого был свой небольшой домик и свои яблони во дворе. 
Бабенко был хром, медлителен, всегда трезв и научил 
меня чай пить с яблоками, вместо лимона.  Вместе с дру
гими Бабенко был арестован, изрядно посидел , потом 
опять вернулся в Николаев. Судьба нас развел а  совсем .  
Случайно прочитал я в какой-то газете в 1 925 г. , что на  
Кубани проживает б ывший член Южно-русского рабочего 
союза Бабенко.  К этому времени у него отнялись ноги .  
Мне удалось добиться - в 1 925 г. это было для меня уже 
нелегко - перевода старика в Ессентуки для лечения.  Но
ги опять стали ходить. Я посетил Бабенко в его санато
рии. Он не знал, что Троцкий и Львов - одно и то же ли
цо . Мы опять с ним пили чай с яблоками и вспоминали 
прошлое. То-то, должно б ыть, он  удивился, услышав вско
ре, что Троцкий - контрреволюционер ! 

Много было интересных фигур, всех не перечислить. 
Была прекрасная молодежь, очень культурная ,  прошед
шая техническую ш колу при судостроительном заводе. 
Она понимала руководителя с полуслова. Революционная 
пропаганда оказалась, таким образом, несравненно до
ступнее, чем рисовалась в мечтах. Нас поражала и опья
няла  высокая продуктивность работы . Из р ассказов о р е
волюционной деятельности мы знали,  что число р аспро
пагандированных рабочих выражалось обычно немноги
ми единицами.  Революционер, который привлек двух-трех 
рабочих, считал это неплохим успехом .  У нас же число 
рабочих, входивших и желавших входить в кружки, ка
залось пра ктически неограниченным.  Недостаток был 
только за  руководителями. Не хватало литературы.  Ру
ководители рвали друг у друга из рук один-единственный 
заношенный рукописный экземпляр «Ком мунистического 
м анифеста» Маркса - Энгельса, списанный р азными по
черками в Одессе, с м ногочисленными пропускам и  и ис
кажениями. 

Вскор е  мы сами начали создавать литературу. Это и 
б ыло собственно началом моей литер атур ной работы . Оно 
почти совпало с началом революционной работы. Я п и
сал проклам ации или статьи, з атем переписывал их пе
чатными буквами для гектографа.  О пишущих машинках 
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тогда еще не  подозревали.  Я выводил печатные буквы с 
величайшей тщательностью, считая делом чести добиться 
того, чтобы даже плохо грамотному рабочему можно бы
ло без  труда р азобрать прокламацию, еошедшую с наше
го гектографа .  Каждая страница требовала не менее двух 
часов. Иногда я в течение недели не р азгибал спины, от
р ываясь только для собраний и занятий в кружках. Зато 
какое чувство удовлетворения доставляли сведения с за 
водов и с цехов о том,  как р абочие жадно читали, пере
давали  друг другу и горячо обсуждали таинственные 
л истки с лиловыми буквами .  Они воображали себе авто
ра листков могущественной и таинственной фигурой,  ко
торая проникает во все заводы, знает, что происходит в 
цехах, и через 24 часа уже отвечает на  события свежими 
л истками.  

Первоначально мы варили  гектограф и печатали 
прокламации у себя в комнате по ночам . КтG-нибудь сто
ял во дворе н а  страже. В открытой печке заготовлены бы
л и  спички и керосин, чтоб в случае  опасности сжечь 
улики.  Все было крайне наивно. Но николаевские жан
дарм ы  был и  тогда немнагим опытнее нас.  Позже мы пе
р енесли свою печатню на  квартиру пожилого рабочего, 
который потерял зрение при несчастном случае  в цехе .  
Квартиру он  предоставил нам без колебаний .  «для сле
пого везде тюрьма»,- говорил он со спокойной усмеш
кой .  Постепенно мы сосредоточивали у него большой за
пас  глицерина,  желатина  и бумаги.  Работали ночью. За
пущенная комната  с потолком над самой головой имела  
жалкий, поистине нищенский вид. На железной печке мы 
готовил и  р еволюционное варево, выливая его затем на  
жестяной лист. Слепой уверенней всех двигался в полу
темной комнате, помогая нам .  Молодой р абочий и работ
ница с благоговением взглядывали друг на друга ,  когда 
я сним ал с гектографа свежеотпечатанный лист. Если б 
сверху «трезвым» взглядом поглядеть н а  эту группку мо
лодежи,  копошащейся в полутьме  вокруг жалкого гекто
графа,- какой убогой фантазией представился бы ее за
м ысел повалить могущественное вековое государство? 
И однако же замысел удалея на  протяжении одного че
ловеческого поколения :  до 1 905 г. прошло с тех ночей 
всего восемь лет, до 1 9 1 7 - непол ных двадцать лет.  

Устная пропаганда не давала мне, пожалуй, такого 
удовлетворения ,  как печатная . Знания были  недостаточ
ны, и не хватало уменья надлежащим образом преподне-
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сти их. Речей в подлинном смысле у н ас почти еще не бы
ло. Один только раз  в лесу, в день первого м ая, мне 
пришлось сказать нечто вроде речи.  Это повергло меня 
в веJiичайшее смущение. Каждое собственное слово, 
прежде чем оно выходило из горл а ,  казалось мне невыно
симо фальшивым .  Но беседы в кружках удавались иног
да неплохо. В общем же революционная р абота шла пол 
ным ходом .  Связи с Одессой я поддерживал и р азвивал .  
Вечером я шел н а  николаевскую пристань, бр ал за  рубль 
билет третьего класса, укладыnалея на палубе парохода, 
поближе к трубе, клал под голову пиджак и укрывалея 
пальто. Утром я просыпался в Одессе и отправлялся по 
знакомым адресам .  Следующую ночь опять проводил на 
пароходе. Таким образом,  я не  тр атил лишнего времени 
н а  езду. Связи  мои в Одессе неожиданно обогатились. 
У входа в Публичную библ иотеку я познакомился с р або
чим в очках :  мы поглядели друг на друга пристально и 
догадались друг о друге. Это был Альберт Поляк, набор 
щик, организатор знаменитой впоследствии центр альной 
типографии партии . Знакомство с ним составило эпоху l3 
жизни нашей организации. Уже через несколько дней я 
доставил в Николаев чемодан ,  наполненный нелегальной 
литер атурой загр аничного издания .  Это были сплошь но
венькие агитационные брошюр ки в веселых цветных об
ложках. Мы по многу раз  открывали чемодан,  чтоб полю
боваться своим сокровищем . Брошюрки быстро р азош
лись по рукам и сильно подняли  наш авторитет в р абочих 
кругах. 

От Поляка я случайно узнал в беседе, что техник  
Шренцель, выдававший себя за  инженера и давно тер
шийся вокруг н ас,- старый провокатор . Это был глупый 
и назойливый человечек в форменной фуражке со знач
ком. Мы инстинктивно не  доверяли ему, но кое- кого и 
кое-что он  знал .  Я пригл асил Ш ренцеля на квартиру к 
Мухину. Здесь я подробно изложил биогр афию Шрен
це.'Iя ,  не называя его, и довел его этим до полной 
невменяемости. Мы пригрозили ему, в случае выдачи, 
короткой р асправой . По-видимому, это подействовало, 
так как месяца три после того нас  не тревожили. З ато 
после нашего ареста Шренцель громоздил в своих пока
заниях ужасы н а  ужасы. 

Организацию мы назвали «Южно-русским р абочи м 
союзом» 2, имея в виду втянуть и другие города . Я соста
вил устав Союза в социал-демократическом духе. Адми-
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н истрация пытал ась выступ ать против нас с реqами  на 
заводах. Мы на другой день отвечали прокламациямн . 
Эта дуэль взволновала не только р абочих, но и широкие 
круги городского населения.  Весь город говор ил под ко
нец о революционер ах ,  которые наводняют заводы своими 
листками. Наши имена  называли со всех сторон.  Но 
полиция медлила , не веря,  что «мальчишки из  сада» спо
собны вести такую кампанию, и предполагая,  что за на
шей спиною стоят более опытные руководители. Они по
дозревали,  по-видимому, старых ссыльных. Это дало нам 
два -три лишних месяца. Но в конце концов слежка з а  на 
м и  приняла слишком явный хар а ктер, и жандармы узна
в али  неизбежно один кружок з а  другим . Мы р ешили н а  
несколько недель р азъехаться из Николаева в р азные 
стороны, чтоб оборвать полицейскую нить. Я должен был 
поехать в деревню к родителям , Соколовская с братом 
в Екатеринаслав и т. д. В то же время мы твердо р ешили 
в случае повальных арестов не  скрываться, а дать аре
стовать себя, чтоб жандармы не могли говор ить рабочим : 
«Руководители вас покинули» .  

Перед моим отъездом Нестеренко потребовал, чтоб я 
непосредственно ему передал пачку прокла маций.  Он на
значил встречу з а  кладбищем поздно вечером. Лежал 
глубокий снег. Ночь была лунная.  За кладбищем откры
валось совершенно пустынное пространство. Нестеренко 
я нашел на  условленном месте. Но в тот момент, когда я 
передавал ему вынутый из-под полы п акет, от кладби
щенской стены отделилась фигура и прошла близко воз
ле нас, з адев Нестеренко локтем.  «Кто это? » - спросил я 
с удивлением.  «Не знаю»,- ответил Нестеренко, глядя 
уходящему вслед. Он уже был тогда в связи с полицией. 
Но мне и в голову не пришло заподозрить его. 

28 января 1 898 г.  произведены был и  массовые аресты. 
Всего выхвачено было свыше 200 человек. Пошл а р ас
права .  Один из арестованных ,  солдат Соколов , был дове
ден запугиваниями до того, что бросился из тюремного 
коридора  второго этажа вниз ,  но отделалея тяжелыми 
ушибами. Другого из закл юченных, Левандовского, жан
дармы довели до психического расстройства.  Были и еще 
жертвы.  

Среди арестованных было много случайного народу. 
Некоторые из тех, на кого мы надеялись, отходили ,  даже 
выдавал и . Наоборот, кое-кто из тех, которые стояли в те
ни,  показали силу характер а . Арестованным, и надолго, 
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оказался почему-то токарь - немец Август Дор н, лет п я 
тидесяти, всего р аз или два заглянувший в кружок. Он 
держал себя великолепно, пел на всю тюрьму веселые, н е  
всегда, правда, добродетельные немецкие песенки, шутил 
на ломаном ·русском языке, поддерживая дух молодых. 
В московской пересыльной тюрьме, где м ы  сидели в об
щей камере, Дорн убеждал самовар приблизиться к нему 
и за канчивал диалог так: «Не хочешь, тогда Дорн пойдет 
к тебе !»  И хотя сцена повторялась изо дня в день, все 
добродушно смеялись. 

Николаевская организация получил а  жестокий удар, 
но не исчезла .  Нас скоро заменили другие. И революцио 
неры, и жандармы становились опытнее. 

Глава VI I I  

МО И П Е Р ВЫ Е Т Ю Р ЬМЫ 

Ш р и  общей облаве в январе 1 898 г. я был 
арестован не в Николаеве, а в имении крупного помещи
ка Соковника, куда Швиrовский перешел на  службу са
довником .  Я заехал к нему по пути из Яновки в Никола
ев ,  с большим портфелем р укописей, рисунков, писем и 
всякого вообще нелегальнога м атериала . На  ночь Шви 
говский спрятал опасный пакет в яму с капустой, а н а  
р ассвете, отправляясь сажать лес, вынул папку и з  ямы, 
чтоб передать мне для работы .  В это время как р аз и 
нагрянули жандармы.  Швиговский успел в передней бро
сить па кет за кадку с водой . Экономке, которая под над
зором жандар мов кормила нас обедом, Швиговский успел 
шепнуть, чтоб она унесл а папку и спрятала получше. 
Старуха не нашла ничего другого, как зарыть папку в 
саду в снег. Мы твердо считали,  что документы не попа
дут в руки врага .  Наступила весна,  снег стаял, выросл а 
трава и снова скрыла папку, разбухшую от весенней во
ды. Мы сидели в тюрьме. Наступило лето. Рабочий косил 
в помещичьем саду траву, два его мальчика, игравшие тут 
же, наткнулись на п акет и передали отцу, тот снес его в 
барский дом , а перепуганный насмерть либеральный по
мещик немедленно свез бумаги в Николаев и сдал их 
жандармскому полковнику. Почерки рукописей послужи
ли уликой против нескольких л иц . 
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Старая никол аевская тюрьма  совсем не была Приспо 
соблена для политических, да еще в таком числе .  Я по
пал в одну камеру с молодым переплетчиком Явичем . 
Камера была очень велика, человек на тридцать, без вся
кой мебели и еле отапливалась.  В двер и  был большой 
квадр атный вырез в коридор, открытый прямо на двор . 
Стояли январские морозы. На ночь н а м  кл али на пол 
соломенник, а в шесть часов утра выносили его . Подни
маться и одеваться было мукой . В пальто , в ш апках и ка
лошах мы садились с Явичем плечо к плечу на пол и, 
упершись спинами  в чуть теплую печь, гр езили и дремал и  
час-два .  Это было, пожалуй, самое счастливое время дня. 
На допрос нас не звали. Мы бегал и  из угла в угол, чтоб 
согреться, предавались воспоминаниям , догадкам и н а
деждам .  Я стал заниматься с Явичем науками. Та к  про
шло недели три .  Потом наступила пер емена . Меня вызва
ли в тюремную контору с вещами и передали  двум рос
лым жандармам, которые перевезли меня на лошадях в 
херсонскую тюрьму. Это было еще более старое здание. 
Камер а была просторная, но с узким,  наглухо з аделан
ным окном в тяжелом железном переплете, едва пропус
кавшем свет. Одиночество было полное, абсолютное, бес
просветное. Ни прогулок, ни  соседей . Из заделанного по
зимнему окна ничего не  было видно. Передач с воли я ие 
получал .  У меня не было ни  чаю, ни сахару. Арестант
скую похлебку давали р аз в день, в обед. Паек ржаного 
хлеба с солью служил мне завтр аком и ужином . Я вел с 
собой длинные диалоги о том, имею л и  я право увел ичить 
утреннюю порцию за  счет вечерней. Утренние доводы ка
зались вечером бессмысленными и преступными . За ужи
ном я ненавидел того, который завтр а кал .  У меня не бы
ло смены белья .  Три месяца я носил одну и ту же пару. 
У меня не было мыла . Тюремные п ар азиты ели меня за
живо. Я давал себе урок: пройти по диагонали тысячу сто 
одиннадцать шагов . Мне шел девятнадцатый год. Изоля
ция была абсолютная, какой я позже не  знал нигде и 
никогда, хотя побывал в двух десятках тюрем.  У меня 
не было ни  одной книги, н и  кар андаш а, ни  бумаги . Каме
р а не  проветривал ась. О том, какой в ней воздух, я судил 
по гримасе помощника н ачальника , когда он входил ко 
мне. Я откусывал кусочек тюремного хлеба , ходил по 
диагонали и сочинял стихи . Народническую «дубинуш ку» 
я переделал на пролетарскую «машинушку».  Я сочинил 
революционную «камаринскую». Весьма посредственного 
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качества,  стихи эти позже приобрели большую популяр Iюсть. Они перепечатываются в песенниках и сейчас. Но 
иногда меня грызла жестокая тоска одиночества.  Тогда я 
преувеличенно твердо отсчитывал стоптанными подмет
ками тысячу сто одиннадцать шагов. К концу третьего месяца, когда тюремный хлеб, мешок, набитый соломой, и вши стали для меня незыблемыми элементами жизни,  как день и ночь ,  надзиратели вечером внесли ко мне гору предметов из другого, фантастического мир а :  свежее бе
лье, одеяло, подушку, белый хлеб, чай, сахар, ветчину, консервы, апельсины,  яблоки, да,  большие ярко окрашенные апельсины . . .  И сейчас, через 3 1  год, я не без волне
ния перечисляю эти замечательные предметы и уличаю 
себя в том, что упустил баночку варенья, мыло и гребе
шок. «Это вам мать доставила»,- сказал мне помощник. 
И как ни плохо я тогда читал в человеческих душах, но 
по тону его понял сразу, что он получил взятку. 

Скоро меня перевезли на параходе в Одессу и там по
местили в одиночную тюрьму, построенную за несколько лет перед тем, по последнему слову техники . После Ни
колаева и Херсона одесская одиночка показалась мне 
идеальным учреждением. Перестукиванья, записочки, 
«телефон», пр ямой крик через окна - словом, служба 
связи действовала почти непрерывно. Я выстукивал со
седям свои херсонские стихи, они снабжали меня в ответ 
новостями.  От Швиговского я успел через окно узнать о 
полученном жандармами па кете с моими бумагам и  и 
потому без труда р асстроил план  подполковника Дрем
люги, пытавшегося устроить мне ловушку. Нужно ска
зать, что в тот период мы еще не начали отказываться от 
дачи показаний, как несколько лет спустя . 

Тюрьма  была  переполпена после всероссийского ве
сеннего провала .  1 м арта 1 898 г. ,  во время моего сиденья 
в херсонской тюрьме, собрался в Минске учредительный 
съезд социал-демократической партии 1 •  Он состоял все
го из девяти человек и сейчас же потонул в волне арестов . 
Через несколько месяцев о нем уже не говорили. Но 
позднейшие последствия его сказзлись на  истории всего 
человечества . . . Припятый манифест рисовал такую пер
спективу политической борьбы:  « . . .  чем дальше на восток 
Европы, тем ,  в политическом отношении, трусливее и под
лее становится буржуазия и тем большие культурные и 
политические задачи выпадают на  долю пролетар иата» 2 •  
Не лиш ен исторической пикантности тот факт, что авто-
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ром манифеста был небезызвестный Петр Струве, став
ший позже лидером либерализма,  а еще позже публици
стом церковной и монархической реакции. 

Первые месяцы пребывания в одесской тюрьме я не  
получал книг извне и вынужден был довольствоваться 
тюремной библиотекой. Она состояла главным образом 
из консервативно-исторических и религиозных жур налов 
за  долгий ряд лет. Я штудировал их с неутомимой жад
ностью. Я знал все секты и все ереси старого и нового 
времени, все преимущества православного богослужения , 
самые лучшие доводы против католицизма ,  протестант
ства, толстовства,  дарвинизма .  Христианское сознание, 
читал я в « Православном обозрении» 3, л юбит истинные 
науки, и в том числе естествознание, как умственную род
ственницу веры.  Чудо с ослицей В ал аама, вступившей в 
дискуссию с пророком ,  не  может быть опровергнуто и с 
естественнонаучной точки зрения : «Ведь существуют же 
говорящие попугаи и даже канарейки». Этот довод ар
хиепископа Никанор а занимал меня целыми днями 1 1  
иногда снился даже по ночам .  Исследования о бесах ил и 
демонах, об их князьях, дьяволе и об их темном бесов
ском царстве каждый р аз заново поражали и в своем ро
де восхищали молодую р ационалистическую м ысль ко
дифицированной глупостью тысячел етий. Простр анное 
изыскание о рае, об его внутреннем устройстве и о месте 
нахождения з а канчивалось меланхолической нотой :  «Точ · 
ных указаний о месте нахождения рая  нет». Я повторял 
эту фразу за обедом, за чаем и на  прогулке. Насчет гео
графической долготы р айских блаженств указаний нет. 
С жандармским унтером Миклиным я затевал при каж
дом подходящем случае богословские препир ательства .  
Миклин был жаден, лжив, злобен, начитан в священных 
книгах и благочестив до крайности. Перебегая с ключа
ми  по звонким железным лестницам ,  о н  мурлыкал цер 
ковные напевы.  «З а  одно, з а  одно единственное слово 
х р и с т о р  о д и ц а ,  в место б о г о р о д и ц а,- внушал мне 
Миклин,- у еретика Ария живот лопнул» . «А почему те
nерь у еретиков животы в сохранности? » - «Теперь, те
перь . . .  - отвечал обиженно Миклин,- теперь другие вре
мена».  

Прибывшая из деревни сестра доставил а  м не, по моей 
nросьбе, четыре Евангелия на иностранных языках. Опи
раясь на  школьное знакомство с немецким и француз
с к и м  языком,  я, стих за  стихом , читал Евангелие также и 
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по-английски и по-итальянски. З а  несколько месяцев я 
значительно продвинулся, таким образом, вперед. Нуж
но, одна ко,  сказать, что мои лингвистические способ
ности весьма посредственны. В совершенстве я и сейчас 
не знаю ни одного иностранного языка,  хотя долго жил 
в р азных стр анах Европы. 

Во время свиданий с родными заключенных помещали 
в узенькие деревянные клетки, отделенные от посетите
лей двумя решетками .  При первой встрече со мной отец 
вообразил, что я все время заключения вынужден стоять 
в этом тесном ящике. В нутреннее содрогание л ишило его 
речи. В ответ на мои вопросы он беззвучно шевелил по
белевшими губами .  Никогда не з абуду его лица.  Мать 
явилась уже предупрежденной и была спокойнее. 

Отголоски м ировых событий доходили до нас в виде 
осколков. Южноафриканская война 4 еле затронула нас .  
Мы были еще в полном смысле слова провинциалами .  
Борьбу англичан с бурами мы склонны были истолковы
вать главным образом с точки зрения неизбежности по
беды крупного капитала над мелким.  Дело Дрейфуса 5, 
достигшее в тот момент своей кульминации, время от вре
мени захватывало нас своим драматизмом.  К нам однаж
ды проник слух, что во Франции произошел переворот и 
восстановлена королевская власть. Мы были охвачены 
чувством несмываемого позора .  Жандармы бегали в бес
покойстве по железным коридорам и лестницам, чтоб 
унять стук и крики. Они думали, что нам снова дали  не
свежий обед. Нет, политический флигель тюрьмы бурно 
протестовал против реставрации монархии во Фр анции. 

Статьи о франкмасонстве 6 в богословских журналах 
заинтересовали  меня.  «Откуда взялось это странное те
чение? - спрашивал я себя .- Как объяснил бы его марк
сизм?» Я сравнительно долго сопротивлялся историческо
му материализму, держась за  теорию множественности 
исторических факторов, которая и сейчас остается, как из
вестно, наиболее широко р аспространенной теорией со
циальной н ауки. Разные стороны своей общественной дея
тельности люди называют факторами,  придают этому по
н ятию сверхобщественный характер и свою собственную 
общественную деятельность суеверно объясняют затем 
как продукт взаимодействия этих самостоятельных cиJI. 
Откуда взялись факторы ,  т. е .  под действием каких усло
вий они развились из первобытного человеческого обще
ства,- на этом официальная эклектика едва останавли-
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вается. Я с восторгом читал в cвoei'f камере два извес"!·ных 
очерка старого итальянского гегелианца -марксиста Ан
тонио Л абриолы, проникших в тюрьму н а  французском 
языке.  Как немногие из  л атинских писателей, Лабриол а  
овладел м атериалистической диалектикой если не в поли 
тике, где он был беспомощен, то  в области философии ис
тории.  Под блестящим дилетантизмом его изложени я  
скрывалась н а  самом деле настоящая глубина . С теорией 
м ногочисленных факторов, населяющих Олимп истории и 
оттуда управляющих нашими судьбами,  Л абриола рас
правлялся великолепно. Хотя с того времени, как я читал 
его опыты, прошло тридцать лет, но общий ход его мыслей 
крепко врезался в мою память, как и постоянный припев:  
« Идеи не падают с неба». Бессильными показались мне 
после этого русские теоретики многообр азия факторов : 
Лавров, Михайловский, Кареев и gругие. Много позже я 
н и ка к  не мог понять тех марксистов, на которых оказала 
влияние бесплодная  книга немецкого профессора Штамм
лера «Хозяйство и право», представляющая одну из бес� 
численных попыток пропустить великий естественноисто
р ический и исторический поток, идущий от а мебы к нам  и 
от нас дальше, через замкнутые кольца вечных категорий, 
представляющие н а  деле лишь отпечатки живого процес
са в мозгу педанта . 

В этот именно период меня заинтересовал вопрос о 
франкмасонстве. Я в течение нескольких месяцев усерд
но читал книги по истории масонства, котор ые мне до
ставлялись родными и друзьями из города. Почему, для 
чего торговцы, художники, банкиры, чиновники и адвока
ты стали называть себя с первой четверти XVI I века ка
менщиками, воссоздавая р итуал средневекового цеха?  
Откуда этот странный м аскарад? Постепенно картина 
становилась мне яснее. Старый цех был не только про
изводственной, но и морально-бытовой организацией.  Он 
охватывал жизнь городского населения со всех сторон, 
особенно цех полуремесленников, полуартистов строи
тельного дела .  Распад цехового хозяйства означал мо
р альный кризис общества , едва оставившего позади сред
невековье. Новая мораль складывалась гор аздо медлен
нее, чем разрушалась старая . Отсюда столь вередкая в 
человеческой истории попытка сохранить те фор мы нрав
ственной дисциплины, под которыми исторический про
цесс давно уже подкопал социальные, в данном случае 
производственно-цеховые основы. Оперативное масонст-
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по превратилось в спекулятивное масонство . Но ка к всег 
да в таких случаях, пер ежившие себя морально-бытовые 
форм ы, за  которые люди пытались держаться ради них 
самих, получали под н апором жизни совершенно новое 
содержание. В отдельных ветвях франкмасонства был и 
сильны элементы прямой феодальной реакции, как в шот
л андской системе. В XVI I I  веке формы франкмасонства 
заполняются в ряде стра н  содержанием воинственного 
просветительства , иллюминатства, выполняющего пред
революционную роль, а на  левом своем фл а нге перехо
дящего в карбонарство 7 .  К франкмасонам принадлежа.1 
Людовик XVI , но также и доктор Гильотен, изобретший  
гильотину. В Южной Гер мании франкмасонство прини 
мало явно революционный характер, а при дворе Екате
рины стало маскар адным отр ажением дворянеко-чинов
ничьей иерархии. Франкмасона Новикова франкм асон
ская императрица сослала в Сибирь.  

Если сейчас, в эпоху готового и дешевого платья, уже 
никто почти не донашивает редингот своего дедуш ки, то 
в области идейной рединготы и кринолины занимают еще 
очень большое место. Идейный инвентарь переходит от 
поколения к поколению, несмотря на то, что от бабуш
киных подушек и одеял отдает кислым запахом . Даже 
вынужденные менять существо своих взглядов л юди втис
кивают его чаще всего в старые фор мы .  В технике наше
го производства произошел переворот гораздо более мо
гущественный, чем в технике нашего м ышления, которое 
предпочитает штопать и перелицовывать, вместо того что
бы строить заново. Вот почему фр анцузские мелкобур
жуазные парламентарии,  стремясь противопоставить рас
пыляющей силе современных отношений некоторое подо
бие нравственной связи  людей между собою, не находят 
ничего лучшего, как надеть белый фартук и вооружиться 
циркулем или отвесом .  Сами они при этом собственно 
пмеют в виду не строить новое здание, а л ишь проник
нуть в давно построенное здание парла мента или мини
стерства .  

Так как в тюрьме при выдаче новой тетради отбирали 
исписанную, то я завел себе для франкмасонства тетрадь 
в тысячу нумерованных страниц и мелким бисером запи
сывал в нее выдержки из м ногочисленных книг, чередуя 
их со своими собственными соображениями о фран кма 
сонстве и о м атер иалистическом понимании истории .  Ра 
бота эта  з аняла в общем около года . Я обр абатывал от-
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дельные главы, перепис�вал их в контрабандные тетра
ди и посылал на просмо р к друзьям в других камерах .  
Для этого у нас был а  о ень  сложная система ,  называв
шаяся телефоном.  Адрес,т, если его камер а  была неда
леко от моей, навязывал l н а  веревочку тяжелый предмет 
и приводил этот снаряд �о вращательное движение, вы
сунув руку как можно да4ьше за  решетку окна.  Условив
шись заранее по стуку, я :  как можно дальше высовывал 
половую щетку за О К!;! О и, ко г да грузило обматывалось 
вокруг нее, втягивал щетку к себе и привязывал к концу 
веревки свою рукопись. Если адресат находился далеко, 
то передача производилась через ряд посредствующих 
этапов, что, конечно, очень усложняло дело. 

К концу моего пребывания в одесской тюрьме тол
стая  тетрадь, заверенная и скреnленная nодnисью старше
го жандармского унтер-офицера Усова ,  стала настоящи м 
кладезем исторической эрудиции и философской глуби
ны.  Не знаю, можно ли было бы ее напечатать сегодня в 
таком виде, в каком она была написана . Я слишком мно
гое узнавал одновременно из р азных областей, эnох и 
стран  и, боюсь, слишком многое хотел сразу сказать в 
своей первой р аботе. Но думаю, что основные мысли и 
выводы были верны. Я уже чувствовал себя тогда доста 
точно устойчиво на  ногах, и это чувство росло по  мере 
работы. Я многое сейчас дал бы, чтобы разыскать эту 
толстую тетрадь. Она сопровождал а меня и в ссылку, где 
я,  правда, прекратил р аботу над масонством ,  перейдя к 
изучению экономической системы Мар кса .  После побега 
з а гр аницу Александра Львовна доставила  мне эту тет
р адь из  ссылки через родителей, когда они посетили меня 
в Париже в 1 903 г . Тетрадь осталась в месте со всем моим  
скромным эмигрантским архивом в Женеве, когда я не
легально уехал в Россию,  и вошл а  в состав архива «Ис
кры», который стал для нее преждевременной могилой .  
После вторичного побега из Сибири за  границу я тщетно 
пытался р азыскать свою р аботу. По-видимому, ее израс
ходовал а  на р астопку печей или на  другие надобности та 
швейцарская хозяйка, которой архив был сдан на  хране
ние. Я не могу не послать упрека этой почтенной жен
щине. 

То обстоятельство, что р аботу над франкмасонством я 
производил в тюремных условиях, располагая очень огра 
ниченны м  количеством книг, пошло мне на  пользу. С 
основной марксистской литературой я не б ыл до этого 
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времени знаком вовсе. Очерки Антонио Л абриолы имели 
характер философских памфлетов. Они предполагали 
знания, которых у меня не было и которые мне приходи
лось заменять догадками.  От опытов Л абриолы я отошел 
с целым ворохом гипотез в голове. Работа над франкма
сонством явилась для меня проверкой собственных гипо
тез . Я не открыл ничего нового. Все те методологические 
выводы, к которым я приходил, давно уже были сделаны 
и применялись на  деле. Но я приходил к ним ощупью и до 
пекоторой степени самостоятельно. Думаю, что это имело 
значение для всего моего дальнейшего идейного развития. 
Я находил з атем в работах Маркса, Энгельса, Плеханова , 
Меринга подтверждение того, что в тюрьме мне  казалось 
моей собственной догадкой, еще только подлежащей про
верке и обоснованию. Исторический материализм не б ыл 
мною воспринят сразу в догматической форме. Диалекти
ка предстала предо мною впервые не в абстрактных своих 
определениях, а в виде живой пружины, которую я нахо
дил в самом историческом процессе, поскольку старался 
понять его. 

В стране тем временем начинался прибой. Тут исто
рическая диалектика тоже работала на славу, но практи
чески и в очень  широком масштабе. Студенческое движе
ние вылилось в демонстрации. Казаки стегали студентов. 
Либералы возмущались, ибо обижали их сыновей. Со
циал-демократия крепла ,  все больше сливаясь с р абочим 
движением . Революция переставала быть привилегиро
ванным занятием интеллигентских кружков. Число арес
тованных р абочих р осло.  В тюрьме становилось, несмотря 
на тесноту, легче дышать. К концу второго года мы полу
чили приговор по делу Южно-русского союз а :  четыре 
главных обвиняемых ссылались на 4 года в Восточную 
Сибирь. Нам пришлось еще провести свыше полугода в 
московской пересыльной тюрьме. Это было время уси
ленной теоретической р аботы. Здесь я впервые услышал 
о Ленине и проштудировал его незадолго перед тем вы
шедшую книгу о р азвитии русского капитализма 8 •  Здесь 
я написал и передал на волю брошюру о рабочем движе
нии в Николаеве, напечатанную вскоре в Женеве 9 •  Из 
московской пересыльной нас увезли летом .  Далее следа· 
вали еще остановки в ряде тюрем. На  место ссылки м ы  
попали только осенью 1 900 г. 
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Глава IX 

П Е Р ВАЯ С СЫЛ КА 

Gl ы спускались вниз по  Лене. Течение мед

ленно сносило несколько барж с арестантами и конвоем . 
По ночам было холодно, и шубы, которыми мы укрыва
лись,  обр астали под утро инеем. По пути в заранее назна 
ченных деревнях отсаживали одного-двух. До села Усть
Кут плыли, помнится, около трех недель. Здесь ссадили 
меня вместе с близкой мне ссыльной по николаевскому 
делу .  Александра Львовна занимала одно из первых мест 
в Южно-русском рабочем союзе. Глубокая преданность 
социализму и полное отсутствие всего личного создали 
ей непререкаемый нравственный авторитет. Совместная  
работа тесно связала нас .  Чтоб не быть поселенными 
врозь, мы обвенчались в московской пересыльной тюрьме. 

В селе было около сотни изб.  Мы поселились в край
ней. Кругом лес, внизу река . Дальше к северу по Лене 
лежат золотые прииски. Отблеск золота играл на  всей 
Лене. Усть-Кут знал р аньше лучшие времена - с неисто
вым разгулом,  грабежом и р азбоем. Но в наше время село 
затихло. Пьянство, впрочем, осталось. Хозяин и хозяйка 
нашей избы пили непробудно. Жизнь темная,  глухая, в 
далекой дали от мира .  Тараканы наполняли ночью тре
вожным шорохом избу, ползали по столу, по кровати, по 
лицу. Приходилось время от времени выселяться на день
два и открывать настежь двери на  30-градусный мороз.  
Летом мучила мошкара . Она заедала насмерть корову, 
заблудившуюся в лесу. Крестьяне носили на лицах сетки 
из конского волоса,  смазанного дегтем. Весною и осенью 
село утопало в грязи .  З ато природа была прекрасна.  Но 
в те годы я был холоден к ней. Мне как бы жалко было 
тратить внимание и время на  природу. Я жил меж лесов 
и рек, почти не замечая их. Книги и личные отношения 
поглощали меня. Я изучал Маркса, сгоняя тараканов с 
его страниц. 

Лена был а  великим водным путем ссылки. Окончив
шие срок возвращались по  реке на  юг. Связь отдельных 
ссыльных гнезд, которые р осли вместе с революционным 
прибоем, почти не прерывалась. Ссыльные обменивались 
письмами,  выраставшими в теоретические трактаты. Пе
реводы с места на место давались иркутским губернато-
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ром сравнительно легко. Мы переехали с Александрой 
Львовной за  250 верст восточнее, на реку Илим, где были 
друзья. Там я служил короткое время конторщиком у 
купца-миллионера .  Его склады пушнины, л авки и кабаки 
р аскиданы были на  пространстве, равном Бельгии и Гол
л андии вместе. Это был могущественный торговый фео
дал .  Многие тысячи  подвластных ему тунгусов он назы
вал «МОИ тунгусишки». Подписать фамилию он не умел 
и ставил крест. Жил скупо и скудно целый год и прокучи
вал десятки тысяч на  нижегородской ярмарке. Я прослу
жил у него полтора  месяца. Однажды я з а писал фунт 
краски-медянки как пуд и послал в отдаленную лавку 
чудовищный счет. Моя репутация была  подорвана ,  и я 
взял расчет. Мы снова вернулись в Усть-Кут. Стояла лю
та я зима,  морозы доходили до 44 градусов по Реомюру. 
Я мщик рукавицей сдирал льдины с лошадиных морд. На 
коленях у меня была десятимесячная девочка.  Она ды
шала через меховую трубу, сооруженную над ее головой .  
На  каждой остановке м ы с тревогой извлекали девочку 
из ее оболочек. Путешествие прошло все же благополуч 
но.  Но в Усть-Куте мы пробыли недолго. Через несколько 
месяцев губернатор разрешил на м  переселиться несколь
ко южнее, в Верхоленск, где были друзья.  

Аристократию ссылки составляли старики народники, 
которые успели за долгие годы так или иначе устроиться. 
Молодые марксисты составляли особый слой. При мне 
уже потянулись на север рабочие-стачечники, случайно 
вырванные из м ассы, часто малограмотные. Для этих ра· 
бочих ссылка была  незаменимой школой политики и об
щей культуры . Идейные разногласия, как всегда в местах 
принудительного скопления людей, осложнялись дрязга· 
м и. Личные, особенно романические конфликты принима 
л и  вередко характер драмы. На  этой почве случались и 
са моубийства .  Одного киевского студента м ы  сторожили 
в Верхолеиске по очереди. Я заметил блестящие метал· 
лические стружки на его столе. Потом уж выяснилось, что 
он строгал из свинца пули для охотничьего ружья. Мы не 
уберегли его. Направив ствол на сердце, он спустил курок 
пальцем ноги. Мы молча хоронили его на возвышенности. 
Речей мы тогда еще стеснялись, как фальши. Во всех 
больших колониях ссылки были могилы самоубийц. Не
которые ссыльные растворялись в окружа ющей среде, 
особенно в городах. Другие спивались. Только напряжен
ная работа над собой спасала в ссылке, как в тюрьме. 
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Нужно сказать, что теоретически работали почти только 
марксисты. 

Н а  большой ленской дороге я познакомился в те годы 
с Дзержинским ,  Урицким и другими молодыми револю
ционерами ,  которым предстояло в будущем играть круп 
ную роль. Каждую новую партию м ы  ждали с жадностью. 
Темной весенней ночью, у костра ,  н а  берегу широко раз 
лившейся Лены Дзержинский читал свою поэму на поль
ском языке.  Лицо и голос были прекрасны, но поэма был а  
слаба . Сама  жизнь этого человека стала суровейшей из 
поэм . 

Вскоре по прибытии в Усть-Кут я стал сотрудничать в 
иркутской газете «Восточное обозрение» 1 • Это был ле
гальный провинциальный орган, созданный старыми 
ссыльными-народниками,  но захватывавшийся эпизоди 
чески марксистами. Я начал с деревенских корреспонден
ций, ждал в волнении появления первой из них ,  был под
держан редакцией, перешел к литературной критике и 
публицистике. Чтоб найти псевдоним,  я раскрыл наудачу 
итальянский словарь - выпало слово ant idoto, и в тече
ние долгих лет я подписывал свои статьи А н т и д О т о , 
р азъясняя в шутку друзьям,  что хочу вводить марксист
ское противоядие в легальную печать. Газета неожиданно 
для меня повысила мой гонорар с двух до четырех копеек 
за  строку. Это было высшим выражением успеха . Я писал 
о крестьянстве, о русских классиках, об Ибсене, Гауптма 
н е  и Ницше, Мопассане и Эстонье, о Леониде Андрееве и 
Горьком . Я просиживал ночи, черкая свои рукописи 
вкривь и вкось, в поисках нужной м ысли или недостаю
щего слова .  Я становился писателем.  

С 1 896 г . ,  когда я пытался отбиваться от революцион
пых идей, и с 1 897-го, когда я уже вед революционную 
работу, но еще отбивалея от теории марксизма , я проде
лал изрядную часть пути. Ко времени ссылки марксизм 
окончательно стал для меня основой миросозерцания и 
методом мышления. Теперь, в ссылке, я попытадся по
дойти под усвоенным мною углом зрения к так называе
мым «вечным» вопросам человеческой жизни :  любви , 
смерти, дружбе, оптимизму, пессимизму и пр .  В разные 
эпохи и в разной социальной среде человек любит, нена 
видит и надеется по-разному. Как дерево через корни пи 
тает свои цветы и плоды сокам и  почвы, так личность на 
ходит питание для своих чувств и мыслей, хотя бы и са 
мых «высоких», в экономическом фундаменте общества .  
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В своих тогдашних статьях о литературе  я разрабатывал, 
по существу, почти одну только тему :  личность и обще
ство. Не так давно эти статьи вышли отдельным томом 2 •  
Если б я их писал сегодня, я написал бы их, разумеется, 
иначе. Но по существу мне ничего изменить в них не при· 
шлось бы. 

Официальный или легальный русский марксизм пере
живал в это время жестокий кризис.  Теперь я увидел уже 
на живом опыте, как бесцеремонно новые социальные по
требности создают для себя идейное обмундирование из 
теоретического сукна ,  предназначенного совсем для дру
гой цели .  До девяностых годов русская интеллигенция 
коснела в огромной своей части в народничестве, с его 
отрицанием капитализма и идеализацией крестьянской 
общины. Между тем капитализм стучался во все двери,  
обещая интеллигенции в будущем всякие м атериальные 
блага и крупную политическую роль. Острый нож марк
сизма  лонадобился буржуазной интеллигенции для того,  
чтобы перерезать народническую пуповину, связывавшую 
ее с постылым прошлым .  Отсюда быстрое и победонос
ное распространение идей марксизма  в последние годы 
прошлого столетия. Но едва теория Маркса выполнила 
эту свою з адачу, как она  уже стала стеснять интелли
генцию. Диалектика был а  хороша, чтобы доказать про
грессивность капиталистических методов р азвития. Но 
там,  где начиналось революционное отрицание самого 
капитализма ,  диалектика оказывалась стеснительной и 
объявлялась устарелой.  На рубеже двух столетий - это 
совпало для меня с годами тюрьмы и ссылки - русская ин
теллигенция прошла через полосу повальной критики м ар
ксизма .  Она усваивала из него историческое оправдание 
капитализм а, отбрасывая его революционное отрицание. 
Такими обходными путями анархически-народническая 
интеллигенция превращалась в либерально-буржуазную. 

Европейская критика м арксизм а  находила теперь в 
России широкий сбыт, совершенно независимо от своих 
качеств. Достаточно сказать, что Эдуард Бернштейн стал 
одним из популярных путеводителей от социализма к ли
берализму. Нормативная философия все более победа· 
носно вытесняла материалистическую диалектику. Фор
мирующемуся буржуазному общественному мнению нуж
пы были несгибаемые нормы не только против произвола 
са модержавной бюрократии, но и против необузданности 
революционных масс .  Опрокинув Гегеля,  К:ант, однако, 
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недолго удержался на  ногах. Русский либерализм при

шел поздно и жил с самого начал а на  вулканической 

почве. Категорический императив оказался для него 
слишком абстрактной и иенадежной страховкой .  Против 
революционных м асс нужны были более сильнодействую
щие средства .  Трансцендентальные идеалисты превраща

лись в правосл авных христиан .  Профессор политической 
экономии Булгаков начал с ревизии марксизма  в аграр 
ном вопросе, перешел к идеализму, а закончил тем, что 
надел р ясу священника . Впрочем, до рясы дело дошло 
лишь несколько лет спустя. 

В первые годы столетия Россия представляла собой 
огромную лабораторию общественной идеологии. Моя 
работа над историей ф ранкм асонства достаточно воору
жила меня для того, чтоб понимать служебную функцию 
идей в историческом процессе. «Идеи не падают с не 
б а»,- повторял я вслед з а  стариком Лабриолой.  Теперь 
дело шло уже не о чисто научном интересе, а о выборе 
политического пути. Ревизия марксизма ,  шедшая по всем 
направлениям, помогла м не, как и многим другим моло
дым революционерам ,  собраться с мыслями и острее от
точить свое оружие. Нам  м арксизм нужен был не только 
для того, чтобы разделаться с народничеством, которое 
лишь чуть задело нас, но прежде всего для того, чтобы 
откр ыть непримиримую борьбу против капитализм а  на 
его собственной территории. Борьба против ревизии з ака 
ляла нас не только теоретически, но и политически.  Мы 
становились пролетарскими революционерами. 

В тот же период м ы  столкнулись с критикой . слева . 
В одной из более северных колоний, кажется, в Вилюй
ске, проживал ссыльный Махайский, имя которого вскоре 
затем приобрело довольно широкую известность. Ма 
хайский начал с критики социал -демократического оппор 
тунизма . Первая его гектографированная тетрадь, посвя
щенная разоблачению оппортунизм а  немецкой социал 
демократии, имела в ссыльных колониях большой успех . 
Вторая тетрадь была посвящена критике экономической 
системы Маркса и подводила к тому неожиданному вы
воду, что социализм есть общественный строй ,  основан
ный на эксплуатации рабочих профессионалъной интел
лигенцией. Третья тетрадь посвящена была отрицанию 
политической борьбы в духе анархо-синдикализма.  В те
чение нескольких м есяцев работа Махайского стояла в 
центре внимания ленских ссыльных. Она послужила для 
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меня серьезной прививкой против анархизма ,  очень раз·  
машистого в словесном отрицании, но безжизненного и 
даже трусливого в практических выводах.  

С живым анархистом я впервые встретился в москов· 
ской пересыльной тюрьме. Это был народный учитель 
Лузин, замкнутый, неразговорчивый, жесткий. В тюрьме 
оп все время тяготел к уголовным и с интересом слушал 
их рассказы об убийствах и грабежах. В теоретические 
рассуждения пускалея неохотно. Лишь однажды, когда я 
стал сильно наседать на него с вопросом о том, как при 
автономных общинах будут управляться железные доро
ги, Лузин ответил : а какого черта я стану при анархизме 
разъезжать по железным дорогам?  Этого ответа было 
для меня вполне достаточно. Лузин пробовал перетяги
вать на свою сторону рабочих, и у нас шла глухая борь
ба , не свободная от враждебности . Мы с ним вместе про
делывали путь в Сибирь. Во время половодья Лузин ре
шил переехать через Лену на лодке. Он был нетрезв 11 
бросил мне вызов . Я согласился отправиться вместе с 
ним . По разлившейся реке несло бревна и трупы живот
ных, было немало водоворотов. Переезд мы совершили 
не без волнений, но благополучно. Лузин угрюмо выдал 
мне какое-то словесное свидетельство:  хороший товарищ 
или что-то в этом роде. Наши отношения смягчились. 
Скоро его, впрочем , отправили дальше на  север .  Там он 
через несколько месяцев пырнул исправника ножом. Ис
пра вник был неплохой, и рана  была неопасная.  На суде 
Лузин заявил, что против исправника лично ничего не 
имел , .но хотел в его лице поразить государственный про
извол .  Он попал на каторжные работы. 

В то время как по далеким занесенным снегом сибир
ским колониям ссылки страстно обсуждались вопросы о 
дифференциации русского крестьянства,  об английских 
тред-юнионах, от отношении категорического императива 
к классовым интересам,  о дарвинизме и марксизме, в 
правительственных сферах шла своя идеологическая 
борьба . Святейший синод отлучил в феврале 1 90 1  г. 
Льва Толстого от церкви. Послание синода печата· 
лось во всех газетах. Толстому вм енялось в вину шесть 
преступлений : 1 )  «отвергает личного живого бога, во 
святой троице славимого» ; 2 )  «отрицает Христа бого-че· 
ловека, воскресшего из мертвых» ; 3)  «отрицает бессемен• 
ное зачатие и девство до рождества и по рождестве пре
ч истой богородицы» ; 4 )  «не признает загробной жизни и 
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мздовоздания» ; 5) «отвергает благодатное действие свя
того духа» ;  6) «подвергает глумлению таинство евхари
стии».  Бородатые и седовласые митрополиты, Победонос
цев, их вдохновляющий, и все другие столпы государства, 
считавшие нас, революционеров,  не только преступ
никами,  но и безумными фанатиками ,  а себя - предста
вителями трезвой м ысли,  опирающейся на  исторический 
опыт всего человечества ,  эти люди требовали от великого 
художника-реалиста веры в бессеменное зачатие и в свя
той дух, передающийся через хлебные облатки. Мы чи
тали и перечитывали перечень лжеучений Толстого 
каждый раз со свежим изумлением и м ысленно говорили 
себе :  нет, на опыт всего человечества опираемся м ы ;  бу
дущее представляем мы,  а там,  наверху, сидят не только 
nреступники, но и маньяки. И м ы  чувствовали наверняка , 
что справимся с этим сумасшедшим домом .  

Старое государственное здание трещало во всех уг
лах.  Роль застрельщиков в борьбе еще играло студен
чество. Гонимое нетерпением, оно стало прибегать к тер
рористическим а ктам .  После выстрелов Карповича и 
Балмашава вся ссылка встрепенулась, как бы заслышав 
трубный сигнал тревоги. Возникли споры о тактике тер
рора .  После единичных колебаний марксистская часть 
ссылки высказалась против терроризма .  Химия взрывча
тых веществ не может заменить м ассы, говорили мы .  
Одиночки сгорят в героической борьбе, не подняв на ноги 
рабочий класс. Наше дело - не убийство царских мини
сl ров, а революционное низвержение царизма .  По этой 
линии пошел водора_здел между социал-демократами и 
социалистами-революционерами .  Если тюрьма была для 
меня временем теоретического формирования, то ссылка 
стала временем политического са моопределения. 

Так прошло два года жизни. За это время м ного воды 
утекло под моста ми Петербурга , Москвы и Варшавы.  Из 
подполья движение начало выливаться на улицы городов . 
В кое-каких губерниях зашевелилось крестьянство. Со
циал-демократические организации возникали и в Сибири, 
вдоль линии железной дороги. Они вошли со мною. в 
связь. Я писал для них воззвания и листовки.  После трех
летнего перерыва я снова примкнул к активной борьбе. 

Ссыльные не хотели больше оставаться на  своих ме
стах. Началась эпидемия побегов. Приходилось устанав· 
ливать очереди. Почти во всяком селе встречались от· 
дельные крестьяне, еще м альчика ми подвергшиеся влия· 
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нию революционеров старшего поколения. Они тайно 
у возили политиков в лодке, на  телеге, в санях, передавая 
из рук в руки. Сибирская полиция была,  в сущности, так 
же беспомощна, как и мы.  Огромные пространства были 
ее союзником, но и ее врагом. Поймать бежавшего ссыль
ного было трудно. Больше шансов было на  то, что он уто
нет в реке или замерзнет в тайге. 

Раздавшись вширь, революционное движение остава
лось, однако, разрозненным.  Каждая область, каждый 
город вели свою особую борьбу. Царизм имел огромный 
перевес единства действий. Необходимость создания 
централизованной партии сверлила в то время многие 
мозги. Я написал на эту тему реферат, который в копиях 
ходил по колониям и усердно обсуждался. Нам  казалось, 
что наши единомышленники в стране и в эмиграции не
достаточно думают об этом вопросе. Но они думали и 
действовали.  Л етом 1 902 г . я получил через Иркутск кни
ги, в переплет которых были з аделаны последние загра
н ичные издания на тончайшей бумаге. Мы узнали, что за  
границей создана марксистская газета «Искра»  3,  поста
вившая своей задачей создание централизованной орга
низации профессиональных революционеров, связанных 
железной дисциплиной действия. Пришла изданная в 
Женеве книжка Ленина «Что делать?» ,  целиком посвя
щенная тому же вопросу. Мои рукописные рефераты, га
зетные статьи и прокламации для Сибирского Союза 
сразу показались мне маленькими и захолустными пред 
лицом новой, грандиозной задачи. Надо было искать дру
гого поприща. Надо было бежать. 

У нас были в это время уже две девочки;  младшей 
шел четвертый месяц. Жизнь в сибирских условиях была 
нелегка.  Мой побег должен был возложить на  Александ
ру Львовну двойную ношу. Но она отводила этот вопрос 
одним слово м :  н а д о. Революционный долг покрывал 
для нее все другие соображения, и прежде всего личные. 
Она  первая подала мысль о моем побеге, когда мы отда
ли себе отчет в новых больших з адачах. Она устранила 
все сомнения, возникавшие на  этом пути. В течение не
скольких дней после побега она успешно маскировала 
мое отсутствие от полиции. Из-за границы я едва мог пе
реписываться с ней. Для нее наступила затем вторая 
ссылка .  В дальнейшем мы встречались только эпизодиче
ски .  Жизнь развел а  нас, сохр анив ненарушимо идейную 
связь и дружбу. 
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Глава Х 

П ЕР В Ы Я  ПО Б Е Г  

ПJ адвигалась осень, и угрожала распутица . 
Чтоб ускорить мой побег, решено было соединить две оче
реди в одну. Приятель-крестьянин брался вывести из Вер
холенска меня вместе с Е .  Г. ,  переводчицей Маркса. Но
чью в поле он укрыл нас  на  телеге сеном и рогожей, как 
кладь. В то же время, чтоб выиграть дня два у полиции, 
на  моей квартире укрыли одеялом чучело мнимого боль
ного. Ямщик вез нас по-сибирски, т. е. со скоростью до 
двадцати верст в час. Я считал спиною все ухабы и слы
шал сдержанные стоны соседки. Лошадей в пути сменяли 
раза  два . Не доезжая до железной дороги, мы с попутчи
цей разделились, чтоб не помножать взаимно наши про
махи и опасности . Я без приключений сел в вагон, куда 
иркутские друзья доставили мне чемодан с крахмальным 
бельем, .  галстуком и прочими атрибутами цивилизации. 
В руках у меня был Гомер в русских гекзаметрах Гнеди
ча. В кармане - паспорт на  имя Троцкого, которое я сам 
наудачу вписал, не предвидя, что оно станет моим именем 
на  всю жизнь. Я ехал по сибирской линии на  з апад. Вок
з альные жандармы р авнодушно пропускали меня мимо 
себя. Рослые сибирячки выносили на  станцию жареных 
кур и поросят, молоко в бутылках, горы печеного хлеба .  
Каждая станция походила на  выставку сибирского изоби
лия.  Н а  всем протяжении пути весь вагон пил чай,  заедая 
дешевыми сибирскими пышками.  Я читал гекзаметры и 
мечтал о з агранице. В побеге не оказалось ничего роман
тического: он целиком растворился в потоке чаепития. 

Я остановился в Самаре, где был сосредоточен в то 
время внутренний, т. е. не эмигрантский, штаб «Искры».  
Во главе его, под конспиративной кличкой l(лэр, стоял 
инженер Кржижановский, нынешний председатель Гос
плана .  Он и его жена были друзьями Ленина по социал
демократической р аботе в Петербурге в 1 894-5 гг. и по 
сибирской ссылке. Вскоре после поражения революции 
1 905 г. l(лэр, вместе с многими тысячами  других, отошел 
от партии и, в качестве инженера ,  з анял очень видное ме
сто в промытленном мире. Подпольщики жаловались, 
что он отказывает даже в той помощи, которую оказы-
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вали ранее либералы. После перерыва в 1 0- 1 2  лет 
Кржижановский вернулся в партию, когда она завоевала 
власть. Это путь очень широкого слоя интеллигентов, ко
торые являются сейчас важнейшей опорой Сталина.  

В Самаре я ,  так сказать, официально примкнул к ор
ганизации «Искры» под данной мне Клэром конспиратив
ной кличкой «Перо» : это была дань моим сибирским ус
пехам журналиста . Организация «Искры» строила заново 
партию. Первому съезду, собравшемуся в м а рте 1 898 г. в 
1\'\.инске, не удалось создать централизованную партий
ную организацию. Повальные аресты разбили молодой 
аппарат, под которым еще не было необходимой базы на 
местах. Революционное движение стало после того р асти 
разрозненными очагами, сохраняя провинциальный ха 
рактер . Одновременно с этим енижался его идейный уро
вень. В борьбе за  массу социал-демократы отодвигали 
политические лозунги назад. Сложилось так называемое 
экономическое направление, которое питалось бурным 
торгово-промышленным и стачечным подъемом.  К само
му концу столетия открылся кризис, который обострил 
все антагонизмы в стране и дал толчок политическому 
движению. «Искра»  повела решительную борьбу с про
винциалами-«экономистами» з а создание централизован
ной революционной партии. Главный штаб «Искры» на
ходится за  границей, обеспечивая идейную устойчивость 
организации, которая подбиралась из так  называемых 
профессиональных революционеров, тесно связанных 
единством теории и пр актических задач. В то время иск
ровцы в большинстве своем еще были интеллигенты. Они 
боролись з а  завоевание м естных социал-демократических 
комитетов и за подготовку такого съезда партии, который 
обеспечил бы победу идеям и методам «Искры». Это был, 
так сказать, первый, черновой набросок той революцион
ной организации, которая, развиваясь, закаляясь, насту
пая и отступая ,  связываясь все теснее с рабочими масса · 
ми и ставя перед ними все более широкие задачи, опроки
нула через пятнадцать лет буржуазию и захватила власть 
в свои руки . 

По поручению самарского бюро я посетил Харьков, 
Полтаву и Киев для свиданий с рядом революционеров, 
которые уже входили в организацию «Искры» или кото
рых еще только предстояло завоевать. В Самару я вернул· 
ся с довольно скудными результатами :  связи на юге были 
еще слабо налажены, в Харькове адрес оказался недейст-
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вителен, в Полтаве я наткнулся на  областной патриотизм . 
Налетом ничего сделать было нельзя, нужна была  серь
езная работа .  Между тем Ленин, с которым самарское 
бюро находилось в оживленной переписке, торопил меня 
ехать за границу. Клэр снабдил меня деньгами на дорогу 
и необходимыми указаниями для перехода австрийской 
границы у Каменец-Подольска . 

Цепь приключений, более забавных, чем трагических, 
началась на вокзале в Самаре.  Чтоб не мозолить вторич
но жандармам глаза ,  я решил придти в самый последний 
:момент. Занять для меня место и дожидаться меня с че
моданом должен был студент Соловьев, один из нынеш
них руководителей нефтесиндиката . Я мирно прогуливал
ея в поле далеко за  вокзалом, поглядывая на часы, как 
вдруг услышал второй звонок. Догадавшись, что мне лож
но сообщили час отхода поезда, я бросился со всех ног. 
Соловьев, честно дожидавшийся меня в вагоне и уже на 
ходу выпрыгнувший с чемоданом в руках на рельсы, был 
окружен станционной администрацией и жандармами.  
Вид задыхающегося человека , примчавшегося после от
хода поезда ,- это был я,- привлек к себе общее внима
ние. Протокол, которым жандармы угрожали Соловьеву, 
утонул в жестоких шутках над нами обоими.  

До пограничной полосы я доехал благополучно. На 
последней станции полицейский потребовал у меня пас
порт.  Я был искренне удивлен, когда он нашел сфабрико
ванный мною документ в полном порядке. Руководство 
нелегальной переправой оказалось в руках гимназиста . 
Ныне это видный химик, стоящий во главе одного из на 
учных институтов советской республики. По симпатиям 
своим гимназист оказался социалистом-революционером. 
Узнав от меня,  что я принадлежу к организации «Искры», 
он круто перешел на  тон грозного обвинителя .  «Известно 
ли вам,  что в последних номерах «Искра» ведет недостой
ную полемику против терроризма?»  Я только собрался 
пуститься в принципиальный спор, как гимназист доб а
вил гневно:  «Через границу я вас не  переведу l» . Этот до· 
вод поразил меня своей неожиданностью.  И однако же он 
б ыл вполне закономерен. Через пятнадцать лет нам  при
шлось с оружием в руках свергать власть социалистов
революционеров 1 •  Но мне было в тот момент не до исто
рических перспектив .  Я доказывал, что нел ьзя меня нака
зывать за  статью «Искры», и ,  наконец, заявил, что не 
уйду с места , пока не получу проводника . Гимназист смяг-
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чался.  «Хорошо,- сказал он,- так и быть, но передайте 
им там,  что это в последний р аз ! » . 

Гимназист поместил меня на  ночь в пустой квартире 
одинокого коммивояжера, который должен был вернуться 
только на следующий день. Смутно помню, что в запер
тую хозяином квартиру входить пришлось через окно. 
Ночью внезапный свет пробудил меня. Надо мной накло
нился незнакомый маленький человек в котелке, со еве
чай в одной руке, с палкой - в  другой. С потолка ползла 
н а  меня тень в огромном котелке. «Кто вы такой? » 
спросил я с возмущением. «Это мне нравится,- ответил 
незнакомец трагически,- он лежит на моей кровати и 
спрашивает, кто я такой !» .  Ясно : предо мной был хозяин 
квартиры.  Моя попытка р астолковать ему, что он должен 
был вернуться только на следующий день, не  имел а  ни
какого успеха .  «Я сам знаю, когда мне возвращаться ! » 
ответил он не без основания.  

Положение становилось з а путанным. «Понима ю,
воскликнул хозяин, не переставая освещать мое лицо,
это штучки Александра .  Мы с ним з автра поговорим ! » . 
Я охотно поддержал счастливую мысль о том, что винов
ником всех недоразумений является отсутствующий Алек
сандр. Остаток ночи я провел у коммивояжера ,  который 
даже милостиво напоил меня чаем.  

На  другое утро гимназист, имевший бурное объясне
ние с моим хозяином, сдал меня контрабандистам мес
течка Броды. Весь день я провел на  соломе в риге у хох
ла, который кормил меня арбузами.  Ночью под дождем 
он повел меня через границу. Долго пришлось брести 
впотьмах, спотыкаясь. «Ну, теперь садитесь мне на спи
ну,- сказал вожатый,- дальше вода» .  Я не соглашался. 
«Вам  мокрым на ту сторону идти никак нельзя»,- на
стаивал хохол . Пришлось совершить путешествие на  спи
не человека и все-таки набрать в ботинки воды. Минут 
через пятнадцать мы сушились в еврейской избе, уже в 
а встрийской части Брод. Там меня уверяли, что провод
ник нарочно завел меня в глубокую воду, чтоб больше 
получить. В свою очередь, хохол душевно остерегал меня 
на  прощанье от жидов, которые любят содрать втрое. 
М.ои ресурсы действительно быстро таяли. Надо было 
еще ночью проехать восемь километров до станции. Тру
ден и опасен был путь на расстоянии одного-двух кило
метров, вдоль самой границы, по р азмытой дождями до
р оге, до шоссе. Вез меня в двухколесной тележке старый 
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еврей-рабочий. «Когда-нибудь я на  этом деле голову сло
жу»,- бормотал он. «Почему?» - «Солдаты окликают, а 
если не ответишь, стреляют. Вон ихний огонек. Сегодня, 
на счастье, ночь еще хороша» .  Ночь действительно б ыла 
хороша : непроницаемая, злая осенняя тьма ,  непрерывный 
дождь в лицо, глубокое чавканье грязи под ногами лоша
ди. Мы поднимались, колеса скользили, старик хриплым 
полушепотом поиукал лошадь, колеса вязли, легкая дву
колка накренялась все больше и вдруг опрокинулась. 
Грязь была октябрьская, т. е. глубокая и холодная.  Плаш
мя я ушел в нее на половину и в довершение потерял пев
сне. Но самое страшное состояло в том ,  что сейчас же 
после нашего падения раздался произительный крик где
то здесь же, возле нас, вопль отчаяния, мольба о помощи, 
мистический призыв к небесам ,  и б ыло непостижимо в 
этой черной мокрой ночи, кому принадлежит этот таинст
венный голос, такой выразительный и все же не человече
ский. «Он погубят нас, говорю я вам ,- бормотал старик 
с отчаянием,- он нас погубит . . .  » «да что это такое?» 
спросил я, з атаив дыхание. «Это петух, будь он проклят, 
петух, мне дала его хозяйка к резнику, чтоб зарезать на 
субботу . . .  » Произительные крики раздавались теперь че
рез правильные промежутки времени. «Он нас погубит, 
тут двести шагов до поста, сейчас солдат выскочит . . .  » 
«Задушите его ! .. » - шипел я в бешенстве. « Кого? » - «Пе
туха ! » - «А где я его найду? Его чем-то придавило . . .  » 

Мы оба ползали во тьме, шарили руками в грязи, 
дождь хлестал сверху, мы проклинали петуха и судьбу. 
Н аконец старик освободил злосчастную жертву из-под 
моего одеяла .  Благодарный петух сразу з амолк. Мы под
няли общими силами двуколку и поехали дальше. На 
станции я часа  три сушился и чистился до прихода по
езда . 

После размена денег выяснилось, что у меня не хва
тит на  проезд до места назначения, т. е. до Цюриха, где 
я должен был явиться к Аксельроду. Я взял билет до Ве
ны : там видно будет. Вена  поразила меня больше всего 
тем, что, несмотря на мое школьное знакомство с немец
ким языком, я не понимал никого; большинство прохожих 
платило мне тем же. Все же я втолковал старику в крас
ной фуражке, что мне нужна редакция «Arbeiter-Zeitung» 2•  
Я р ешил разъяснить самому Виктору Адлеру, вождю ав
стрийской социал·демократии, что интересы русской ре
волюции требуют моего немедленного продвижения в 
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Цюрих. Проводник обещал доставить меня, ку;�:а нужно. 
1\\ы шли час. Оказалось, что уже два года тому назад 
газета переехала в другое место. Мы шли еще полчаса . 
Портье з аявил нам ,  что приема нет. Мне нечем было з а 
платить проводнику, я б ы л  голоден, а ,  главное, м н е  нуж
но было в Цюрих. По лестнице спускалея высокий госпо
дин малоприветливого вида . Я обратился к нему с вопро· 
сом об Адлере. «Вы знаете, какой сегодня день?» - спро
сил он меня строго. Я не знал. В вагоне, в повозке, у 
коммивояжера ,  в риге у хохла ,  в ночной борьбе с петухом 
я потерял счет дням.  «Сегодня воскресенье ! » - отчеканил 
высокий господин и хотел пройти мимо. «Все равно,
сказал я,- мне нужен Адлер» .  Тогда мой собеседник от
ветил мне таким тоном, как если бы он в бурю командо
вал батальоном :  «В воскресенье доктора Адлера видеть 
нельзя,  говорят вам ! »  «Но у меня важное дело»,- отве
тил я упрямо. «да хоть бы  ваше дело было в десять раз  
важнее, поняли?» Это был сам Фриц Аустерлиц, гроза 
собственной редакции, беседа которого, как сказал бы 
Гюго, состоит из одних молний. «Если бы  вы даже при
везли весть,- слышите? - что убит ваш царь и что у вас 
там началась революция,- слышите? - и это не дало бы 
вам права нарушить воскресный отдых доктора ! »  Этот 
господин буквально импонировал мне р аскатами своего 
голоса . Но все же мне казалось, что он говорит вздор.  Не 
t�-южет быть, чтоб воскресный отдых стоял выше требова
ний революции.  Я решил не сдаваться. Мне нужно было 
в Цюрих. Меня ждала  редакция «Искры». Кроме того, я 
бежал из Сибири .  Это тоже что-нибудь да значит. Стоя 
внизу лестницы и преграждая грозному собеседнику до
рогу, я в конце концов добился своего. Аустерлиц сооб
щил мне необходимый адрес. В сопровождении того же 
проводника я отпр авился на квартиру к Адлеру. 

Ко мне вышел невысокого роста человек, сутуловатый, 
почти горбатый, с опухшими глазами на усталом лице.  
В Вене шли выборы в ландтаг ,  Адлер выступал накануне 
на нескольких собраниях, а ночью писал статьи и воззва 
ния.  Это я узнал четвертью часа позже от его невестки. 

- Извините, доктор, что я нарушил ваш воскресный 
отдых . . .  

- Дальше, дальше . . .  - сказал он с внешней сурово
стью, но таким тоном,  который не пугал, а поощрял . Из 
всех морщинок этого человека сквозил ум. 

Я русский . . . 
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- Ну, этого вам не нужно мне сообщать, я уже имел 
время об этом догадаться. 

Я рассказал доктору, который бегло изучал меня гл а
зами, свою беседу у входа в редакцию. 

- Вот как? Так вам сказали? К:то бы это мог быть? 
Высокий? К:ричит? Это Аустерлиц. К:ричит, вы говорите? 
Это Аустерлиц. Не берите этого слишком всерьез. Если 
вы привезете из России вести о революции, можете зво
нить ко мне и ночью . . .  К:атя, К:атя,- позвал он неожидан
но. Вошла его невестка, русская.- Теперь у вас дело 
пойдет лучше,- сказал он,- покидая нас. 

Мой дальнейший путь был обеспечен. 

Глава  XI 

П Е Р ВАЯ ЭМ И ГРАЦИЯ 

/l!]'
лондон - из Цюриха через Париж - я  

приехал осенью 1 902 г . ,  должно быть, в октябре, ранним 
утром.  Нанятый полумимическим путем кеб доставил ме
ня по адресу, написанному на  бумажке, к месту назначе
ния. Этим местом был а  квартира  Ленина.  Меня заранее 
н аучили, еще в Цюрихе, стукнуть три р аза дверным коль
цом. Дверь мне открыла Надежда Константиновна,  ко
торую, надо думать, я своим стуком поднял с постеJш . 
Час был р анний, и всякий более привычный к культур
ному общежитию человек посидел бы спокойно н а  вокза
ле  час-два ,  вместо того чтобы ни свет ни заря стучаться 
в чужие двери. Но я еще был полон зарядом своего по
бега из Верхоленска . Таким же варварским образом я 
потревожил в Цюрихе квартиру Аксельрода, только не 
на рассвете, а глубокой ночью. Ленин находился еще в 
постели, и на лице его приветливость сочеталась с закон
ным недоумением . В таких условиях произошло наше 
первое с ним свидание и первый разговор. И Владимир 
Ильич, и Надежда Константиновна знали уже обо мне 
из письма  К:лэра и ждали меня. Так я и был встречен : 
«Приехало Перо». Я тут же выложил скромный запас 
своих русских впечатлений : связи н а  юге слабы, явка n 
Харькове недействительна,  редакция «Южного р а боче
ГО» 1 противится слиянию, австрийская граница в руках 
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гимназиста,  который не хочет помогать искровцам .  Ф а к
ты не  были сами по себе очень обнадеживающими, но з а• 
то веры в будущее хоть отбавляй. 

В то же л и  утро или на другой день я совершил с 
Владимиром Ильичем большую прогулку по Лондону. Он 
показывал мне с моста Вестминстер и еще какие-то пр и
мечательные здания.  Не помню, как он сказал, но отте· 
нок был такой:  «Это у них знаменитый Вестминстер». 
«У них» означало, конечно, не у англичан, а у пр авящих 
классов.  Этот оттенок, нисколько не подчеркнутый, глу
боко органический, выражающийся больше в тембре 
голоса, был у Ленина всегда, когда он говор ил о каких
либо ценностях культуры ил и новых достижениях, книж
ных богатствах  Британского музея, об инфор м ации боль
шой европейской прессы или много лет позже - о немец
кой артиллери и или французской авиации:  умеют или 
имеют, сдел али или достигли - но какие враги!  Незри
мая тень господствующего кл асса как бы ложилась в его 
гл азах на всю человеческую культуру, и эту тень он ощу
щал всегда с такой же несомненностью, как дневной свет. 
Я, должно быть, проявил в тот раз к лондонской архи
тектуре миним альное внимание. Переброшенный ср азу 
из Верхолеиска за границу, где я вообще б ыл в первый 
р аз, я воспринимал В ену, Париж и Л ондон очень сум
марно,  и мне было еще не до «деталей» вроде Вестмин
стерекого дворца.  Да и Ленин не з а  тем, р азумеется, вы
звал меня н а  эту большую прогулку. Цель его была в 
том, чтобы познако миться и нез аметно проэкза меновать. 
И экзамен был действительно «по всему курсу». 

Я повествовал о наших сибирских спор ах, главным 
образом по вопросу о централистической организации; о 
моем письменном докладе н а  эту тему; о бурном моем 
столкновении со стариками народниками в Ир кутске, ку
да я приезжал на несколько недель; о трех тетрадях Ма
хайского и пр.  Ленин умел слушать. «А как обстояло 
дело по части теор ии?» Я р ассказывал, как мы в москов
ской пересыльной коллективно штудировали его книгу 
«Развитие капитализма в России», а в ссыл ке р аботали 
над «Капиталом», но остановились н а  втором томе. Спор 
между Бернштейном и Каутским мы изучали прилежно, 
по первоисточникам.  Сторонников Бернштейна между на
ми не было. В обл асти философии м ы  узлекались книгой 
Богданова 2, который сочетал с м арксизмом теорию позна
ния Маха - Авенариуса .  И Ленину книга Богданова ка-
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залась тогда правильной. « Я  не философ,- говорил он 
с тревогой,- но вот Плеханов резко осуждает богданов
скую философию, как  замаскированную р азновидность 
идеализма».  Несколько лет спустя Ленин посвятил фило
софии Маха - Авенариуса большое исследование 3:  в ос
новном он оценил ее так же, как и Плеханов. Я упомя
нул в беседе, что на  ссыльных большое впечатление про
извело то огромное количество статистических материа
лов, которое разр абота но в книге Ленина о русском 
капитализме. «Так ведь это же делалось не сразу . . .  » 
ответил Владимир Ильич с некоторым смущением. Ему, 
видимо, было очень приятно, что младшие товарищи оце
нили гигантский труд, вложенный им в его главное эко
номическое исследование. Насчет моей работы р азговор 
был в этот р аз лишь самый общий. Предполагалось, что 
я некоторое время пробуду за границей, ознакомлюсь с 
вышедшей литературой, осмотрюсь, а там видно будет. 
Через некоторое время я предполагал, во всяком случае, 
вернуться нелегально в Россию для революционной ра 
боты .  

Для жительства я б ыл отведен Надеждой Константи
новной за  несколько кварталов, в дом ,  где проживали 
З асулич, Мартов и Блюменфельд, з аведовавший типогра
фией « Искры» .  Там нашлась свободная комната для ме
ня. Квартира эта, по обычному английскому типу, распо
лагалась не горизонтально, а вертикально :  в нижней 
комнате жила хозяйка,  а з атем друг над другом - жиль
цы. Была еще общая комната,  где пили кофе, курили и 
вели  бесконечные разговоры и где, не без вины Засулич, 
но и не  без содействия Мартова, царил большой беспоря
док. Плеханов после первого посещения назвал эту ком
нату вертепом.  

Так начался короткий лондонский период моей жиз
ни . Я принялся с жадностью поглощать вышедшие номе
р а  «Искры» и книжки «Зари» 4, издававшейся той же р е
дакцией. Это была блестящая литер атура ,  сочетавшая 
н аучную глубину с революционной страстью. Я влюбил
ся в «Искру», стыдился своего невежества и из всех сил 
стремился как можно скорее преодолеть его. Вскоре я 
начал сотрудничать в «Искре» . Сперва  это б ыли мелкие 
з аметки, а затем пошли политические статьи и даже пе
редовицы. 

Тогда же я выступил с докладом в Уайт-Чепеле s, где 
сразился с п атриархом эмигр ации Чайковским и с анар-
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хнетом Черкезовым, тоже немолодым.  Я искренне удив
лялся тем ребяческим доводам, при помощи коих почтен
ные старцы сокрушали марксизм .  Помню, что возвра
щался в очень приподнятом настроении, тротуара под 
подошвами совсем не ощущал . Связью с Уайт-Чепелем 
и вообще с внешним миром служил для меня лондонский 
старожил Алексеев, марксист-эмигрант, близкий к ре
дакции «Искры». Он посвящал меня в английскую жизнь 
и вообще был для меня источником всякого познания. 
К Ленину Алексеев относился с величайшим уважением : 
« Я  считаю,- говорил он мне,- что для революции Ле
нин важнее, чем Плеханов». Ленину я об этом, конеч
но, не говорил, но Мартову сказал. Тот ничего не от
ветил. 

В одно из воскресений я отправился с Лениным п 
Крупской в лондонскую церковь, где социал-демократи
ческий митинг чередовался с пением псалмов. Ор атором 
выступал наборщик, вернувшийся из Австралии. Он го
ворил о социальной революции.  Затем все поднимались 
и пели : «Всесильный боже, сдела й  так, чтобы не было 
ни  королей, ни богачей». Я не верил ни глазам,  ни ушам 
своим. «В  английском пролетариате р ассеяно множество 
элементов революционности и социализма,- говорил по 
этому поводу Ленин, когда мы вышли из церкви,- но 
все это сочетается с консерватизмом, религией, предрас
судками  и никак не может пробиться наружу и обоб
щиться» .  

Вернувшись из социал-демократической церкви, мы 
обедали в маленькой кухне-столовой при квартире из  
двух комнат.  Шутили, как  всегда, по  поводу того, попа
ду ли  я один к себе домой : я очень плохо р азбирался в 
улицах и, из склонности к систематизации, называл это 
свое качество «топографическим кретинизмом» .  Позже 
я достиг в этом отношении успехов, которые давались 
мне, однако, нелегко. 

Мои скромные познания в английском языке, выне
сенные из одесской тюрьмы, за лондонский период почти 
не возросли . Я слишком был поглощен русскими делами. 
Британский м арксизм не представлял интереса. Идей
ны м  средоточием социал-демокр атии была тогда Герма
ния, и м ы  напряженно следили за  борьбой ортодоксов с 
ревизионистами.  

В Лондоне, как и позже в Женеве, я гораздо чаще 
встречался с Засулич и с Мартовым, чем с Лениным. 
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Живя в Лондоне на одной квартире, а в Женеве обедая 
и ужиная обычно в одних и тех же ресторанчиках, мы с 
Мартовым и З асулич встречались несколько р аз на  день, 
тогда как Ленин жил семейным порядком,  и каждая 
встреча с ним,  вне официальных заседаний , была уже 
как бы м аленьким событием. Привычки и пристр астия 
богемы, столь тяготевшие над Мартовым, были Ленину 
совершенно чужды. Он знал,  что время ,  несмотря на всю 
свою относительность, есть наиболее абсолютное из благ .  
Ленин проводил много времени в библиотеке Британ
ского музея, где занимался теоретически, где писал 
обычно и газетные статьи. При его содействии и я полу
чил доступ в это святилище. У меня было чувство нена
сытного голода, я захлебывался в книжном обилии.  Но 
скоро мне пришлось уехать на  континент. 

После моих «пробных» выступлений в Уайт-Чепеле 
меня отправили  с рефератом в Брюссель, Льеж, Париж. 
Реферат мой был посвящен защите исторического мате
риализма  от критики так называемой русской субъектиn
ной школы. Ленин очень заинтересовался моей темой. 
Я давал ему на  просмотр мой подробный конспект, и он 
советовал обработать реферат в виде статьи для бли
жайшей книжки «Зари» .  Но я не отважился выступать с 
чисто теоретической статьей рядом с Плехановым и дру
гими.  

Из Парижа меня вскоре вызвали телегр аммой в Лон
дон. Дело шло об отправке меня нелегально в Россию:  
оттуда жаловались на  провалы,  на  недостаток людей и 
требовали моего возвращения. Но не успел я доехать до 
Лондона ,  как план уже был изменен . Дейч, который про
живал тогда в Лондоне и очень хорошо ко мне относил
ся, р ассказывал мне, как он «вступился» з а  меня, дока 
зывая,  что «юноше» ( иначе он меня не называл ) нужно 
пожить за границей и поучиться, и как Ленин согласился 
с этим.  Заманчиво было р аботать в русской организации 
« Искры», но я тем не менее очень охотно остался еще на 
некоторое время з а  границей. Я вернулся в Париж, где, 
в отличие от Лондона, был а  большая русская студенче
ская колония. Революционные партии вел и  жестокую 
борьбу друг с другом за влияние на студенчество. Вот 
относящаяся к тому времени страничка из воспом инаний 
Н. И.  Седовой. 

«Осень 1 902 года была обильна рефератам и в рус
ской колонии Парижа. Группа «Искры», к которой я пр и-
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надлежала, увидала сначала Мартова, потом Ленина .  
Шла борьба с «экономистами» 6 и с социалистами-рево
люционерами 7• В нашей группе говорил и о приезде мо
лодого товарища, бежавшего из ссылки. Он зашел н а  
квартиру Е .  М .  Александровой, бывшей народоволки, 
примкнувшей к «Искре». Мы, молодые, очень любил и  
Екатерину Михайловну, с большим интересом слушали 
ее и находились под ее влиянием. Когда появился в Па
риже молодой сотрудник «Искры», Екатерина Михай
ловна поручила мне узнать, нет ли  свободной комнаты 
где-нибудь поблизости. Одна комната оказалась в том 
доме, где я жила, за 12 франков в месяц, но она была 
очень мала, узка, темна, похожа на тюремную камеру. 
Когда я ее описывала, Екатерина  Михайловна прервала :  
«Ну, ну, нечего расписывать - хороша будет, пусть за
нимает». Ко г да молодой человек (фамилии его нам не 
называли) устроился в этой комнате, Екатерина Михай
ловна спрашивала меня : «Ну что ж, готовится он к свое
му докладу?» «Не знаю, верно, готовится,- отвечала я,
вчера ночью, поднимаясь по лестнице, я слышала,  как 
он насвистывал в своей комнате». «Скажите ему, чтоб он 
не свистел, а хорошенько готовился». Екатерина Михай
ловна была очень озабочена, чтоб «ОН» удачно выступил . 
Но ее тревога был а  напрасна .  Выступление было очень 
успешно, колония была в восторге, молодой искровец 
превзошел ожидания». 

С Парижем я знакомился несравненно более внима
тельно, чем с Лондоном . В этом сказалось влияние 
Н. И. Седовой. Я родился и вырос в деревне, но к приро
де стал приближаться в Париже. Здесь же я встал ли
цом к лицу с настоящи м  искусством. Постижение жи
вописи, как и природы, давалось мне с трудом .  Из позд
нейших записей Седовой :  «Общее впечатление у него от 
Парижа: «похож на  Одессу, но Одесса лучше». Это ни 
на что не похожее заключение объяснялось тем, что 
Л. Д. целиком был поглощен политической жизнью и 
всякую другую з амечал постольку, поскольку она сама 
напрашивалась, и воспр инимал ее как докуку, как нечто 
такое, чего нельзя избежать. Я с ним не соглашалась 
в оценке Парижа и посмеввалась немножко над 
НИМ».  

Да, происходило именно так. Я входил в атмосферу 
мирового центра, упорствуя и сопротивляясь. Сперва  я 
«отрицал» Париж и даже пытался его игнорировать. 
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В сущности, это была борьба варвара за  самосохранение. 
Я чувствовал, что для того, чтоб приблизиться к Пари
жу и охватить его по-настоящему, нужно слишком много 
р асходовать себя. А у меня был а своя область, очень 
требовательная и не допускавшая соперничества :  рево
люция. Постепенно и с трудом я приобщался к искусст
ву. Я сопротивлялся Лувру, Люксембургу и выставкам . 
Рубенс казался мне слишком сытым и самодовольным, 
Пюви-де-Шаван слишком блеклым и аскетичным .  Порт
реты Карьер а р аздражали своей сумеречной недосказан
ностью. То же было и со скульптурой, и с архитектурой. 
В сущности, я сопротивлялся искусству так же, как в 
свое время сопротивлялся революции, а з атем марксиз
му, как в течение ряда лет сопротивлялся Ленину и его 
методам .  Революция 1 905 г. скоро оборвала процесс мое
го приобщения к Европе и ее культуре. Только во второй 
эмиграции я ближе подошел к искусству - смотрел, чи
тал и кое-что писал.  Дальше дилетантизма я ,  однако, не 
пошел .  

В Париже я слушал Жореса.  Это было в период 
Вальдека-Руссо с Мильеранам в качестве министра почт 
и с Галифе в качестве военного министра .  Я участвовал 
в ул ичной манифестации гедистов и прилежно выкрики
вал с другими всякие неприятности по адресу Мильера
на .  Жорес не произвел на  меня в этот период надлежа
щего впечатления ; я слишком непосредственно ощущал 
его противником.  Только несколько лет спустя я научил 
ся ценить эту великолепную фигуру, нимало не смягчая 
своего отношения к жоресизму. 

Ленин должен был по настоянию марксистской части 
студенчества прочитать три лекции по аграрному вопро
су в Высшей школе 8, организованной в Париже изгнан
ными из русских университетов профессорами .  Либе
р альные профессор а просили неудобиого лектора по воз
можности не вдаваться в полемику. Но Ленин ничем не 
связал себя на  этот счет и первую свою лекцию начал с 
того, что марксизм есть теория революционная, следова
тельно, полемическая по самому своему существу. Пом
ню, что перед первой лекцией Владимир Ильич очень 
волновался. Но на  трибуне сразу овладел собой, по край
ней мере, внешним образом.  Профессор Гамбаров, при
шедший его послушать, фор мулировал Дейчу свое впе
чатление так :  «Настоящий профессор ! » Он считал это, 
очевидно, высшей похвалой. 
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Решено было показать Ленину оперу. Устроить это 
было поручено Седовой. Ленин шел в Opera Comique с 
тем же самым портфелем, который сопровождал его на  
лекцию. Сидели мы группой на  галерее. Кроме Ленина, 
Седовой и меня, был, кажется, и Мартов. С эти м  посеще
нием оперы связано совершенно немузыкальное воспоми
нание. Ленин куnил себе в Париже ботинки, которые 
оказались ему тесны. Как на грех и моя обувь настойчиво 
требовала смены. Я получил ботинки Ленина, и на пер
вых порах мне показалось, что они мне в самый раз .  До
рога в оперу прошла благополучно. Но уже в театре я по
чувствовал, что дело неладно. На обратном пути я же
стоко страдал, а Ленин тем безжалостнее подшучивал 
надо мною всю дорогу, что он сам промучился в этих бо
тинках несколько часов.  

Из Парижа я совершил поездку с рефератами по рус
ским студенческим колониям Брюсселя, Льежа, Швей
царии и немецких городов. В Гейдельберге я послушал 
старика Куно Фишера, но кантианством не соблазнился.  
Нормативная философия была мне органически чужда . 
Как можно предпочесть сухую солому, если рядом мяг
кая и сочная трава? . .  Гейдельберг слыл гнездом русских 
студентов-идеалистов. В их числе был Авксентьев, буду
щий министр внутренних дел при Керенском.  Я сломал 
там не один клинок в горячей борьбе за  материалистиче
скую диалектику. 

Глава X I I  

СЪ ЕЗД ПА РТ И И  И РАС КОЛ 

m енин прибыл за границу сложившимся 
30-летним человеком .  В России, в студенческих кружках, 
в первых социал-демократических группах, в ссыльных 
колониях он занимал первое место. Он не мог не чувст
вовать своей силы уже по одному тому, что ее признава· 
л и  все, с которыми он встречался и с которыми он р або
тал .  Он уехал за  границу уже с большим теоретическим 
багажом и с серьезным запасом революционного опыта . 
З а  границей его ждало сотрудничество с группой «Осво
бождение труда» 1 ,  и прежде всего с Плехановым,  с бле-
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стящим истол кователем Маркса, с учителем нескольких 
поколений, с теоретиком,  политиком, публицистом, ора
тором европейского имени и европейских связей. Рядом  
с Плехановым стояли два крупнейших авторитета : Засу
лич и Аксельрод. Не только героическое прошлое выдви
гало Веру Ивановну в передний р яд. Это был проница
тельнейший ум,  с широким, преимущественно историче
ски м, образованием и с р едкой психологической интуи
цией. Через Засулич шла, в свое время, связь «Группы» 
со стариком Энгельсом . В отличие от Плеханова и З асу
лич, которые были теснее всего связаны с романским со
циализмом , Аксельрод представлял в «Группе» идеи и 
опыт германской социал-демокр атии. Для Плеханова в 
эти годы уже начиналась, однако, пор а упадка. Его под
кашивало как р аз то, что придавало силу Ленину: приб
лижение революции. Вся деятельность Плеханова имела 
идейно-подготовительный характер . Он  был пропаганди
стом и полемистом марксизма,  но не революционным по
лити ком пролетариата.  Чем более непосредственно над
вигалась революция, тем более явственно Плеханов те
рял почву под ногами .  Он не мог не чувствовать этого 
сам, и это лежало в основе его раздраженного отношения 
к молодым.  

Политическим руководителем «Искры» был Ленин. 
Главной публицистической силой газеты был Мартов. 
Он писал легко и без конца - так же, как и говорил. 
Бок о бок с Лениным Мартову, ближайшему его тогда 
соратнику, было уже не по себе. Они были еще на «ТЫ», 
но в отношениях уже явственно пробивалея холодок. 
Мартов гораздо больше жил сегодняшним днем, его зло
бой, текущей литер атурной р аботой, публицистикой, но
востями и разговорами .  Ленин, подминая под себя се
годняшний день, врезывался мыслью в завтрашний . 
У Мартова быди бесчисленные и нередко остроумные 
догадки, гипотезы, предложения, о которых он часто сам 
вскоре позабывал, а Ленин брал то ,  что ему нужно, и 
тогда, когда ему нужно. Ажурная хрупкость м артовских 
мыслей заставляда Ленина не раз тревожно покачивать 
головой. Различные политические линии тогда не успели 
еще не только определиться, но и обнаружиться .  Позже, 
при  расколе на 2-м съезде, искровцы разделились на  
«твердых» и «МЯГКИХ» 2 •  Это название, как  известно, бы
л о  в первое время в большом ходу. Оно свидетельствова
л о ,  что если еще не было отчетливой линии водораздела,  
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то был а  р азница в подходе, в решимости, в готовности 
идти до конца .  Относительно Ленина и Мартова можно 
сказать, что и до р аскола, и до съезда Ленин был «твер
дый», а Мартов - «мягкий». И оба это знали. Ленин кри
тически и чуть подозрительно поглядывал на  Мартова, 
которого очень ценил , а Мартов, чувствуя этот взгляд, 
тяготился и нервно поводил худым плечом.  Когда они 
р азговаривали друг с другом при встрече, не  было уже 
ни дружеских интонаций, ни шуток, по крайней мере, на  
моих глазах.  Ленин говорил , глядя мимо Мартова, а у 
Мартова  глаза стекленели под отвисавшим и никогда 
не протиравшимся пенсне. И когда Ленин со мною гово
рил о Мартове, то в его интонации был особый оттенок: 
«Это что ж, Юлий сказал? » - причем имя Юлия произно
силось по-особому, с л егким подчеркиванием, как бы с 
предостережением : «Хорош-то хорош, мол, даже замеча
телен, да очень уж мягок». А на Мартова влияла, несом
ненно, и Вера Ивановна З асулич, не политически, а пси
хологически отгораживая его от Ленина. 

Связи с Россией Ленин сосредоточил в своих руках. 
Секретарем редакции была жена его, Надежда Констан
тиновна Крупская. Она стояла в центре всей организа
ционной работы, принимал а  приезжавших товарищей, 
наставляла и отпускал а отъезжавших, устанавливала 
связи, давала явки, писала письма, зашифровывала,  р ас
шифровывала .  В ее комнате почти всегда был слышен 
за пах жженой бумаги от нагревания конспиративных 
писем . И она передко жаловалась, со своей мягкой на
стойчивостью, на то, что мало пишут, или что перепутали 
шифр, или написали химическими чернилами так, что 
строка налезла на строку, и пр.  

Ленин стремился в текущей организационно-полити
ческой р аботе к максимальной независимости от стари
ков, и прежде всего от Плеханова , с которым у него уже 
были острые конфликты по разным поводам, в особенно
сти пр и выработке проекта программы партии. Первона
чальный проект Ленин а, противопоставленный проекту 
Плеханова, встретил со стороны последнего очень рез
кую оценку в высокомер но-насмешливом тоне, столь от
личавшем в таких случаях Георгия Валентиновича.  Но 
Ленина этим нельзя было, конечно, ни обескуражить, ни 
испугать. Борьба приняла  очень драматический хар а к
тер . Посредниками выступали Засулич и Мартов:  Засу
л ич от Плеханова ,  Мартов от Ленина. Оба посредника 
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были очень примирительна настроены и, кроме того, 
дружны между собою. Вер а  Ивановна, по ее собственно
му рассказу, говорила Ленину: «Жорж ( Плеханов) 
борзая : потреплет, потреплет и бросит, а вы - бульдог: 
у вас мертвая хватка». Передавая мне впоследствии этот 
диалог, Вера Ивановна добавил а :  «Ему (Ленину) это 
очень понравилось. «Мертвая хватка?» - переспросил 
он с удовольствием». И Вера  Ивановна добродушно 
передразнивала интонацию вопроса и картавость 
Л енина . 

Все эти острые схватки разыгрались до моего приез
да за  границу. Я о них не подозревал. Не знал я и того, 
что отношения в редакции еще более обострились на 
вопросе обо мне. Через четыре месяца после моего при
езда з а  границу Ленин писал Плеханову: 

«2. 1 1 1 .03. ( Париж) . Я предлагаю всем членам редак
ции кооптировать «Перо» н а  всех равных пр авах в чле
ны редакции (думаю, что для кооптации нужно не боль
шинство, а единогласное решение) . Нам о ч е н ь  н у ж е н 
седьмой член и дл я удобства голосования ( 6 - четное 
число)  и для пополнения сил . «Перо» пишет уже не один 
месяц в каждом номере. Вообще работает для «Искры» 
самым энергичным образом, читает рефераты (пользу
ясь при этом громадным успехом ) .  По отделу статей и 
заметок на  злобу дня он нам будет не только весьма  по
лезен, но прямо необходим . Человек, несомненно, с не
дюжинными способностями, убежденный, энергичный, 
который пойдет еще вперед. И в области перевадав и 
популярной литературы он  сумеет сделать немало. 

Возможные доводы против :  1 )  молодость, 2) близкий 
(может быть)  отъезд в Россию, 3)  перо (без кавычек) со 
следами фельетонного стиля,  с чрезмерной вычурно
стью и т .  д. 

Ад. 1 )  «Перо» предлагается не на самостоятельный 
пост, а в коллегию. В ней он и станет опытным. «Чутье» 
человека партии, человека фр акции, у него несомненно 
есть, а знания и опыт - дело наживное. Что он занима
ется и работает, это тоже несомненно. Кооптирование 
необходимо, чтобы его окончательно привязать и по
ощрить. 

Ад. 2)  Если «Перо» войдет в курс всех р абот, то, мо
жет быть, он и уедет нескоро. Если уедет, то и тогда ор
ганизационная связь с коллегией, подчинение ей не ми
нус, а громадный плюс. 
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Ад. 3)  Недостатки стиля дефект не важный. Выров
няется. Сейчас он принимает «nоправки» молча ( и не 
очень-то охотно) . В коллегии будут сnоры, голосования, 
и «указания» nримут более оформленный и настоятель
ный вид. 

Итак, я предлагаю:  1 )  вотировать всем шести члена м  
редакции п о  воnросу о п о  л н о й кооnтации «Пера» ;  
2 ) пристуnить з атем, если он будет nринят, к окончатель
ному оформлению внутриредакционных отношений и го
лосований, к выработке точного устава.  Э т о  н а д о и 
н а м, и для съезда важно. 

ПС. О т к л а д ы в а т ь кооптацию я считаю к р а й  н с 
н е у д о б н ы м и неловким, ибо для меня выяснилась н а
личность уже и з р я д н о  г о недовольства «Пера» (ко
нечно, не высказываемого прямо) на  то, ч'то он все на 
воздухе, что его все еще третируют ( ему кажется) как  
«вьюношу». Если мы не примем «Пера» тотчас, и он 
уедет, скажем, через месяц в Россию, то я убежден, что 
он поймет это, как наше п р  я м о е н е ж е л а н и е при
нять его в редакцию. Мы можем «упустить», и- это было 
бы весьма  скверно» 3 • 

Это письмо, которое мне самому стало известно толь
ко недавно, я привожу почти целиком (за  вычетом тех 
нических подробностей) ,  потому что оно в высшей сте
пени хара ктерно для обстановки внутри редакции, дл я 
самого Ленина и для его отношения ко мне. О борьбе, 
которая шла за  моей спиной по вопросу о моем участии 
в редакции,  я, как уже сказано, ничего не знал .  Неверны 
и ни в малейшей степени не отвечают моему тогдашнему 
настроению слова Ленина о том, будто я «изрядно недо
волен» тем, что меня не включают в редакцию. На  самом 
деле я и в мыслях этого не имел . Мое отношение к ре
дакции было отношением ученика к учител ям.  Мне было 
23 года . Самый мл адший из членов редакции, Мартов, 
был на семь лет старше меня. Ленин - на десять лет.  
Я был в высшей степени доволен судьбою, котор ая так 
близко поставила меня к этой замечательной группе лю
дей . У каждого из них я мог многому научиться и стара
тельно учился. 

Откуда взялась ссылка Ленина на  мое недовольство? 
Я думаю, что это просто тактический прием.  Все nисьмо 
Ленина проникнуто стремлением доказать, убедить и до
биться своего. Ленин намеренно пугает других член·о'в 
коллегии моим предполагаемым недовольством и воз -
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можным моим отстранением от «Искры». Это у него до
полнительный аргумент, не более того . Подобный же 
характер имеет и довод насчет «вьюноши» .  Этим именем 
называл меня часто старик Дейч, и только он  один .  Но 
как раз с Дейчем, который политически не имел и не 
мог иметь на  меня никакого влияния, меня связывали 
очень дружеские отношения. Ленин пользуется доводом 
насчет «юноши» лишь для того, чтоб внушить старикам 
необходимость считаться со мной как с политически 
взрослым человеком .  

Через десять дней после письма Ленина Мартов пи 
шет Аксельроду:  « 1 0  м арта 1 903 г .  Лондон.  Владимир 
Ильич предлагает нам принять в редакционную колле
гию на полных правах известное вам «Перо» .  Его лите
р атурные работы обнаруживают несомненное дарование, 
он вполне «свой»  по направлению, целиком вошел в ин
тересы «Искры» и пользуется уже здесь ( за  границей) 
большим влиянием, благодаря недюжинному ораторско
му дарованию. Говорит он великолепно - лучше не надо. 
В этом убедился и я ,  и Владимир Ильич. З наниям и он 
обладает и усиленно р аботает над их пополнением .  
Я безусловно присоединяюсь к предложению Владими
ра Ильича» 4• В этом письме Мартов является лишь вер
ным эхом Ленина .  Но он не повторяет довода насчет 
моего недовольства.  Мы жили с Мартовым на одной 
квартире, бок о бок, он наблюдал меня слишком близко, 
чтоб подозревать меня в ветерпеливам стремлении стать 
членом редакции.  

Почему Ленин так напряженно настаивал н а  необхо
димости моего включения в состав коллегии? Он хотел 
добиться стойкого большинства .  По ряду важных вопро
сов редакция р азбивалась на две тройки: стариков ( Пле
ханов, Засулич, Аксельрод) и молодых (Ленин, Мартов, 
Потресов) . Ленин не сомневался, что в наиболее острых 
вопросах я буду с ним. Однажды, когда нужно было вы
ступить против Плеханова , Ленин отозвал меня в сторо
ну и лукаво сказал :  «Пусть уж лучше выступает Мартов, 
он  будет смазывать, а вы будете рубить». И заметив, оче
видно, некоторое удивление на  моем лице, тут же приба
вил : « Я-то nредпочитаю рубить, но против Плеханова 
лучше уж на этот раз  смазать». 

Предложение Ленина о введении меня в редакцию 
р азбилось о сопротивление Плеханова .  Хуже того : это 
предложение стало главной причиной острого недобро-
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желательства ко мне Плеханова, который догадывался, 
что Ленин ищет твердого большинства против него. Воп
р ос о перестройке р едакции был отложен до съезда . Ре
дакция постановила ,  однако, не дожидаясь съезда, при
влечь меня на з аседания с совещательным голосом. Пле
ханов категорически возражал и против этого. Но Вер а  
Ивановна сказала ему: «А я его приведу».  И действи
тельно, «привела»  меня на ближайшее заседание. Не 
зная закулисной стороны дела, я был немало озадачен, 
когда Георгий Валентинович поздаровался со мной с 
изысканной холодностью, на  которую б ыл большой м а
стер . Недоброжел ательство Плеханова ко мне длилось 
долго, в сущности, не проходило ни ко г да .  В апреле 
1 904 г. Мартов в письме к Аксельроду п ишет о «личной,  
унижающей его ( Плеханова)  и неблагародной ненависти 
к данному лицу» ( вопрос идет обо мне) s . 

Любопытно замечание в письме Ленина н асчет моего 
тогдашнего стиля. Оно правильно в обоих отношениях: 
и насчет известной вычурности, и насчет не очень охот
ного принятия мною чужих поправок. Мое писательство 
насчитывало тогда каких-нибудь два года, и вопросы 
стиля занимали большое и самостоятельное место в моей 
р аботе. Я только входил во вкус словесного материала. 
Как дети, у которых прорезываются зубы, испытываю r 
потребность натирать десны, даже и малоподходящими 
предметами,  так са модовлеющая п огоня з а  словом ,  за 
фор мулой, з а  образом отвечала периоду прорезывания 
моих писательских зубов. Очищение стиля могло прийти 
только со временем . А так как борьба за форму не был а 
ни случайной, ни внешней, а отвечала внутренним духов
ным процессам, то немудрено, если я при  всем уважении 
к редакции инстинктивно отстаивал свою формировав
шуюся писательскую индивидуальность от вторжений со 
стороны писателей, вполне сложившихся, но другого 
скл ада . . .  

Срок, назначенный для съезда, тем временем прибли
жался , и было, в конце концов, решено перенести р едак
цию в Швейцарию, в Женеву: там жизнь обходилась не
сравненно дешевле и связь с Россией был а легче. Ленин, 
скрепя сердце, согласился на это. « В  Женеве мы устрои 
лись в двух маленьких комнатках мансардного типа,
пишет Седова,- Л.  Д. был поглощен р аботой к съезду. 
Я готовилась к отъезду в Россию на  партийную работу». 
Съезжались первые делегаты съезда, и с ними шли не-
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прерывные совещания. В этой подготовительной р аботе 
Ленину принадлежало бесспорное, хотя и не всегда за
метное руководство. Часть делегатов приехала с сомне
ниями или с претензиями.  Подготовительная обработка 
отнимала м ного времени. Большое место в совещаниях 
уделялось уставу, причем важным пунктом в организа
ционных схемах были взаимоотношения Центрального 
Органа ( «Искры»)  к действующему в России Централь
ному Комитету. Я приехал за границу с той мыслью, что 
редакция должна «подчиниться» ЦК. Таково было на
строение большинства русских искровцев. 

- Не выйдет,- возражал мне Ленин,- не то соотно
шение сил. Ну как они будут нами  из России руково
дить? Не выйдет ... Мы - устойчивый центр, мы идейно 
сильнее, и мы будем руководить отсюда. 

- Так это же получится полная диктатура редак
ции? - спрашивал я .  

- А что же плохого? - возражал Ленин.- Так оно 
при нынешнем положении и быть должно. 

Организационные планы Ленина вызывал и у меня не
которые сомнения. Но как далек я был от м ысли, что н а  
этих вопросах взорвется партийный съезд. 

* * 
* 

Я получил м андат от Сибирского Союза 6, с которым 
был тесно связан  во время ссылки. Вместе с тульским 
делегатом, врачом Ульяновым,  младшим бр атом Ленина ,  
я выезжал на  съезд не из Женевы, чтоб не подцелить 
«хвостов», а со следующей м аленькой и тихой станции 
Нион, где скорый поезд стоял всего полминуты. В каче
стве добрых русских провинциалов мы поджидали поезд 
не с той стороны, с какой полагалось, и когда экспресс 
подошел, бросились в вагон через буфер. Прежде чем мы 
успели взобраться на  площадку, поезд тронулся. На 
чальник станции, увидев меж буфер ами двух п ассажи
ров, дал тревожный свисток. Поезд остановился. Немед
ленно по водворении нашем в в агон кондуктор дал нам 
nuнять, что таких бестолковых субъектов он видит в пер
вый раз в жизни и что с нас  пол агается 50 франков за 
остановку поезда. Мы дали ему, в свою очередь, понять, 
что ни слова не знаем по-французски. В сущности,  это 
было не вполне верно, но целесообразно:  покричав на нас 
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еще минуты три, толстый швейцарец оставил нас в по
кое. Он поступил тем более р азумно, что пятидесяти 
франков у нас не было. Только позже, при проверке би 
летов, он снова поделился с другими п ассажир ами своим 
крайне уничижительным мнением об этих двух госпо
дах, которых пр ишлось снимать с буфера .  Несчастный не 
знал, что мы ехали создавать п артию. 

Заседания съезда открылись в Брюсселе, в поме· 
щении р абочего кооператива в Maison du peuple 7• В от
веденном для наших работ складе, достаточно скрытом 
от посторонних г лаз, хранились тюки с шерстью, и, мы 
подверглись атаке несметного количества блох: Мы их 
называли воинством Анзеле, мобилизованным для штур 
м а  буржуазного общества .  З аседания представляли со
бою подлинную физическую пытку. Еще хуже было то, 
что уже в первые дни делегаты стали замечать за собою 
а ктивную слежку. Я проживал по паспорту неизвестного 
мне болгарина Самоковлиева .  На второй неделе поздно 
ночью я вышел из ресторанчика «Золотой фазан» вместе 
с Засулич .  Нам пересек дорогу одесский делегат З . , ко
торый, не глядя на  нас ,  прошипел : «З а вами, шпик, р ас
ходитесь в разJiые стороны, шпик пойдет за  мужчиной». 
З .  был великий специалист по части филеров, и глаз у 
него был на  этот счет, как астрономический инструмент. 
Проживая подле «Фазана», в верхнем этаже, З. превра
тил свое окно в наблюдательный пост. Я сейчас же про
стилея с Засулич и пошел прямо.  В кармане у меня бы.п 
болгарский паспорт и пять франков. Филер - высокий 
худой фламандец с утиным носом - пошел за  мною. Бы
ло уже з а  полночь, и улица была совершенно пуста . 
Я круто обернулся назад. «M's ieur,  как называется эта 
улица?»  Фламандец оторопел и прижался спиной к сте
не. «Je  пе sa is pas» .  Он, несомненно, ждал пистолетного 
выстрела .  Я пошел дальше, все прямо по бульвару. Где
то пробило час .  Встретив первый поперечный переулок, 
я свернул в него и пустился бежать со всех ног. Фламан
дец з а  мною.  Так два  незнакомых человека мчались друг 
за другом глубокой ночью по улицам Брюсселя. И сей
час я слышу топот их ног. Обежав квартал с трех сто
рон, я снова вывел фламандца на  бульвар . Оба мы_ устD.
ли, обозлились и угрюмо пошл и дальше. На улице стоя
ли  два-три извозчика. Брать одного из них б ыло  б ы  
бесполезно, так к а к  филер взял б ы  другого .  Пошли даль
ше. Бесконечный бульвар стал как будто кончаться, мы 
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;;ыходили з а  город. Возле небольтого ночного кабачка 
стоял одинокий извозчик. Я с р азбегу уселся в экипаж. 
«Поезжайте, м не некогда ! » - «А вам куда?»  Филер на 
сторожился. Я назвал парк  в пяти минутах  ходьбы от 
своей квартиры .  «Сто су ! » - «Езжайте! » Извозчик по
добрал вожжи. Ф илер бросился в кабачок, вышел отту
да с гарсоном и стал указывать ему н а  своего врага .  Че
рез полчаса я был уже у себя в комнате. Зажегши свечу, 
я заметил на ночном столике письмо на свое болгарское 
имя·. Кто мог мне  писать сюда? Оказалось, приглашение 
sieur S amokowl ieff'y явиться завтра в 1 0  часов утра  в по
лицию с паспортом.  З начит, другой филер уже просле
дил меня накануне, и вся эта ночная гонка по бульвару 
оказалась совершенно бескорыстным упр ажнением для 
обоих участников. Такого же приглашения удостоились 
в эту ночь и другие делегаты. Те,  котор ые являлись в по
лицию, получали предписание о выезде в 24 часа за  пре
делы Бельгии.  Я в участок не  заходил, а просто уехал в 
Лондон, куда был перенесен съезд. 

З аведовавший тогда русской агентурой в Берлине 
Гартинг доносил в департамент полиции, что «брюссель
ская полиция удивилась значительному наплыву ино
стр анцев, причем заподозрила 10 человек в анархиче
ских происках». Брюссельскую полицию «удивил» сам 
Гартинг, в действительности Гекельман,  провокатор-ди
намитчик, заочно приговоренный французским судом 1< 
каторжным работам, впоследствии охранный генерал uа
риз м а  и , под фальшивым именем, кавалер французского 
ордена Почетного легиона .  Гартинга осведомлял, в свою , 
очередь, агент-правокатор доктор Житомирский, кото
рый принимал из Берлина а ктивное участие в организа
ции съезда . Но все это р аскрылось л ишь через ряд лет. 
Казалось бы, все нити были в руках царизма .  Однако не 
помогло . . . 

В течение съезда векрылись противоречия среди ос
новных кадров «Искры» .  Наметились «твердые» и «мяг
кие» .  Разногласия сосредоточивались первоначально 
вокруг первого пункта устава :  кого считать членом пар 
тии? Ленин настаивал на  том, чтоб отождествить партию 
с нелегальной организацией. Мартов хотел, чтоб члена 
ми  партии считались и те, которые р а ботают под руко
водством нелегальной организации. Непосредственного 
пра ктического значения это противоречие не имело, так 

- ка к  правом решающего голоса по обеим формулам  наде-
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лялись только члены нелегалъных организаций. Тем не 
менее две расходящиеся тенденции были несомненны. 
Ленин хотел оформленнести и резкой отчетливости в 
партийных отношениях. Мартов тяготел к р асплывчато
сти .  Группировка в этом  вопросе определила в дальней
шем весь ход съезда , и в частности состав руководящих 
учреждений партии. За кулисами шла борьба за каждо
го отдельного делегата .  Ленин не щадил усилий, чтоб 
привлечь меня на свою сторону. Он совершил со мной и 
с Красиковым большую прогулку, в течение которой оба 
старались убедить меня, что мне с Мартовым не по пути, 
ибо Мартов «мягкий» .  Характеристики, которые давал 
Краемков членам редакции «Искры», были так бесцере
монны, что Ленин морщился, а я содрогался. В моем от
ношении к редакции оставалось еще много юношески
сентименталъного. Беседа эта скорее оттолкнула , чем 
привлекл а  меня.  Разногласия были еще смутны, все бре
ли ощупью и оперировали с невесамыми величина ми. Ре
шено было созвать совещание коренных искровцев, чтоб 
объясниться. Но уже выбор председателя представлял 
затруднения. «Предлагаю выбрать вашего Веньямина»,
сказал Дейч в поисках выхода .  Таким образом, мне 
пришлось председательствовать на  том собрании искров
цев, где определился будущий раскол между большеви
ками и меньшевиками. Нервы у всех были н апряжены до 
крайности. Ленин ушел с собрания,  хлопнув дверью. Это 
единственный сдучай, когда он потерял на моих глазах 
самообладание в острой внутрипартийной борьбе. Поло
жение еще более обострилось. Разногласия вышли на
ружу на самом съезде . Ленин сделал еще одну попытку 
привлечь меня на сторону «твердых», направив ко мне 
делегатку 3 . и своего младшего брата Дмитрия. Беседа 
с ними длилась в парке несколько ч асов. Посланцы ни 
за что не хотели отпускать меня. «У нас приказ привести 
вас во что бы то ни стадо».  В конце концов я наотрез 
отказался следовать за ними.  

Раскол р азразился неожиданно для всех участни ков 
съезда . Ленин, наиболее активная фигура в борьбе, р ас
кола не предвидел и не хотел . Обе стороны переживали 
р азразившиеся события крайне тяжело.  Ленин проболел 
после съезда несколько недель нервной болезнью. «Из 
Лондона Л .  Д. писал почти ежедневно,- говорится в 
записях Седовой ,- письма  были все более и более тре
вожные, и наконец письмо о р асколе «Иекры» с отчая-
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нием сообщало, что «Искры»  больше нет, что она умер
ла  . . .  Раскол в «Искре» переживалея нами  очень болез
ненно. По возвращении Л.  Д. со съезда я вскоре уехала 
в Петербург, увозя материалы по съезду, мельчайшим 
почерком написанные н а  тонкой бумаге и задел анные в 
переплет фр анцузского словаря Ларусс».  

Почему я оказался на  съезде с «мягкими»? Из чле
нов редакции я ближе всего б ыл связа н  с Мартовым, За
сулич и Аксельродом.  Их влияние на меня б ыло бесспор
но. В р едакции до съезда были оттенки, но не было 
офор мленных разногласий.  От Плеханова я стоял даль
ше всего : после первых, в сущности второстепенных 
столкновений, Плеханов меня очень невзлюбил . Ленин 
относился ко мне прекрасно. Но именно он  теперь пося
гал в моих глазах на  редакцию, которая была для меня 
единым целым и называлась обаятельным именем «Иск
ра». Мысль о р асколе коллегии казалась мне святотат
ственной. 

Революционный централизм есть жесткий, повели
тельный и требовательный принцип. В отношении к от
дельным людям и к целым группам вчерашних едино
мышленников он принимает передко форму безжалост
ности. Недаром в словаре Ленина столь часты слова :  
н е п р  и м и р и м ы й и б е с п  о щ а д н ы й .  Только выс
шая революционная целеустремленность, свободная от 
всего низменно-личного, может оправдать такого рода 
личную беспощадность. В 1 903 г. дело шло всего-навсего 
о том, чтоб поставить Аксельрода и Засулич вне редак
ции «Искры». Мое отношение к ним  обоим было проник
нуто не только уважением, но и личной нежностью. Ле
нин тоже высоко ценил их за их прошлое. Но он  пришел 
к выводу, что они все больше становятся помехой н_а пу
ти к будущему. И он сделал организационный вывод: 
устранить их с руководящих постов. С этим я не мог ми
риться . Все мое существо протестовало против этого без 
жалостного отсечения стариков, которые дошли наконец 
до порога партии.  Из этого моего возмущения и вытек 
мой разрыв с Лениным на втором съезде. Его поведение 
казалось мне недопустимым,  ужасным, возмутитель
ным .  А между тем оно было политически правильным и, 
следовательно , организ ационно необходимым.  Разрыв со 
стари ками,  застрявшими в подготовительной эпохе, был 
все р авно неизбежен. Ленин понял это раньше других. 
Он сделал еще попытку сохр анить Плеханова, отделив 
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его от З асулич и Аксельрода . Но и эта  попытка , ка к 
вскоре показали события,  ые дала  результатов.  

Мой разрыв с Лениным произошел, таким образом, 
как бы на  «моральной» и даже на  л ичной почве. Но это 
была л ишь видимость. По существу почва р асхождения 
имела политический хар а ктер , который л ишь прорвался 
наружу в организационной области. 

Я считал себя централистом. Но нет никакого сомне
ния, что в тот период я не отдавал себе полного отчета 
в том, какой напряженный и повелительный централиз м 
понадобится революционной партии,  чтобы повести в 
бой миллионные массы против старого общества .  Моя 
ранняя молодость прошла в сумеречной атмосфере реа к
ции, затянувшейся в Одессе на лишнее пятилетие. 
Юность Ленина восходила к «Народной воле».  Те, кото
рые были моложе меня на  несколько лет, воепитывались 
уже в обстановке нового политического подъема .  Ко 
времени лондонского съезда 1 903 г. революция все еще 
была для меня на добрую половину теоретической аб
стракцией. Ленинский централизм еще не вытекал для 
меня из ясной и самостоятельно продуманной революци
онной концепции. А потребность самому понять пробле
му и сделать из нее все необходимые выводы всегда бы
ла ,  думается мне, самой повелительной потребностью 
моей духовной жизни. 

Острота вспыхнувшего на  съезде конфликта ,  помимо 
своей едва л ишь намечавшейся принципиальной сторе
ны, имела причиной неправильность глазомера стариков 
в оценке роста и значения Ленина.  В течение съезда и 
сейчас же после него негодование Аксельрода и других 
членов редакции против поведения Ленина сочеталось с 
недоумением : как мог он  на  это решиться? «Ведь не та к 
давно он приехал за  границу, учеником,- рассуждали 
старшие,- и держал себя, как ученик. Откуда вдруг эта 
самоуверенность? Как мог он решиться? »  

Н о  Ленин мог и решился. Для этого е м у  нужно было 
убедиться в неспособиости стариков взять в свои руки 
непосредственное руководство боевой организацией про
летарекого авангарда в обстановке близящейся револю
ции. Старики, и не одни только старики,  ошиблись :  это 
был уже не просто выдающийся работник, это был 
вождь, насквозь целеустремленный и,  думается, оконча
тельно почувствовавший себя вождем, когда он стал бок 
о бок со старшими, с учителями,  и убедиJiся, что сильнее 
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н нужнее их.  В тех доsольно еще смутных настроениях ,  
которые грувпировались под  зна менем «Искры», Лени н 
один полностью и до конца представлял завтрашний 
день со всеми  его суровыми задачами, жестокими столк
новениями и неисчислимыми жертва м и. 

На съезде Ленин завоевал Плеханова, но ненадежно ; 
одновременно он потерял М артова ,  и навсегда . Плеханов ,  
по-видимому, что-то почувствовал н а  съезде. По крайней 
мере, он сказал тогда Аксельроду про Ленина :  «Из тако 
го ·теста делаются Робеспьеры».  Сам Плеханов играл на 
съезде м ало завидную роль. Только один р аз мне дове
лось в идеть и слышать Плеханова во всей силе его : это 
было в прогр а ммной ком иссии съезда .  С ясной, научно 
отшлифованной схемой программы в голове, уверенный 
в себе, в своих знаниях, в своем превосходстве, с весе
лым ироническим огоньком в глазах, с колючими усами ,  
с сединой, с чуть-чуть театр альными,  но живыми и выра
зительными жестами, Плеханов, сидевший председате
лем, освещал собою всю многочисленную секцию, ка к 
живой фейерверк учености и остроумия.  

Лидер меньшевиков Мартов является одной из самых 
трагических фигур революционного движения. Дарови
тый писатель ,  изобретательный политик, проницатель
ный ум, Мартов был гораздо выше того идейного тече
ния,  которое он возгл авил.  Но его мысли не хватало . му
жества ,  его проницательности не доставало воли. 
Цепкость не  заменяла и х .  Первый отклик Мартова · на 
события всегда обнаруживал революционное устремле
ние. Но немедленно же его мысль, не поддерживаемая 
пружиной воли ,  оседала вниз .  Наша близость с ним· не 
выдержала испытания первых крупных событий надви
гающейся революции .  

Та к или иначе, второй съезд вошел в мою жизнь боль
шой вехой, хотя бы уже по одному тому, что р азвел м е н я  
с Лениным на  ряд лет. Охватывая теперь прошлое в ·цс
Л(I)М,  я не жалею об этом .  Я вторично пришел к Ленину 
позже многих других, но пришел собственными путями, 
продеJ1ав и продумав опыт революции, контрреволюции 
и империалистской войны. Я пришел благодаря  этому 
прочнее и серьезнее, чем те «ученики», которые при жиз
ни  повторял и  не всегда к месту слова и жесты учител ii ,  
а после смерти его оказались беспомощными  эпигонами  
и бессознательными орудиями в руках враждебных сил . 
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Глава X I I I  

ВОЗ В РА Щ Е Н И Е В РО С С И Ю  

в ·
вязь с меньшинством 2-го съезда имела 

кратковременный характер . Уже в течение ближайших 
месяцев в этом меньшинстве наметились две линии. Я сто
ял за подготовку скорейшего объединения с большинст
вом, видя в расколе крупный эпизод, но не более. Для 
других раскол на 2 -м съезде был точкой отправления для 
р азвития в сторону оппортунизма .  Весь 1 904 г. прошел 
для меня в политических и организационных конфлик
тах с руководящей группой меньшевиков. Конфликты 
развертывались вокруг двух пунктов: отношения к либе
р ализму и отношения к большевикам.  Я стоял за  непри
миримый отпор попыткам либералов опереться н а  мас
сы и в то же вре\<!:я, и именно поэтому, все р ешительнее 
требовал объединения обеих социал-демократических 
фракций. В сентябре я заявил формально о своем выхо
де из меньшинства, в состав которого я,  в сущности, уже 
не входил с апреля 1 904 г. В этот период я провел не
сколько месяцев в стороне от русской эмигр ации, в Мюн
хене, который считался тогда самым демократическим и 
самым артистическим городом Германии .  Я недурно знал 
баварскую социал-демократию, мюнхенские галереи и 
карикатуристов «Симплициссимуса» 1 •  

Уже во время заседания партийного съезда весь юг 
России был охвачен мощным стачечным движением. 
Крестьянские волнения становились все чаще. Универси
теты кипели . Русско-японская война 2 на  время задержа
ла движение, но военный р азгром царизма скоро стал 
могучим двигателем революции. Печать смелела ,  терро
ристические акты учащались, з ашевелились л ибералы, 
началась банкетная кампания 3 .  Основные вопросы ре
волюции становились ребром. Абстр акции стали для ме
ня  по-настоящему заполняться социальной матер ией .  
Меньшевики,  особенно Засулич, все больше переносили 
надежды на либералов.  

Еще до съезда, после одного из заседаний редакции в 
кафе «Ландольт» З асулич особенным, ей в таких случаях 
свойственным робко-настойчивым голосом стала жало
ваться, что мы слишком нападаем на  либералов. Это 
было ее самое больное место. 
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- Смотрите, как они стар а ются,- говорила она ,  
глядя мимо Ленина ,  но имея в виду прежде всего имен
но его.- Струве требует, чтобы русские либералы не по
рывали с социализмом, ибо иначе им угрожает жалкая 
судьба немецкого либерализма, а брали бы пример с 
французских р адикал-социалистов .  

- Тем больше их надо бить,- сказал Ленин,  весело 
ул ыбаясь и как б ы  др азня Веру Ивановну. 

- Вот так-так,- воскликнула она с полным отчая
нием,- они идут нам наястречу, а мы их бить ! 

Я целиком стоял на стороне Ленина в этом вопросе, 
который чем дальше, тем больше пр иобретал решающий 
характер . 

Во  время либеральной банкетной кампании, быстро 
упершейся в тупик, осенью 1 904 г. , я поставил вопрос: 
что же дальше? - и ответил на  него : выход может от
крыть только всеобщая стачка,  а з атем восстание проле
тариата , становящегося во главе народных масс против 
л иберализма .  Это углубило мой р аскол с меньшевика ми.  

23 января ( 1 905) утром я вернулся в Женеву с рефе
ратной поездки , усталый и разбитый после бессонной но
чи в вагоне. Мальчишка продал мне вчерашний номер 
газеты. О шествии рабочих к Зимнему дворцу говорилось 
в будущем.  Я решил, что оно не  состоялось. Через час-два 
я зашел в редакцию «Искры» .  Мартов был взволнован 
до крайности.  «Не состоялось?» - спросил я его. «Как 
не состоялось? - накинулся он н а  меня.- Мы всю ночь 
просидел и в кафе, читая свежие телеграммы. Неужели 
вы не знаете? Вот, вот, вот . . .  » И он совал мне газету. 
Я пробежал первые десять строк телеграфного отчета о 
кровавом воскресенье. Глухая и жгучая волна ударила 
мне в голову. 

Оставаться за границей я дольше не  мог. С больше
виками  связей не было со времени съезда. С меньшеви
ками я организационно порвал.  Пр иходилось действо
вать на свой стр ах. Я достал через студентов паспорт. 
С женой, котор ая осенью 1 904 г . снова вернул ась за гра
ницу, мы отпр авились в Мюнхен. Парвус поселил нас у 
себя. Здесь он  прочитал мою рукопись, посвященную со
бытиям до 9 января,  и пришел от нее в приподнятое 
настроение.  «События полностью подтвердили этот 
прогноз. Теперь никто не с может отр ицать, что всеобщая 
стачка есть основной метод борьбы. Девятое января это 
первая политическая стачка, хотя и прикр ытая рясой.  
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Нужно только договорить, что революция в России мо
жет привести к власти демократическое р абочее прави
те.ТJЬство» .  В этом смыс.ТJ:е  Парвус написал предисловие 
I (  моей брошюре 4 •  

Парвус был, несомненно, выдающейся марксистской 
фигурой конца прошлого и самого начала нынешнего 
столетия. Он свободно владел методом Мар кса,  глядел 
широко, следил за  всем существенным н а  мировой аре
не,  что прп  выдающейся смелости мысли и мужествен
ном , мускулистом стиле делало его поистине замечатеЛь
ным писателем.  Его старые работы nриб.ТJ:изили меня к 
вопросам социальной революции, окончательно превра 
тив  для меня завоевание власти пролетари атом из  аст
рономической «конечной» цели в практическую задачу 
нашего времени. Тем не менее в Парвусе всегда было 
что-то сумасбродное и ненадежное. Помимо всего про� 
чего этот революционер был одержим совершенно нео
жиданной мечтой : р азбогатеть. И эту мечту он в те годы 
тоже связывал со своей социально-революционной кон
цепцией. «Партийный аппарат окостенел ,- жаловался 
он,- даже к Бебелю в голову трудно пробраться. Нам , 
революционным марксистам, нужна большая ежедневная 
газета, выходящая одновременно на трех европейских 
языках. Но для этого нужны деньги, много денег» .  Так 
переплетались в этой тяжелой, мясистой голове бульдо
га мысли о социальной революции с мыслями о боtатст
ве. Он сделал попытку поставить в Мюнхене собствен
ное издательство, но она закончилась для него довольно 
печально. З атем последовала поездка Парвуса в Рос
сию, его участие в революции 1 905 г. Несмотря  на !1Ви•  
Циативность и изобретательность его мысли, о н  совер
шенно не обнаружил качества вождя. После поражения 
революции 1 905 г. для него начинается период упадка . 
Из Герм ании он переселяется в Вену, оттуда в Констан
тинополь, где и застигла его мировая война .  Она сразу 
обогатила Парвуса н а  каких-то военно-торговых опера
циях. Одновременно он  выступает публично как з ащИJ
ник прогрессивной миссии германского милитаризма, 
рвет окончательно с левыми и становится одним из вдох
новителей крайнего правого крыла немецкой социал-де
мократии.  Незачем говорить,  что со времени вой ны н 
порвал с ним не только политические, но и л ичные •от
ношения.  

Из Мюнхена мы проехали с Седовой в В ену. Эм мг-
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р антекий nоток уже хлынул обр атно в Россию. Виктор 
Адлер был целиком логлощен делами :  доставал д.т.tя 
э мигрантов деньги, nаспорта, адреса . . .  У него н а  кварти
ре nарикмахер изменял мою внешность, уже достаточ
но примелькавшуюся русским охранникам за  гра
ницей . 

- Я получил только что,- сообщил мне Адлер,- те
леграмму от Аксельрода, что Гапон приехал з а  границу 
и 9бъявил себя социал-демократом .  Жаль . . .  Исчезни он  
н авсегда, осталась бы  красивая легенда . В эмиграции 
же он будет комической фигурой.  Знаете,- прибавил он ,  
зажигая в глазах тот огонек, который смягчал жест
кость его иронии,- таких людей лучше иметь историче
скими мучениками,  чем товарищами по партии . . .  

В Вене застала меня весть об убийстве великого кня
з я  Сергия 5•  События nодгоняли друг друга .  Социал-де
мократичесi<ая печать nовернул а  глаза на Восток. Жена 
моя уехала вперед, чтоб наладить в Киеве квартиру и 
связи. С nаспортом отставного прапорщика Арбузова . я 
приехал в феврале в Киев, где в течение нескольких не
дель nереходил с квартиры на квартиру, сперва  у моло
дого адвоката, который боялся своей тени, потом у про
фессора  технологического института ,  затем у какой-то 
либеральной вдовы. Одно время я скрывалея даже в 
глазной лечебнице. По nредписанию главного врача , JIO· 
священного в мою историю, сестра делала мне, к немало
му моему смущению, ножные ванны и невинные вспрыс
кивания в глаза .  Я вынужден был конспирировать вдво.й
не� прокламации я писал крадучись от сестры, котора� 
строго наблюдала за  тем,  чтобы я не утомлял глаз . . �Q 
время обхода профессор, отделавшись от ненадежна:го 
ассистента , врывалея в мою комнату с ассистенткой, ко
торой он  доверял, быстро запирал дверь на ключ и за;
вешивал окно я кобы для исследования моих глаз .  После 
этого мы втроем осторожно, но весело смеялись. «Пдпи
росы есть?» - спрашивал профессор .  «Есть»,- отвечаJ) .я. 
«Quaпtum sat is? » 6 - спрашивал профессор . «Quantum 
sati s l » - отвечал я .  Мы опять смеялись. На этом конча
лось исследование, и я возвращался к своим  проклама
циям .  Меня очень забавляла  эта жизнь. Только неловко 
был о  перед приветливой старухой сестрой, котор ая т.ак 
добросовестно делала мне ножные ванны.  . 

В Киеве существовал а тогда знаменитая не.пегальная 
тиноrрафия, nродержавшаяся, нес мотря на  многочи<;лен-
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ные провалы кругом, несколько лет под самым носом у 
жандармского генерала Новицкого. В этой типографии 
печатались весною 1 905 г. и мои прокламации.  Но более 
крупные воззвания я стал передавать молодому инжене
ру Красину, с которым познакомился в Киеве. Красин 
входил в состав большевистского Центр ального Комите
та и имел в своем р аспоряжении большую, хорошо обо
рудованную подпольную типогр афию н а  Кавказе. Я в 
Киеве написал для этой типографии ряд листовок, кото
р ые печатались с совершенно необычайной для нелегаль
ных условий отчетливостью. 

Партия, как и революция, были в ту пору еще очень 
молоды, и в людях и в делах их бросались в глаза не
опытность и недоделанность. Конечно, и Красин не был 
совсем свободен от той же печати. Но было в нем уже 
нечто твердое, решительное и «административное». Он 
был инженером с известным стажем, служил, и служил 
хорошо, его очень ценили,  круг знакомств у него был не
измеримо шире и разнообр азнее, чем у каждого из моло
дых тогдашних революционеров. Рабочие кварталы, ин
женерские квартиры, хоромы либеральных московских 
фабрикантов, литер аторские круги - везде у Краеина 
были свои связи.  Он все это умело сочетал, и перед ним 
открывались такие практические возможности, которые 
другим были совсем недоступны. В 1 905 г. Красин, поми
мо участия в общей работе партии, руководил наиболее 
опасными областями:  боевыми дружинами , приобретени
ем оружия, заготовлением взрывчатых веществ и прочим.  
Несмотря на широкий кругозор, Красин был в политике 
и вообще в жизни прежде всего человеком непосредствен
ных достижений. В этом была его сила . Но в этом же 
была и его ахиллесова пята. Долгие годы кропотливого 
собирания сил, политической вышколки, теоретической 
проработки опыта - нет, к этому в нем не было призва
ния . Когда революция 1 905 г . не оправдала надежд, на  
первое место у Краеина выдвинулись электротехника и 
промышленность вообще. Кр асин и здесь показал себя 
как выдающийся реализатор , как человек исключитель
ных достижений. Несомненно, что крупнейшие успехи его 
инженерской деятельности давали ему то личное удов
летворение, какое в предшествующие годы доставляла 
революционная борьба .  Октябрьский переворот он встре
тил с враждебным недоумением, как авантюру, заранее 
обреченную на  провал. Он долго не верил в нашу способ-
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ность справиться с разрухой. Но з атем возможность ши
рокой р аботы увлекла его . . .  

Для меня связь с Краеиным в 1 905 г. была истинным 
кладом.  Мы уеловились с ним встретиться в Петербурге. 
Явки я получил от него же. Первая и главная явка была 
в константиновекое артиллерийское училище, к старшему 
врачу Александру Александровичу Литкенсу, с семьей ко
торого судьба связала меня надолго. В квартире Л иткен
сов на  Забалканском проспекте, в здании училища, не  раз  
доводилось мне укрываться в тревожные дни и ночи 
1 905 г. Иной раз в квартиру старшего врача на  глазах 
вахтера приходили ко мне такие фигуры, каких двор воен
ного училища и его лестницы не видали никогда . Но  низ
ший служебный персонал относился к старшему врачу с 
симпатией, доносов не было, и все сходило с рук благопо
лучно. Старший сын доктора,  Александр , которому было 
лет 1 8, принадлежал уже к партии,  руководил несколько 
месяцев спустя крестьянским движением в Орловской гу
бернии, но не вынес нервных потрясений, заболел и скон
чался. Младший сын, Евграф, в тот период гимназист, 
играл впоследствии крупную роль в гражданской войне и 
в просветительной работе советской власти, но в 1 92 1 г. 
был убит бандитами в Крыму. 

Официально я жил в Петербурге по паспорту поме
щика Викентьева .  В революционных кругах выступал как 
Петр Петрович. Организационно я не  входил ни в одну из 
фракций . .Я продолжал сотрудничать с Кр асиным, кото
рый был в то время большевиком-примиренцем : это еще 
больше сблизило нас ввиду тогдашней моей позиции .  В то 
же время я поддерживал связь с местной группой м ень
шевиков, которая вела очень революционную линию. Под 
моим влиянием группа встала на точку зрения бойкота 
nервой законосовещательной Думы и пришла в столкно
вение со своим заграничным центром.  Меньшевистская 
группа ,  однако, вскоре провалилась. Ее выдал активный 
ее член Доброскок, «Николай - Золотые очки»,  который 
оказался профессиональным провокатором.  Он знал,  что 
я в Петербурге, и знал меня в лицо. Жена моя была арес
тована  на  первоманеком собр ании в лесу. Необходимо 
было временно скрыться . .Я уехал летом в Финляндию. 
Там для меня наступила передышка , состоявшая из нап
ряженной литературной работы и коротких прогулок. Я 
пожирал газеты, следил за  формированием партий, делал 
вырезки, группировал факты. В этот период сложилось 
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окончательное мое представление о внутренних силах рус· 
скогр общества и о перспективах русской революции. 

«Россия стоит,- писал я тогда,- перед буржуазно-де
мократической революцией. Основу этой революции со
ставляет аграрная проблема .  Овладеет властью тот класс, 
та партия, которые поведут за собою крестьянство против 
царизма и помещиков . Ни  либерализм ,  ни демократичес
кая интеллигенция этого не  смогут сделать:  их историчес
кая пора прошла . Революционную авансцену уже з анял 
пролетариат.  Только социал-демокр атия м ожет через р а
бочих повести за  собою крестьянство. Это открывает пе
ред русской социал-демократией перспективу завоевания 
власти р аньше, чем в государствах Запада . Непосредст
венной з адачей социал-демократии будет завершение де
мократической революции. Но завоевав власть, партия 
пролетариата не сможет ограничить ее демократической 
программой. Она вынуждена будет перейти на  путь со
циалистических мероприятий. Как далеко она зайдет на 
этом пути, будет зависеть не только от внутреннего соот
ношения сил, но и от всей международной обстановки. 
Основная стратегическая линия требует, следовательно, 
чтобы социал-демократия, непримиримо борясь с либера 
лизмом за  влияние на крестьянство, поставила себе уже 
во время буржуазной революции задачу завладения 
властью» 7 •  

Вопрос об общей перспективе революции теснейшим об
р азом связывался с тактическими проблемами .  Централь
ным политическим лозунгом партии было учредительн-ое 
собрание.  Н о  ход революционной борьбы поставил вопрос 
о том, кто и как созовет учредительное собрание: Из пер
сrrективы руководимого пролетариатом народного восста· 
ния вытекало создание временного революционного пра·  
вительства .  Руководящая роль пролетариата в революции 
должна был а  обеспечить его решающую роль во времен
ном правительстве. На эту тему пошли н а  верхах партии 
большие споры,  в частности и у меня с Красивым .  Я напи·  
сал тезисы, в которых доказывал ,  что полная  победа ре·  
волюции над царизмом будет означать либо власть проле· 
tариата , опирающегося на  крестьянство, либо непосред· 
ственное вступление к такой власти . Красин испугался 

· такой решительной постановки. Он принял лозунг вре
. 
мениого революционного правительства и намеченную 
мною программу его работ, но без предрешения вопроса 
о социал-демократическом большинстве в правителъстве. 
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В этом виде тезисы мои были отпечатаны в Пет{:рбурге, 
и Красин взял на себя их защиту на предпол агавшемся 
в мае общепартийном съезде за  границей. Общего съезда , 
однако, не состоялось. Красив принял активное участие 
в обсуждении вопроса о временном правительстве на 
съезде большевиков и внес мои тезисы в виде поправки к 
резолюции Ленина 8• Этот эпизод политически настолько 
интересен, что я вынужден процитировать протоколы 
I I J  съезда. 

, «Что касается резолюции т. Ленина,- говорил Кра 
сив,- то  я вижу ее  недостаток именно в том, что она  не 
подчеркивает вопроса о временном правительстве и не
достаточно ярко указывает связь между временным пра
вительством и вооруженным восстанием.  В действитель
ности временное правительство выдвигается народным 
восстанием как орган  последнего . . . Я нахожу, далее, не
правильно выраженным в резолюции мнение, будто вре
менное революционное правительство появляется лишь 
п о с л е окончательной победы вооруженного восстания и 
падения самодержавия. Нет, оно возникает именно в про
цессе восстания и принимает самое живое участие в его 
ведении, обеспечивая своим организующим воздействием 
его победу. Думать, будто для с .-д. станет возможно 
участие во временном революционном правительстве с 
того момента, когда самодержавие уже окончательно па
ло, наивно:  когда каштаны вынуты из огня другими,  ни
кому и в голову не придет разделить их с нами» 9• Это 
все почти дословные формулировки моих тезисов. 

Л енин, который в основном докладе поставил вопрос 
чисто теоретически, отнесся к постановке Краеина с 
чрезвычайным сочувствием.  Вот что он сказал : « В  общем 
и целом я разделяю мнение т. Красива .  Естественно, что 
я,  как литератор, обратил внимание на литературную по
становку вопроса . Важность цели борьбы указана т. Кра
еиным очень правильно, и я всецело присоединяюсь к не
му. Нельзя бороться, не рассчитывая занять пункт, за 
который борешься . . . » 1 о  

Резолюция была соответственным образом перерабо
тана . Нелишне будет отметить, что в полемике последних 
лет резолюция 1 1 1  съезда о временном правительстве сот
ни раз противопоставлялась «троцкизму». «Красные про
фессора»  стал инской формации понятия не имеют о том, 
что в качестве образца ленинизм а они цитируют против 
меня мною же написанные строки. , 
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Обстановка, в которой я жил в Финляндии, м ало напо-
минала о перманентной революции:  холмы,  сосны, озера ,  
прозрачный воздух осени, покой. В конце сентября я заб 
р ался еще глубже в Финляндию и поселился в лесу, на  
берегу озера ,  в одиноком папеионе «Rauha». Имя  это по
фински означает «покой» .  Огромный папеион к осени со
вершенно опустел. Шведский писатель с английской 
актрисой доживали в нем последние дни и уехали, не 
заплатив. Хозяин бросился в погоню за  ними в Гельсинг
форс. Хозяйка лежала тяжко больной, жизнь сердца под
держивалась шампанским .  Я ее, впрочем, никогда не ви
дел . В отсутствие хозяина она умерла .  Ее тело лежало 
надо мною. Старший кельнер уехал в Гельсингфорс ра 
зыскивать хозяина.  Для услуг остался только м альчик. 
Выпал обильный ранний снег. Сосны были укутаны сава
ном. Санаторий был мертв . Мальчик пропадал на кухне, 
где-то под землею. Н адо мною лежала мертвая хозяйка.  
Я был один .  Все вместе было «rauh a » - покой.  Ни души,  
ни звука . Я писал и гулял. Вечером почтальон привез 
пачку петербургских газет. Я р азворачивал их одну з а  
другой. Точно в открытое окно ворвался бешеный шторм. 
Стачка росла ,  расширялась, перебрасывалась из города 
в город. В тишине отеля шорох газет отдавался в ушах, 
как грохот лавины. Революция была в полном ходу. Я 
потребовал у м альчика счет, заказал лошадь и, покинув 
свой «Покой»,  поехал навстречу лавине. Вечером я высту
пал уже в Петербурге, в актовом зале Политехнического 
института. 

Глава XIV 

1 905 год 

(е] ктябрьская стачка развернулась отнюдь 
не по плану. Она началась с типографщиков в Москве, 
затем стала стихать. Решительные бои приурочивались 
партиями к годовщине 9-22 января. Вот почему я ,  не 
СJшшком торопясь, заканчивал свои работы в своем фин
ляндском убежище. Но случайная стачка,  уже замирав .. 
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шая, перекинулась неожиданно н а  железные дороги и -
понесла .  Начиная с 1 0  октября  стачка , уже под полити
ческими лозунгами, распространяется из Москвы по всей 
стране. Такой всеобщей стачки еще не видел мир .  Во 
многих городах происходили уличные столкновения с вой
сками .  Но в общем и целом октябрьские события остава
лись н а  уровне политической стачки, не переходя в воору
женное восстание.  И тем не менее потерявший голову 
абсолютизм отступил . Был объявлен конституционный 
манифест 1 7-30 октября 1 •  Правда, подбитый царизм 
сохранял м ашину власти в своих руках. Правительствен
ная политика была ,  по определению Витте, более чем 
когда-либо «сплетением трусости, слепоты, коварства и 
глупости» .  Но  все же революцией одержана была первая 
победа , не полная,  но многообещающая. 

«Самая серьезная часть русской р еволюции 1 905 го
да,- писал позже тот же Витте,- конечно, з аключалась . . .  
в крестьянском лозунге:  дайте нам землю» 2 •  С этим мож
но согласиться. Но Витте идет дальше : «Совету р або
чих,- говорит он,- я не придавал особого з начения. Он 
и не имел такого значения» 3•  Это показывает только, что 
и наиболее выдающийся из бюрократов не понял смысла  
тех событий, которые были последним предостережением 
по адресу господствующих классов . Витте умер достаточ 
но своевременно, чтоб не быть вынужденным пересмат
ривать свои взгляды на  з начение рабочих советов. 

Прибыл я в Петербург  в самый разгар октябрьсt<ой 
стачки. Забастовочная волна все ширилась, но  была опас
ность, что движение, не охваченное м ассовой организа 
цией, безрезультатно сойдет на нет. Я приехал из Фин
ляндии с планом выборной беспартийной организации, по 
делегату на 1 000 р абочих. От литератора Иорданского, 
впоследствии советского посла в Италии, я узнал в день 
приезда, что м еньшевики уже выдвинули лозунг выбор 
ного революционного органа - по одному делегату на  
500 человек. Это было правильно. Находившаяся в Пе
тербурге часть большевистского Центрального Комитета 
была решительно против выборной беспартийной органи
з ации ,  опасаясь с ее стороны конкуренции партии.  Рабо
чим-большевикам это опасение было совершенно чуждо. 
Сектантское отношение большевистских верхов к Совету 
продолжалось до приезда Ленина в Россию в ноябре. О 
руководстве «ленинцев» без Ленина можно бы вообще 
написать поучительную главу. Л енин  в такой неизмери-
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мой степени превосходил своих ближайших учеников, что 
они чувствовали себя при нем как бы раз  навсегда осво· 
божденными от необходимости са мостоятельно разре
шать теоретические и тактические проблемы. Оторванные 
в критическую минуту от Ленина,  они поражали своей 
беспомощностью. Так было осенью 1 905 г. Так было вес
ною 1 9 1 7  г. В обоих этих случаях, как и во м ногих других, 
исторически менее значительных, широкие круги партии 
гораздо вернее улавливали чутьем правильную линию, 
чем предоставленные самим себе полувожди . З апоздалый 
приезд Ленина из-з а  границы был одной из причин того, 
почему большевистской фракции не удалось занять руко
водящего положения в событиях первой р еволюции.  

Я упоминал уже, что Н .  И .  Седова была захвачена 
конной облавой на  первомайском митинге в лесу. Она 
просидела около полугода в тюрьме и затем была высл а 
на под надзор в Тверь.  После октябрьского манифеста 
она вернулась в Петербург. Под фамилией Викентьевых 
мы сняли комнату, как оказалось, у биржевого спекулян
та . Дела на  бирже шли плохо. Многим спекулянтам при
шлось потесниться в своих квартирах. Разносчик прино
сил нам  каждое утро все выходившие газеты. Квартир
ный хозяин брал их иногда у жены, читал и скрежетал 
зубами .  Его дела шли все хуже. Однажды он прямо-таки 
ворвался в нашу комнату, потрясая газетным листом. 
«Смотрите,- вопил он ,  тыча пальцем в мою свежую 
статью «доброго утра ,  петербургский дворник ! »  4, - смот
рите,  они уже до дворников добираются . Если б попался 
мне этот каторжник, я бы его вот из этого застрелил» . Он 
выхватил из кармана р евольвер и потрясал им в воздухе. 
У него был вид безумного. Он искал сочувствия. Жена 
приехала ко мне в р едакцию с этой тревожной вестью. 
Надо было искать новую квартиру. Но не было свободной 
м и нуты, и мы положились на судьбу. Так мы и прожили 
у отчаявшегася биржевика до моего ареста .  К счастью, 
ни хоз яин,  ни полиция до конца не  узнали,  кто жил под 
фам riJJией Викентьева .  П осле моего ареста на нашей 
квартире даже не  сделали обыска . 

В Совете я выступал под фамилией Яновского, по 

имени деревни, в которой родился . В печати писал как 

Троцкий .  Работать приходилось в трех газетах. Вместе с 
Парвусом м ы  стали во главе маленькой «Русской газе

ты» Б ,  превратив ее в боевой орган для м асс. В течение 

нескольких дней тираж поднялся с 30 ДО 1 00 000. Через 
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месяц заказы на  газету доходили до полумилл иона .  Н о  
техника не могла поспевать з а  ростом газеты. Из  этого 
противоречия нас вывел в конце концов только прави·  
тельственный р азгром.  13  ноября  м ы  поставили в блоке 
с меньшевиками большой политический орган «Начало» 6 •  
Тираж газеты рос не по дням, а по часам.  Б ольшевист· 
екая «Новая жизнь» 7 без Ленина была сероватой. «Нач а 
ло», наоборот, пользовалось гигантским успехом .  Думаю, 
что оно ближе, чем какое бы то ни было другое издание 
з а  полвека,  подходило к своему классическому прототипу, 
«Новой рейнской газете» 8 Маркса в 1 848 г. Каменев, при· 
надлежавши й  к редакции «Новой жизни»,  р ассказывал 
мне позже, как,  проезжая по железной дороге, он ваблю· 
дал в вокзальных помещениях продажу свежих газет. К 
приходу петербургского поезда стояли бесконечные хвое· 
ты. С прос был только на революционные издания. «Нача
ло» !  «Начало» !  «Начало» ! - выкрикивали в хвостах. 
«Новая жизнь» ! ,  опять : «Начало» ! «Начало» ! «Начало»!  
«Тогда ,- признался Каменев,- я 'с досадой сказал себе : 
да , они в «Начале» пишут лучше, чем мы» .  

Кроме «Русской газеты» и «Начала», я писал еще пе· 
редовицы в «Известиях» 9, официальном органе Совета, а 
также м ногочисленные воззвания,  м анифесты и резолю· 
ции. Пятьдесят два дня существования первого Совета 
были насыщены р аботой до отказа : Совет, Исполнитель· 
ный Комитет, непрерывные митинги и три газеты. Как м ы  
в этом водовороте жили, мне самому неясно. Но в прош· 
лом м ногое кажется непостижимым,  так как в воспоми· 
наниях выпадает элемент а ктивности : смотришь на  себя 
со стороны. Мы же в те дни были достаточно активны. 
Мы не только вертелись в водовороте, но и создавали 
его.  Все делалось впопыхах, но не та к  уж плохо, а кое-что 
делалось и очень хорошо. Наш ответственный редактор, 
старый демократ доктор Д.  М.  Герценштейн, заходил 
иногда в редакцию в безупречном черном сюртуке, ста · 
нови.'lся посреди комнаты и любовными глазами наблю · 
дал наш хаос. Через год ему пришлось давать на суде 
ответ за революционное неистовство газеты, на которую 
он не имел никакого влияния. Старик не отрекалея от 
нас. Н аоборот, он со слезами на глазах р ассказывал 
суду, как мы, редактируя самую популярную газету, п н ·  
l!'ались между делом сухими пирожками,  которые сторож 
приносил з авернутым и  в бумагу из ближайшей булочной. 
Старику пришлось отсидеть год в тюрьме - з а ревэлю·  
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11ию, кс. тора я не победила,  за  эмигрантскую братию и за  
сухие пирож1ш . . .  

В своих воспоминаниях Витте писал впоследствии, что 
в 1 905 г. «громадное большинство России как бы сошло 
с ума» to. Революция кажется консерватору коллектив
ным умопомешательством только потому, что «нормаль
ное» безумие социальных противоречий она доводит до 
высшего напряжения. Так люди не  хотят узнавать себя 
в смелой карикатуре. Между тем все современное р азви
тие сгущает, напрягает, обостряет противоречия, делает 
их невыносимыми и ,  следовательно, подготовляет такое 
состояние, когда громадное большинство «сходит с ума» .  
Но в таких случаях сумасшедшее большинство надевает 
смирительную рубашку на  мудрое меньшинство. И бла
годаря этому история движется вперед. 

Революционный хаос совсем не то, что землетрясение 
или наводнение. В беспорядке революции сейчас же на
чинает формироваться новый порядок, люди и идеи 
естественно распределяются по новым осям.  Сплошным 
безумием революция кажется тем , кого она отметает и: 
низвергает. Для нас революция была родной стихией, 
хоть и очень мятежной .  Всему находился свой час и свое 
место. Некоторые успевал и  еще жить и личной жизнью :  
влюбляться, заводить новые знакомства и даже посещать 
революционные театры.  Парвусу так поправилась новая 
сатирическая пьеса,  что он сразу закупил 50 билетов для 
друзей на  следующее представление. Нужно пояснить, что 
он получил накануне гонорар за  свои книги. При аресте 
Парвуса у него в кармане нашли 50 театральных биле
тов. Жандармы долго бились над этой революционной за
гадкой. Они не знали, что Парвус все делал с размахом. 

Совет поднял на ноги огромные массы. Рабочие стоя
ли з а  Советом целиком. В деревне шли волнения, как и в 
войсках, возвращавшихся после Портсмутекого мира 1 1 с 
Дальнего Востока.  Но гвардейские и казачьи полки были  
еще крепки. Все  элементы победоносной революции б ыли 
налицо, но эти элементы еще не  созрели.  

18 октября, на другой день после опубликования ма
нифеста, перед петербургским университетом стояли мно
гие десятки тысяч,  не остывшие от борьбы и опьяненные 
восторгом первой победы. Я кричал им с балкона ,  что 
полупобеда ненадежна, что враг непримирим, что впереди 
западня, я рвал царский манифест и пускал его клочья 
по ветру. Но  такого рода политические предупреждения 
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оставляют только легкие царапины в сознании массы. Ей 
нужна школа больших событий . 

Мне вспоминаются в связи с этим две сцены из жизни 
Петербургского Совета .  Одна - 29 октября, когда город 
был полон слухов о погроме,  подготовляемом черной сот
ней. Депутаты, придя непосредственно со своих з аводов 
на з аседание Совета, показывали с трибуны образцы ору
жия, которое изготовлялось рабочими против черной сот
ни. Они потрясали в воздухе финскими ножами,  кастета
ми, кинжалами,  проволочными плетьми,  но все это скорее 
весело, чем угрюмо, еще с шуткой и прибауткой. Они как 
будто думали,  что одна их  готовность дать отпор сама по 
себе разрешает з адачу. В большинстве своем они еще не 
прониклись насквозь той м ыслью, что борьба идет не на 
жизнь, а на  смерть. И вот этому научили их декабрьские 
дни .  

Вечером 3 декабря Петербургский Совет был окружен 
войсками .  Входы и выходы были заперты. С хор ,  где за
седал Исполнительный Комитет, я крикнул вниз ,  где тол
пились уже сотни депутатов : «Сопротивления не оказы
вать,  оружия врагу не  сдавать». Оружие было ручное: 
револьверы.  И вот в з але заседания, уже окруженном со 
всех сторон отрядами гвардейской пехоты, кавалерии и 
артиллерии, р абочие стали приводить в негодность свое 
оружие. Они били умелой рукой м аузером по браунингу 
и браунингом по маузеру. И это уже не  звучало шуткой 
и прибауткой, как 29 октября.  В звоне и лязге, в скрежете 
р азрушаемого металла слышался зубовный скрежет про
летариата,  который впервые почувствовал до конца, что 
нужно иное, более могучее и беспощадное усилие, чтоб 
опрокинуть и раздавить врага .  

Полупобеда октябрьской стачки, помимо политическо
го, имела для меня пемзмеримое теоретическое значение. 
Не оппозиционное движение либеральной буржуазии, не 
стихийное восстание крестьян, не  террористические акты 
интеллигенции ,  а рабочая стачка впервые поставила ца
ризм на  колени.  Революционная гегемония пролетармата 
проявилась как неоспоримый факт .  Я считал,  что теория 
перм анентной революции выдержала первое большое 
JJспытание. Революция явно открывала перед пролета
рматам перспектину завоевания власти . С этой позиции 
уже не  могли меня сдвинуть наступившие вскоре годы 
реакции. Но отсюда же я делал выводы и для З апада.  
Если такова сила молодого пролетариата в Р оссии, то 
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каково же будет его революционное м огущество в передо
вых странах? 

В свойственной ему неточной и неряшливой манере 
Луначарский следующим образом характеризовал впо
следствии м ою революционную концепцию:  «Тов . Троц
кий стоял (в 1 905 г.) на  той точке зрения, что обе рево
люции ( буржуазная и социалистическая)  хотя и не  сов 
падают, но связываются между собою так ,  что  м ы  имеем 
перед собою перманентную революцию. Войдя в револю
ционный период через буржуазный политический пере
ворот, русская  часть человечества , а рядом с нею и мир 
уже не сможет выйти из этого периода до завершения 
социальной революции. Нельзя отрицать, что, формуJш
руя эти взгляДы,  т. Троцкий выказал большую проница· 
теЛьность, хотя и ошибся н а  пятнадцать лет» . 

З амечание об ошибке на  пятнадцать лет не становится 
глубокомысленнее оттого, что его позже повторил Радек. 
Все наши перспективы и лозунги в 1 905 г. были р ассчи� 
таны на победу революции, а не  н а  ее поражение. Мы не 
осуществили тогда ни  республики, ни аграрного перево
рота,  ни восьмичасового р абочего дня. Значит ли,  что мы 
ошибались, выдвига я эти требова ния? Поражение рево
люции перекрыло в с е перспективы, не то.т1ько ту, кото• 
рую я развивал.  Вопрос шел не о сроках революции, а об 
а нализе ее внутренних сил и о предвосхищении ее р азви
тия, взятого в целом .  

Ка ковы были в революции 1 905 г.  взаимоотношения 
между мной и Лениным? После его смерти официальная 
история переделывалась заново, причем и для 1 905 г .  
установлена борьба двух начал , добра и ала . Как же об 
стояло н а  деле? В работе Совета Ленин непосредствен
ного участия не принимал ,  в Совете не выступал. Неза
чем говорить, что он  внимательно следил з а  кажды м  ша
гом Совета, влиял на  его политику через представителей 
большевистской фракции и освещал деятельность Совета 
в своей газете. Ни по одному вопросу у Ленина разногла
сий с политикой Совета не  было. Между тем , как свиде
тельствуют документы,  все решения Совета ,  за исклю
чением,  может быть, некоторых случайных и маловаж
ных, были формулированы мною и мною же вносились 
сперва  в Исполнительный Комитет, а затем от его имени 
в Совет. Когда создалась федеративная комиссия из 
представителей большевиков и меньшевиков, опять-таки 
м не же приходилось выступать от ее имени в Исполни-
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тельном Комитете. Ни одного конфликта при этом не 
было. 

Первым председателем Совета был выб_р ан  накануне 
моего приезда из Ф инляндии молодой адвокат Хруста
лев, случайная в революции фигур а, промежуточна я  сту
пень от Гапона к социал-демократии. Хрусталев председа
тельствовал, но политически не руководил. После его 
ареста был выбран президиум, возгл авлявшийся мною. 
Сверчков, один из довольно видных участников Совета, 
пишет в своих воспоминаниях:  «Идейным руководителем 
Совета был Л . Д. Троцкий.  Председатель Совета - Но
сарь-Хрусталев - был скорее ш ир мой, ибо сам не был в 
состоянии р ешить ни  одного пр инципиального вопроса. 
Человек с болезненным самолюбием, он возненавидел 
Л .  Д. Троцкого и менно за то, что ему приходилось обра· 
щаться постоянно к нему з а  советами и указаниями» 1 2 •  
Луначарский рассказывает в своих воспоминаниях: «� 
помню, как кто-то сказал при Ленине: «Звезда Хруста
лева закатывается, и сейчас сильный человек в Совете 
Троцкий».  Л енин как будто омрачился на мгновенье, а по
том сказал : «Что ж, Троцкий завоевал это своей неустан
ной и яркой р аботой» 1 з .  

' Отношения обеих редакций бJоiли самые дружествен
ные. Никакой полемики между ними не было. «Вышел 
первый номер «Начала»,- писала большевистская «Но
вая Жизнь».- Приветствуем товарища по борьбе. В пер
вом номере обр ащает на  себя внимание блестящее . опи
сание ноябрьской стачки, принадлежащее т. Троцкому» 1�. 
Так не пишут, когда находятся в борьбе. Но борьбы .  не 
было. Н аоборот, газеты защищали друг друга против 
буржуазной критики. «Новая Жизнь» уже после приезда 
Ленина выступила  в защиту моих статей о пер манентной 
революции н >. Газеты, как и обе фр акции, вели курс на 
слияние. Центральный Комитет большевиков с участием 
Ленина вынес единодушно р езолюцию в том духе, .что 
р аскол явился вообще л ишь результатом эмигрантских 
условий и что события революции вырывали из-под фрак
ционной борьбы всякую почву 16 •  Ту же линию, при пас
сивном сопротивлении Мартова, я отстаивал в «Начале». 

Под влиянием напора м асс меньшевики в Совете в 
первый период изо всех сил р авнялись по левому фланrу. 
Поворот у них наступил только после первого удар а· ре
акции. В феврале 1 906 г . вождь меньшевиков Ма[УГОD 
жаловался в письме Аксельроду: «Вот уже два месяца . . •  

1 8 1  



не мог закончить ни одного начатого мною произведения . . .  
не то неврастения, не то психическая усталость, но я не 
мог справиться с мыслями» 17 ,  Мартов не знал, как н а
звать свою болезнь . Между тем имя ее было вполне оп 
ределенное: м е н ь ш е в и з  м .  В эпоху револ юции оппор
тунизм означает прежде всего растерянность и неспособ
иость «справиться с мыслями» .  

Когда меньшевики стали публ ично каяться и подвер
гать осуждению политику Совета,  я з ащищал ее в рус
ской печати, а затем в немецкой и в польском журнале 
Розы Люксембург 1 8 ,  Из этой борьбы з а  методы и тради 
ции 1 905 г. выросла моя книга, сперва называвшаяся 
« Россия в революции», а затем многократно переиздавав
шаяся в р азных странах под заглавием « 1 905». После 
октябрьского переворота эта книга приобрела хар актер 
официального учебника партии не только в России, но и 
у коммунистических партий З апада.  Только после смер 
ти Ленина,  когда началась тщательно подготовленная 
кампания nротив меня, в полосу обстрела была вовлече
на и моя книга о 1 905 годе. Сперва дело ограничивалось 
отдельными замечаниями и придиркам и, жалкими и нич
тожными. Но постепенно критика смелел а, нар астала ,  
множилась , усложнялась, наглел а  и становилась тем бо
лее шумной, чем более ей приходилось заглушать голос 
собственной тревоги. Так создана  был а  задним числом 
легенда о борьбе линий Ленина и Троцкого в революции 
1 905 г. 

Революция 1 905 года создала перелом в жизни стра
ны, в жизни партии и в моей личной жизни .  Перелом был 
в сторону зрелости. Первая моя революционная работа в 
Николаеве была провинциальным опытом,  проделанным 
ощупью. Этот опыт не прошел, однако, бесследно. Ни
когда, может быть, во все  дальнейшие годы мне не при
ходилось вступать в такое близкое соприкосновение с ря
довыми рабочими, как  в Николаеве. У меня не было тогда 
еще никакого «Имени», и ничто не отделяло меня от них. 
Основные типы русского пролетария вошли в мое созна
ние навсегда . В дальнейшем я встречал уже почти толь
ко разновидности. В тюрьме пришлось начинать револю
ционную учебу почти с азбуки. Два с половиной года 
тюрьмы,  два года ссыл ки дали возможность заложить 
теоретические основы революционного миросозерцания . 
Первая эмиграция была большой школой пол итики.  Под 
руководством выдающихся марксистов-революционеров 
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я учился здесь подходить к событиям в большой истори
ческой перспективе и в международной связи. К концу 
эмиграции я отделился от обеих руководящих групп : 
большевистской и меньшевистской.  В Россию я приехал 
в феврале 1 905 г . , тогда как остальные руководящие 
эмигр анты прибыли только в октябре и ноябре. Среди 
русских товар ищей не было ни одного, у кого я мог бы 
учиться .  Наоборот, я сам оказался в положении учителя .  
События бурного года надвигались одно на  другое. Надо 
было занимать позицию тут же на месте. Прокламация 
из-под пера шла в подпольную типографию. Теоретиче
ские основы, заложенные в тюрьме и ссылке, политиче
ский метод, усвоенный в эмигр ации, теперь впервые на
ходили непосредственное боевое применение . .Я себя чув
ствовал уверенно перед лицом событий.  .Я понимал их 
механику - так  м не, по кр айней мере, казалось, я пред
ставлял себе, как они должны действовать на сознание 
р абочих, и я предвидел в основных чертах завтрашний 
день .  С февр аля по октябрь мое участие в событиях име
ло главным образом литературный характер . В октябре 
я сразу окунулся в гигантский водоворот, который в лич
ном смысле означал наивысшее испытание. Решения при
ходилось выносить под огнем. .Я не могу здесь не отме
тить, что эти решения давались мне как нечто само собою 
разумеющееся . .Я не оглядывался на то, что скажут дру
гие, редко имел возможность с кем-нибудь советовать
ся - все делалось в спешке. С недоумением и отчужден
ностью наблюдал я позже умнейшего из меньшевиков 
Мартова, которого каждое большое событие застигало 
врасплох и повергало в растерянность. Не размышляя о 
том - слишком м ало времени оставалось на  то, чтоб эк
заменовать себя,- я все же органически почувствовал, 
что ученические годы остались позади. Они закончились 
для меня не в том смысле, что я перестал учиться. Нет, 
потребность и готовность учиться я пронес во всей остро
те и свежести через всю жизнь. Но в дальнейшем я уже 
учился, как учится учитель, а не ученик. В момент моего 
второго ареста мне было 26 лет.  И от старика Дейча при
шло признание зрелости :  он в тюрьме торжественно от
казался называть меня юношей и перешел на имя-от
чество. 

В уже цитированной книжке «Силуэты», состоящей 
ныне под запретом, Луначарский дает такую оценку ро
ли руководителей первой революции :  «Популярность его 
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( Троцкого) среАи петер бургского пролетар мата ко вре
мени ареста была очень велика и еще увеличилась в ре
зультате его необыкновенно картинного ( ? )  и героиче
ского ( ? )  поведения на  суде. Я должен сказать, что Троц
кий из  всех социал-демоко атических вождей 1 905-
1 906 гг. , несомненно, показаЛ себя, несмотря на свою мо
лодость, наиболее подготовленным, меньше всего на нем 
было печати пекоторой эмигрантской узости, которая, как 
я уже сказал, мешала в то время даже Ленину; он  боль
ше других чувствовал,  что такое государственная борьба. 
И вышел он из революции с наибольшим приобретением 
в смысле популярности :  ни  Ленин, ни  Мартов не в ыигра
ли в сущности ничего. Плеханов очень много проиграл 
вследствие проявившихся в нем полукадетских тенден
ций.  Троцкий же с этих пор стал в первый ряд» 19• Эти 
строки, написанные в 1 923 г.,  звучат тем более выр ази
тельно, что сегодня Луначарский - не очень «картинно» 
и не очень «Героически» - пишет прямо противополож
ное. 

Никакая большая работа немыслим а  без интуиции, 
т. е. без того подсознательного чутья, которое, благодаря 
теоретической и пракtической р аботе, может развиться и 
обогатиться, но которое должно быть заложено в самой 
природе. Ни теоретическое образование, ни практическая 
рутина не могут заменить политического глазомера, ко
торый позволяет разобраться в обстановке, оценить ее в 
целом н предвидеть ее дальнейшее развитие. Решающее 
значение приобретает эта способность в периоды крутых 
сдвигов и переломов,  т. е. в услов-иях революции. Собы-
1'ИЯ - 1 905 г. ,  как мне думается. обнаружили во мне эту 
революционную интуицию и позволили мне в дальнейш�м 
уверенно опираться ·на • нее. Отмечу здесь же, что ошиб
ки, которые я делал, как бы важны они ни  были,- а бы
ли ошибки громадной важности,- всегда касались про
изводных вопросов, организационных или тактических, 
но не основных, не стратегических. В оценке политической 
обстановки в целом и ее революционных перспектив я по 
чистой совести не могу себе поставить в вину серьезных 
ошибок. 

В жизни России революция 1 905 г. была генеральной 
репетицией революции 1 9 1 7  г. Такое же значение имел а  
о н а  и в моей л ичной жизни .  В события 1 9 1 7  г .  я вошел 
с полной решимостью и уверенностью, потому что они 
были для меня лишь продолжением и развитием той ре-
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волюцианной работы, которую оборвал арест Петроград
екого Совета 3 декабря 1 905 г. 

Арест последовал на второй день после опубликования 
нами  так называемого фин ансового манифеста 20, кото
рый провозглашал неизбежность финансового банкрот
ства царизма  и категорически предупреждал, что долго
вые обязательства Рома новых не будут призваны победо
носным народом .  «Самодержавие никогда не пользова 
лось доверием народа,- гласил манифест Совета  рабочих 
деnутатов,- и не имело от него полномочий. Посему 
мы решаем не допускать уплаты долгов по всем тем зай
мам, которые царское правительство заключило, когда 
явно и открыто вело войну со всем народом» 2 1 •  Француз
ская биржа через несколько месяцев ответила на наш ма
нифест новым займом царю в три четверти милл иарда 
франков. Пресса реакции и либерализма мздевалась над 
бессильной угрозой Совета по адресу царских финансов 
и европейских банкиров. Потом о манифесте постарались 
забыть. Но он напомнил о себе. Финансовое банкротство 
царизма ,  подготовленное всем прошлым, р азразилось од
новременно с его военным крушением.  А з атем, после 
победы революции, декрет Совета Народных Комиссаров 
от· 10 февраля 1 9 1 8  г. 22 объявил начисто а ннулированны
ми  все царские долги.  Этот декрет остается в силе и сей
час. Неправы те, которые утверждают, будто Октябрь
ская революция не признает никаких обязательств. С в о и 
обязательства революция признает. Обязательство, кото
рое она взяла на себя 2 декабря 1 905 г., она осуществила 
1 0  февраля 1 9 1 8  г. Кредиторам царизма революция име
ет право напомнить :  «Господа, вы были своевременно 
предупреждены ! :.. 

' Б этом отношении, как и во всех остальных, 1 905 П0д
готовил 1 9 1 7. 

Глава XV 

СУД, ССЬIЛ КАt П О Б ЕГ 

m ачался второй тюремный цикл. я п�рено
сил его гораздо легче, чем первый, да и условия были не
сравненно благоприятнее, чем за восемь лет до того. 
Я ·посидел некоторое время в «Крестах», з атем в Петро-
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павловской крепости, а под конец в Доме предваритель
ного заключения. Перед отправкой в Сибирь нас перевели 
еще в пересыльную тюрьму. Все вместе заняло пятнад·  
цать месяцев. Каждая из тюрем представляла свои осо
бенности, к которым нужно было приспособиться. Но рас
сказывать об этом было бы слишком утомительно, ибо 
при всем своем р азнообразии все тюрьмы похожи друг 
на  друга. Снова наступило время систематической науч
ной и литературной работы. Я занимался теорией земель
ной ренты и историей социальных отношений России .  
Большая, но не законченная р абота о земельной ренте 
проnала уже в nервые годы после октябрьского перево
рота . Это была самая тяжкая для меня nотеря nосле ги
бели работы о франкмасонстве. З анятия над социальной 
историей России вылились в статью «Итоги и перспекти
вы» 1 ,  которая  представляет собой наиболее законченное 
для того nериода обоснование теории nерманентной ре
вол юции .  

После перевода в Дом nредварительного заключения 
к нам получил и достуn адвокаты. Первая Дума внесл а 
оживление в политическую жизнь. Газеты оnять загово
рили смелее. Ожили марксистские издательства .  Можно 
было вернуться к боевой публицистике. Я много писал в 
тюрьме, адвокаты в своих портфелях выносил и рукописи 
на волю. К этому периоду относится мой памфлет «Петр 
Струве в политике» 2. Я работал над ним с таким рвением, 
что тюремные nрогулки казались мне досадной обузой. 
Направленный nротив либерализма ,  памфлет представ
лял по существу защиту Петербургского Совета,  декабрь
ского вооруженного восстания в Москве и вообще рево
люционной политики nротив критики оnnортунизма.  Боль
шевистская nечать встретила nамфлет более чем сочув
ственно. Меньшевистская набрала воды в рот. Памфлет 
разошелся в десятках тысяч экземпляров в течение не
скольких недель .  

Разделявший со мной заключение Д. Сверчков сле
дующим обр азом описывал впоследствии тюремный nе
риод в своей книге «На заре  революции»:  «Л. Д. Троцкий 
залпом писал и передавал по частям для напечатания 
свою книгу «Россия и революция»,  в которой он впервые 
(неточно!  - Л. Т. ) выска з а л  с определенностью м ысль о 
том, что революция, начавшаяся в России, не может за 
кончиться до тех пор, пока не  будет достигнут социали
стический строй. Его теория «пер манентной револю-
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ции» - как называли эту мысль - не разделялась тогда 
почти никем, однако он  твердо стоял на  своей позиции 
и уже тогда усматривал в положении государств мира 
все признаки разложения буржуазно-капиталистического 
хозяйства и относительную близость социалистической 
революции . . . 

Тюремная камер а Троцкого,- продолжает Сверч
ков,- превратилась вскоре в какую-то библиотеку. Ему 
передавали решительно все сколько-нибудь заслужива
ющие внимания новые книги ; он прочитывал их и весь 
день с утра  до поздней ночи был з анят литературной р а
ботой . «Я чувствую себя великолепно,- говорил он нам .
Сижу, работаю и твердо знаю, что меня ни  в коем случае 
не могут арестовать . . . Согласитесь, что в границах цар
ской России это довольно необычное ощущение . . . » 3 

Для отдыха я читал классиков европейской литерату
ры. Лежа на  тюремной койке, я упивалея ими с таким же 
чувством физического наслаждения, с каким гурманы 
тянут тонкое вино или сосут благоуханную сигару.  Это 
были лучшие часы.  Следы моих занятий классиками,  в 
виде эпиграфов и цитат, видны во всей моей публицисти
ке  того пер иода . Тогда я впервые близко познакомился в 
подлиннике с вельможами ( grandsseigneurs)  фр анцуз
ского романа .  Искусство рассказа есть прежде всего 
французское искусство. Хотя я немецкий язык знаю, 
пожалуй, несколько лучше фр анцузского, особенно в обла
сти научной терминологии, но французскую беллетр исти
ку читаю легче немецкой. Любовь к французскому рома
ну я пронес до сего дня.  Даже в вагоне во время граж· 
данекой войны я находил часы для новинок французской 
литературы. 

В конце концов, я не могу жаловаться на  свои тюрь
мы .  Они были для меня хорошей ш колой. Плотно закупо
ренную одиночку Петрапавловской крепости я покидал 
с оттенком огорчения :  там было тихо, так ровно, так бес
шумно, так идеально хорошо для умственной работы. 
Предварилка, наоборот, была переполвена л юдьми и суе
той .  Немало было смертников :  террористические а кты и 
вооруженные экспроприации шли в стране  широкой 
волною. Режим в тюрьме, ввиду первой Думы 4, был ли
беральный, камеры днем не запир ал ись, прогулки был и  
общие. М ы  п о  часам с упоением играли в чехарду. При
говоренные к смерти п рыгали и подставляли свои спины 
вместе с другими.  Жена приходила ко мне дважды в не-
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делю на свидание. Дежурные помощники смотрели  сквозь 
пальцы, ка к  мы обменивались письмам и и рукописям и . 
Один из них, уже пожилой, особенно благоволил к на м .  
Я подарил ему, п о  его просьбе, свою книгу и свою кар 
точку с надписью. «У меня дочери- курсистски»,- шептал 
он с восторгом и таинственно подмигивал гл азом .  Я встре
тился с ним при советской власти и сделал для  него, что 
мог, в те голодные годы. 

Парвус гулял со стариком Дейчем по двору. Нередко 
и я присоединялся к ним . Есть карточка, где мы втроем 
изображены на  тюремной кухне. Неутомимый Дейч зате
вал групповой побег, легко завоевал для этого дела Пар
вуса и настойчиво приглашал меня. Я сопротивлялся, т ак  
как меня привлекало политическое значение предстояв
шего процесса .  В план,  однако, было вовлечено слишком  
мн:ого народу. В тюремной библиотеке, игр авшей роль 
опер ационного центра, надзиратель нашел подбор сле
сар ных инструментов. Администрация, правда, замял а 
дело, заподозрив, что инструменты подброшены жандар
м ами, чтоб добиться изменения тюремного режима .  Но 
свой четвертый побег Дейчу пришлось совершить все же 
не из тюрьмы, а из Сибири .  

· Фракционные р асслоения в партии резко возобнови
лись после декабрьского поражения. Разгон Думы под
нял заново все проблемы революции.  Я посвятил им так
тиЧескую брошюру, которую Ленин выпустил в больше
вистском издательстве s. Меньшевики уже ударили отбой 
по всей линии.  Фр акционные отношения не достиг
ли; однако, в тюрьме  такого обострения, какое они уже 
усnели приобрести на воле. Это дало нам  возможность вы
пустить коллективную р аботу о Петербургском Совете 6, 
в составлении которой принимали еще участие и меньше-
м в .  ' 

Судебный процесс Совета депутатов открылся 1 9  сен
тйбря , в медовые недели столыпинских военно-полевых 
судов 1 .  Двор судебного здания и прилегающие улицы 
были превращены в военный л агерь. Все полицейские си
л ьr Петербурга были поставлены н а  ноги. Но самый про
цесс велся довольно свободно :  реакция хотела оконча
те:пьно скомпрометировать Витте, вскрывши его «либе
рализм»,  его слабость по отношению к революции. Было 
вызвано около 400 свидетелей, из которых свыше 200 яви
л ись и дали показания.  Рабочие, фабриканты, жандармы, 
инженеры, прислуга, обыватели, журналисты, почтово-
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телегр афные чиновники, полицмейстеры, гимназисты, 
гласные Думы, дворыики, сенаторы, хулиганы,  депутаты, 
п рофессора , солдаты дефилировали в течение месяца пе
ред судом, и под перекрестным огнем со скамей су.да, 
прокуратуры, защиты и подсудимых - особенно подсу
димых - они, линия з а  линией, штрих за  штрихом, вос
становили эпоху деятельности рабочего Совета .  Подсу
димые дали объяснения. Я говорил о месте вооруженного 
восстания в революции. Главное было, таки м  образом, 
достигнуто. Когда суд отказал нам в вызове сенатора 
Лопухина, который осенью 1 905 г. открыл в департамен
те полиции погромную типографию, мы сорвали процесс, 
заставив удалить нас в тюрьму. Вслед за  нами  ушли за
щитники, свидетел и и публика. Судьи остались с глазу 
на  глаз с прокурором.  В нашем отсутствии они вынесли 
свой приговор. Стенографический отчет об этом исклю
чительном процессе, длившемся месяц, до сих пор не из
дан и, кажется, даже не разыскан.  Самое существенное 
о суде я рассказал в своей книге « 1 905» 8• 

И отец, и м ать присутствовали на процессе. Их мыслн 
и чувства двоились. Уже нельзя было объяснять мое по
ведение мальчишеской взбалмошностью, как в дни моей 
николаевской жизни в саду у Швиговского. Я был редак
тором газет, председателем Совета, имел имя как писа
тель. Старикам имnонировало это.  Мать з аговаривала с 
защитниками,  стараясь от них услышать еще и еще что
нибудь приятное по моему адресу. Во время моей речи, 
смысл которой не мог быть ей вполне ясен, м ать бесшум
но плакала .  Она заплакала сильнее, когда два десятка 
защитников подходили ко мне друг за  другом с рукопо
жатиями. Один из адвокатов потребовал перед тем пере
рыва з аседания, ссылаясь на  общую взволнованность. Это . 
б ыл А. С. З арудный. В правительстве Керенского он стал 
министром юстиции и держал меня в тюрьме по обвине
нию в государственной измене. Но это было через десять 
л ет . . . В перерыве старики глядели на меня счастливыми 
глазами .  Мать была уверена, что меня не только оправ
дают, но как-нибудь еще и отличат. Я убеждал ее, что 
надо готовиться к каторжным работам .  Она испуганно и 
недоумевающе переводила глаза с меня на защитников, 
стар аясь понять, как это может быть. Отец был бледен, 
молчалив; счастлив и убит в одно и то же время. . 

Нас лишил и  всех гражданских прав и приговорил и к 
ссылке на поселение. Это был сравнительно мягкий при-
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говор.  Мы ждали каторги. Но ссыпка на поселение это 
совсем не та администр ативная ссылка, которой я был 
подвергнут в первый раз. Ссыпка на поселение был а бес
срочной, и всякая попытка побега каралась дополнитель
но тремя годами каторжных р абот. Сорок пять плетей в 
добавление к каторжным р аботам были отменены за два
три года перед тем . 

«Вот уже часа два-три, как мы в пересыльной тюрь
ме,- писал я жене 3 января 1 907 г.- Признаюсь, я с 
нервным беспокойством р асставался со своей ка мерой в 
«пр едварилке» . Я так привык к этой м аленькой каюте, в 
которой был а полная возможность р аботать. В пересыль
ной, как м ы  знали, нас должны поместить в общую каме
ру - что может быть утомительнее этого? А далее 
столь знакомые мне грязь, суматоха и бестолковщина 
этапного пути.  Кто знает, сколько времени пройдет, пока 
мы доедем до места? И кто предскажет, когда мы вер
немся обр атно? Не лучше ли было бы по-прежнему си
деть в .N'2 462, читать, писать и - ждать . . .  

Нас перевезли сюда сегодня внезапно, без преду
преждений . В приемной заставили переодеться в арес
тантское платье. Мы проделали эту процедуру с любо
пытством школьников. Было интересно видеть друг дру
га в серых брюках, сером ар мяке и серой шапке. Кл асси
ческого бубнового туза на  спине, однако, нет. Нам разре· 
шили сохр анить свое белье и свою обувь. Большой взбу .. 
дор аженной компанией мы ввалились в наших новых на
р ядах в камеру . . .  » 9 

Сохр анение своей обуви имело для меня немалое зна· 
чение, в подметке у меня был прекрасный паспорт, а в 
высоких каблуках - золотые червонцы. Всех нас высы
л али в село Обдорское, далеко за  полярным кругом . До 
железной дороги от Обдорска - полторы тысячи верст, 
до ближайшего телеграфного поста - 800. Почта прихо
дит раз  в две недели .  Во время распутицы, весной и осе
нью, она вовсе не приходит от полутора до двух месяцев . 
Меры охр аны были приняты в пути исключительные. Пе
тербургский конвой считался ненадежным.  И действи
тельно, унтер , стоявший в нашем арестантском вагоне на 
ч асах с шашкой наголо, декламировал нам свежие рево
люционные стихи. В соседнем в агоне помещался взвод 
жандармов, который на каждой станции окружал наш 
вагон. В то же время тюремные власти относились к нам 
с величайшей предупредительностью. Весы революции и 
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контрреволюции еще колебались и, неизвестно было, чья 
возьмет. К:онвойный офицер начал с того, что показал 
н ам постановление своего начальства ,  предоставлявшее 
ему право не надевать на  нас наручники, что полагалось 
по закону. 1 1  января я писал с пути жене:  «Есл и  офицер 
предупредителен и вежлив, то о команде и говорить нече
го : почти вся она читала отчет о нашем процессе и отно
сится к нам с величайшим сочувствием . . .  До последней 
минуты солдаты не знали,  кого и куда повезут. По пре
досторожностям ,  с какими их внезапно доставили из Мос
квы в Петербург, они думали, что и м  придется вести в 
Шлиссельбург осужденных на  казнь. В приемной «пере
сылки» я заметил, что конвойные очень взволнованы и 
как-то странно услужливы, с оттенком виноватости. 
Только в вагоне я узнал причину. К:ак они обрадовались, 
когда узнали, что перед ними - «рабочие депутаты», 
осужденные только лишь на  ссыл ку. Жандармы, обра 
зующие сверхконвой, к нам в вагон  совершенно не пока
зываются. Они несут внешнюю охрану :  окружают вагон 
на  станциях, стоят на  часах у наружной стороны двери, 
а главным образом, по-видимому, наблюдают з а  конвой
ными» 1 0 •  Письма наши с пути тайно опускались в ящик 
конвойными солдатами .  

До Тюмени мы ехали по железной дороге. Из  Тюмени 
отправились на лошадях. Н а  1 4  ссыльных дали 52 кон
войных солдата , не считая капитана ,  пристава и урядни
ка .  Шло под нами около 40 саней.  Из Тюмени через То
больск путь тянулся по Оби. «К:аждый день,- писал я 
жене,- мы за  последнее время продвигаемся н а  90- 100 
верст к северу, т. е. почти на градус. Благодаря такому 
непрерывному передвижению, убыль культур ы - если тут 
можно говорить о культуре - выступает перед нами с 
резкой наглядностью. К:аждый день мы опускаемся еще 
на одну ступень в царство холода и дикости».  

Пересекши сплошь зараженные тифом районы, мы  12 
февр аля, на  33-й день пути, доехали до Березова , куда 
некогда сослан  был сподвижник Петра князь Меньшиков. 
В Березаве нам дали остановку на два дня . Предстояло 
еще совершить около 500 верст до Обдорска .  Мы гуляли 
на свободе. Побега вл асти отсюда не боялись. Назад бы
ла одна-единственная дорога по Оби, вдоль телегра фной 
линии :  всякий бежавший был бы настигнут .  В Березаве 
жил в ссылке землемер Рошковский. С ним я обсуждал 
, вопрос о побеге. Он сказал мне, можно попытаться взять 
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путь прямо на запад, по реке Сосьве, в сторону Урал а ,  
проехать на  оленях до  горных заводов, попасть у Бого
словского з авода на  узкоколейную железную дорогу и 
доехать по ней до Кушвы, где она смыкается с пер мс!{ой 
линией . А там - Пер мь, Вятка, Вологда ,  Петербург, 
Гельсингфорс !  . . Дорог по Сосьве, однако, нет. За Бере
зовом сразу открывается дичь и глушь. Никакой полиции 
н а  протяжении тысячи верст, н и  одного русского поселе
ния,  только редкие остяцкие юрты, о телеграфе нет и по
м ину, нет на  всем пути даже лошадей, тракт исключи
тельно олений.  Полиция не  догонит. З ато можно зате
ряться в пустыне, погибнуть в снегах. Сейчас февраль, 
месяц м етелей . . . 

Доктор Фейт, старый революционер, один из нашей 
ссыльной группы, научил меня симулировать ишиас, что
бы остаться на несколько лишних дней в Березове. Я с 
успехом выпол нил эту скромную часть задуманного пла
на .  Ишиас, как известно, не поддается проверке. Меня , 
поместили в больницу. Режим в ней был совершенно сво
бодный. Я уходил на целые часы, когда мне становилось 
«легче». Врач поощрял мои прогулки.  Никто, как сказа
но, побега из Бер езава в это время года не опасался.  На
до было решиться. Я высказался за  западное направле
ние: напрямик к Уралу. 

Рошковский пр ивлек к совету местного крестьянина,  
по прозвищу Козья ножка.  Этот маленький, сухой,  р ас
судительный человечек стал организатором побега .  Он 
действовал совершенно бескорыстно. Когда его роль 
вскрылась, он жестоко пострадал. После Октябрьской 
революции Козья ножка не скоро узнал,  что это именно 
мне он помог бежать десять лет перед тем . Только в 
1 923 г .  он  приехал ко мне в Москву, и встреча наша была 
горяча.  Его облачили в парадное красноармейское об
мундирование, водили по театрам,  снабдили граммофо
ном и другими подарками .  Вскоре после того старик  умер 
на своем далеком Севере. 

Ехать из Березава надо было на оленях. Все дело 
было в том, чтобы найти проводника, который рискнул 
бы в это время года тронуться в ненадежный путь. Ко
зья ножка нашел зырянина,  ловкого и бывалого, как 
большинство зырян.  «А он не  пьяница? » - «Как не пья
ница? Пьяница лютый. З ато свободно говорит по-русски, 
по-зырянски и на  двух остяцких наречиях:  верховом И 
низовом, почти не схожих между собою. Другого такого 
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ямщика не найти : пройдоша». Вот этот-то пройдоха и 
предал впоследствии Козью ножку. Но меня он вывез с 
успехом * . 

Отъезд был назначен на воскресенье, в полночь. 
В этот день местные вл асти ставили любительский спек
такль. Я показался в казарме, служившей театром,  и, 
встр етившись там с исправником, сказал ему, что чув
ствую себя гораздо лучше и могу в ближайшее время от
правиться в Обдорск. Это было очень коварно, но совер
шенно необходимо.  

Когда на  колокольне ударило  1 2, я кр адучись отпра
вился на двор к Козьей ножке. Дровни были готовы. 
Я улегся на  дно, подослав вторую шубу, Козья ножка по
крыл меня холодной, мерзлой соломой, перевязал ее на
крест, и мы тронулись . Солома таяла, и холодные струй
ки сползали по лицу. Отъехав несколько верст, мы  оста
новились. Козья ножка развязал воз. Я выбрался из-под 
соломы.  Мой возница свистнул .  В ответ раздались голо
са ,  ·увы,  нетрезвые. Зырянин был пьян, к тому же при
ехал с приятелями. Это было плохое начало. Но выбора 
не было. Я пересел на  легкие нарты со своим небольшим 
багажом . На мне были две шубы, мехом внутрь и мехом 
наружу, меховые чулки и меховые сапоги, двойного меха 
шапка и такие же рукавицы - словом, полное зимнее 
обмундирование  остяка . В багаже у меня было несколь
ко бутылок спирта ,  т . е . наиболее надежного эквивален
та в снежной пустыне. 

«С пожарной каланчи Березова,- р ассказывает Свер 
чков в своих воспоминаниях,- было видно кругом по 
кр айней мере на версту всякое движение по белой пелене 
снега в город или из города . Основательно предполагая, 
что полиция станет расспрашивать дежурного пожарно
го о том, не уехал ли кто-нибудь из города в эту ночь, 
Рошковский устроил так, что один  из жителей повез в 
это время по  тобольскому тракту тушу телятины. Движе
ние это, как и ожидали ,  было замечено, и полиция, об
наружив через два дня побег Троцкого, прежде всего бро
силась за телятиной, вследствие чего потеряла еще два 

"' В книге м оей « 1 905� эта часть побега н арочно р ассказана в из
мененном виде. В те времеца излагать все, как было, значило бы н а
водить царскую полицию н а след моих соучастников. Сейчас я наде
юсь все же, что Сталин не станет их преследовать, тем более, что цре
ступлению их давно уже истекли все сроки. 1( тому же н а последнем 
этапе побега, к а к  видно будет дальше; помощь мне ока зал и Ленин.  
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дня бесполезно . . . » н Но об этом я узнал лишь много вре
мени спустя. 

Мы взяли путь по Сосьве. Оленей мой проводник ку
пил на выбор из стада в несколько сот штук. Пьяный воз
ница вначале часто засыпал, и олени останавливались. 
Нам обоим грозила беда .  В конце концов он вовсе пере
стал откликаться на  мои толчки. Тогда я снял с его го
ловы шапку, волосы его быстро прохватил иней, и хмель 
стал выходить из него.  Мы двинулись дальше. Это было  
поистине прекрасное путешествие в девственной снежной 
пустыне, среди елей и звериных следов. Олени бежал и  
бодро, свесив на  б о к  языки и часто дыш а :  чу-чу-чу-чу . . .  
Дорога шл а  узкая,  животные жались в кучу, и приходи
лось дивиться, как они не мешают друг другу бежать. 
У дивительные создания - без голода и без усталости . 
Они не ели сутки до нашего выезда, да вот уже скоро сут
ки, как мы едем без кормежки. По объяснению ямщика, 
они теперь только 4:разошлись».  Бегут ровно, неутомимо, 
верст 8- 1 0  в час. Корм  для себя олени добывали сами .  
Им на шею привязывали по полену и отпускали н а  во
лю. Они выбирали место, где под снегом чуяли мох, раз
рывали копытами глубокую яму, уходили в нее почти с 
головою и кормились. У меня было к этим животным при
мерно то же чувство, какое должно быть у летчика к сво
ему мотору на  высоте нескольких сот метров над океа
ном. Главный из трех оленей, вожак, захромал . Какая 
тревога ! Необходимо было сменить его. Мы искали ос
тяцкого кочевья. Они раскиданы здесь на  расстоянии 
м ногих десятков верст друг от друга.  Мой проводник на
ходил кочевье по самым неуловимым признакам .  З а  не
сколько верст он чуял запах дыма.  На  смену оленей мы 
потеряли больше суток. Зато н а  рассвете я был свидете
лем прекрасной картины:  три остяка при помощи лассо 
вылавливал и на полном ходу заранее намеченных оле
ней из стада в несколько сот голов, которых собаки гна
ли на  ловцов.  Мы снова ехали то лесом, то покрытым и  
снегом болотами, т о  огромными лесными пожарищами. 
На снегу кипятили воду, из снега же и пили чай .  Moil 
проводник предпочитал, впрочем, спирт, но я зорко сле
дил за  тем, чтоб он не выходил из нор мы.  

Дорога как будто одна и та  же,  но всегда разная.  Это 
видно по оленям. Сейчас м ы  едем откр ытым местом :  меж
ду березовой рощей и руслом реки. Дорога убийственная. 
Ветер заносит н а  н аших глазах узкий след, который ос-
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тавляют з а  собой нарты. Третий олень ежеминутно ос
тупается с колеи.  Он тонет в снегу по брюхо и глубже, 
дел ает несколько отчаянных прыжков, взбирается снова 
на дорогу, теснит среднего оленя и сбивает в сторону 
вожака. На одном из дальнейших участков пригретая 
солнцем дорога становится так тяжел а, что на  передних 
нартах дважды обрываются постромки : при каждой ос
тановке полозья примерзают к дороге, и нарты трудно 
сдвинуть с места .  После первых двух пробежек олени 
уже заметно устали . . .  Но солнце скрылось, дорога под
мерзла и становилась все лучше. Мягкая, но не топкая 
самая дельная дорога, как говорит ямщик. Олени ступали 
чуть слышно и тянули  нарты шутя. В конце концов пр и
шлось отпрячь третьего и привязать сзади, потому что 
от безделья олени шарахались в сторону и могли разбить 
кошеву. Нарты скользили ровно и бесшумно, как лодка 
по зеркальному пруду. В густых сумерках лес казался 
еще более гигантским. Дороги я совершенн<t не видел , 
передвижения  нарт почти не ощущал .  Заколдованные де
ревья быстро мчались на  нас,  кусты убегали в сторону, 
старые пни , покрытые снегом, рядом со стройными берез
ками,  проносились мимо нас. Все казалось полным тай
ны.  Чу-чу-чу-чу. . .  слышалось частое и ровное дыхание 
оленей в безмолвии лесной ночи. 

Путешествие длилось неделю. Мы проделали 700 ки
лометров и приближались к Уралу. Навстречу все чаще 
попадались обозы.  Я выдавал себя з а  инженер а из по
лярной экспедиции барона Толя 1 2 •  Недалеко от Урала 
мы наткнулись на  приказчика , который раньше служил 
в этой экспедиции и знал ее состав .  Он закидал меня 
вопросами .  К счастью, и он был нетрезв. Я торопился 
выйти из затруднения при помощи бутылки рома,  кото
рую з ахватил на  всякий случай .  Все сошло благополуч
но. По Уралу открывался путь на  лошадях. Теперь уж я 
з начился чиновником , и вместе с а кцизным ревизором, 
объезжавшим свой участок, я доехал до узкоколейки . 
Станционный жандар м безучастно глядел, как я осво
бождался из своих остяцких шуб. 

На подъездном уральском пути положение мое б ыло 
далеко еще не обеспеченным:  по этой ветке, где замеча
ют каждого «чужого» человека , меня на  любой станции 
могл и арестовать по телеграфному сообщению из То
больска.  Я ехал в тревоге. Но когда я через сутК'И ока
зался в удобном вагоне пер мекай  дороги, я сразу почув-
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ствовал,  что дело мое выиграно.  Поезд проходил через 
те же станции, на которых недавно нас с такой торжест· 
вениостью встречали жандармы, стражники и исправни
н и .  Но теперь мой путь лежал в другом направлении, и 
еха'л я с другими чувствами. В первые минуты мне пока
з алось тесно и душно в просторнам и почти пустом в аго
не.  Я вышел на  площадку, где дул ветер и было темно, и 
и з  груди моей непроизвольно вырвался громкий крик 
р адости и свободы ! 

На одной из ближайших остановок я по телегр афу вы� 
звал жену на  станцию, где скрещивались поезда. Она не 
ждала этой телеграммы, во всяком случае, не ждала ее 
так скоро. И не мудрено. Путь наш до Верезова длился 
более месяца. Петербургские газеты были полны описа
J IИЙ нашего продвижения на север. Корреспонденции еще 
только продолжали поступать. Все считали, что я на пу
ти к Обдорску. Между тем весь обратный путь я проде
JJ ал в 1 1  дней. Ясно, что встреча со мной под Петербур
гом должна был а  казаться жене невероятной. Тем лучше:  
встреча все же состоялась. 

Вот как р ассказано об этом в воспоминаниях Н. И.  Се
довой : «Получивши телеграмму в Териоках, финлянд
ском селе под Петербургом ,  где я была совершенно одна 
с совсем маленьким сыном, я не  находила себе места от 
радости и волнения. В тот же день я получила с пути 
от Л.  Д. длинное письмо, в котором, кроме описания пу
тешествия, заключалась еще просьба привезти ему кни
ги, когда буду ехать в Обдорск, и ряд необходимых на 
севере вещей. Выходило, будто он  сразу р аздумал и ка
ким-то непостижим ым путем мчится обратно и даже на
значает свидание на  станции, где скрещиваются поезда. 
Но удивительным образом в тексте телеграммы название 
станции выпало.  На другой день утром выезжаю в Пе
тербург и стараюсь по путеводителю выяснить, до I<акой 
именно станции я должна взять билет. Не решаюсь наво
дить справки и отправляюсь в путь, так и не выяснив на
звание станции. Беру билет до Вятки, выезжаю вечером.  
Вагон полон помещиков, возвращающихся из Петер бур
га  с покупками из гастрономических магазинов в свои 
имения - праздновать масленицу; беседы идут о блинах, 
икре, балыке, винах и пр. Я с трудом выносила эти раз
говоры, взволнованная предстоящим свиданием, терзае
rл ая мыслью о возможных случайностях . . .  И все же в ду
ше жила уверенность, что свидание состоится. Я едва 
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дождалась утра ,  ко г да встречный поезд должен б ыл 
прийти на  станцию Самино :  только в дороге я узнала ее 
название и запомнила его н а  всю жизнь .  Поезда остано
вились, и наш, и встречный .  Я выбежала на станцию 
никого нет. Вскочил а во встречный поезд, пробежала в 
страшной тревоге по вагонам ,  нет и нет,- и вдруг увиде
ла в одном из купе шубу Л. Д.- значит, он здесь, здесь, 
но где? Я выпрыгнула из вагона и сейчас же наткнулась 
на  выбежавшего из вокзала Л .  Д. , который меня искал. 
Он негодовал по поводу искажения телеграммы и хотел 
по этому поводу тут же затеять историю. Я еле отговори
л а  его. Когда он отпр авил мне телеграмму, он отдавал 
себе, конечно, отчет в том, что вместо меня его могу:т 
встретить жандармы, но считал, что со мной легче ему 
будет в Петербурге, и надеялся н а  счастливую звезду. 
Мы сели в купе и продолжали путь вместе. Меня пора 
жала свобода и непринужденность, с которой держал се
бя Л. Д. , смеясь, громко разговаривая в вагоне и на вок
з але. Мне хотелось его сделать совсем невидимым,  хоро
шенько спрятать; ведь за  побег ему грозили каторжные 
р аботы . А он был у всех на  виду и говорил, что это-то .и 
есть самая надежная з ащита» .  

С вокзала мы отправились прямо в артиллерийское: 
училище, к нашим верным друзьям .  Никогда я не видел 
л юдей, до такой степени пораженных, как семья доктора 
Литкенса .  Я стоял , как призрак, в большой столовой, все 
г лядели на меня, не пер еводя духу. После того как м ы  
перецеловались, все начали удивляться и н е  верить себе 
по второму р азу. В конце концов убедились все же, что 
это я. И сейчас чувствую: это были счастливые часы. Но 
опасцость еще далеко не миновал а .  Об этом первым н,а
помнил доктор.  В некотором смысле она только теперь 
нач11налась.  Из Березава уж пошли,  конечно, телегр.ам
мы о моем исчезновении . В Петербурге меня слишком 
мноГие зцали по Совету депутатов. Мы решили с женой 
перебраться в Финляндию, где завоеванные революЦией 
свободы держались значительно дольше, чем в Петер 
бурге. Наиболее опасным пунктом был Финляндский 
вокзал .  Перед самым отходом поезда в наш вагон вошло 
несколько жандармских офицеров, ревизовавших поезд.  
По гл азам жены, которая сидела лицом ко входной две
ри , я прочитал, какой опасности мы подвергаемся. Мы 
пережили минуту большой нервной нагрузки. Жандармы 
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безучастно поглядели на нас и прошли мимо. Это было 
самое лучшее, что они могли сделать. 

И Ленин,  и Мартов уже задолго до этого времени по
кинули Петербург и жили в Финляндии.  Объединение 
фракций, происшедшее на  Стокгольмском съезде в апре
ле 1 906 г . ,  уже снова дало глубокую трещину. Революци
онный отлив продолжался . Меньшевики каялись в безум
ствах 1 905 г. Большевики ни в чем не каялись, а держал и 
курс па  новую революцию . .Я посетил Ленина и Мартова , 
которые жили в соседних селениях. В комнате Мартова 
царил, как всегда, неистовый беспорядок. В углу были 
н авалены газеты в человеческий рост. Во  время беседы 
Мартов время от времени нырял в эту кучу и доставал 
нужную ему статью. На столе лежали рукописи, покры
тые пеплом .  Непротертое пенсне свисало на  тонком носу. 
Как всегда , у Мартова было множество мыслей, 
тонких, блестящих, но не было одной мысли, самой глав
ной.  Он не знал , что предпринять. В комнате Ленина ца
рил, как всегда, образцовый порядок. Ленин не курил . 
Нужные газеты с пометками лежали под рукой. А гл ав
ное,  был а несокрушимая,  хотя и выжидательная уверен
ность в этом прозаическом, но необыкновенном лице. Еще 
неясно было, есть л и  это окончательный отлив револю
ции или только за минка перед новым подъемом. Но и в 
том и в другом случае одинаково необходим ы  были борь� 
б а  со скептиками,  теоретическая проверка опыта 1 905 г . ,  
воспитание кадров для новой волны подъема или дл я 
следующей революции.  Ленин одобрял в беседе мои тю
ремные р аботы, но укорял з а  то, что я не делаю необхо
ди мого организационного вывода , т. е.  не перехожу на 
сторону большеви ков. Он был прав .  На прощание он дал 
мне адреса в Гельсингфорсе, которые оказались для ме
ня неоценимы. Указанные Лениным друзья помогли  мне 
с семьей укромно устроиться в Огльбю, под Гельсингфор
сом,  где некоторое время после нас жил и Ленин .  Гель
сингфорсекий полицмейстер был а к т и в и с т, т. е. рево
люционный финский националист. Он обещал предупре
дить меня в случае какой-либо опасности со стороны Пе
тербурга . В Огльбю я прожил несколько недель с женой 
и маленьким сыном, который родился, когда я сидел в 
тюрьме. Здесь в уединении я описал свое путешествие n 
книжке «Туда и обратно» 13 и на  полученный гонор ар 
выехал за  границу через Стокгольм. Жена с сыном ос
тавалась пока в России.  До гр аницы м еня правожала 
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м олодая финская активистка . В тот период это были дРУ· 
зья. В 1 9 1 7  г. они стали фашиста м и  и заклятыми врагами 
О ктябрьской революции .  

Н а  скандинавском параходе я въезжал в новую э м и 
гр ацию, которая длилась десять лет. 

Глава XVI 

ВТО РАЯ ЭМ И ГРАЦИЯ 

И Н ЕМ ЕЦ К И И С О Ц ИАЛ ИЗМ 

m артИЙНЫЙ съезд 1 907 Г. заседал В ЛОНДО Н• 
ской социалистической цер кви.  Это был многолюдный, 
долгий, бурный и хаотический съезд 1 ,  В Петербурге еще 
жива был а  вторая Дума 2•  Революция шла на убыль, но 
интерес к ней, даже в английских политических кругах, 
б ыл еще очень велик. Именитых делегатов съезда вид
ные либералы приглашали к себе на дом,  чтоб показать 
гостям.  Начавшийся революционный отлив уже сказал
ся , однако, в ослаблении партийной кассы. Не только на 
обратный путь, но и на доведение съезда до конца не хва 
тало средств. Когда эта печальная весть прозвучал а под 
сводами  церкви, врезавшись в прения о вооруженном вос
стании,  делегаты с тревожным недоумением глядели друг 
на друга .  Что делать? Не оставаться же в лондонской 
церкви? Но выход нашелся, и совершенно неожиданный.  
Один из англ ийских либералов согласился дать русской 
революции взаймы, помнится, три т ысячи фунтов стер
линГов 3• Но он потребовал, чтоб под векселем револю
ции подписались все делегаты съезда. Англичанин полу
чил в свои руки документ, на котором несколько сот под
писей б ыли начертаны знаками всех народов России 4.  
Уплаты по векселю пришлось, однако, ждать долго. В го
ды реакции и войны партия и дум ать не могла о таких 
суммах.  Только советское правительство выкупило век
сель Лондонского съезда. Свои обязательства революция 
выполняет, хотя обычно с запозданием.  

В первые дни съезда меня остановил в церковных ку
луар ах высокий,  угловатый, круглолицый и скуластый 
человек в круглой шляпе. « Я  ваш почитатель»,- сказал 
он с приветливым смешком.  «Почитатель? » - спросил я 
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недоумевая. Оказалось, что речь шла о моих политиче
ских памфлетах, написанных из тюрьмы. Мой собеседни к 
оказался Максимом Горьким. Я видел его живым впер
вые. «Мне, надеюсь, нет нужды говорить, что я ваш по
читатель»,- ответил я привето м н а  привет. Горький был 
в тот период близок к большевикам.  С ним находилась 
известная артистка Андреева .  Мы вместе осматривали 
Лондон. «Понимаете,- говорил Горький, с изумлением 
кивая на  Андрееву,- н а  всех языках говорит». Сам Горь
кий говорил только на  русском, но зато хорошо. Когда 
нищий захлопывал за нами дверцу кеба,  Горький обра
щался просительно :  «Надо б ы  ему дать эти самые пен.
сы». На что Андреева отвечала :  «дадено, Алешенька,  да
дено». 

На Лондонском съезде я ближе соше.Тiся с Розой Люк
сембург, которую знал еще с 1 904 г. Маленького роста, 
хрупкая, даже болезненная, с благородным очерком ли
ца,  с прекрасными глазами, излучавшими ум, она поко
ряла мужеством характера и мысли. Ее стиль - напря
женный, точный, беспощадный - останется навсегда зер
калом ее героического духа.  Это была разносторонняя, 
богатая оттенками натура.  Революция и ее страсти, чело
век и его искусство, природа, ее птицы и травы одинаково 
способны были з аставить звучать ее душу, где было мно
го струн. «Мне нужно же иметь кого-нибудь,- писал а она 
Луизе Каутской,- кто верит мне, что я только по недо
р азумению верчусь в водовороте мировой истории, в дей
ствительности же рождена для того, чтобы пасти гусей» 5• 
Сколько-нибудь близких личных отношений у меня с Ро
зой не было :  для этого мы слишком мало и редко встре
чались. Я любовался ею со стороны. И все же, может быть, 
я в то время недостаточно высоко ценил ее . . . По вопросу 
о так называемой перманентной революции Люксембург. 
отстаивал а  ту же принципиальную позицию, что и я. 
В кулуарах у нас с Лениным возник на  эту тему полу
шутливый спор. Делегаты окружили нас тесным кольцом-. 
«Это все потому,- говорил Ленин про Розу,- что она не
достаточно хорошо говорит по-русски» . «З ато,- отвечал 
я,- она хорошо говорит по-марксистски».  Делегаты сме
ялись, и мы вместе с нищi. 

На заседании съезда я имел снова изложить свой: 
взгляд на роль пролетармата в буржуазной революции, 
и в частности на  его оrношение к крестьянству. Ленин в 
своем заключительном слове сказал по этому поводу: 
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«Троцкий стоит н а  точке зрения общности интересов про
летармата и крестьянства в современной революции», по
этому «эдесь налицо солидарность в основных пунктах 
вопроса об отношении к буржуазным партиям» 6• Как это 
похоже на легенду о том, будто в 1 905 г. я «игнорировал» 
крестьянство ! Остается еще прибавить, что моя програм
мпая лондонская речь 1 907 г. 7, которую я и сеГОJ!НЯ счи
таю совершенно правильной, неоднократно перепечаты
валась после Октябрьской революции как образец боль
шевистского отношения к крестьянству и буржуазии.  

Из Лондона я отправился в Берлин, навстречу жене, 
котор ая должна была приехать из Петербурга .  К этому 
времени бежал уже из Сибири Парвус. В Дрездене в со
циал-демокр атическом издательстве Кадена он устроил 
издание моей книжки «Туда и обратно». Для брошюры, 
посвященной моему побегу, я взялся написать предисло
вие о самой революции.  Из этого предисловия выросла в 
течение нескольких месяцев книга «Russland in der Re
volution» 8• Втроем - моя жена, Парвус и я - отправи
лись пешком по саксонской Швейцарии .  Стоял конец ле
та, дни были прекрасны, no утра м  тянул холодок, мы пи
ли молоко и воздух гор. Попытка наша с женой спустить
ся в долину без дороги едва не стоила н ам обоим головы. 
Мы вышли в Богемию, в городишко Гиршберг, дачное ме
сто м аленьких чиновников, и прожили там ряд недель. 
Когда деньги окаэывались на  исходе,- а это бывало пери
одически,- Парвус или я nисали сnешно статью в социал
демократическую печать. В Гиршберге я написал для 
большевистского издательства в Петербурге книжку о 
гер м анской социал-демократии 9• Я эдесь второй раз 
(впервые в 1905 г.) высказал ту м ысль, что гигантская 
машина герм анской социал-демокр атии может в момент 
кризиса буржуазного общества оказаться главной силой 
консервативного порядка .  В то время я сам не  предви
дел, однако, в какой мере это теоретическое допущение 
подтвердится на деле. Из Гиршберга м ы  раэъехались в 
разные стороны.  Я - н а  конгресс в Штутгарт 10, жена 
в Россию за  ребенком ,  Парвус- в Германию. · 

На конгрессе Интернационала чувствовалось еще ду
новение русской революции 1905 г. Равнение шло по ле
вому флангу. Но уже заметно было р азочарование в ре
волюционных методах. К русским революционера м  отно
силnсь ·еще с интересом, но в нем был уже легкий оттенок 
иронии: оnять, мол, ·к н а м  вернулись. Когда я проезжал 
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в феврале  1 905 г. через Вену в Россию, я спрашивал Вик
тора Адлера ,  что он думает об участии социал-демокра
тии в будущем временном правнтельстве. Адлер ответил 
м не по-адлеровскн : у вас еще слишком много дела с с у
щ е с т в у ю щ и  м правительством, чтоб ломать себе голо
ву над б у д у щ н м. В Штутгарте я напомнил Адлеру эти 
слова .  «Прнзнаюсь, вы оказались ближе к временному 
правительству, чем я ожидал» . Адлер был вообще очень 
р асположен ко мне : ведь всеобщее избирательное право 
для Австрии было, по существу дела , завоевано Петер
бургским Советом р абочих депутатов 11. 

Английский делегат Квелч, открывший мне в 1 902 г. 
доступ в Британский музей, непочтительно назвал во вре
мя штутгартского конгресса дипломатическую конферен
цию собранием р азбойников.  Это не могло поправиться 
князю Бюлову. Вюртембергское правительство под н ажи
мом из Берлина выслало Квелча .  Бебелю сразу стало не 
по себе. Партия не решалась что бы то ни было предпри
нимать против высылки . Не было даже демонстр ации 
протеста .  Международный конгресс стал похож на 
школьную комнату: дерзкого ученика высылают из клас
са , остальные молчат. За мощными цифрами германской 
социал-демокр атии явственно почуялась тень бессилия.  

В октябре ( 1 907 г. ) я был уже в Вене.  Скоро приеха
ла и жена с ребенком .  В ожидании новой революционной 
волны мы поселились за городом в Hiitteldorf'e. Ждать 
пришлось долго. Из Вены нас вынесла через семь лет 
не  революционная, а совсем другая в_олна , та ,  что кро
вью пропитала почву Европы .  Почему мы выбрали Ве
ну, в то время как вся остальная эмиграция сосредоточи
валась в Швейцарии и Париже? В этот период я стоял 
ближе всего к немецкой политической жизни.  В Берлине 
поселиться нельзя было по полицейским причинам .  Мы 
остановились н а  Вене. Но в течение всех этих семи лет я 
гораздо вним ательнее следил за  германской жизнью, чем 
за австрийской , котор ая  слишком напоминала возню 
белки в колесе. 

Виктор а Адлера,  общепризнанного вождя партии,  я 
знал с 1 902 г . Теперь настало время знакомства с его 
ближайшим окружением и с партией в целом . 

С Гильфердингом я познакомился летом 1 907 г. в до
ме Каутского. Гильфердинг проходил тогда через выс
шую точк;r своей революционности, что не мешало ему 
питать ненависть к Розе Люксембург и пренебрежение 
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к Карлу Либкнехту. Но для России он готов был в те 
времена , как и м ногие другие, принять самые крайние 
выводы. Он хвалил мои статьи, которые «Neue Zeit» 12 
успела еще до моего побега за границу перевести из 
русских изданий, и ,  неожиданно для меня, с первых же 
слов предложил мне перейти на  «ТЫ». Наши отношения 
приняли, вследствие этого, внешнюю форму близости. 
Никакой морально-политической основы под этой близо
стью не было. 

Гильфердинг в тот период с великим презрением тре
тировал неподвижную и пассивную гер м анскую социал
демократию, противопоставляя ей австрийскую актив� 
ность. Критика эта , однако, сохранял а  комнатный харак
тер . Официально Гильфердинг оставался л итературным 
чиновником  на  службе германской партии, и только .  
Приезжая в Вену, Гильфердинг бывал у меня и сводил 
меня вечером в кафе со своими австро-марксистскими 
друзьями. Во время наездов в Берлин  я посещал Гиль
фердинга.  В месте с ним мы и мели в одном из берлин
ских кафе свидание с Макдональдом .  Переводчиком 
служил Эдуард Бернштейн.  Гильфердинг ставил вопро
сы, Макдональд отвечал . Сейчас я не помню ни вопро
сов, ни ответов, так как они не были замечательны ни
чем, кроме своей банальности. Я мысленно спрашивал 
себя :  кто из этих трех л юдей дальше отстоит от того, 
что я привык поним ать под социализмом? - и затруд
нялея ответом .  

Во время брестских переговоров я получил от Гиль
фердинга письмо .  Ничего значительного я ждать не мог, 
но все же я не без интер еса вскрыл конверт: после ок
тябрьского переворота это был первый непосредствен
ный голос с социалистического З апада . И что же? В этом 
письме Гильфердинг просил меня об освобождении ка
кого-то пленного из  р аспространен ной породы венских 
«докторов». О р е в о л ю ц и и в п и с ь м е н е б ы л о н и 
с л о в а .  Между тем письмо было написано на «ТЫ». 
Я достаточно хорошо знал фигуру Гильфердинга.  Мне 
казалось, что я не дел ал себе на его счет ника ких ил
люзий .  И все же я не верил своим  глазам . Пом ню, с ка
кой живостью Ленин спросил меня :  «Вы, говорят, от 
Гильфердинга письмо получили?» «Получил». «Ну, что?» 
«Хлопочет за  пленного свояка». «А что говорит о рево
люции?» «0 революции ничего». «Ни-че-го?» «Ничего! » 
«Не может быть! »- Ленин смотрел н а  меня во все гла-
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за. Я имел над ним преимущества: я уже успел усвоить 
ту мысль, что для Гильфердинга Октябрьская револf(j
ция и брестская трагедия были только оказией, чтоб 
лохлопотать за свояка. Я избавляю читателя от воспро
изведения тех двух-трех эпитетов, в которые р азреш и
лось недоумение Ленина .  

Гпльфердинг свел меня впервые с о  своими венскими 
·друзьями :  Отто Б ауэром, Максом Адлером и Карлом 
Реннером.  Это были очень образованные люди, которые 
в разных областях знали больше меня. Я с живейшим, 
можно б ы  почти сказать, почтительным вниманием слу
шал их первую беседу в кафе «Централь». Но уже очень 
скоро к моему вниманию стало примешиваться недоу
мение. Эти люди не были революционерами .  Более то
го, они представляли собою человеческий тип, противо
положный типу революционера .  Это выражалось во 
всем : в их подходе к вопросам,  в их политических з аме
чаниях и психологических оценках, в их самодовольст
ве - не самоуверенности, а самодовольстве,- мне даже 
казалось, что я чувствовал филистерство в тембре их 
голосов. 

Поразительным показалось мне то, что эти образо
ванные м арксисты оказывались совершенно неспособ
ными владеть ыетодом Маркса, как только подходили к 
большим проблемам политики, особенно ее революцион
ным поворотам .  Прежде всего я убедился в этом н а:  Рен
нере. Мы поздно з асиделись в кафе, тра мваев в Хют
тельдорф, где я жил, уже не было, и Реннер предложил 
мне переночевать у него. Тогда этот образованный и та
лантливый габсбургекий чиновник был очень далек от 
мысли ,  что злополучная судьба Австро-Венгрии, истори
ческим адвокатом которой он состоял ,  сделает его через 
десяток лет канцлером Австрийской республики. Н<1 ·пу
ти из кафе мы говорили о перспектинах р азвития Рос
сии, где к тому моменту уже утвердилась контрреволю
ция. Реннер р ассуждал об этих вопросах с учтивостью и 
безр азличием образованного иностранца:. Очер'едное· ап
стрийское министерство барона Бекка интересовало его 
гораздо более. Суть его воззрений на Россию сводилась 
к тому, что союз помещиков и буржуазии, · нашедшей 
свое выражение в конституции Столыпина после госу
дарственного переворота 3 июня 1 907 г� 13, вполне ·соот
ветствует развитию пр'оизводительных сил страны и, сле
доватеJrьно, имеет все шсtнсы удержаться .  Я возразил 
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ему, что, н а  мой взгляд, правящий блок помещиков и 
буржуазии подготовляет вторую революцию, которая, 
�;�ероятнее всего, поставит у власти русский пролетариат. 
Помню беглый,  недоумевающий и снисходительный 
взгляд Реннера под ночным фонарем.  Он,  вероятно, счи
тал мой прогноз невежественными бреднями вроде апо
калиптических предсказаний одного австрийца-мистика, 
который на  международном социалистическом конгрессе. 
в Штутгарте, за несколько месяцев перед тем, предска
зывал день и час будущей мировой революции. «Вы так 
думаете? - спросил Реннер.- Конечно, может быть, я 
недостаточно хорошо знаю условия России»,- прибавил 
он с убийственной вежливостью. У нас не оказывалось 
под ногам и  общей почвы для продолжения р азговора .  
Мне стало ясно, что этот человек так же далек от рево
люционной диалектики, как и самый консервативный из 
египетских фараонов. 

Первые впечатления в дальнейшем только углубля
лись. Эти люди м ного знали и способны были - в рам
ках политической рутины - писать хорошие марксист
ские статьи. Но это были чужие для меня л юди. В этом 
я убеждался тем тверже, чем больше расширялея круг 
моих связей и набл юдений.  В непринужденной беседе 
между собою они гораздо откровеннее, чем в статьях и 
речах, обнаруживали то неприкрытый шовинизм, то 
хвастовство мелкого приобретателя,  то священный тре
пет перед полицией, то пошлость в отношении к женщи
не. И я изумленно восклицал про себя :  «Вот так рево
люционеры!» 5I имею в виду не р абочих, у которых тоже 
можно, конечно, найти немало мещанских черт, только 
более простых и наивных. Нет, я встречался с цветом 
довоенного австрийского м арксизма ,  с депутатами, пи
сателями и журналистами.  В этих встречах я научился 
понимать, какие разнородные элементы способна вме
щать психика одного и того же человека, и как далеко 
от пассивного восприятия известных частей системы до 
ее nсихологического претворения в целом,  до nеревосnи
тания себя в духе системы. Психологический тиn марк
систа может сложиться только в эnоху социальных пот
рясений, революционного разрыва традиций и nривы
чек. Австро-марксист же слишком часто оказывался 
филистером, изучившим те или другие ч асти теории 
Маркса ,  как другой изучил nраво (jus ) ,  и живущим nро
центами с «Кащlтала». В старой имnераторской иерар-
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хической, суетной и тщеславной Вене марксисты-акаде· 
мики сладостно именовали друг друга «Herr Doctor». 
Рабочие вередко называли академиков «Genosse Herr 
Doctor». За все семь лет проживания в Вене я ни с од
ним из этой верхушки не мог поговорить по душам, хотя 
состоял членом австрийской социал-демокр атии, посе
щал ее собрания, участвовал в ее демонстрациях, сот· 
рудинчал в ее изданиях и делал иногда небольшие док
лады на немецком языке. Я ощущал социал-демократи
ческих лидеров чужими людьми и в то же время без 
труда находил общий язык с социал-демокр атическим  
р абочим н а  собр ании или  н а  первомайской м анифе
стации. 

Переписка Маркса и Энгельса 14  была для меня в 
этих условиях самой нужной и самой близкой из книг 
величайшей и надежнейшей проверкой не столько своих 
взглядов, сколько всего мироощущения. Венские лидеры 
социал-демокр атии употребляли те же формулы, кото
рые употреблял я. Но стоило любую из этих формул по
вернуть на 5 гр адусов вокруг оси, как оказывалось, что 
мы вкладываем совсем не то содержание в одни и те же 
понятия. Наша солидарность была временной, поверх
ностной и мнимой. Переписка Маркса и Энгельса была 
для меня не теоретическим,  но психологическим откро
вением. Toutes proportions gardees 15 я убеждался на 
каждой стра нице, что с этим и  двумя меня связывает не
посредственное психологическое сродство. Их отноше
ние к людям и было мне близко. Я догадывался о том , 
чего они недосказывали, разделял их симпатии, негодо
вал и ненавидел вместе с ними.  Маркс и Энгельс были 
революционеры насквозь. У них не было при этом и тени 
секта нтств а  или аскетизма. Оба они, Энгельс особенно , 
могли в любой момент сказать о себе, что ничто челове
ческое им не чуждо. Но революционный кругозор, пере
шедший в нервы, возвышал их всегда над случайностя
ми судьбы и над делами  рук человеческих. Мелочность 
была несовместима не только с ними,  но и с их присут
ствием .  Пошлость не могла прилипнуть даже к их по
дошвам. Их оценки, их симпатии, их шутки, даже самые 
обыденные, всегда о�еяны горным воздухом духовного 
благородства .  Они могут отозваться о человеке убийст
венно, но они не будут сплетничать. Они могут быть 
беспощад.ны, но не вероломны.  Для внешнего блеска,  
титулов, чинов, званий у них есть только спокойное 
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презрение. То, что филистеры и пошляки считали их 
аристократизмом, было на самом деле только их рево
люционным превосходством. Главная его черта - пол
ная органическая независимость от официального обще
ственного мнения, всегда и при всяких условиях. При 
чтении их писем я чувствовал еще ярче, чем при чтении 
их произведений : то самое, что интимно связывало меня 
с миром Маркса - Энгельса, непримиримо противопо
ставляло меня австро-марксистам . 

Эти люди кичились реализмом и деловитостью. Но и 
здесь они мелко плавали.  В 1 907 г. партия с целью уве
личения доходов затеяла создать свою собственную 
хлебную фабрику. Это было грубейшей авантюрой, прин
ципиально опасной, практически безнадежной . Я повел 
против этой з атеи с самого начала борьбу, но встречал 
у венских м арксистов только снисходительную улыбку 
превосходства.  Почти через дв а  десятка лет австрийской 
партии пришлось после всяких мытарств передать с 
ущербом и срамом свое предприятие в ч астные руки. 
Защищаясь от недовольства рабочих, принесших бес
цельно столько жертв, Отто Бауэр в доказательство 
необходимости отказаться от фабрики сослался задним 
числом и на те предупреждения, какие я делал в самый 
момент зарождения дела.  Но он не объяснил р а бочим, 
почему он не видел того, что видел я, и почему не внял 
моим предостережениям, которые вовсе не были плодом 
л ичной проницательности. Я исходил не из конъюнктуры 
хлебного р ынка и не из состояния п артийной массы, а нз 
положения партии пролетариата в капиталистическом 
обществе. Это казалось доктринерством ,  но оказалось 
наиболее реалистическим критерием.  Подтверждение 
моих предупреждений озн ачало только превосходство 
марксистского м етода над его австрийской подделкой .  

Виктор Адлер был во всех отношениях неизмеримо 
выше своих сотрудников. Но он давно стал скептиком.  
Его темпер амент борца р асходовался в австрийской су
толоке по м елочам .  Перспектив не видно б ыло, и Адлер 
иногда демонстративно поворачивался к ним спиною. 
«Ремесло пророка - неблагодарное ремесло, а в Авст
рии особенно». Это постоянный припев адлеровских ре
чей. «Как угодно,- говорил он  в кулуарах Штутгартско
rо конгресса по поводу упомянутого уже австрийского 
прор очества,- мне лично политические предсказания н а  
основе апокалипсиса приятнее, чем пророчества на ос-
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нове материалистического понимания истории». Это бы· 
ла, р азумеется, шутка. Однако же не только шутка. 
И это меня противопоставляло Адлеру в самом для ме· 
ня жизненном пункте: без широкого исторического прог· 
поза я не представляю себе не только политической 
деятельности , но и духовной жизни вообще. Виктор Ад
лер стал скептиком и в этом качестве терпел все и при
способлялся ко всему, особенно же к национализму, 
разъедавшему австрийскую социал-демокр атию н а
сквозь. 

Отношения мои с верхами партии еще более испорти
лись, когда я открыто выступил против шовинизма  ав
стро-немецкой социал-демократии. Это произошло в 
1909 г. Во время встреч с балканскими, особенно серб
скими ,  социалистами,  в частности с Дмитрием Туцови
чем, убитым впоследствии в качестве офицера во время 
балканской войны, мне приходилось не раз  слышать воз
мущенные жалобы на то, что вся сербская буржуазная 
пресса злор адно цитирует шовинистические выпады 
«Arbeiter Zeituпg» против сербов как доказательство то
го, что м еждународная солидарность рабочих не более 
как лживая сказка. Я написал для «Neue Zeit» очень 
осторожную и умеренную статью против шовиниз ма 
«Arbeiter Zeitung». После больших колебаний Каутский 
напечатал мою статью. Старый русский эмигрант 
С. Л . Клячко, с которым я был очень дружен, передал 
мне на  другой же день, что в руководящих кругах пар
тии царит против меня величайшее возмущение. «Как он 
смел!» . . .  Отто Бауэр и другие австро-марксисты в част
ных беседах согл ашались, что Лейтнер , редактор ино
странного отдела, заходит слишком далеко. Они отража 
ли при этом мнение самого Адлер а , который, мир ясь с 
шовинистическими кр айностями, не одобрял их. Но пред 
лицом дерзкого вмешательства со стороны все руково
дите.Jiи почувствовали себя единодушными.  Отто Бауэр 
подошел в одну из ближайших суббот к столику в кафе, 
г де мы сидели с Кляч ко, и стал сурово отчитывать меня . 
Признаюсь, я даже р астерялся под потоком его слов. 
Меня поразил не столько наставнический тон Бауэра,  
сколько хара ктер его доводов. «Какое з начение имеют 
статьи Лейтнера? - говорил он с комичным высокоме
рием.- Внешняя политика для Австро-Венгрии не су
ществует. Ни один рабочий этого не читает. Это не име
ет' ни малейшего значения . . . » Я слушал, широко ра:сК'рыв 
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глаза. Эти л юди, оказывается, не верили  не только ·в ре
волюцию, но и в войну. Они писали в первомайских ма
нифестах о войне и революции, но ни ко г да не брашt 
этого всерьез и совершенно не замечали, что над той 
муравьиной кучей, в которой они с таким самозабвением 
возились, история уже занесла гигантский солдатский 
сапог. Через шесть лет им  пришлось убедиться, что внеш
няя политика существует и для Австро-Венгрии. Сами 
же они с начала войны заговорили тем самым бесстыд
ным языком,  которому их обучали Лейтнер и ему подоб
ные шовинисты. 

В Берлине царил другой дух, может быть, немногим 
лучше по существу, но другой .  Смешного венского мап
даринства академиков там  почти не чувствовалось. От
ношения были проще. Меньше было национализма,  по 
крайней мере, он не имел повода проявляться так часто 
и крикливо, как в р азноплеменной Австрии.  Националь
ное чувство как бы растворялось до поры до времени в 
партийной гордости : самая мощная  социал -демокр атия, 
первая скрипка Интерн ационала! 

Для нас, русских, немецкая социал-демократия была 
м атерью, наставницей, живы м  обр азцом.  Мы идеализи
ровали ее н а  р асстоянии.  Имена Бебеля и Каутского 
произносились с благоговением.  Несмотря н а  упомяну
тые выше тревожные теоретические предчувствия мои в 
отношении немецкой социал-демократии, я находился о 
тот период под ее несомненны м  обаянием.  Этому содей
ствовал в значительной мере и тот факт, что я жил в 
Вене и ,  наезжая время от времени в Берлин, сравнивал 
две социал-демократические столицы и говорил себе в 
утешение: нет, Берлин  не Вена . 

В Берлине м не пришлось р аз а  два посетить ежене
дельные свидания левых. Они происходили по пятницам 
в ресторане «Rheingold».  Главной фигурой на этих 
встречах был Франц Меринг. Бывал здесь и Карл Либк
нехт ,  который всегда приходил с опозданием и уходил 
раньше других. Меня привел первый раз Гильфердинг. 
Он  в то время еще считал себя левым, хотя уже тогда 
ненавидел Розу Люксембург той ненавистью, которую 
насаждал в Австрии Дашинский. Из бесед у меня не 
осталось в памяти ничего значительного. Подергивая 
щекою- у него был тик,- Мерщщ спрашивал меня иро
нически, какие из его «бессмерцrых произведеций» пе
реведены на  русской язык? Гильфердинг в беседе упо-
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мяну.Ji о немецких левых как о революционерах. «Какие 
мы революционеры? - перебил его Меринг.- Револю
ционеры- это ониt»- и он кивнул в мою сторону. 
Я слишком мало знал Меринга, слишком часто  встре
чался с насмешливым отношением филистеров к русской 
революции и потому не знал , шутит ли Меринг или го
ворит серьезно. Но он говорил серьезно и показал это 
дальнейшей своей жизнью. 

Впервые я увидел Каутского в 1 907 г. Привел меня 
к нему Парвус. Не без волнения поднимался я по лест
нице чистенького домика во Фр иденау, под Берлином. 
Беленький,  веселый старичок с ясными  голубыми глаза
ми  приветствовал меня по-русски: «Здравствуйте». В со
вокупности с тем, что я знал о Каутском  из его книг, это 
создавало очень привлекательный образ .  Особенно под
купало отсутствие суетности, что, как  я понял впослед
ствии, было результатом бесспорности в то время его 
авторитета и вытекавшего отсюда внутреннего спокой
ствия. Противники называли Каутского «nапой» Интер
национала. Нередко величали его так и друзья, но с 
лаской .  Старуха м ать Каутского, писательница тенден
циозных ром анов, которые она посвящала «своему сыну 
и своему учителю», получила ко дню своего семидесяти
пятилетия от итальянских социалистов приветствие : 
alla mamma del рара  («папиной маме»). 

Главную свою теоретическую миссию Каутский видел 
в примирении реформ ы  и революции.  Но сам он идейно 
сложился в эпоху р еформы. Реальностью для него б ыла 
только реформа .  Революция - туманной историческоii 
перспективой. Пр иняв марксизм как готовую систему, 
Каутский популяризовал ее, как школьный учитель. 
Большие события оказал ись ему не по плечу. Его закат 
начался уже с революции 1905 г.  Личная беседа с Каут
ским давала мало. Его ум угловат, сух, лишен находчи
вости,  не психологичен, оценки схематичны,  шутки ба
нальны. По этим же причинам  Каутский кра йне слаб 
I<ак  оратор .  

Дружба с Розой Люксембург совnала с лучшим пе· 
риодом в духовном творчестве Каутского. Но уже вскоре 
после революции 1905 г. в отношениях между ними поя
вились первые признаки охлаждения. Каутский весьма 
сочувствовал русской революции и неnлохо комментиро· 
вал ее - издалека. Но он был органически враждебен 
перенесению революционных методов на германскую 
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почву. Перед ул ичной демонстрацией в трептовском пар
ке я застал н а  квартире у Каутского Розу в жестком 
споре с Каутским.  Хотя они говорили еще на «ТЫ» и в 
тоне близкой дружбы, но в репликах Розы явственно 
сл ышалось сдерживаемое негодование, а в репликах 
Каутского - глубокое внутреннее смущение, прикрывае
мое р астерянной шуткой.  На демонстрацию м ы  пошли 
вместе : Роза, Каутский, жена его, Гильфердинг, покой
ный Густав Экштейн и я .  Острые стычки были и в пути :  
Каутский хотел быть толJ>ко зрителем, Роза Люксем 
бург - участницей. 

Антагонизм между ними открыто прорвался наружу 
в 1 9 1 0  г. по вопросу о борьбе з а  прусское избирательное 
право.  Каутский развил тогда стр атегическую филосо
фию strategie d 'usure истощения врага ( Ermattungs
strategie) в противовес стратегии низвержения врага 
(Niederwerfungsstrategie) . Дело шло о двух непримири
мых тенденциях. Линия Каутского была линией все более 
глубокого приспособления к сущес:гвующему строю. «Ис
тощалось» при это м не буржуазное общество, а р ево
люционный идеализм рабочих масс. Все филистеры, все 
чиновники, все карьеристы были на  стороне Каутского, 
котор!>IЙ ткал для них идейные покровы, чтобы прикрыть 
их н атуральную наготу. 

Пришла война,  политическая стр атегия истощения 
была вытеснена окопной.  Каутский также приспоеобил
ся к войне, как р аньше к миру. А Роз а  показала, как она 
понимала верность своим идеям . . . 

Мне вспоминается, как на  квартире у Каутского че
ствовали 60-летие Ледебур а .  Среди десятка гостей при
сутствовал и Август Бебель, который вступил уже тогда 
в восьмой десяток. Это был период, когда партия до
стигла своей кульминации.  Тактическое единство каза 
лось полным. Старики регистрировали успехи и уверен
но глядели в будущее. Виновник торжества, Ледебур, 
рисовал за ужином забавные карикатуры. На этом тес
ном празднике я и познакомился с Бебелем и его Юлией. 
Присутствовавшие, в том числе и Каутский, ловили 
каждое слово старого Августа . Обо мне нечего и го
ворить. 

В личности Бебеля воплощалось медленное и упор
ное движение нового класса снизу верх. Этот сухощавый 
стариq{ казался весь созданным из терпеливой ,  но несок
рушимой воли, устремленной к единой цели. В своем 
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мышлении, в своем красноречии, в своих статьях и кни
гах Бебель совершенно не знал таких затрат духовной 
энергии, которые не служат непосредственно практиче
ской задаче. В этом и состояла особая кр асота его поли
тического пафоса .  Он отр ажал собою класс, который 
учится в немногие свободные часы, дорожит каждой м и
нутой и жадно поглощает то, что строго необходимо.  
Какой несравненный человеческий образ ! Бебель умер 
в период Бухарестской мирной конференции 1 6  между 
балканской войной и мировой. На  вокзале в Плоештах, 
в Румынии, я узнал эту весть. Она казалась невероят
ной: « Бебель умер.  Как же социал-демократия?» СраЗу 
пришли на  ум слова Ледебур а о внутренней жизни гер
манской партии: 20 процентов радикалов, 30 процентов 
оппортунистов, остальные идут за Бебелем.  

В преемники себе Бебель облюбовал Гаазе. Старика 
привлекал , несомненно, идеализм Га  азе- не широкий 
революционный идеализм,  которого у Гаазе не было, а 
более узкий, более личный и житейский , вроде готовно
сти во имя партийных интересов отказаться от богатой 
адвокатской практики в Кенигсберге . Об этом не  бorr 
весть ка ком героическом самопожертвовании Бебель
к великому смущению русских революционеров - гово
рил даже в своей речи на партийном съезде, кажется, в 
Иене, настойчиво рекомендуя Гаазе н а  пост второго 
председателя Центрального Комитета партии . .Я доволь
но хорошо знал Гаазе. После одного из п артейтагов мы 
совершили вместе небольтое путешествие по Герм ании, 
вместе осматривали Нюрнберг. Мягкий и внимательный 
в личных отношениях, Га  азе в политике оставался до кон
ца тем , чем только и мог быть по  всей своей природе: 
честной посредственностью, провинциальным демокра
том без  р евол юционного темпера мента и теоретического 
кругозора .  В философской области он с пекоторой за
стенчивостью называл себя кантианцем. Во всяком кри
тическом положении он склонен был воздерживаться от 
бесповоротных решений, прибегая к полумерам  и выжи
данию. Не мудрено, если партия независимых избрала 
его впоследствии в свои вожди. 

Совсем и ного типа был Карл Либкнехт . .Я знал его 
в течение м ногих лет, но встречалсfl с ним с большими 
перерывами. Берлинская квартира Либкнехта была 
штаб-квартирой русских эмигра нтQв, Когда н адо было 
поднять голос про:rеста против услуг. германской поли-
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ции царизму, мы обращались прежде всего к Либкнех
ту, и он стучался во все двери и во все черепа.  Образо
ванный марксист, Либкнехт не был, одна ко, теоретиком. 
Это был человек действия. Натура импульсивная,  стра
стная,  самоотверженная, он обладал политической ин
туицией, чутьем м ассы и обстановки, несравненным му
жеством инициативы. Это был революционер . Именно 
поэтому он  всегда оставался н аполовину чужако м  в до
ме германской социал-демократии, с ее чиновничьей р аз
меренностью и всегдашней готовностью отступить. 
Сколько филистеров и пошляков на моих глазах ирони
чески поглядывали на  Либкнехта сверху вниз! 

На социал-демократическом съезде в Иене, в начале 
сентября 1 9 1 1 г., мне, по иницативе Либкнехта, предло
жено было выступить по поводу насилий царского пра
вительства над Финляндией. Прежде, однако, чем дело 
дошло до моего выступления, получилось телеграфное 
сообщение об убийстве Столыпина в Киеве 17. Бебель 
сейчае же подверг меня р асспросам :  что означает поку
шение? какая партия за него может быть ответственна? 
н е  обращу ли  я своим выступлением на себя нежела 
тельное внимание немецкой полиции? «Вы опасаетесь,-'
спросил я осторожно старика , вспомнив историю с Квел
чем, в Штутгарте,- что мое выступление может вызвать 
известные затруднения?» «да,- ответил мне Бебель,
признаюсь, я предпочел бы, чтобы вы не выступали».
«В таком случае не может быть и речи о моем выступ
лении». Бебель вздохнул с облегчением. Через минуту 
ко мне в тревоге подбежал Либкнехт. «Верно ли , что они 
вам предложили не выступать? И вы согласились?» «Как 
же· я мог не согласиться? - ответил я, оправдываясь,
ведь Бебель здесь хозяин, а не я».  Своему негодованию 
Либкнехт дал псход в речи, где он нещадно громил цар
ское rrравительство, невзирая н а  еигналы президиума, 
не желавшего создавать осложнения в виде оскорбле
ния веvшчества. Все дальнейшее развитие было заложе
но в• атих небольших эпизодах . .. 

* * 
* 

· Когда чешские профессиональные организации вста
ли в 'оппозицию к немецкому руководству, австро-марк
систы выдвинули против р аскола профессиональных 
союзов аргументацию, ·довольно искусно подделанную 
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nод интернационализм . На международном конгрессе в 
Копенгагене доклад по этому воnросу делал Плеханов. 
Как и все русские, он полностью и без ограничений под
держивал немецкую позицию против чешской. Кандида
туру Плеханова выдвинул старик Адлер, которому удоб
нее было иметь в таком деликатном деле русского о 
качестве главного обвинителя против славянского шови
низма .  Я. разумеется, не мог иметь ничего общего с 
жалкой национальной ограниченностью таких людей, 
как Немец, Соукуп или Ш мераль, который настойчиво 
убеждал меня в правоте чехов. Но в то же время я 
слишком близко наблюдал внутреннюю жизнь австрий
ского рабочего движения, чтобы валить всю или хотя бы 
главную вину на чехов. Многое говорило за то, что в 
массе чешская партия была более радикальна ,  чем ав
стро-немецкая, и что законное недовольство м ассы чеш
ских рабочих оппортунистическим руководством Ве
ны используется ловко чешскими шовинистами типа 
Немеца . 

По дороге на Копенгагенский конгресс 18 из Вены, я 
н а  одном из вокзалов, где приходилось пересаживаться, 
столкнулся неожиданно с Лениным, ехавшим нз Пари
жа.  Нам пришлось дожидаться около часу, и у нас вы
шел большой разговор, очень дружелюбный в первой ча
сти и мало дружелюбный во второй. Я доказывал, что в 
отколе чешских профессиональных союзов виновато в 
первую голову венское руководство, которое превыспреп
не nризывзет рабочих всех стран ,  в том числе и Че
хии. к борьбе, а кончает всегда закулисной сдел кой с 
монархией. Ленин слушал с огромным интересом. У не
го была особая способность внимания, когда он требо
вательно выискивал в речи собеседника то, что ему было 
нужно, глядя мимо собеседника, далеко в п ространство. 
Разговор наш принял, однако, совсем другой характер, 
когда я рассказал Ленину о своей последней статье в 
«Форвертсе» 19 по поводу русской социал-демоi<ратин. 
Статья была написана  к конгрессу и подвергала резкоii 
крит ике как меньшевиков, так и большевиков 20. Осо
бенно остры м  моментом в статье был вопрос о так назы· 
ваемых э кспроприациях. После р азбитой революции воо
руженные экспроприации и террористические нападения 
становятся орудием дезорганиз аци и  са мой революцион
ной партии . Лондонский съезд голосами меньшевиков, 
поляков и части большевиков запретил эксnроприации. 
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На крики с мест: «А Ленин? Ленин?» - он загадочно 
усмехался. Экспроприации после Лондонского съезда 
продолжались, причиняя вред партии. На этом пункте я 
сосредоточил в «Форвертсе» удар .  «Неужели так и напи
сали? - спрашивал Ленин укорительно, когда я , по его 
же настоянию, передавал ему на память главные мысли 
и фор мулировки статьи.- А нельзя ли ее по телеграфу 
з адержать?»  «Нет,- ответил я,- статья должна была 
появиться сегодня утром , да и зачем же ее задерживать? 
Статья правильная» . 

На самом деле статья не была правильна, ибо рас
считывала,  что партия сложится путем слияния больше
виков и меньшевиков, с отсечением крайностей, тогда 
как н а  самом деле партия сложилась путем беспощад
ной борьбы большевиков против меньшевиков. Ленин 
пытался добиться в российской делегации осуждения 
моей статьи. Это был момент наиболее острого нашего 
столкновения за всю жизнь. Ленин был к тому же нездо
ров ,  страдал от острой зубной боли, вся голова у него 
был а  перевязана .  В делегации создалось достаточно 
враждебное отношение к статье и ее автору, так ка к  
меньшевики были н е  менее недовольны статьей, котор ая  
принципиально была направлена главным образом про
тив них. «А какая возмутительная статья его в «Neue 
Zеit»,- писал Аксельрод Мартову в октябре 1 9 1 0  г.
еще, пожалуй,  более возмутительная, чем в «Vorwaerts» 21• 
«Плеханов, определенно не терпевший Троцкого,- рас
сказывает Луначарский,- воспользовался таким обстоя
тельством и устроил нечто вроде суда над ним.  Мне ка 
залось это несправедливым, я довольно энергично вы
сказался з а  Троцкого и вообще способствовал вместе с 
Рязановым тому, что пла н  Плеханова совершенно р ас
строился . .. » 2 2  Большинство делегации знало о статье 
тольк� из чужих уст. Я потребовал оглашения статьи . 
Зиновьев доказывал ,  что нет никакой надобности знать 
статью, для того чтоб осудить ее. Большинство не сог
ласилос� с ним. Читал статью вслух и переводил , пом
нится, Рязанов . По предварительной кулуарной переда
че, статья казалась всем настолько ужасной, что чтение 
ее вызвало пр ямо противоположное впечатление :  статья 
показал ась невинной. Подавляющим большинством де
л егация отклонил а  осуждение. Это не мешает мне сей
час с амому осудить эту статью как неправильную в оцен
ке фракцми большевиков. 
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По вопросу о чешских профессиональных союзах рус
ская делегация голосовала на  конгрессе за  венскую ре
золюцию против пр ажской. Я пытался внести поправку, 
но успеха не имел .  В конце концов, мне самому еще да
леко не ясна  была та  «поправка»,  которую нужно было 
сделать ко всей политике социал-демократии. Поправi<а 
должна была состоять в объявлении ей священной вой 
н ы .  Н о  на этот путь мы встали только в 1 9 1 4  г. 

Глава  XVI I 

ПОДГОТОВКА К НОВОй РЕВОЛЮЦИИ 

�� а бота моя за годы р еакции состояла на  
добрую долю в истолковании революции 1 905 г. и в 
теоретическом прокладывании путей для второй р ево
л юции. 

Уже вскоре после пр иезда за границу я совершил 
объезд русских эмигрантских и студенческих колоний с 
двумя рефератами :  « Судьба русской революции (к вре
менному политическому моменту) » и «Капитализ м  и 
социализм (социально-революционные перспективы )  ». 
Первый реферат доказывал, что перспектива русской 
р еволюции, как пер манентной, подтверждена опытом 
1 905 г.  Второй связывал русскую революцию с мировой.  

В октябре 1 908 г .  я начал издавать в Вене русскую 
газету «Правда» 1,  предназначенную для широких р або
чих кругов. В Россию она  доставлялась контрабандны
ми nутями, либо через галицийскую границу, либо по 
Черному морю. Газета выходила в течение трех с поло
вийьй лет, не чаще двух раз в месяц, но издание ее тре
бовало большого и кропотливого труда . Конспиративна я 
переписка с Россией поглощала много времени.  Я нахо
дился, кроме  того, в тесной связи с н елегальны м  союзом 
черноморских моряков, которы м  помогал издавать "их 
орган .  

Главным моим  сотрудником в «Правде» был А. А. Иоф
фе, впоследствии известный советский дипломат. С вен- ' 
ских дней начал ась наша дружба .  Иоффе был человеком 
высокой идейности ,  большой личной мягкости и несокру
шимой преданности делу. Он отдавал «Правде» и свои. 
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силы, и свои средства .  От нервной болезни Иоффе лечил
ся психоанализом у известного венского врача Альфреда 
Адлера ,  который начал как ученик профессора Фрейда , 
но стал в оппозицию к учителю и основал собственную 
школу индивидуальной психологии.  Через Иоффе я по
знакомился с проблемами психоанализа , которые показа 
лись мне чрезвычайно увлекательными, хотя многое в этой 
области еще зыбко и ш атко и открывает почву для фан
тастики и произвола .  Другим моим сотрудником был сту
дент Скобелев, впоследствии министр труда в правитель
стве Керенского : с ним в 191 7  г. мы встретились врагами.  
Секретарем «Правды» работал одно время Виктор Копп, 
нынешний советский посланник в Швеции .  

По делу венской «Правды» Иоффе выехал на р а боту 
в Россию. Он был арестован в Одессе, долго сидел в 
тюрьме, потом был сослан  в Сибирь. Только февральская 
революция 1 9 1 7  г .  освободила его . Иоффе был одним из 
самых активных участников октябрьского переворота .  
Л ичное мужество этого тяжко больного человека быJ:jо 
поистине великолепно. Я как сейчас  вижу его тяжеловц
тую фигуру на осеннем, изрытом снарядами  поле под Пе
тербургом осенью 1 9 1 9  г. В изысканной одежде диплома
та ,  с мягкой улыбкой на спокойном лице, с палочкой, точ
но на Uпter dеп Linden, Иоффе с любопытством погляды
вал на близкие разрывы снарядов ,  не прибавляя и не 
убавляя шага. Он был хороший, вдумчивый и задушев
ный оратор и такой же писатель. Во  всякой работе Иqф
фе был внимателен к м елочам ,  чего так не хватает мно
гим революционера м. Ленин высоко ценил дипломатиче
скую' работу Иоффе, Я теснее, чем кто-либо, был связан с 
этим человеком в течение долгого ряда лет. Его предан
ность в дружбе, как и его идейная верность, были несрав
ненны. Жизнь свою Иоффе закончил трагически. Тяжкие 
наследственные болезни подтачивали его. Не менее тяжко 
подтачивала его разнузданная травля эпигонов против 
марксистов. Лишенный возможности борьбы с болезнью, 
а тем самым и политической борьбы, Иоффе покончил с 
собой осенью 1 927 г . . Предсмертное .письмо, написанцое 
м не, было украдено с его ночного столика агентами Ста· 
лина; Строки, рассчитанные на·  дружеское внимание, 
были вырваны из текста, искажены и оболганы Ярослав
ским и другим и  внутренне демор ал изованными субъекта� 
ми .  Это не помешает тому, что имя  Иоффе навсегда вой
дет в книгу революции как одно из лучших ее имен. 
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В самые глухие и беспросветные дни реакции мы с 
Иоффе уверенно ждали новой революции, и именно в той 
ее форме, которая  развернулась в 1 9 17 г. Сверчков, кото
рый был в те годы меньшевиком, а сейчас является ста 
липцем, пишет в своих воспоминаниях о венской «Прав
де» : «В  этой газете он (Троцкий) по-прежнему настойчи
во и упорно проводил м ысль о «пер м анентности» русской 
революции, т .  е. доказывал,  что, раз  начавшись, она не 
может закончиться до тех пор, пока не приведет к нис
провержению ка питализма и водворению социалистичес
кого строя во всем мире. Над ним смеялись, его обвиняли 
в ром антизме и в семи смертных грехах ка к большевики, 
так и меньшевики, но он упорно и твердо проводил свою 
точку зрения,  не  смуща ясь нападками» .  

В 1 909 г. я следующим образом характеризовал рево
люционное взаимоотношение пролетар иата и крестьянст
ва в польском журнале Розы Люксембург: «Локальный 
кретинизм - историческое проклятие крестьянских дви
жений. О политическую ограниченность мужика,  который 
у себя в деревне громил барина ,  чтоб овладеть его зем
лей, а напялив солдатскую куртку, расстреливал рабо
чих,- р азбился первый вал российской революции ( 1 905) . 
Все события ее можно р ассматривать, как ряд беспощад
ных предметных уроков, посредством которых история 
вбивает крестьянину созна ние связи между его местными 
земельными нуждами и центральной проблемой государ· 
ственной власти» 2. 

Ссылаясь на пример Финляндии, где социал-демокра 
тия на почве торпариого вопроса завоевал а огромное 
влияние в деревне, я заключал: «Какое же влияние на 
крестьянство завоюет наша партия в процессе и в резуль
тате руководства новым,  несравненно более широким дви
жением масс города и деревни/ Разумеется, если мы сам и  
н е  сложим оружия, испугавшись соблазнов политической 
власти, навстречу которой нас неизбежно попесет новая  
волна» з. Как все  это похоже на  «Игнорирование крестьян
ства»  или перепрыгивание «через аграрный вопрос»/ 

4 декабря 1 909 г., когда революция казалась навсегда 
и безнадежно растоптанной, я писал в «Правде» :  «Уже 
сегодня, сквозь обложившие нас черные тучи реакции, мы 
прозреваем победоносный отблеск нового Октября». Не 
только либералы, но и меньшевики издев ались тогда над 
этими  словами, которые казались им голым агитацион
ным возгласом, фразой без содержания. Профессор Ми-
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люков, которому принадлежит честь изобретения терми
на «троцкизм », возражал мне: «Идея диктатуры пролета
рмата - ведь это идея чисто детская,  и серьезно ни  один 
человек в Европе ее не будет поддерживать». Тем не ме
нее в 1 9 1 7  г. произошли события, которые должны были 
сильно потревожить великолепную уверенность либераль
ного профессора .  

В годы реакции я занимался вопросами торгово-про
мытленной конъюнктуры как в мировом, так и в нацио
нальном м асштабе. Мною руководил революционный ин
терес : я хотел выяснить взаимозависимость между торго
во-промышленными колебаниями, с одной стороны, ста 
диями рабочего движения и революционной борьбы - с 
другой. И здесь, как во всех такого рода вопросах, я боль
ше всего остерегалея устанавливать автоматическую з а 
висимость политики о т  экономики. Взаимодействие надо 
было вывести из всего процесса ,  взятого в целом . Я на 
ходился еще в богемеком городишке Гиршберге, когда на  
пью-йоркекой бирже разразилась ч е р н а  я п я т  н и ц а 4• 
Она стала  предвестницей мирового кризиса,  который не
избежно должен был з ахватить и Россию, потрясенную 
русско-японской войной, а з атем революцией. Каковы бу
дут последствия кризиса? Господствовавшая в партии, 
притом в обеих фракциях, точка зрения была такова ,  что 
кризис повлечет з а  собою обострение революционной 
борьбы. Я занял другую позицию. После периода боль
ших боев и больших поражений кризис действует на р а 
бочий класс не возбуждающе, а угнетающе, лишает его 
уверенности в своих силах и политически разлагает его. 
Только новое промытленное оживление способно в таких 
условиях сплотить пролетариат, возродить его, вернуть 
ему уверенность, сделать его способным к дальнейшей 
борьбе. Эта перспектива  встретила критику и недоверие. 
Официальные экономисты партии развивали сверх того 
ту мысль, что при режиме контрреволюции промытлен
ный подъем вообще невозможен. В противовес им  я исхо
дил из того, что экономическое оживление неизбежно, что 
оно должно вызвать новую полосу стачечного движения , 
после чего новый экономический кризис может послу
жить толчком к революционной борьбе. Этот прогноз це
ликом подтвердился. Промытленный подъем наступил в 
1910 г . ,  несмотря на контрреволюцию. Вместе с ним при 
шла стачечная борьба .  Расстрел рабочих на золотых при
исках Лены в 1912 г. вызвал гигантский отклик во всей 
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стране 5• В 1 9 1 4 г. ,  когда кризис был уже несомненен, Пе
тербург снова стал ареной рабочих баррикад. Их свиде· 
телем был Пуанкаре, посетивший царя накануне войны. 

Этот теоретический и политический опыт имел для ме
пя неоценимое значение в дальнейшем .  На  1 1 1  конгрессе 
Коминтерна  6 я имел против себя подавляющее большин
ство делегатов , когда настаивал на  неизбежности эконо
мического подъема послевоенной Европы, как предпо
сылки дальнейших революционных кризисов.  В самое 
последнее время мне снова пришлось выдвинуть против 
VI конгресса Коминтерна  то обвинение,  что он совершен
но не  понял пронешедшего в Китае перелома экономиче
ской и политической обстановки, ошибочно ожидая,  пос
ле жестоких поражений революции ее дальнейшего р аз
вития в результате обострения экономического кризиса в 
стране  7 •  

Диалектика процесса сама по себе не так уж сложна .  
Но ее легче формулировать в общих чертах, ч ем  откры
вать каждый раз заново в живых фактах. По кра йней 
мере, я н аталкиваюсь в этом вопросе по сей день на са 
мые упорные предрассудки, которые в политике ведут к 
грубым ошибкам и тяжким последствиям.  

В оценке дальнейшей судьбы меньшевизма и органи
зационных задач партии «Правда» далеко не достигала 
ленинской ясности . Я все еще надеялся, что новая рево
люция вынудит меньшевиков, как и в 1905 г . , встать на 
революционный путь. Я недооценивал значение подгото
вительного идейного отбора и политического закала .  
В вопросах внутрипартийного развития я был повинен в 
свое.го рода с о ц и а л ь н о - р е в о л ю ц и о н н о м фата
лизме. Это была ошибочная позиция. Но она была неиз-
1\i}:еримо выше того безыдейного б ю р о к р а т и ч е с к о г о 
фатализм а ,  который составляет отличительную ч�рту 
брльшинств а  моих сегодняшних критиков в лагере Комин
терна.  

;В 1912 г. ,  когда с несомненностью обнаружился НОf!ЬIЙ 
политический подъем , я сделал попытку созвать объеди
нит.ельную конференцию из представителей всех социал
демократических фракций. Что в тот период надежды на  
восстановление единства русской соци:ал-демократии бы 
ли свойственны не только мне,  показывает пример Розы 
Л юксембург. Л етом 191 1 г. она писал а :  «Несмотря на все, 
единство партии может быть еще спасено, если з а  с т а 
в и т ь обе стороны совместно созвать конференцию» 8• 
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В августе 1 9 1 1 г. она повторяет : «Единственный путь спа· 
сти единство - это осуществить общую конференцию из 
людей, посланных из России, ибо люди в России все хо
тят мира и единства ,  и они представляют единственную 
силу, которая может привести в р азум заграничных пету
хов» 9• 

В среде самих большевиков примиренческие тенден
ции в тот период были  очень сильны,  и я не  терял надеж
ды, что это побудит и Ленина принять участие в общей 
конференции. Однако Ленин воспротивился объединению 
со всей силой. Весь дальнейший ход событий показал,  что 
Ленин был прав .  Конфер енция в Вене собралась в авгус
те 1 9 1 2  г. 1 0 без большевиков, и я оказался формально в 
«блоке» с меньшевиками и отдельными группами больше
виков-диссидентов. Политической базы у этого блока не  
было, по  всем основным вопросам я расходился с мень
шевиками.  Борьба с ними  возобновилась на второй же 
день после конференции. Острые конфликты вырастали 
повседневно из глубокой противоположности двух тен
денций :  социально-революционной и демократически-ре
формистской. 

«Из письма Троцкого,- пишет Аксельрод 4 мая, не
задолго до конференции,- я вынес весьма тяжелое для 
меня впечатление, что у него и жел ания нет действитель
но, серьезно сблизиться с нами и нашими друзьями в 
России . . . для совместной борьбы против врага» 1 1 • Такого 
намерения : объединиться с меньшевиками для борьбы с 
большевиками - у меня действительно не было и быть 
н е  могло.  После конференции Мартов жалуется в пи,сьме  
к Аксельроду на  то, что Троцкий возрождает «худшие 
нравы ленинеко-плехановекого литераторского индиви
дуализма»  1 2 • Опубликованная несколько лет тому назад 
переписка Аксельрода и Мартова свидетельствует об их 
совершенно неподдельной ненависти ко мне .  Несмотря н а  
отделявшую меня от них пропасть, у меня к н и м  этого 
чувства не было никогда . И сейчас я с благодарностью 
вспоминаю, что в молодые свои годы м ногим был и м обя
зан .  

Эпизод августовского блока вошел во все  «антитроц• 
кистские» учебники эпохи эпигонства . Для новичков и 
невежд прошлое изображается при этом так, будто боль• 
шевиэм сразу вышел из исторической лаборатории во все-. 
оружии. Между тем история борьбы большевиков с мень
шевиками есть в то же время история непрерывных объе-
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динительных попыток. Вернувшись в Россию в 1 7  году, Л е· 
нин делает последнюю попытку договориться с меньше· 
виками-интернационалистами 13 •  Когда я в мае прибыл из 
Америки, большинство социал-демократических органи·  
з аций в провинции состояло из объединенных большеви
ков и меньшевиков. На партийном совещании в м арте 
1 9 17 г. ,  за несколько дней до приезда Ленина ,  Сталин 
проповедовал объединение с партией Церетели 14 •  Уже 
после Октябрьской революции Зиновьев, Каменев, Рыков, 
Луначарский и десятки других бешено боролись за коа · 
лицию с эсерами и меньшевиками .  И эти люди пытаются 
ныне поддерживать свое идейное существование страш
ными сказками о венской объединительной конференции 
19 12 года ! 

« Киевская м ысль» 15 предложила мне отправиться во
енным корреспондентом на  Балканы. Предложение яви
лось тем более своевременным, что Августовская конфе
ренция уже успела обнаружить себя как в ыкидыш.  Я чув
ствовал потребность хоть на  короткий срок оторваться от 
русских эмигрантских дел . Немногие месяцы, проведеи
ные мною на Балканском полуострове, были месяцами 
войны, и они  м ногому научили меня.  

Я ехал в сентябре 1 9 1 2  г. н а  юго-восток, заранее счи
тая войну не только вероятной, но неизбежной. Но когда 
я очутился на мостовой Белграда, увидел длинные ряды 
резервистов, когда своим и  глазами убедился, что отступ
Jiения нет, что война будет, что она будет на днях, когда 
узнал, что несколько хорошо знакомых мне человек стоят 
уж под ружьем, на границе, и что им первым придется 
убивать и умирать,- тогда война, с которой я так легко 
обращался в м ыслях и статьях, показалась мне невероят· 
пой и невозможной. Точно на призрак, глядел я на полк, 
идущий на войну,- 1 8-й пехотный - в з ащитного цвета 
форме, в опанках (лаптях ) , с зелеными ветками на ша· 
почках. Лапти на  ногах и веточка на  шапке - при пол· 
н ом боевом снаряжении - придавали солдатам вид жерт· 
венной обреченности. И ничто в тот момент не жгло так 
невыносимо  сознание безумием войны, как эта веточка и 
эти мужицкие лапти. Как далеко отошло нынешнее поко· 
ление от привычек и настроений 1 9 1 2  года !  Я хорошо по· 
ним ал и тогда, что гум анитарно-моралистическая точка 
зрения на .исторический процесс есть самая бесплодна я  
точка зрения. Н о  дело ш л о  не об объяснении, а о пере· 
живании . В душу проникало непосредственное, непереда• 
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ваемое чувство исторического трагизма:  бессилие перед 
фатумом, жгучая боль за человеческую саранчу. 

Война была через два-три дня объявлена 16 •  «Вы в Рос
сии знаете это и верите этому,- писал я,- а я здесь, на 
месте, не верю. Это сочетание житейски-обычного повсе
дневно-человеческого : кур ,  цыгарок, босоногих сопливых 
мальчишек - с невероятно трагическим фактом войны не 
вмещается в моей голове. Я знаю, что война объявлена ,  
уже началась, н о  я еще не научился верить в нее» 1 7 •  Но 
пришлось поверить крепко и надолго. 

1 9 1 2- 1 3  гг. дали мне близкое знакомство с Сербией, 
Болгарией, Румынией и - с войной. Это была во многих 
отношениях важная подготовка не только к 1 9 1 4, но и к 
1 9 1 7 году. Я открыл в своих статьях борьбу против лжи 
славянофильства, против шовинизма вообще, против ил
люзий войны, против научно организованной системы оду
рачивания общественного мнения. Редакция «Киевской 
м ысли» нашла в себе достаточно решимости, чтобы напе
чатать мою статью, рассказывавшую о болгарских звер
ствах над ранеными и пленными турками и изобличав
шую заговор молчания русской печати 1 8• Это вызвало 
бурю возмущения со стороны либеральных газет. 30 янва
ря 1 9 1 3  г.  я предъявил Милюкову в печати «внепарла 
ментский запрос» по поводу «славянских» зверств над 
турками 19•  Припертын к стене, Милюков, присяжный за 
щитник официальной Болгарии,  отвечал беспомощным 
косноязычием 20• Полемика длилась несколько недель, с 
неизбежными намеками правительственных газет н а  то, 
что под псевдонимом Антид Ото скрывается не только 
эмигрант, но  и австро-венгерский агент. 

Месяц, проведенный в Румынии, сблизил меня с Доб
руджану-Гереа (Gherea ) и навсегда закрепил мою друж
бу с Р аковским ,  которого я знал с 1 903 г. 

Русский р еволюционер-семидесятник «мимоходом» ос
тановился в Румынии накануне русско-турецкой войны, 
случайно задержался там,  и уже через несколько лет наш 
соотечественник, под именем Гереа ,  завоевал большое 
влияние сперва на  румынскую интеллигенцию, а з атем и 
на  передовых рабочих. Литературная критика на соци
альной основе была главной областью, в которой Гереа 
формировал сознание передовых групп румынской интел
лигенции.  От вопросов эстетики и личной морали он вел 
к научному социализму. Большинство политиков Румынии 
почти всех партий прошли в молодости беглую школу 
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марксизм а  под руководством Гереа .  Это нисколько не ме· 
шало им,  впрочем, вести в более зрелом возрасте полити
ку реакционного бандитизма. 

Х .  Г. Раковский - одна из наиболее интернациональ
ных фигур в европейском движении .  Болгарин по проис
хождению, из города К:отел , самого сердца Болгарии, но 
румынский подданный силою балканской карты, француз
ский врач по образованию, русский по связям, симпати
ям и литературной работе, Раковский владеет всеми бал
канскими языками и четырьмя европейскими,  активно 
участвовал в р азные периоды во внутренней жизни четы
рех социалистических партий - болгарской, русской,  
французской и румынской, чтобы впоследствии стать од
ним из вождей советской федерации,  одним из основате· 
лей К:оминтерна ,  председателем Украинского Совета на 
родных комиссаров, дипломатическим представотелем 
Союза в Англии и во Франции и чтобы разделить затем 
судьбу левой оппозиции.  Личные черты Раковского :  ши
рокий интернациональный кругозор и глубокое благород
ство характера сделали его особенно ненавистным для 
Сталина,  аоплощающего прямо противоположные черты . 

В 1 9 1 3  г. Раковский был организатором и вождем ру
мынской социалистической партии, которая впоследствии 
примкнула к К:ом мунистическому Интернационалу. Пар 
тия поднималась вверх. Раковский редактировал еже
дневную газету, и он же финансировал ее. На берегу Чер
ного моря,  недалеко от Мангалии, у Раковского было не
большое наследственное имение, доход с которого и шел 
на поддержку румынской социалистической партии и ря
да революционных групп и лиц в других странах. Три 
дня в неделю Раковский проводил в Бухаресте, писал 
статьи, руководил з аседаниями Центрального К:омитета , 
выступал на митингах и на  уличных манифестациях. З а 
тем переносился в поезде на побережье Черного моря, 
доставляя в свое поместье шпагат, гвозди и другие пред
меты обихода , в ыезжал в поле, проверял работу нового 
трактора ,  бегая за ним по борозде в своем городском 
сюртуке, а через день снова мчался назад, чтоб не опоз
дать к митингу или заседанию. Я сопровождал Раков
ского в его поездке и л юбовался этой кипучей энергией, 
неутомимостью, постоянной духовной свежестью и ласко
вы� �ниманием к м аленьким людям .  На улице в Маига
лии в течение пятнадцати минут он переходил с румын
ского языка на  турецкий, с турецкого на  болгарский; по-
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том на  немецкий и французский - с колониста ми, с тор
говыми агентами и, наконец, на русский - с многочислен· 
ными в окрестности русскими  скопцами.  Он вел разгово
ры как владелец поместья, как доктор,  ка к болгарин, как 
румынский подданный и больше всего как социалист. Так 
он проходил на моих глазах, как живое чудо, по улицам 
этого захолустного, беспечного и ленивого приморского 
городка . А в ночь он уже снова мчался в поезде к полю 
битвы . И он одинаково хорошо и уверенно себя чувство
вал в Бухаресте, Софии, Париже, Петербурге или Харь
кове. 

* * 
* 

Годы второй эмиграции были для м еня годами  сотруд· 
ничества в русской демократической печати . Я: дебюти
ровал в «Киевской м ысли» большой статьей о мюнхен
ском журнале «Симплициссимус», который одно время 
настолько заинтересовал м еня, что я внимательно про· 
смотрел все его выпуски, н ачиная с основания журнала ,  
когда рисунки Т .  Т . Гейне еще были проникнуты острым 
социальным чувством. К тому же времени относится мое 
более близкое знакомство с новой немецкой беллетристи· 
кой. О Ведекинде я написал даже большую социально
критическую статью, так как интерес к нему в России по
вышался параллельна с упадком революционных наст· 
роений.  

«Киевская м ысль» была самой распространенной на 
юге радикальной газетой с марксистской окраской. Такая 
га зета могла существовать только в Киеве, с его слабой 
промытленной жизнью, неразвитыми  классовыми проти
воречиями и большими традициями интеллигентского ра ·  
дикализма .  Mutatis mutaпdis  2 1 можно сказать, что ради
кальная газета по той же причине возникла в Киеве, по ко
торой «Симплициссимус» возник в Мюнхене. Я: писал в га 
зете на самые р азнообразные, иногда очень рискованные 
в цензурном смысле темы .  Небольшие статьи являлись 
нередко результатом большой предварительной работы . 
Разумеется, я не мог сказать в легальной непартийной 
газете всего, что хотел сказать. Но я никогда не писал 
того, чего не  хотел сказать. Статьи мои из «Киевской 
м ысли» переизданы советским издательством в несколь· 
ких томах 22• Мне не пришлось от чего бы то ни было от
казываться. Может быть, не лишним будет сейчас напом-
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нить и то, что в буржуазной печати я сотрудничал с фор 
мального согласия Центрального :Комитета ,  в которо1� 
Ленин имел большинство . 

.Я упомянул уже, что сразу по приезде м ы  поселились 
за  городом.  «Huetteldorf мне понравился,- писала же
на.- Квартира была  лучше, чем мы могли иметь, Ta i' 
как виллы здесь обыкновенно едавались весною, а M l.I 
сняли на осень и з иму. Из окон были видны горы,  все n 
темно-красном осеннем цвете. На  простор можно было 
пройти через калитку, минуя улицу. Зимой по воскресень
ям  венцы с салазками  и лыжами ,  в цветных ша почках 1 1  
свитерах приезжали сюда по пути в гор ы. В апреле, ко
гда м ы  должны были покинуть нашу квартиру, так как 
плата за  нее удваивалась, уже цвели в саду и з а  садом 
фиалки, аромат их  з аполнял I<ам наты через открытые 
ои:на .  Здесь р одился Сережа.  Пришлось переселиться в 
более демократический S iever ing .  

Ltети говорили на русском и параллельна на немец
ком языке. В детском саду и школе они объяснялись по
немецки, поэтому, играя дома ,  они продолжали немец
кую речь, но стоило мне или отцу заговорить с ними ,  ою1 
тотчас переходили на  русский.  Если мы к ним обраща 
лись по-немецки, он и  смущались и отвечали по-русски. 
В посдедние годы они усвоили еще венское н аречие и го
ворили на  нем великолепно. 

Они любили бывать в семье Клячко, где все, и глава 
семьи, и хозяйка дома ,  и взрослые дети ,  были к ним очень 
вним ательны, показывали и м  много интересного и к то 
му же угощали их прекрасными вещами. 

Любили дети и Рязанова,  известного исследователи  
Маркса.  Рязанов, живший тогда в Вене, поражал вооб
ражение мальчиков своими гимнастическим и  подвигами  
и нравился им  своей шумливостью. :Как-то младшего 
мальчика стриг  парикм ахер, я сидела тут же. Сережа 
пальцем подозвал меня к себе и тихо н а  ухо сказал : 
«.Я хочу, чтоб он мне сделал прическу, как  у Рязанова» .  
Его восхитила большая, гладкая л ысина Рязанова - это 
было не так, как у всех, а гораздо лучше. 

Когда Левик поступил в школу, встал вопрос о зако
не божьем. По тогдашнему австрийскому закону детп 
обязаны были до 1 4 лет воспитываться в религии своих 
отцов. Так как в н аших документах никакой  религии не 
б ыло указано, то м ы  выбрали для детей лютеранство, 
I{a K  такую религию, которая казалась нам  все же более 

226 



портативной для детских плеч и для детских душ. Препо
давала з акон Лютера учительница во внешкольные ча
сы,  хотя и в школе. Левю<у нравился этот урок, это было 
видно по его рожице, но  он не находил нужным дом а  рас
пространяться по этому nоводу . Как-то вечером слыша
л а ,  как он , лежа уже в nостели ,  что-то шептал.  На  мой 
воnрос он ответил : «Это молитва,  знаешь, молитвы быва · 
ют очень хорошенькие, как стихи» .» 

Еще со времени моей nервой эмиграции родители на 
чали  выезжать з а  гр аницу. Они были у меня  в Париже, 
затем nриезжали в Вену с моей старшей девочкой, кото
р а я  жил а у них в деревне. В 1 9 1 0  г .  они прибыли в Бер 
J1 И Н .  К этому времени они уже окончательно nримирились 
с моей судьбой.  Последним  тяжеловесным доводом была ,  
пожалуй, моя  первая книга на  немецком языке 23 • Мать 
была тяжко больна ( a ctinomicos i s ) . Последние десять 
лет своей жизни она несла свою болезнь как дополни
тельный груз , не nереставая работать . Ей  удалили в Бер
лине почку. Матери было 60 лет. В первые месяцы после 
операции она расцвел а .  Случай  этот приобрел довольно 
широкую известность в медицинском мире.  Но болезнь 
скоро вернулась и в несколько месяцев унесла ее.  Она 
умерла в Яновке, где nровела свою трудовую жизнь и где 
вырастила детей. 

Большая венская глава  моей жизни была бы непал 
па , если бы я не  сказал, что ближайшими нашими дру-
8ьями в Вене б ыла  семья старого эмигранта С. Л. Кляч
ко. Вся история моей второй эмиграции тесно переплета
ется с этой семьей, которая была подлинным очагом ши
роких политических и вообще умственных интересов, му
зыки, четырех европейских языков и разнообразных евро
пейских связей.  Смерть главы семьи, Семена Львовича,  
в а прел е  1 9 1 4  г. была для меня и моей жены большим го
рем . Лев Толстой писал о своем богато одаренном брате 
Сергее, что тому не хватало только некоторых мелких не
достатков, чтобы стать большим художником.  Это мож
но сказать о Семене Львовиче : у него были все данные 
для выдающегося политического деятеля, кроме необхо
димых для этого недостатков. В семье Клячко мы всегда 
находили и помощь, и дружбу, а мы часто нуждались и 
в том и в другом. 

Мой з аработок в «Киевской мысли» был бы  вполне 
достаточен для нашего скромного существования.  Но бы
вали месяцы, когда работа для «Правды» не давала мне 
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возможности написать ни одной платной строки . Тогда 
наступал кризис. Жена хорошо знала дорогу в ломбард, 
а я не раз р аспродавал букинистам книги, купленные в 
более обильные дни .  Случалось, что наша скромная об· 
становка описывалась на  покрытие квартирной платы. 
У нас было двое маленьких детей и не  было няни.  Наша 
жизнь ложилась двойной тяжестью на  мою жену. Но она 
еще находила время и силы помогать мне в революцион· 
ной работе. 

Глава XVI I I  

Н АЧ АЛ О ВО й Н Ы 

)m а венских заборах появились надписи : 
Al le  Serben muessen sterben 1• Это стало кличем уличных 
мальчишек. Наш младший м альчик, Сережа, движимый,  
как всегда , чувством противоречия, возгл асил на  зиве
рингской лужайке : «Hoch Serblen ! »  2 Он вернулся домой 
с синяками и с опытом международной политики. 

Бьюкенен, бывший британский посол в Петербурге, с 
восторгом говорит в своих мемуарах о «чудесных первых 
днях августа»,  когда « Россия казалась совер шенно пре
ображенной» 3• Подобный же восторг можно найти в м е 
муарах и других государственных мужей, хотя бы они и 
не с такой полнотой, как Бьюкенен, воплощали самодо
вольную ограниченность правящих классов. Во всех ев
ропейских центрах стояли одинаково «чудесные» дни ав 
густа,  все страны вступали «преобр аженными» в р аботу 
своего взаимоистребления. 

Особенно неожиданным казался патриотический подъ· 
ем м асс в Австро-Венгрии.  Что толкало венского сапож
ного подмастерья, полунемца-получеха Поспешиля, или 
нашу зеленщицу ф р ау Мареш, или извозчика Франкля н а  
площадь перед военным министерством ? Национальная 
идея? Какая? Австро-Венrрия была отрицанием нацио· 
пальной идеи. Нет, движущая сила была иная. 

Таких людей, вся жизнь котор ых день з а  днем прохо· 
дит в м онотонной безнадежности ,  очень м ного на  свете. 
Ими держится современное общество. Набат мобилиза 
ции врывается в их жизнь как обещание. Все  привычное 
и осточертевшее опрокидывается, воцаряется новое и не-
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обычное. Впереди должны произойти еще более необо
зрим ые перемены. К лучшему или к худшему? Разумеется , 
к лучшему:  р азве Паспешилю может стать хуже, чем в 
«норм альное» время? 

Я бродил по центральным улицам столь знакомой мне 
Вены и наблюдал эту совершенно необычную для шикар 
ного Ринга толпу, в которой пробудились надежды. И р а 
зве частица этих надежд не осуществляется уже сегодня? 
Разве в иное время носильщики, прачки, сапожники, под
м астерья и подростки предместий могли бы себя чувство
вать господами положения на  Ринге? Война захватывает 
всех, и ,  следовательно, угнетенные, обм анутые жизнью 
чувствуют себя как бы на  р авной ноге с богатыми и силь
ными .  Пусть не покажется парадоксом , но в настроениях 
венской толпы,  демонстрировавшей во славу габсбургеко
го оружия, я улавливал черты, знакомые м не по октябрь
ским дням 1 905 г. в тогдашнем Петербурге. Недаром же 
война  часто являлась в истории м атерью революции.  

И однако же насколько р азлично, правильнее сказать, 
противоположно отношение к той и другой со стороны 
господствующих классов. Бьюкенену те дни казались 
чудесными, а Россия - пробужденной. Наоборот, о самых 
патетических днях революции 1 905 г. граф Витте писал:  
«Громадное большинство России как бы сошло с ум а».  

Подобно революции, война выбивает всю жизнь,  свер
ху донизу, из наезженной колеи.  Но революция удары 
свои направляет против существующей власти. Война же, 
наоборот, на  первых порах укрепляет государственную 
власть , котор ая  в порожденном войною хаосе выступает 
как единственная твердая опора . . .  пока та же война не 
подкопает ее. Надежды на бурные социальные и нацио
нальные движения в Праге или Триесте, как и в Варша
ве или Тифлисе, совер шенно неосновательн ы  в начале 
войны.  В сентябре 1 9 1 4 г .  я писал в Россию: «Мобилиза
ция и объявление войны как бы стерли с лица земли все 
национальные и социальные противоречия в стр ане. Но 
это только историческая отсрочка, своего рода политиче
ский мор аториум . Векселя переписаны на  новый срок, но 
платить по ним придется». В этих подцензурных строках 
я имел в виду, разумеется,  не только Австро-Венгрию, но 
и Россию, Россию прежде всего. 

События нагромождались одно на  другое. Пришла 
телеграмма об убийстве Жореса .  В газетах было Т С! К  
м ного злостной лжи, что оставалась еще, по крайней ме-
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ре в течение нескольких часов, возможность сом нения и 
н адежды. Но вскоре эта возможность исчезла.  Жорес был 
убит врагами и предан собственной партией. 

Какое отношение к войне нашел я в руководящих 
кругах австрийской социал-демократии? Одни откр ыто 
радовались ей, сквернословили по адресу сербов и рус
ских, не очень отличая правительства от народов : это бы
ли органические националисты, чуть-чуть покрытые ла
ком социалистической культуры, который теперь сползал 
с них не по дням , а по часам. Помню, как Ганс Дейч, 
впоследствии что-то вроде военного министра ,  откровен
но говорил о неизбежности и спасительности этой войны, 
которая наконец избавит Австрию от сербского «кошм а
р а».  Другие - и во главе их стоял Виктор Адлер - отно
сились к войне как к внешней катастрофе, которую нужно 
перетерпеть. В ыжидательная пассивность служил а,  од
нако, только прикрытнем для активного н ационалистиче
ского крыла.  Кое-кто глубокомысленно вспоминал о не
мецкой победе 1 87 1  г. 4,  которая двинула вперед немец
кую пром ышленность, а с нею вместе и социал-демокр а
тию. 

2 августа Герм ания объявила войну России . Уже до 
этого начался отъезд русских из Вены. 3 августа утром я 
отпр авился на Wienzei le ,  чтобы посоветоваться там с со
циалистами-депутатами,  как быть нам,  русским эмигран
там.  Фридрих Адлер по инерции продолжал еще в своем 
кабинете возиться с какими-то книжками ,  бум ажками ,  
м а рками для международного социалистического кон
гресса , который должен был вскоре состояться в Вене. 
Но конгресс был уже отброшен в прошлое. На  арену вы
ступали другие силы . . .  Старик Адлер предложил мне не
медленно отпр авиться с ним вместе к первоисточнику, 
именно к шефу политической полиции Гейеру. В автомо
биле, по пути в префектуру, я обратил вним ание Адлера 
па  то, что война вызвала наружу какое-то праздничное 
настроение. «Это р адуются те, которым не нужно идти на 
войну,- ответил он сразу.- Кроме того, н а  улицу сейчас 
выходят все неуравновешенные, все сум асшедшие: это их 
время. Убийство Жореса - только начало. Война откры
вает простор всем инстинктам,  всем видам безум ия . . .  » 

Психиатр по своей старой медицинской специальности, 
Адлер часто подходил к политическим событиям, «осо
бенно австрийским» , говорил он иронически,- с психопа
тологической точки зрения. Как далек он был в тот мо-

230 



мент от м ысли, что его собствен ный сын совершит поли
тическое убийство. В журнале « Kampf», который редак
тировался Адлером-сыном, я поместил как раз накануне 
войны статью, освещающую несостоятельность индивиду
ального террора 5• Замечательно, что редактор очень 
одобрял эту статью. Террористический акт Фридриха Ад
лера 6 б ыл вспышкой отчаявшегася оппортунизм а,  не бо
лее того. Дав выход своему отчаянию, Адлер вернулся н а  
старую колею. 

Гейер выразил осторожное предположение, что завтра 
утром может выйти приказ о з аключении под стражу 
русских и сербов. 

Следовательно, вы рекомендуете уехать? 
- И чем скорее, тем лучше. 
- Хорошо, завтр а  я еду с семьей в Швейца рию. 
- Гм . . . я бы предпочел, чтобы вы это сделали сегодня .  
Этот разговор происходил в 3 часа дня,  а в 6 часов 

10 минут я уже сидел с семьей в вагоне поезда , направ
ляющегося в Цюрих. Позади оставались семилетние свя
зи ,  книги,  архив и начатые р аботы, в том числе полемика 
с профессором Масариком о судьбах русской культуры.  

Телеграмма  о капитуляции германской социал-демо
кратии 7 потрясла меня больше, чем само объявление 
войны,  несмотря на  то, что я был достаточно далек от 
наивной идеализации германского социализм а .  «Европей
ские социалистические партии,- писал я еще в 1 905 г. и 
затем не раз повторял,- выработали свой консерватизм ,  
который тем  сильнее, чем большие м ассы захватывает 
социализм . . .  В силу этого социал-демократия м ожет стать 
в известный момент непосредственным препятствием на 
пути открытого столкновения рабочих с буржуазной ре
акцией. Другими словами,  пропагандистско-социалисти
ческий консерватизм пролетарекой партии может в из 
вестный момент задержать прямую борьбу пролетармата  
за власть» 8• Я не ждал, что в случае войны официальные 
вожди Интернационала окажутся способны на  серьезную 
революционную инициативу. Но в то же время я не  до
пускал и м ысли, что социал-демократия станет просто 
ползать на брюхе перед национальным милитаризмом.  

Когда в Швейцарии появился номер «Vorwaerts 'a» с 
отчетом о заседании рейхстага 4 августа ,  Ленин твердо 
решил, что это поддельный номер, выпущенный герман
ским генеральным штабом для обмана и устрашения 
врагов. Так велика была еще, несмотря  на  весь критицизм 
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Ленина,  вера в немецкую социал-демократию. Между тем 
в то же самое время венская  «Arbeiter-Zeitung» про
возгласила день капитуляции немецкого социализма «ве
ликим днем немецкой нации». Это была кульм инация 
Аустерлица. Его «Аустерлиц! » 9 . . . Я не считал «Vorwa
erts» подложным : первые непосредственные впечатлени я  
в Вене уже успели подготовить меня к о  всему худшему. 
Но все же голосование 4 августа осталось одним из са
м ых трагических переживаний моей жизни. «Что сказал 
бы  Энгельс?» - спрашивал я себя.  Ответ был для меня 
ясен.  «А как поступил бы Бебель?» Тут полной ясности я 
не находил. Но Бебеля не было. Был только Гаазе, чест
ный провинциальный демократ, без теоретического кру
гозора и революционного темпер амента . Во всяком кри
тическом положении он склонен был воздерживаться от 
бесповоротных решений, прибегая к полумерам и выжи
данию. События были ему не по плечу. А дальше уже 
шли Шейдем аны, Эберты, Вельсы . . .  

Швейцария  отражала Герм анию и Францию, только 
в нейтральном , т. е. смягченном , и притом крайне умень
шенном виде. Для вящей наглядности в швейцарском 
парламенте заседали два социалистических депутата с 
одинаковыми именами и ф ам илиями :  Иоанн Сигг от Цю
риха и Жан Сигг от Женевы. Иоанн - ярый германофил, 
а Жан - еще более ярый франкофил. Таково было швей
царское зеркало Интернационала .  

На  втором, примrрно, месяце войны я встретился на 
цюрихской улице со стариком Молькенбуром , прибывшим 
сюда для обработки общественного мнения. На мой воп
рос, как его партия представляет себе ход мировой вой
ны,  старый член форштанда ответил мне :  «В  течение бли
жайших двух месяцев м ы  покончим с Францией, з атем 
повернемся на восток, покончим с войсками царя и через 
три,  максимум четыре месяца дадим крепкий мир Евро
пе».  Ответ этот записан у меня в дневнике дословно. Моль
J<енбур выражал,  конечно,  не свою личную оценку. Он про
сто передавал официальное мнение социал-демократии . 
В это самое время французский посол в Петербурге дер
жал на 5 фунтов стерлингов с Бьюкененом пари, что вой
на  будет з акончена до Рождества 10. Нет, мы, «утописты», 
предвидели все же кое-что получше этих реалистических 
господ - из социал-демократии и из дипломатии. 

Швейцария, в которой приходилось отсиживаться от 
войны, напоминала мне мой финский пансион Rauha ,  
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где меня осенью 1 905 г. застала весть о революционном 
прибое. Конечно, и в Швейцарии армия мобилизована ,  а 
в Базеле слышен даже шум канонады. Но все же обшир· 
ный гельветический пансион, озабоченный главным об
разом избытком сыра и недостатком картофеля, напоми
нал спокойный оазис, охваченный огненным кольцом вой 
ны.  Может быть, не так уж далек тот час, спр а шивал я 
себя, когда можно будет покинуть швейцарский оазис 
Rauha (покой ) , чтобы снова встретиться с петербургски
ми р абочими  в зале Технологического института ?  Но этот 
час наступил только через тридцать три месяца .  

Потребность отдать самому себе отчет в том , что про
исходит, заставила меня обратиться к дневнику. Уже 
9 августа я писал в нем : «Совершенно очевидно :  здесь де
ло идет не о пром ахах, не об отдел·ьных оппортунистиче
ских шагах, не  о неловких з аявлениях с парламентской 
трибуны, не о голосовании баденских великогерцогских 
социал-демократов за бюджет, не об экспериментах фран 
цузского министериализм а,  не о ренегатстве нескольких 
вождей,- дело идет о к р у ш е н и и  И н т е р н а ц и о н а 
л а в самую ответственную эпоху, по отношению к кото
рой вся предшествующая р абота была только подготов
кой» 1 1 •  

1 1  августа я заносил в дневник:  «Только пробуждение 
революционного социалистического движения, которое 
должно будет сразу принять кр айне бурные формы,  зало
жит фундамент нового Интернационала.  Грядущие годы 
будут эпохой социальной революции» 1 2 •  

Я активно вошел в жизнь швейцарской социалистиче
ской партии. В рабочих низах ее интернационализм встре
чал почти безраздельное сочувствие. С каждого партий
ного собрания я выносил двойной запас  уверенности в 
правоте своей позиции. Первую точку опоры я нашел в 
интернациональном по составу рабочем союзе «Eiпtracht». 
По соглашению с пр авленнем я выработал в н ачале сен
тября проект м анифеста против войны и социал-патрио
тизм а .  Пр авление пригласило лидеров партии на  собра 
ние,  где я читал немецкий доклад в защиту м анифеста .  
Лидеры ,  однако, не явились. Они считали слишком рис
кованным заним ать позицию в столь остром вопросе, 
предпочитая выжидать и огра ничиваясь пока что комнат· 
ной критикой «крайностей» немецкого и фр анцузского 
шовинизма .  Собрание «E intracht» почти единогласно при 
вяло м анифест, который,  несмотря на все свои недомолв-
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ки, послужил серьезным тол чком для партийного общест
венного мнения. Это был едва ли не первый с начала вой
ны интернационалистический документ от лица рабочей 
организации. 

В те дни я впервые ближе столкнулся с Радеком , ко
торый в начале войны прибыл из Германии в Швейцарию. 
Он стоял в немецкой партии на  крайней левой,  и я наде
ялся найти в нем единомышленника.  Действительно,  Ра 
дек с чрезвычайной непримиримостью отзывалея о пра 
вящем слое немецкой социал-демократии . Здесь м ы  с ним 
б ыли заодно. Но я с удивлением убедился в беседе, что 
он и не дум ает о возможности пролетарекой революции 
в связи с войною и вообще в ближайшую эпоху. Нет, от
вечал он, для этого производительные силы человечества ,  
взятого в целом, еще недостаточно р азвиты. Я слишком 
привык слышать, что производительные силы России не
достаточны для з авоевания власти рабочим классом . Но 
я не представлял себе, что такого рода ответ может дать 
революционный политик передовой капиталистической 
страны.  Радек читал вскоре после моего отъезда из Цю
риха все в том же союзе «Eintracht» обширный доклад, 
в котором пространно доказывал, что капиталистический 
мир не подготовлен к социалистической революции.  

О докладе Радека, как и вообще о цюрихском социали
стическом перекрестке в начале войны,  рассказывает 
швейцарский писатель Брупбахер в своих небезынтерес
н ых воспоминаниях 13• Любопытно, что Брупбахер называ
ет мои тогдашние взгляды . . .  пацифистскими .  Что он пони
мает под этим,  понять невозможно. Собственное свое раз 
витие с того времени он в заглавии одной из своих кни
жек характеризует так: «От мещанина к большевику» 1 4 •  
Я получил достаточно ясное представление о тогдашних 
взглядах Брупбахера ,  чтоб полностью присоединиться к 
первой половинР. этого заглавия. Что касается второй по
ловины, то я не  беру на  себя з а  нее никакой ответствен
ности. 

Когда немецкие и французские социалистичесЮfе га
зеты дали ясную картину политической и моральной ка
тастрофы официального социализма ,  я отложил дневник 
для политической брошюры на тему о войне и Интерна
ционале. Под впечатлением первой моей беседы с Ра
деком я написал к брошюре предисловие, в котором еще 
с большей энергией подчеркнул, что нынешняя война  есть 
не что иное, как восстание производительных сил капита -
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лизм а,  взятых в мировом м асштабе, против частной собс1 -
венности, с одной стороны, государственных границ - с 
другой. Книжка «Война и Интернационал» 1 5 ,  как и все 
другие книги, имела свою судьбу сперва  в Швейцарии, з а 
тем в Германии и Франции, позже в Америке и ,  наконец, 
в Советской республике. Обо всем этом н адо здесь ска
з ать несколько слов. 

С русской рукописи р аботу мою переводил русский,  
далеко не  совершенно владевший немецким языком. Про
редактировать перевод взял н а  себя цюрихский профессор 
Рагац. Это дало м не случай познакомиться с этой своеоб
разной личностью. Верующий христианин, более того, бо
гослов по образованию и профессии, Рагац стоял в то же 
время на  крайнем левом фла нге швейцарского социализм а,  
признавал самые крайние м етоды борьбы против войны и 
высказывался з а  пролетарскую революцию. И он и его 
жена привлекли меня глубокой нравственной серьезнv
стью своего отношения к политическим проблемам ,  кото
рое так выгодно отличало их от австрийских, гер м анских, 
швейцарских и иных безыдейных чиновников социал-де
мократии.  Насколько знаю, Рагац оказался вынужден 
впоследствии пожертвовать своим взглядам своей уни
верситетской кафедрой. Для той среды, к которой он 
принадлежал, это немало. Но в тех беседах, которые я 
вел с ним,  я, наряду с чувством уважения к этому веза
урядному человеку, почти ф изически ощущал наличность 
какой-то тонкой, но абсолютно непроницаемой пелены 
между нами .  Он б ыл м истик насквозь и хотя своих веро
ваний не н авязывал и даже не упоминал о них,  но само 
вооруженное восстание овевалось в его речах какими-то 
потусторонними дуновениями, которые во мне вызывали 
лишь неприятный озноб . С тех пор как я стал мыслить, 
я был сперва интуитивным , затем сознательным м атериа
листом и не только не ощущал потребности в иных мирах, 
но никогда не  мог найти психологического соприкоснове
ния с людьми,  которые умудряются одновременно при
знавать Дарвина и Троицу. 

Благодаря Рагацу книжка вышла в свет на хорошем 
немецком языке. Из Швейцарии она уже в декабре 
1 9 1 4  г. нашла путь в Австрию и Германию. Об этом по
з аботились прежде всего швейцарские левые:  Ф .  Платтен 
и др. Предназначенная для немецких стран ,  брошюра 
была направлена в первую голову против германской со
циал-демократии, руководящей па ртии I I  Интернациона-
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ла .  Помнится, журналист Heibmon, игр авший nервую 
скрипку в оркестре шовинизма ,  назвал мою книжку су
м асшедшей,  но последовательной в своем сум асшествии. 
Большей пахвалы я не мог и желать ! Не было, конечно, 
недостатка и в намеках на то, что брошюра является ис · 
кусным орудием антантовской пропаганды. 

Позже, во Франции, я неожиданно nрочитал однажды 
во французских газетах телеграмму из Швейцарии о том ,  
что один из немецких судов nриговорил меня заочно к тю· 
ремному заключению за  мою цюрихскую брошюру. Из 
этого я заключил, что брошюра nопала в цель. Гогенцол
лернекие судьи оказали м не этим приговором , по которо
му я не торопился nроизвести уплату, очень ценную ус
лугу. Для клеветников и сыщиков Антанты немецкий су
дебный приговор всегда оставался камнем преткновения 
в их благородных усилиях доказать, что я являюсь, по 
существу дела ,  агентом немецкого генерального штаба .  

Это не помешало французским властям задержать на  
границе мою книжку ввиду ее  «герм анского nроисхожде· 
ния». В защиту моей брошюры от ф ранцузской цензуры 
появилась двусмысленная заметка в газете Эрве. Дум аю, 
что заметку написал небезызвестный Ш. Ра попорт, сам 
почти марксист и во всяком случае автор самого большо
го количества каламбуров, какие когда -либо создавал че
ловек, посвятивший им свою долгую жизнь. 

После Октябрьской революции находчивый нью-йорк. 
ский издатель выпустил мою немецкую брошюру в виде 
солидной американской книги. По собственному его р ас· 
сказу, В ильсон потребовал у него из Белого дом а по те
лефону прислать ему корректурные оттиски : президент в 
это время ф абриковал свои 1 4 пунктов и ,  как утверждают 
осведомленные люди, никак не м ог переварить того, что 
большевики предвосхитили лучшие из его формул. В те· 
чение двух месяцев книжка р азошлась в Америке в коли
честве 16 000 экземпляров. Но наступили дни брест-литов 
ского мира .  Американская печать подняла против меня 
неистовую травлю, и книжка сразу исчезла с р ынка .  

В Советской республике моя цюрихская брошюра вы
держала тем временем немало изданий,  служа пособием 
для изучения марксистского отношения к войне. С «рын
ка» Коминтерн а  она сошла только после 1 924 г . ,  когда 
был открыт «троцкизм».  Сейчас это запретное произве
дение, как и до революции .  Таким образом, м ы  видим,  что 
книги действитеJiьно имеют свою судьбу. 
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Глава XIX 

П А Р ИЖ И Ц И ММ Е Р ВАЛ ЬД 

Шноября 1 9 1 4  г. я переехал границу Фран 
ции  в качестве военного корреспондента « Киевской мыс
ли».  Я принял предложение газеты тем охотнее, что оно 
давало мне возможность ближе подойти к войне. Париж 
был печален, улицы по вечерам погружались во тьму. 
Налетали цеппелины.  После задержания немецких ар 
мий  на  Марне  война становилась все  требовательнее и 
беспощаднее. В безбрежном хаосе, пожиравшем Европу, 
при молчании р абочих м асс, обманутых и преданных со
циал-демократией, р азвивали свою автом атическую силу 
м ашины истребления. Капиталистическая  цивилизация 
доводила себя до абсурда,  пытаясь пробить толстый че
реп человечества.  

В тот м омент, когда немцы приближались к Парижу, 
а буржуазные фр анцузские патриоты покидали его, два 
русских эм игранта поставили в Париже м аленькую еже
дневную газету на  русском языке. Она имела своей зада
чей разъяснять з аброшенным в Париж русским р азвер
тывающиеся события и не  давать угаснуть духу между
народной солидарности. Перед выпуском первого номера 
в «кассе» издания имелось ровным счетом 30 франков. 
Ни один «здравом ыслящий» человек не мог верить, чтобы 
м ожно было с таким основным капиталом издавать еже
дневную газету. И действительно:  не  реже чем раз в не
делю газета , несмотря на бесплатный труд редакции и 
сотрудников, переживала такой кризис, что, казалось, 
выхода нет. Но выход находился. Голодали преданные 
своей газете наборщики, редакторы носились по городу 
в поисках за нескольким и  десятками фр анков - и очеред
ной номер выходил. Так, под ударами дефицита и цензуры,  
исчезая  и немедленно же появляясь под новым именем , 
газета просуществовала в течение 2 лет, т. е. до февраль
ской революции 1 9 1 7  г .  По приезде в Париж я стал усерд
но р аботать в «Нашем слове» 1 , которое тогда еще назы
валось «Голосом».  Ежедневная газета явилась для меня 
самого важным орудием ориентировки в р азвертываю
щихся событиях. Опыт «Нашего слова»  оказался поле
зен мне позже, когда пришлось близко подойти к военно
му делу. 
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Семья моя переехала во Францию только в м ае 19 1 5  г. 
Мы поселились в Севре, в маленьком домике, который 
нам предоставил на несколько месяцев наш молодой 
друг, итальянский художник Рене Пареше. Мальчики 
стали посещать севрскую школу. Весна была прекрасна ,  
зелень казалась особенно нежной и ласковой. Но число 
женщин в черном непрерывно росло. Школьники остава 
лись без отцов. Две  армии закопались в землю. Выхода 
не  видно б ыло.  Клем ансо начинал в своей газете атако 
вать Жоффра .  В реакционном подполье шла  подготовка 
государственного переворота.  Сведения об этом перехо
дили из уст в уста . На  страницах «Temps» 2 парламент в 
течение одного или двух дней назывался не иначе, как 
ослом . От социалистов «Temps» тем не менее строжайше 
требовал соблюдения национального единения. 

Жореса не было. Я посетил кафе Кроассан, где Жорес 
был убит: хотелось н айти его следы. Политически я был 
далек от Жореса .  Но нельзя было не испытывать на себе 
притягательного действия этой могучей личности. Духов
ный мир Жореса ,  состоявший из национальных тради
ций, метафизики нравственных начал,  любви к обездо
ленным и поэтического вообр ажения ,  имел столь же яр
ко выраженные аристократические черты, насколько ду
ховный облик Бебеля был плебейски прост. Оба они бы
ли,  однако, головою выше того наследства ,  которое оста
вили . Я слышал Жореса на  парижских народных собра
ниях, на  международных конгрессах и в комиссиях. 
И всегда я слушал его, как бы в первый раз. Он не на 
коплял рутины,  в основе никогда не  повторялся, всегда 
сам снова находил себя, всегда заново мобилизовал под
спудные источники своего духа .  При могучей силе, эле
ментарной, как водопад, в нем б ыло много м ягкости, ко
торая  светилась на  лице как отблеск высшей культуры 
духа .  Он обрушивал скалы, гремел, потрясал, но никогда 
не оглушал самого себя, всегда стоял на страже, чутко 
ловил ухом каждый отклик, подхватывал его, париравал 
возражения,  иногда беспощадно, как ураган,  сметал со
противление на  пути, иногда великодушно и м ягко, как 
наставник, как старший брат. Жорес и Бебель были ан
типодами и в то же время вершинами 1 1  Интернациона 
ла .  Оба были глубоко национальны :  Жорес со своей пла
менной л атинской р иторикой и Бебель со своей протес
тантской суховатостью. Я любил обоих, но по-разному. 
Бебель исчерпал себя ф изически. Жорес пал во  цвете сил. 
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Но оба умерли вовремя .  Их смерть отмечала тот рубеж, 
где закончилась прогрессивная историческая миссия 
I I  Интернационала . 

Французская социалистическая партия н аходилась в 
состоянии полной деморализации. Место Жореса некому 
было занять. В альян, старый «антимилитарист»,  ежеднев
но источал из себя статьи в духе самого напряженного 
шовинизма .  Я случайно встретил старика в Комитете дей
ствия,  состоявшем из делегатов партии и синдикатов. 
В альян походил на  свою тень, тень бланкизм а 3 с тради
циями санкюлотских войн 4 в эпоху Р аймонда Пуанкаре. 
Довоенная Франция, с задержанным ростом народонасе
ления и консервативными форм ами  хозяйственной жизни 
и м ысли, казалась В альяну единственной страной движе
ния и прогресса ,  избранной, освободительной н ацией, при
косновение которой только и пробуждает другие народы 
к духовной жизни. Его социализм был шовинистическим , 
как его шовинизм - мессианистическим.  Жюль Гэд, 
вождь марксистского крыла,  исчерпавший себя  в долгой, 
изнурительной борьбе против фетишей демократии, ока
зался способным только на  то, чтобы сложить свой не
запятнанный нравственный авторитет у «алтаря» нацио
нальной обороны. Все перепуталось. Марсель Самба ,  ав
тор книги « Сделайте короля или едедайте мир ! »  5, 
секундирова.11 Гэду в министерстве ... Бриана .  Пьер Рена
дель оказадся на время «руководитедем» партии. В кон
це концов кому-нибудь нужно же быдо занять опустевшее 
место Жореса. Надрывая себя, Ренадель подр ажал уби
тому вождю жестами  и р аскатами годоса. Ланге тянудся 
за Реноделем, но с векоторой застенчивостью, которую 
он выдавал за левизну. Всем своим поведением он напо
минал,  что Маркс не отвечает за  своих внуков.  Оф ициаль
ный синдикализм , представляемый председателем Всеоб
щей конфедерации Жуо, вылинял в двадцать четыре ча
са . Он «отрицал» государство в м ирное время, чтобы 
стать перед ним на колени во  время войны.  Революцион
ный шут Эрве, вчерашний крайний антимилитарист, вы
вернулся наизнанку и , в качестве крайнего шовиниста, 
оставался все тем же самодовольным шутом. Как бы для 
более яркого издевательства над идеям и  вчер ашнего дня, 
его газета продолжала называться «La guerre socia le».  
Все вместе походила на  траурный м аскарад, на  карнавал 
смерти. Нельзя было не сказать себе :  нет, м ы  сделаны из 
более серьезного материала - события не застигли нас 
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врасплох, м ы  кое-что предвидели ,  м ногое предвидим сей 
час и ко м ногому готовы .  Сколько раз м ы  сжим али ку
лаки,  когда Ренодели, Эрве и прочая публика пытались 
на  расстоянии брататься с Карлом Либкнехтом ! Отдель
ные оппозиционные элементы были рассеяны здесь и та м ,  
в партии и синдикатах, но почти н е  подавали признаков 
жизни. 

Крупнейшей ф игурой, которую я на шел в Париже сре
ди русской эмиграции, был, несомненно, Мартов, вождь 
меньшевиков, один  из даровитейших людей, каких мне  
вообще приходилось встречать на  жизненном пути. Не
счастье этого человека состояло в том , что судьба сделал а 
его политиком в революционную эпоху, не наделив для 
этого необходимым запасом воли. В духовном хозяйстве 
Мартова  не  было р авновесия, и это каждый раз трагиче
ски обнаруживалось, когда наступали большие события. 
Я наблюдал Мартова на  трех исторических этапах :  в 
1 905 г. , в 1 9 1 4-м и в 1 9 1 7  г. Первая реакция на события 
у Мартова почти всегда имела революционный характер. 
Но не успевал он еще занести свои идеи на бум агу, как 
его со всех сторон осаждали сомнения. Его богатой, гиб
кой и разнообразной мысли не хватало стержня воли .  
В письмах 1 905 г. Аксельроду, во время наивысшего подъ
ема первой революции, Мартов горько жалуется н а  то, 
что не может собрать своих м ыслей. Он действительно 
так и не собрал их до самого наступления реакции. В на 
чале  войны он жалуется тому же Аксельроду на  то, что 
события довели его до грани безумия. Наконец в 1 9 1 7  г. 
он делает нерешительное движение влево и внутри своей 
фракции уступает руководство Церетели и Дану, т. е. 
двум лицам , из которых первый в умственном отношении,  
а второй во всех отношениях приходились ему р азве что 
по колени. 

1 4  октября 1 9 1 4  г. Мартов писал Аксельроду: «Скорее, 
чем с Плехановым , мы, может быть, могли бы столковать
ся с Лениным, который, по-видимому, готовится высту
пить в роли борца против оппортунизм а в Интернациона 
ле» б, Но эти настроения длились у Мартова недолго. 
Я застал его в Париже уже в состоянии увядания.  Н аше 
сотрудничество в «Нашем слове» превратилось с первых 
же дней в непримиримую борьбу, которая закончилась 
выходом Мартова из редакции ,  а затем и из состава со
трудников. 

Вскоре по приезде в Париж я вместе с Мартовым 
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разыскал Монатта, одного из редакторов синдикалист
ского журнала «La vie  ouvriere» 1 .  Б ывший учитель, потом 
корректор, типичный парижекий р абочий по виду, умница 
и с характером , Монатт ни на минуту не уклонялся в сто
рону примирения с милитаризмом и буржуазным госуда р 
ством. Но где искать выхода? На  этот счет у нас были  
разногласия.  Монатт «отрицал» государство и политиче
скую борьбу. Государство переступило через его отрица 
ние и заставило его надеть красные штаны  после того,  
как он выступил с открытым протестом против синди
кального шовинизм а .  Через Монатта я близко сошелся 
с журналистом Росмером , который также принадлежал 
к анархо-синдикалистской школе, но, как показали собы
тия ,  уже тогда стоял по существу гор аздо ближе к м арк
сизму, чем гедисты. С Роемером меня связала с тех дней 
тесная дружба,  выдержавшая испытание войны,  револю
ции, Советской власти и р азгрома оппозиции . . .  По той же 
линии я познакомился с рядом неизвестных мне ранее 
деятелей ф р анцузского р абочего движения : с секретарем 
союза металлистов, осторожным,  себе на  уме, вкрадчи
вым Мерргеймом,  который закончил так печально во всех 
отношениях; с журна�истом Гильбо, впоследствии заочно 
приговоренным к смерти за  м нимую «измену» ; с секрета
рем синдиката бондарей «папашей» Бурдероном ; с учите
лем Лорио, который искал выхода на дорогу революцион
ного социализма ,  и м ногими другими.  Мы встречались 
еженедельно на  Quai Jemappe, иногда собирались в боль
шем числе на  Croпge-aux-Belles ,  обменивались закулис
ными сведениями о войне и р аботе диплом атии,  критико
вали официальный социализм,  ловили признак социали 
стического пробуждения, убеждали колеблющихся, 
подготовляли будущее. 

4 августа 1 9 1 5 г. я писал в «Нашем слове»:  «И все же 
мы встречаем кровавую годовщину без всякого душевно
го упадка или политического скептицизм а.  Мы,  револю
ционные интернационалисты, устояли в величайшей м и 
ровой катастрофе н а  позициях анализа ,  критики и пред
видения. Мы отказались от всех «национальных» очков,  
которые выдавались из генеральных штабов не только по 
дешевой цене, но даже с приплатой. Мы продолжали ви
деть вещи, как они есть, называть их своими  именами и 
предвидеть логику их дальнейшего движения» 8 •  

И сейчас, 1 3  лет спустя, я могу лишь повторить эти 
слова .  Не покидавшее нас ни на  день чувство превосход-
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ства над официальной политической мыслью, включая и 
патриотический социализм, не было плодом незаконного 
высокомерия. В этом чувстве не было ничего личного, оно 
вытекало из нашей принципиальной позиции : мы стояли 
на высокой вышке. Критическая точка зрения давала нам 
прежде всего возможность яснее видеть перспектину са 
мой войны.  Обе стороны рассчитывали, как известно, на  
скорую победу. Свидетельств легкомысленного оптимиз
ма можно бы набрать без числа .  «Мой французский кол
лега,- говорит в своих мемуарах Бьюкенен,- был одно 
время так оптимистически настроен, что пошел со мною 
на  пари на 5 фунтов стерлингов з а  то, что война будет 
кончена до Рождества» 9 •  Сам Бьюкенен в глубине души 
откладывал конец войны не дольше, чем до Пасхи. Начи
ная с осени 1 9 1 4  г. мы ,  наперекор всем оф ициальным 
пророчествам ,  в нашей газете изо дня в день твердили, 
что война будет безнадежно затяжной и что вся Европа 
выйдет из нее р азбитой. Десятки раз  м ы  писали в «На
шем слове», что даже в случае победы союзников Фран
ция после войны, когда р ассеется дым и ч ад, окажется на 
международной арене большой Бельгией, и только. Мы 
уверенно предвидели грядущую м ировую диктатуру Сое
диненных Штатов. «Империализм ,- так писали мы 5 сен
тябр я  1 9 1 6  г. в сотый раз,- ставит через эту войну ставку 
на  сильных : им будет принадлежать мир» 10• 

Из Севра моя семья давно уже переселилась в Па
риж, на  м аленькую rue  Oudry. Париж все  более опусто
шался. Останавливались одни за другими  уличные часы. 
У бельфортекого льва торчала почему-то из пасти гряз
ная солом а.  Война продолжала закапываться в землю. 
В ырваться из траншеи, из застоя, из ямы, из неподвиж
ности - таков был вопль патриотизма .  Движения!  Дви
жения! Так выросло стр ашное безумие верденских боев н .  
В те дни, извор ачиваясь под молниями военной цензуры, 
я писал в «Нашем слове» : «Как ни велико военное значе
ние верденских боев, но политический их смысл несрав
ненно крупнее. В Берлине и в других местах (s ic ) - они 
хотели «движения» - они будут иметь его .  Чу! под Вер
деном выковывается «н  а ш завтрашний день» 12 •  

Летом 1 9 1 5 г. прибыл в Париж итальянский депутат 
Моргари, секретарь социалистической фракции римского 
парламента - н аивный эклектик,- с целью привлечь 
французских и английских социалистов на  международ
ную конференцию. На террасе кафе одного из больших 
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бульваров у нас произошло, при участии Моргари , сове
щание с несколькими депутатами-социалистами,  которые 
почему-то считали себя «левыми» . Пока беседа ограничи 
валась пацифистскими р азглагольствованиями и повторе
нием общих м ест о необходимости восстановления меж
дународных связей, дело шло довольно гладко. Но когда 
Моргари трагическим шепотом заговорил о необходимо
сти раздобыть ф альшивые паспорта для поездки в Швей 
царию - он явно увлекалея «карбона рекой» стороной 
дела,- у господ депутатов вытянулись лица, и один  из 
них, не помню, кто именно, поспешно подозвал гарсона и 
второпях з аплатил з а  весь кофе, потребленный совеща 
нием . Дух Мольера показался над терр асой и ,  кажется , 
также дух Рабле. Тем дело и кончилось. Возвращаясь с 
Мартовым,  м ы  м ного смеялись, весело и сердито в одно и 
то же время.  Монатт и Росмер были уже мобилизованы и 
не могли ехать. На  конференцию я отправился с Мер
ргеймом и Бурдероном, очень умеренными пацифистами .  
Ф альшивых паспортов никому не понадобилось, потому 
что правительство, еще не освободившееся окончательно 
от довоенных нравов, выдало законные. 

Организационная сторона дела лежала на  бернском 
социалистическом лидере Гримме, который в то время 
изо всех сил стремился подняться над ф илистерским 
уровнем своей партии и своим собственным . Он подгото
вил для конференции помещение в десяти километрах над 
Берном , в небольшой деревушке Циммервальд, высоко n 
гор ах. Делегаты плотно уселись на  четырех линейках и 
отправились в горы. Прохожие с любопытством глядели 
на  необычный обоз. Сами  делегаты шутили по поводу то
го, что полвека спустя после основания 1 Интернациона
л а  оказалось возможным всех интернационалистов уса 
дить на четыре повозки. Но в этих шутках не было скеп
тицизма .  Историческая нить часто р вется. Тогда прихо
дится завязывать новый узел. Это мы и делали в Цим 
мервальде. 

Дни конференции (5-8 сентября)  были бурными дня
ми .  Революционное крыло, возглавлявшееся Левиным,  и 
пацифистское, к которому принадлежало большинство 
делегатов, с трудом сошлись на  общем манифесте, проект 
которого был выработан м ною. Манифест говорил далеко 
не все, что нужно было сказать . Но он означал все же 
большой шаг вперед. Ленин стоял на крайнем левом 
фланге конференции. По ряду вопросов он оставался в 
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единственном числе внутри циммервальдской левой, к ко
торой я форм ально не принадлежал, хотя по всем основ
ным вопросам был близок к ней. В Циммервальде Ленин 
туго накручивал пружину для будущего международного 
действия. В горной швейцарской деревушке он заклады
вал первые камни ревс�юционного Интернационала.  

Французские делегаты отметили в своем докладе то 
значение, какое имело для них существование «Нашего 
слова»,  устанавливавшего идейную связь с интернацио
налистским движением других стр ан.  Раковский указал, 
что «Наше слово» сыграло крупную роль в процессе вы
работки интернационалистской позиции балканских с. -д. 
партий. Итальянская партия была знаком а с «Нашим 
словом» по м ногочисленным переводам Балабановой. Ча
ще всего, однако, «Наше слово» цитировалось в немец
кой прессе, в том числе и официозной : как Ренодель пы
тался опереться на Либкнехта,  так Шейдеман  не прочь 
был зачислить в союзники нас. 

Самого Либкнехта не было в Циммервальде. Он  уже 
был пленником гогенцоллернекой армии ,  прежде чем 
стать пленником тюрьмы. Либкнехт прислал конференции 
письмо, знаменовавшее его резкий переход с пацифист
ской линии на революционную. Имя Либкнехта произно
силось на  конференции не раз.  Оно уже стало нарица
тельным в борьбе, раздиравшей мировой социализм .  

Писать из Циммервальда о конференции было строго 
запрещено, дабы сt=�едения не проникли прежде времени 
в печать и не создали делегатам затруднений при обр ат
ном переезде через границу. Через несколько дней без
вестное дотоле имя Циммервальда разнеслось по всему 
свету. Это произвело потрясающее впечатление на  хозя
ина отеля .  Доблестный швейцарец заявил Гримму,  что 
надеется сильно поднять цену своему владению и потому 
готов внести некоторую сумму в фонд 1 1 1  Интернациона
ла .  Полагаю, однако, что он скоро одумался. 

Циммервальдская конференция дала большой толчок 
развитию антивоенного движения в разных стр анах .  
В Германии шире развернули свою р аботу спартаковцы 1 3 •  
Во Франции образовался «Комитет для восстановления 
международных связей» 1 4 •  Рабочая часть русской коло
нии в Париже теснее сомкнулась вокруг «Нашего слова» ,  
вынося его на  своих плечах среди ф инансовых и иных за 
труднений. Мартов, в первый период усердно сотрудни
ч авший в «Нашем слове», теперь отошел от него. Второ-
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степенные, по  существу, разногласия,  еще отделявшие 
меня от Ленина в Циммервальде, в ближайшие месяцы со
шли на нет. 

Тем временем над нашей головой собирались тучи ,  
которые все  более сгущались в течение 1 9 1 6  г. На  правах 
объявления реакционная «Liberte» печатала чьи-то за 
метки, обвинявшие нас  в германоф ильстве. Мы все чаще 
получали анонимные письма  с угрозами .  И обвинения и 
угрозы исходили, несомненно, из русского посольства . Во
круг нашей типогр афии всегда терлись подозрительные 
ф игуры. Эрве грозил нам полицейским пальцем . Профес
сор Дюркгейм ,  председатель правительственной комиссии 
по вопросу о русских изгнанниках,  передавал, что в пра 
вительственных сферах  говорят о закрытии «Нашего сло
в а» и высылке редактора .  Однако дело затягивалось. При
драться было не к чему, так как я не нарушал законов, 
ни даже цензурных беззаконий. Нужен был все-таки бла
говидный предлог. В конце концов он нашелся или ,  вер 
нее сказать, был создан.  

Глава ХХ 

В Ы СЫЛ КА ИЗ Ф РА Н Ц И И  

m екоторые органы французской печати со 
общали уже после моего приезда в Константинополь, что 
приказ о моей высылке из Франции остается в силе и сей 
ч ас, спустя 1 3  лет. Если это верно, то пришлось бы снова 
убедиться, что не все ценности погибли в стр ашнейшей 
из м ировых катастроф. Правда, целые поколения снесены 
в те годы картечью, р азрушены целые города ,  император 
ские и королевские короны в алялись н а  пустырях Европы, 
изменились границы государств, передвинулись запретные 
для меня границы Франции. Но зато в этом грандиозном 
катаклизме  счастливо сохранился приказ ,  подписанный 
г. Мальви р анней осенью 1 9 1 6  г. Что из того, что сам 
Мальви успел после того быть высланным и снова вер
нуться? Часто в истории дело рук человека оказывалось 
сильнее своего творца. 

Пр авда, строгий юрист может возразить, что он не ус
м атривает необходимой непрер ывности в существовании 

245 



приказа.  Так, в 1 9 1 8  г. ф ранцузская военная миссия в 
Nlоскве предоставила в мое распоря1Кение своих актив
ных офицеров.  Вряд ли  это было бы возмоJКно в отноше
нии  «нежелательного» иностранца,  лишенного доступа во 
Францию. Так, 1 0  октября 1 922 г. Э ррио нанес мне в Мо
скве визит, совсем не для того, чтоб напомнить мне при
/(аз  о моей высылке из Франции.  Наоборот, об этом при
казе напомнил я ,  когда г .  Эррио любезно осведомился, 
I;огда я дум аю посетить Париж. Но и мое напоминание 
нмело характер шутки .  Мы оба смеялись, правда,  по-раз
ному, но все же вместе. Правда, в 1 925 г. посол Франции 
г. Эрбет на открытии электростанции Шатура отвечал от 
имени присутствовавших диплом атов на мою речь любез
нейшим приветствием , в котором самое придирчивое ухо 
не  открыло б ы  никаких отголосков приказа г. Мальви. 
Что из всего того? Недаром же один из двух полицейских 
инспекторов , отвозивших меня из Пари1Ка на Ирун осе
нью 1 9 1 6  г . ,  объяснял мне : «Правительства приходят и 
уходят, полиция остается».  

Чтоб лучше понять обстоятельства моей высылки из 
Франции, необходимо в двух словах остановиться на  ус
ловиях,  в каких существовала редактировавшаяся мною 
маленькая русская газета. Главным врагом ее было, ко
нечно, царское посольство.  Там усердно переводили на  
французский язык статьи «Нашего слова» и пересылали 
с соответственными комментариями на Quai d'Orsay 1 и в 
военное м инистерство. Оттуда встревоженно телефониро
вали нашему военному цензору м -сье Шалю ( Chasles ) ,  
который провел до войны много лет в России в качестве 
учителя ф р анцузского языка. Ш аль не отличался реши
тельностью. Свои колебания он всегда р азрешал в том 
см ысле, что лучше вычеркнуть, чем оставить. Kai< жаль, 
что он не применил этого правила к написанной им са
мим несколько лет спустя из рук вон плохой биографии 
Ленина 2 • • •  В качестве перепуганного цензора Шаль брал 
под свою защиту не только царя, царицу, Сазонова ,  дар
данелльские мечты Милюкова з,  но и Распутина .  Можно 
без всякого труда доказать, что вся борьба против «На
шего слова» - подлинная война на  истощение - велась 
не из-за интернационализм а газеты, а из-за ее революци
онного духа в отношении царизм а .  

С первым острым пароксизмом цензуры м ы  столкну
лись в эпоху русских успехов в Галиции : при м алейшей 
военной удаче царское посольство наглело чрезвычайно. 
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Дело дошло на этот раз  до того, что у нас  целиком вы
черкнули некролог графу В итте и даже самое название 
статьи,  состоявшее всего из пяти букв : «Витте». Надо еще 
прибавить, что в это самое время в официальном органе 
петербургского морского ведомства печатались необык
новенно наглые статьи по адресу французской респуб
лики, с издевательством над парламентом и его «жал
кими царьками» - депутатами .  С книжкой петер
бургского журнала в руках я отправился объясняться 
в цензуру. 

- Я здесь, собственно, ни  при чем,- сказал м не 
г. Шаль,- все инструкции относительно в ашего издания 
исходят из  министерства иностр анных дел. Не хотите ли 
поговорить с одним из наших дипломатов? 

Через полчаса в помещение военного м инистерства 
явился седовласый диплом атический джентльмен. У нас  
произошел такой , примерно, диалог, записанный м ною 
вскоре после того, как он состоялся. 

- Не можете ли вы  м не объяснить, почему у меня 
вычеркнули статью, посвященную русскому бюрократу, 
отставному, притом опальному и к тому же мертвому, и 
какое именно отношение имеет эта мера к военным опе
р ациям ? 

- Знаете ли , такие статьи и м неприятны,- сказал 
диплом ат, неопределенно кивая головою, очевидно, в ту 
сторону, где помещается русское посольство. 

- Но мы именно для того и пишем, чтобы им было 
неприятно . . .  

Диплом ат снисходительно улыбнулся этому ответу, 
как м илой шутке. 

- Мы находимся в войне. Мы з ависим от наших со
юзников. 

- В ы  хотите сказать, что внутренний режим Ф р а н 
ции  стоит под контролем царской диплом атии?  Не  ошиб 
лись ли в таком случае ваши предки, отрубая голову 
Л юдевику Капету? 

- О, вы преувеличиваете. И притом не з абывайте, 
пожалуйста , м ы  н аходимся в войне . . .  

Дальнейшая беседа становилась беспредметной . Ди п 
ломат с изысканной улыбкой р азъяснял мне ,  что так к а к  
сановники смертны, то  живые не любят, когда плохо го
ворят о мертвых. После свидания дела шли тем же по
рядком . Цензор вычеркивал.  Вместо газеты выходил не
редко лист белой бум аги. Мы никогда не были повинны в 
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нарушении воли г. Шаля. Еще менее склонен был г. Шаль 

нарушать волю пославших его. 
Тем не менее в сентябре 1 9 1 6  г. мне в префектуре 

предъявили приказ о высылке меня из пределов Франции. 

Чем это б ыло вызвано? Мне не сказали на  этот счет ни 

слова .  Только постепенно р аскрылось, что поводом послу

жила злостная провокация, организованная  во Фр анции 

русской охр анкой. 
Когда депутат Жан Ланге явился к Бриану с протес

том , вернее сказать, с прискарбнем - протесты Ланге 

звучат всегда нежнейшей мелодией - по поводу моей 

высылки, ф р анцузский министр -президент ответил ему:  

«А вы знаете ли ,  что « Н а ше слово» нашли в Марселе у 

русских солдат, которые убили своего полковника?» Л ан

ге этого не  ожидал. Он знал о «циммервальдском» нап ·  

р авлении газеты - с этим он мог еще так или иначе  м и 

риться, но убийство полковника не могло не з астигнуть 

его вр асплох. Ланге обратился за справками к моим 

французским друзьям ,  те,  в свою очередь, ко м не, но я 

знал об убийстве в Марселе не больше, чем они. В дело 

случайно вмешались корреспонденты русской либераль

ной прессы, патриотические противники «Нашего слова» ,  

и выяснили все обстоятельства м арсельской истории . Де

ло в том ,  что одновременно с доставкой на  республикан

скую почву русских солдат - ввиду своей незначитель

ности эти отряды вазывались «символическими» - цар

ское правительство спешно мобилизовало соответственное 

число шпионов и агентов-провокаторов. В их числе был 

некий Вининг (кажется, так) , явившийся из Лондона с 
рекомендацией от русского консула .  Вининг для начала 

пытался привлечь к «революционной» пропаганде среди 

солдат умереннейтих русских корреспондентов. Но тут 

он встретил отпор. К редакции «Нашего слова» он не по

смел адресоваться, так что мы о нем даже не знали.  По

терпев в Париже неудачу, Вининг направился в Тулон,  

где имел, по-видимому, некоторый успех среди русских 

м атросов,  которым труднее было р азгадать его. «Почва 

для на шей работы здесь очень благоприятна ,  пришлите 

мне революционных книг и газет»,- писал В ининг из 

Тулона  отдельным русским журналистам наугад, но не 

получал от них ответа. В Тулоне вспыхнуло острое бро

жение на  русском крейсере «Аскольд» и было жестоко по

давлено. Роль Вининга в этом деле была слишком оче· 

видной, и он счел своевременным перенести свою дея· 
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тельность в Марсель. Почва и там оказалась «благода р
ной». Не без участия Вининга вспыхнуло брожение среди 
русских солдат, которое кончилось тем,  что русский пол 
ковник Краузе был убит камнями во дворе казармы.  При 
арестах у замешанных в это дело солдат находили один 
и тот же номер « Нашего слова» .  Когда русские журна
листы прибыли в Марсель, чтобы узнать, что там про
изошло, офицеры сообщили им , что некий Вининг рассо
вывал во время возмущения «Наше слово» всем , кто 
хочет и кто не хочет. Только поэтому газету нашли 
у арестованных,  которые не могли успеть и прочи
тать ее. 

Нужно заметить, что сейчас же после разговора Лан
ге с Брианом о моей высылке, т .  е. прежде, чем роль Ви
нинга в этом деле выяснилась, я в своем открытом письме 
Жюлю Гэду высказал предположение, что «Наше слово» 
могло быть преднамеренно роздано солдатам в нужную 
минуту каким-либо провокатором .  Это предположение 
получило гор аздо скорее, чем я мог надеяться, неоспори
мое подтверждение со стороны ярых противников газеты. 
Но все р авно. Царская диплом атия дала слишком ясно 
понять пра вительству республики,  что, если оно хочет 
иметь русских солдат, оно должно немедленно разорить 
гнездо русских революционеров. Цель была достигнута : 
колебавшееся до тех пор французское правительство за 
крыло «Наше слово», а министр внутренних дел Мальви 
подписал заранее заготовленный префектом полиции при 
каз о высылке меня из Франции. 

Теперь министерство чувствовало себя солидно при
крытым. Не только Жану Ланге, но и нескольким другим 
депутатам ,  в частности председателю парламентской ко
м иссии Лейгу, Бриан указывал на м арсельскую историю 
как на причину моей высылки. Это не могло не действо
вать. Но так как все же «Наше слово» к убийству полков
ника призывать не могло, будучи строго подцензурной 
газетой, и свободно продавалось в киосках Парижа, то 
дело оставалось загадочным до тех пор , пока не вскры
лась его провакационная подоплека. О ней стало извест
но и в палате. Мне передавали,  что тогдашний министр 
народного просвещения Пенлеве воскликнул, когда ему 
изложили закулисную сторону дела : «Это позор . . .  этого 
нельзя так оставить ! »  Но шла война .  Царь был союзни
ком . Нельзя было обнажать Вининга.  Оставалось привес
ти в исполнение приказ Мальви. 
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Парижская префектура довела до моего сведения, что 
я высылаюсь из Франции в одну из стран  по собственно
м у  выбору. Впрочем , тут же я был предупрежден, что 
Англия и Италия отказываются от чести оказать м не гос
теприимство. Оставалось вернуться в Швейцарию. Но 
увы - швейцарская м иссия наотрез отказалась дать мне  
nизу. Я телеграфировал швейцарским друзьям и полу
чил от них успокоительный ответ: вопрос будет р азрешен 
в положительном см ысле. Швейцарская м иссия, однако, 
по-прежнему отказывала в визе. Как выяснилось потом , 
русское посольство при помощи союзников произвело в 
Берне необходимый нажим ,  и швейцарские власти наме
ренно затягивали р азрешение вопроса, чтоб дать врем я 
выслать меня из Ф ранции. В Голландию и Скандинавию 
м ожно было попасть только через Англию. Но англий
ское правительство категорически отказывало м не в пра 
ве проезда . Оставалась одна Испания.  Но тут уж я сам 
отказался выезжать добровольно на  Пирепейский полу
остров. Около шести недель продолжалась возня с па 
рижской полицией. Ф илеры иреследовали меня  по пятам ,  
дежурили у м оей квартиры и у редакции нашей газеты, 
не спуска я с меня глаз . Наконец парижекие власти реши
л и  применить твердые м еры.  Префект полиции Лоран,  
пригласив меня к себе ,  предупредил, что так как я отка
зываюсь выезжать добровольно, то ко м не явятся два инс
пектора полиции,- впрочем , в « штатском платье», приба
вил он со всей возможной предупредительностью. Цар
ское посольство добилось своего: я б ыл выслан  из Фран
ции. 

В деталях моего изложения, основанного на  записях 
того времени, могут быть мелкие неточности. Но все ос
новное совершенно неоспоримо. К тому же большинство 
лиц, прикосновенных к этой истории, живы и сейчас.  
Многие из них находятся во Франции. Существуют доку
менты. Восстановить ф а кты было бы поистине не  трудно. 
Со своей стороны я не сом неваюсь, что если извлечь при
каз Мальви о моей высылке из архивов полиции и под· 
вергнуть этот документ дактилоскопическому исследова
нию, то где-н ибудь в углу можно наверняка открыть от
печаток указательного пальца г. Вининга. 
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Глава XXI 

Ч ЕР ЕЗ И С ПА Н И Ю  

m ва  полицейских инспектор а дожидались у 
меня на  квартире,  на  м аленькой rue Oudry. Один - н е 
большого роста, почти старик;  другой - огром ный,  лы
сый ,  лет 45, черный как смоль. Штатское платье сидело на  
обоих нескладно, и когда они  отвечали,  то  брали рукою 
невидимый козырек. Когда я прощался с друзьями и 
семьей, полицейские архивежливо спрятались з а  дверь . 
Выходя, старший несколько раз  сним ал шляпу: «Excusez, 
Madame».  

Один из  двух ф илеров, неутом имо и злобно преследо
вавших меня в течение последних двух месяцев, дожидал 
ся у подъезда.  Он дружелюбно, как ни  в чем не бывало, 
поправил плед и закрыл двери автомобиля. В идом он был 
похож на охотника, который сдает дичь покуп ателю. Мы 
поехали.  

Скорый поезд. Купе третьего класса.  Старший инспек
тор оказался географом . Томск, Казань, Нижегородская 
ярмарка - он знает все. Говорит по-испански, знает стра 
ну. Второй, черный и высокий, долго молчал и насупив 
шись сидел в стороне. Но потом р азвернулся.  «Латинская 
раса топчется на  месте, другие ее обходят,- заявил он 
неожиданно, строгая ножом кусок свинины на  волосатой 
руке с тяжелыми перстнями .- Что вы имеете в литера
туре? Упадок во  всем.  В ф илософии  то же самое. Со вре
мени Декарта и Паскаля нет движения . . .  Л атинская раса 
топчется на  месте». Я изумленно ждал продолжения . Но 
он замолчал и стал жевать сало с булкой. «У вас  был не
давно Толстой, но Ибсен нам понятнее Толстого» .  И опять 
замолчал. 

Старик, уязвленный этим взрывом учености,  стал вы
яснять значение Сибирской железной дороги. З атем , до
полняя и в то же время смягчая пессимистическое заклю
чение своего коллеги, прибавил :  «да, у нас есть недоста 
ток инициативы. Все стремятся в чиновники. Это 
печально, но отрицать нельзя». Я слушал обоих покорно и 
не без и нтереса.  

- Слежка?  О, теперь это невозможная вещь. Слежка 
тогда действительна,  когда ее не в идно, не правда ли? 
Нужно сказать прямо :  метро убивает слежку. Тем , за  кем 
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следят, следовало бы предписать : не садитесь в метро 
тогда только слежка возможна.- И черный мрачно з а 
смеялся. Старик, смягчая :  «Часто м ы  следим ,  увы, сами  
не зная почему». 

- Мы, полицейские,- скептики,- снова заявил чер
ный без переходов.- Вы имеете свои идеи . Мы же охр а 
няем то, что  существует. Возьмите Великую Революцию. 
Какое движение идей ! Через четыр надцать лет после ре
волюции народ был несчастнее, чем когда -либо. Прочи
тайте Тэна . . .  Мы, полицейские,- консерваторы по долж
ности. Скептицизм есть единственная философия, которая 
отвечает нашей профессии.  В конце концов, никто не вы
бирает своего пути . Свободы воли не существует. Все  
предопределено ходом вещей .  

Он стал стоически пить красное вино  прямо  из  гор 
лышка бутылки. Потом,  затыкая пробкой :  « Ренан ска
зал,  что новые идеи всегда приходят еще слишком рано .  
И это верно». 

При этом черный бросил подозрительный взгляд на 
мою руку, которую я случайно положил на  рукоятку две
ри .  Чтобы успокоить его, я спрятал руку в карман .  

Тем временем старик снова брал реванш:  он говорил 
о басках, их языке, женщинах, их головных уборах и про
чее.  Мы подъезжали к станции Hendaye. 

- Здесь жил Дерулед, наш национальный ром антик. 
Ему достаточно было видеть горы Фр анции. Дон-Кихот в 
своем испанском уголку.- Черный улыбнулся с твердой 
снисходительностью.- Пожалуйте, м -сье, за мной в ко
миссариат вокзал а .  

В Ируне французский жандарм обратился к о  м не с 
вопросом , но мой спутник сделал ему ф ранкм асонский 
знак и торопливо повел меня какими-то вокзальными 
проходам и .  

- C'est fa i t  avec d iscret ion? N'est-ce pas? 1 - спросил 
меня черный.- Вы сможете проехать в трамвае из Ируна 
в Сан-Себастьян. В ы  должны иметь вид туриста , чтоб не 
вызывать подозрения испанской полиции, которая очень
очень м нительна .  И далее я вас не знаю, не так ли?  

Простились м ы  холодно . . .  
Из Сан -Себастьяна ,  где я любовался м орем и ужасал· 

ся ценам,  я проехал в Мадрид и оказался в городе, где я 
никого не знал - ни одного человека - и где никто не 
знал меня. А так как я не знал испанского языка,  то я не 
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мог бы быть более одиноким в Сахаре или в Петрспав
ловекой крепости . Оставалось прибегнуть к языку искус
ства .  Два года войны заставили забыть, что оно вообще 
существует на  свете. С жадностью проголодавшегося я 
смотрел неоценимые сокровища Мадридского музея и 
чувствовал по-прежнему элемент «вечного» в этом ис
кусстве. Рембрандт, Рибейра . Картины Боса ван Акен, 
гениальные по своей наивной жизнерадостности. Ста
рик сторож дал мне лупу, чтоб рассмотреть малень
кие фигуры крестьян, осликов и собак на  картинах 
Миеля.  Война здесь совсем не чувствовалась, все стояло 
прочно на  месте, краски жили своей неподконтрольной 
жизнью. 

Вот что я з аписал в музее в свою записную книжку: 
«Между нами и этими стариками - отнюдь не засло

няя и не умаляя их - стало до войны новое искусство ,  
более интимное, более индивидуалистическое, нюансиро
ванное, более субъективное, более напряженное. Война,  
вероятно, надолго смоет эти настроения и эту манеру мас
совыми стр астями и стр аданиями ,  но это никак не сможет 
означать простой возврат к старой ф орме, хотя бы и пре· 
красной, к анатомической и ботанической законченности, 
к рубенсовским бедр ам (хотя бедра ,  вероятно, будут иг
р ать в новом,  послевоенном , жадном к жизни искусстве 
большую роль) . Трудно гадать, но из тех небывалых пе
реживаний,  какими захвачено непосредственно почти все 
культурное человечество, должно же родиться новое ис
кусство . . .  » 2 

Сидя у себя в отеле, я со словарем в руках читал ис
панские газеты и ждал ответа на  письм а,  отправленные 
в Швейцарию и Италию. Я все еще надеялся проехать ту. 
да .  На четвертый день пребывания в Мадриде я получил 
из Парижа письмо с адресом французского социалиста 
Габье. Он занимал здесь пост директора страхового об 
щества .  Несмотря н а  свое буржуазное общественное по
ложение, Габье оказался решительным противником пат
риотической политики своей партии. От него я узнал,  что 
испанская партия находится целиком под влиянием фран
цузского социал-патриотизма .  Серьезная оппозиция толь. 
ко в Барселоне, у синдикалистов. Секретарь социалисти
ческой партии Ангиано, которого я хотел посетить, ока
зался посажен в тюрьму на  15 дней за  непочтительный 
отзыв о каком -то католическом святом .  Во дни оны Ан
rиано просто-напросто сожгли бы на  аутодафе. 
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Я ждал ответа из Швейцарии ,  заучивал исп анские сло
в а, беседовал с Габье и посещал музеи. 9 ноября горнич 
н ая м аленького пансиона, где устроил меня Габье, вы
звала меня испуганными жестами в коридор.  Там стояли 
два очень определенной внешности молодчика, которые 
без большого дружелюбия пригласили меня следовать за  
ними. Куда? Разумеется, в пом ещение м адридской пре
фектур ы. Там меня усадили в углу. 

- Значит, я арестован? - спросил я. 
- Да, par una hora ,  dos horas (на час - на два ) . 
Не меняя позы, я просидел в префектуре 7 часов под

ряд. В 9 часов вечера  меня повели наверх. Я предстал пе
ред довольно м ногочисленным Олимпом . 

- З а что, собственно,  вы меня арестовали? 
Этот простой вопрос поставил олимпийцев в тупик. 

Они стали по очереди предлагать различные гипотезы. 
Один сослался на паспортные затруднения, котор ые рус
ское правительство чинит иностранцам , отправляющимся 
в Россию. 

- Если б в ы  знали , сколько мы денег тр атим на пре
следование наших анархистов .. .  - искал моего сочувствия 
другой.  

- Но, позвольте, ведь я не могу отвеч ать одновремен
но и за русскую полицию и за испанских анархистов. 

- Конечно , конечно, это только к примеру . . .  
- Какие ваши взгляды? - спросил наконец после 

размышлений шеф. 
Я в популярной форме изложил свои взгляды. 
- Ну, вот видите,- ответили мне. 
В результате шеф заявил через переводчика,  что м не 

предлагается немедленно покинуть Испа н ию, а впредь до 
этого моя свобода будет подвергнута «некоторым ограни
чениям». 

- Ваши идеи слишком передовые ( trop avancees) 
для Исnании,- ответил он мне чистосердечно через nе
реводчика . 

В 1 2  часов ночи агент на извозчике отвез меня в тюрь 
му. Неизбежный осмотр вещей в центре тюремной «звез
ды», в nересечении nяти корnусов, в четыре этажа каж
дый. Лестницы железные, висячие. Тишин а , особая , тю
ремная, ночная, н асыщенная тяжелыми испарениями и 
кошм арами .  Скудные электрические лампочки в коридо
рах. Все зн аком ое, все то же. Грохот отворяемой железом 
окованной двери. Большая комната, полутьм а, скверный 
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тюрем ный запах, жалкая кровать, внушающая отвр аще
ние. Грохот запир аемой двери. В который это раз? Я от
крыл форточку за решеткой . Повеяло прохладой . Не р аз
дева ясь и застегнувшись н а  все пуговицы, я улегся на 
1 :ровать и укр ылся своим пальто. Тут только м не стала 
я с н а  вся несуразность случившегося. В Мадриде - в 
тюрьме.  Вот что м не никогда не снилось. Извольский по
работал на  славу . В Мадриде. Я лежал в постели м ад
р идской «об р азцовой тюрьмы» и от всей души см еялся . 
Смеялся, nока не заснул.  

Н а  прогулке уголовные мне объяснили, что в этой 
тюрьме есть камеры платные и бесплатные. Камер а пер 
вого класса стоит полтор ы песеты в сутки, второго - 75 
сантимов .  Всякий а рестант впр аве з анять платное поме
щение, но не вnраве отказываться от бесплатного. Моя 
ка м ер а  - платная ,  первого класса. Я снова смеялся от 
души. Но, в конце концов, это только последовательно. 
Почему должно б ыть р авенство пред тюрьмой в обществе, 
которое целиком построено на нер авенстве? Я узнал сверх 
того, что обитатели nлатных камер гуляют два р аза в 
день по часу, тогда как остальные - всего полчаса.  
Опять-таки правильно. Легкие казнокрада ,  котор ый пла
тит ежедневно nолтора ф р анка , имеют пр аво на  большую 
п орцию воздуха ,  чем легкие стачечника,  который дышит 
бесплатно. 

На третий день меня позвали для антропометрических 
измерений и предложили вымазать свои nальцы в типо
графскую кр аску , чтобы запечатлеть их на карточках. Я 
отказался. Тогда прибегли к «силе», вnрочем, с изыскан
ной вежливостью . Я глядел в окно , а н адзиратель вежли
во п ачкал мою руку, п алец за nальцем , и накладывал раз 
десять на  всякие карточки и листы - спер ва пр авую руку, 
потом левую. Дальше мне предложили сесть и сн ять 
обувь . С ногами дело оказалось труднее. Адм инистрация 
ходила вокруг меня в замешательстве. В конце концов 
меня неожиданно отпустили на свидание с Габье и Ангиа 
но, которого накануне выпустили из тюрьмы ,  только и з  
другой . Они сообщили, что для моего освобождения при
ведены в движение все рычаги . В коридоре я столкнулся 
с тюремным священником.  Он выразил свои католиче
ские симпатии моему пацифизму и прибавил в утешение : 
« Pacienzia ,  pacienz ia» 3• Ничего другого м не пока и не ос
тавалось. 

1 2-го утром агент сообщил мне, что сегодня вечером я 
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должен ехать в Кадикс, и спр авился, желаю ли я сам пла
тить за  свой билет. Но я не собир ался в Кадикс. Я твердо 
отказался платить за  билет. Достаточно платы за  номер 
в образцовой тюрьме. 

Итак, вечером мы отправились из Мадрида в Кадикс. 
Путевые издержки за  счет испанского короля. Но почему 
в Кадикс? Я еще раз  посмотрел на  карту. Кадикс нахо
дится на самом крайнем пункте юга-западного полуост
рова Европы :  из Березава на оленях через Урал в Петер 
бург, оттуда кружным путем в Австрию, из Австрии через 
Швейцарию во Ф ранцию, из Франции в Испанию и ,  на 
конец, через весь Пиренейский полуостров - в Кадикс. 
Общее напр авление : с северо-востока на юго-запад. 
Дальше м атерик кончается, начинается океан. Pacienz ia !  

Агенты, меня сопровождавшие, отнюдь не окружали 
нашего путешествия тайной : наоборот, всем,  всем , кто 
только интересовался, они обстоятельно р ассказывали 
мою историю, причем характеризовали. меня с самой луч
шей стороны : не ф альшивомонетчик, а кабальеро, но с 
неподходящими взглядами.  Все утешали меня тем , что в 
Кадиксе очень хороший климат. 

- Как, собственно, вы до меня добрались? - спраши
вал я агентов. Очень просто : по телегр амме из Парижа.  
Так я и дум ал.  Мадридская дирекция получила от па
р ижской преф ектуры телегр амму: «Опасный анархист, 
имя рек, переехал границу у Сан -Себастьяна. Хочет по
селиться в Мадриде».  Так что меня заранее ждали, иска 
ли  и были обеспокоены, не находя в течение целой неде
ли. Французские полицейские «деликатно» провели меня 
через границу, почитатель Монтеня и Ренана  спросил да
же : «C'est fa i t  avec di scretion, n 'est се pas?» ,- а одно
временно та же полиция телеграфировала в Мадрид, что 
через Ирун - Сан-Себастьян проехал опасный «анар 
хист». 

Во всей этой истории крупную роль играл шеф так 
называемой юридической полиции Биде-Фопа.  Он был 
душою слежки и высылки. От своих коллег Биде отли
чался необыкновенной грубостью и злобностью. Он пы
тался р азговаривать со м ною тоном , какого никогда не 
позволяли себе царские жандармские офицеры.  Н аши бе
седы всегда з аканчивались взрывом.  Уходя от него, я чув
ствовал за  спиною ненавидящий взгляд. На тюрем ном 
свидании с Габье я выр азил уверенность, что мой арест 
подготовлен Биде-Фопа.  Имя это с м оей легкой руки про-
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шло по испанской печати. Меньше чем через два года 
судьбе угодно было доставить мне за  счет г. Биде совер 
шенно неожиданное удовлетворение. Летом 1 9 1 8  г. м не 
сообщили однажды по телефону в военный комиссариат, 
что Биде, громовержец Биде, заключен в одну из совет
ских тюрем. Я не хотел верить своим ушам. Оказалось, 
что правительство Ф ранции отпр авило его в состав воен
ной м иссии для розыскных и заговорщических дел в Со
ветской республике. А он имел неосторожность попасть
ся. Поистине большего удовлетворения нельзя требовать 
от Немезиды, особенно если прибавить, что сам Мальви, 
министр внутренних дел Франции, подписавший приказ о 
м оей высылке, сам был вскоре после того выслан из 
Франции министерством Клем ансо по обвинению в па
цифистских кознях. Надо же выдумать такое стечение 
обстоятельств, как бы специально предназначенное для 
фильм а !  

Когда Биде привели к о  м не в комиссариат, я ср азу н е  
признал его. Громовержец превратился в простого смерт
ного, притом опустившегося. Я смотрел на  него с недоуме
нием . «Mais oui , moпsieur  4,- сказал он, склоняя голо
ву,- c'est moi» .  Да,  это б ыл Биде. «Но как же так? Как 
это могло случиться?» Я был искренне пор ажен. Биде фи 
лософски р азвел руками и с убежденностью полицейского 
стоика заявил : «c'est la marche des ev{mements» 5 • Вот 
именно! Прекрасная формула.  В моей памяти всплыл 
черный ф аталист, который вез меня в Сан -Себастьян : 
«Свободы выбора нет, все предопределено заранее». «Но 
все же,  г. Биде, вы  не были со м ной очень вежливы в Па
риже! . .  » - «Увы,  я должен это с грустью признать, гос
подин народный комиссар .  Я часто об этом думал в моей 
камере.  Человеку иногда полезно,- прибавил он м ного
значительно,- познакомиться с тюрьмой изнутри. Но я 
надеюсь все же, что мое парижекое поведение не будет 
иметь для меня печальных последствий». Я успокоил его. 
«Вернувшись в Париж,- заверял он меня,- я не буду 
заним аться тем , чем заним ался». «Разве, г. Биде?» «On 
revient toujours а ses premiers amours» 6• Я так часто 
рассказывал эту сцену своим друзьям , что помню наш 
диалог, как если б дело б ыло вчера .  Позже Биде был от
пущен во Ф ранцию при р азмене пленных. Мне неизвестна  
его дальнейшая судьба .  

Однако из комиссариата по военным делам нам надо 
вернуться несколько назад, в Кадикс. 
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Посоветовавшись с губернатором , кадикский префект 
сообщил м не, что завтра утром,  в 8 часов, я буду отправ
лен в Гаванну, куда, по счастливой случайности, как раз 
завтра идет пароход. 

Куда?  
В Гаванну. 
В Га-ван-ну? 
В Гаванну!  
Я добровольно не поеду. 
Мы вынуждены будем вас посадить в трюм. 

Присутствовавший при  разговоре в качестве перевод· 
чика секретарь немецкого консульства ,  приятель префек
та ,  рекомендовал м не «считаться с реальностями» (s ich 
mit den Rea l Шiten abzufinden ) . 

Pacienzia,  p acien z i a !  Но это было уже слишком . Я еще 
раз  заявил, что это не пройдет. В сопровождении ф иле
ров я бегал на  телегр аф по улицам очаровательного го
рода , м ало замечал его и давал телеграмм ы «урхенте» 
(срочно) Габье, Ангиано, директору охраны,  министру 
внутренних дел, премьеру Ром анонесу, либеральным га
зетам ,  республиканским депутатам , мобилизуя все дово
ды, какие можно вместить в пределы депеши. Потом рас
сылал во все концы письма .  «Представьте себе, дорогой 
друг,- писал я итальянскому депутату Серрати,- что вы 
находитесь сейчас в Твери под надзором русской полиции 
и что вас намерены выслать в Ток.ио, куда вы совершенно 
не собирались,- таково приблизительно мое положение 
в Кадиксе, накануне отпр авки в Гаванну» 7• Потом снова 
мчался с ф илерами к префекту. Под моим напором тот 
телеграфировал на мой счет в Мадрид, что я предпочи
таю оставаться в кадикской тюрьме до вью-йоркекого па 
р охода, чем отправляться в Гаванну. Я не хотел сдавать
ся. Это был горячий день !  

Тем временем республиканский депутат Кастровида 
внес по поводу моего ареста и высылки запрос в корте
сы.  В газетах началась полемика.  Левые нападали на  по
лицию, но, как  франкофи.'IЫ, осуждали мой пацифизм . 
Правые сочувствовали моему «герм анофильству» (неда
ром же я выслан из Франции ) , но боялись моего анархиз
ма.  В этой путанице никто ничего не понимал. Мне раз
решили все же дожидаться в Кадиксе ближайшего паро
хода на  Нью-йорк. Это было серьезной победой ! 

Несколько недель после того я состоял под надзором 
кадикской полиции.  Но это был совсем м ирный и семей-



ный надзор, не  то что в Париже. Там я затрачивал в те
чение двух последних месяцев немало энергии на то, что
бы уйти от шпиков,- уезжал на одиноком автомобиле, 
входил в темный кинематограф , вскакивал в самый пос
ледний момент в вагон метро или, наоборот, неожиданно 
выскакивал из  него и прочее и прочее. Филеры тоже не 
дремали, всячески изощрялись в погоне з а  м ной:  пере
хватывали автомобили, дежурили у выходов из кинема 
тограф а и вылетали, наподобие бомбы, из трамвая и мет
ро к негодованию публики и кондукторов. В сущности, 
это было искусство для искусства .  Моя политическая дея 
тельность протекала целиком н а  глазах полиции. Но пре
следование ф илеров р аздражало и пораждало спортив
ные инст8Икты. А в Кадиксе филер объявляет, что вер 
нется в таком -то часу, и я должен его терпеливо ждать 
в отеле. В свою очередь, он твердо отстаивает мои инте
ресы, помогает м не при покупках и обр ащает мое вни 
м а ние на все выбоины тротуара .  Когда р азносчик варе
ных креветок запросил с м еня два реала за  дюжину, 
шпик неистово бранился, угрожающе м ахал руками и , 
уж когда продавец вышел из кафе, снова догнал его и 
поднял под окнами такой крик, что собр алась толпа .  

Я стараJiся не терять времени даром : р аботал в биб
лиотеке над историей Испании,  зубрил испанские спря
жения и ,  готовясь к Ам ерике, обновлял свой запас анг
лийских слов. Дни проходили незаметно, и нередко к ве
черу я с огорчением замечал, что близится день отъезда,  
а я еще слишком м ало продвинулся вперед. В библиоте
ке я был всегда один, если не считать книжных червей , 
которые изъели м ножество томов XVI I I  столетия. Нужно 
бывало иной раз  немало усилий, чтоб р азгадать имя или 
число. 

В своей тогдашней з аписной книжке я нахожу такую 
заметку для памяти : «Историк испанской революции рас
сказывает о политиках, которые з а  пять минут до победы 
н ародного движения клеймили его как преступление и 
безум ие, а после победы в ьrсовывались вперед. Эти лов
кие господа , продолжает старый историк, появлялись во 
всех последующих революциях и кричали гром че всех. 
Испанцы называют таких ловкачей p anzistas - от слова 
«брюхо» . От этого слова происходит, как известно, и про
звище нашего старого знакомца Санчо-Панса. Название 
это труднопереводимо  ( шкурники, что ли? ) , но трудность 
1 ут  лингвистическая,  а не политическая. Самый тип впол-
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не интернационален:� 8• После 1 9 1 7  г. я имел снова немало 
случаев в этом убедиться. 

Замечательно, что кадикские газеты ничего не сооб
щали о войне, как будто ее не  существовало. Когда я об
ращал внимание собеседников н а полное отсутствие во
енных бюллетеней в самой р аспространенной газете «El 
Diario de Cadiz», м не отвечали удивленно:  «Неужели? 
Не может быть . . .  Да,  да, действительно». Значит, сами 
раньше не замечали. В конце концов, воюют где-то за 
Пиренеями.  Я сам стал отвыкать от войны.  

Пароход на Нью-йорк отходил из Барселоны. Я до
бился р азрешения выехать туда навстречу семье. В Бар
селоне новые затруднения с префектурой, новые протесты 
и телеграммы,  новые филеры. Прибыла  семья. У них 
было за  это время немало волнений в Париже. З ато те
перь все хорошо. Осм атривали Барселону в сопровожде
нии филеров. Мальчики одобряют море и фрукты. С 
м ыслью о переезде в Америку м ы  все уже примирились. 
Хлопоты мои о переезде из Испании в Швейцарию через 
Италию не привели ни к чему. Правда, разрешение было 
наконец по настоянию итальянских и швейцарских социа. 
листов дано, но лишь после того, как я уже погрузился с 
семьей на  испанский пароход, отчаливший 25 декабря из 
барселонского порта. Запоздание б ыло, р азумеется, пред
намеренным. У Извольского все было по этой части сог
ласовано неплохо. 

Дверь Европы захлопнулась за м ной в Барселоне. По
лиция усадила меня с семьей на параход испанской транс
атлантической компании «Монсерат», который в течение 
1 7  дней доставил свой живой и мертвый груз в Нью-Иорк. 
17 дней - этот срок был бы очень заманчивым дJIЯ эпохи 
Христофора Колумба ,  памятник которого возвышается 
над портом Барселоны.  Море было чрезвычайно бурно н 
эту худшую пору года, и корабль делал все, чтобы напом
нить нам о бренности существования.  «Монсерат» -
старье, малоприспособленное для плавания  по океану. Но 
нейтральный испанский флаг снижал во время войн ы 
число шансов н а  потопление. По этой причине испанская 
компания брала дорого, размещала плохо, кормила того 
хуже. 

Население парахода было пестрое и, в своей пестроте, 
м алопривлекательное. Здесь оказалось нем ало дезерти · 
ров р азных стран ,  преимущественно более высокой м а р 
ки. ХудоЖник увозил свои картины, свой талант, свою 
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семью и свое достояние, под покровительством старика 
отца,  подальше от линии огня. Боксер, он же беллетрист, 
двоюродный брат Оскара Уайльда, открыто признавался, 
что предпочитает сокрушать челюсти господам янки в 
благородном спорте, чем дать проколоть свои бока ка
кому-нибудь немцу. Чемпион биллиардной игр ы, безуко
ризненный джентльмен, возмущался тем , что очередь до
шла и до его возраста.  И р ади чего? Ради этой бессмыс
ленной бойни? Нет!  И он выражал свои симпатии идеям 
Циммервальда .  Все остальные были в том же роде : де
зертиры, авантюристы, спекулянты или выкинутые из 
Европы «нежелательные» элементы, ибо кому же придет 
в голову добровольно пересекать в такое время Атланти
ческий океан на  жалком испанском пароходишке? . .  

Труднее р азобраться в пассажирах третьего класса .  
Эти лежат в тесноте, двигаются м ало, мало разговари
вают, ибо м ало едят, угрюмые, плывущие от  одной нуж
ды, злой и постылой, к другой, окруженной пока неизвест
ностью. Америка работает на воюющую Европу и нужда 
ется в свежей рабочей силе, только без трахом ы, без 
анархизм а  и других болезней. 

Пароход открывает для м альчиков необъятное поле 
наблюдений.  Каждый раз  они откр ывают что-нибудь но
вое. «Знаешь, кочегар здесь очень хороший. Он репюбли
кан». Вследствие непрерывных перебросок из страны в 
страну они говорят на  пекотором условном языке. « Рес
публиканец? Да как же вы его поняли?» - «Он все нам 
хорошо объяснил,- сказал А л ь  ф о н  с о ,  а потом так :  
пиф-паф».  «Ну, значит, действительно республиканец»,
соглашаюсь я .  Мальчики тащут для кочегара сушеную 
малагу и другие привлекательные вещи .  Они нас знако
мят. Республиканцу лет двадцать, и насчет монархии у 
него, по-видимому, взгляды вполне определенные. 

1 января  1 9 1 7  года.  Все на  пароходе поздр авляли 
друг друга с Новым годом .  Два Новых года войны я 
встретил во Ф ранции, третий - на океане. Что готовит 
1 9 1 7  год? 

Воскресенье 1 3  января.  Подъезжаем к Нью-йорку. · В 
три ч аса ночи пробуждение. Стоим .  Темно. Холодно. Ве
тер. Дождь. На берегу мокр ая гром ада зданий.  Новый 
Свет! 



Глава XXI I 

В H biO-R O P I( E  

m оказался в Нью-йорке, в сказочно-про
заическом городе капиталистического автоматизм а ,  где 
на улицах торжествует эстетическая теория кубизма , а в 
сердцах - нравственная философия доллара .  Нью-йорк 
импонировал мне, так как он полнее всего выражает дух 
современной эпохи. 

Больше всего легенд существует, кажется, насчет моей 
жизни в Соединенных Штатах. Если в Норвегии, где я 
был лишь проездом, изобретательные журналисты заета 
nил и  меня заниматься чисткой трески, то  в Нью-йорке, 
где я провел два месяца, печать провела м еня через це
дую серию профессий, одна интереснее другой .  Если бы 
собрать приписанные мне газетами приключения, получи
лась бы, вероятно, гораздо более занимательная  биогра 
фия, чем та , которую я здесь излагаю. Но я вынужден 
р азочаровать своих американских читателей. Единствен
ной моей професеней в Нью-йорке была профессия рево
л юционного социалиста .  И так как дело было до «освобо
дительной», «демократической» войны, то эта профессия 
еще не считалась в Соединенных Штатах более преступ
ной ,  чем профессия алкогольного контрабандиста . .Я пи
сал статьи ,  редактировал газету и выступал на р абочих 
собраниях . .Я был з анят по горло и не чувствовал себя 
чужим.  В одной из нью-йоркских библиотек я прилежно 
изучал хозяйственную жизнь Соединенных Штатов . Циф
ры роста американского экспорта за  время войны пора 
зили  меня. Они  были  для меня настоящим откровением . 
Эти цифры предопределяли не только вмешательство 
Америки в войну, но и р ешающую мировую роль Соеди 
ненных Штатов после войны . .Я тогда же  написал на эту 
тему ряд статей и прочитал несколько докладов . С этого 
времени проблема «Америка и Европа» навсегда вошла 
в круг главных моих интересов. И сейчас я внимательно 
р аботаю над этим вопросом, надеюсь посвятить ему кни
гу. Для понимания грядущих судеб человечества нет темы 
более значительной, чем эта . 

На другой день после прибытия я писал в русской га 
зете «Новый мир» 1 :  

«С глубокой верой в надвигающуюся революцию я по-
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кинул окровавленную Европу. И без всяких «демократи
ческих» иллюзий я вступил н а  берег этого достаточно 
постаревшего нового света» 2• А через десять дней я гово
р ил на интернациональном «митинге встречи» :  «Величай
ший по значению экономический факт состоит в том, что 
Европа р азоряется в самых основах своего хозяйства , 
тогда как Америка обогащается.  И,  глядя с з авистью на 
Нью-йорк, я, еще не переставший чувствовать себя евро
пейцем , с тревогой спрашиваю себя : выдержит ли Евро
па? Не превратится ли  она в кладбище? И не перенесет
ся  ли  центр экономической и культурной тяжести мира 
сюда,  в Америку?» 3 Несмотря  на успехи так  н азываемой 
европейской стабилизации, вопрос этот и сегодня сохра 
няет всю свою силу. 

Я читал доклады на  русском и немецком языках n 
разных частях Нью-йорка,  в Филадельфии и других со
седних городах. Мой английский язык был тогда еще сла 
бее, чем сейчас, так что я и дум ать не мог о публичных 
выступлениях по-английски. Между тем я не раз  встречаJI 
ссылку на мои а нглийские речи  в Нью-йорке. На днях 
только редактор константинопольской газеты описываJI 
мне самому одно из таких моих мнимых выступлений, на 
котором он присутствовал в качестве американского сту
дента . Каюсь : у меня не хватило мужества сказать ему ,  
что он сам является жертвой собственного воображения .  
Увы,  с тем большей уверенностью он повторил свое воспо
минание в газете. 

Мы сняли квартиру в одном из р абочих кварталов и 
взяли на  выплату мебель. Квартира за  1 8  долларов в 
месяц была с неслыханными для европейских нра вов 
удобствами :  электричество, газовая  плита ,  ванная ,  теле
фон, автоматическая подача продуктов наверх и такой же 
спуск сор ного ящика вниз .  Все это сразу подкупило на 
ших мальчиков в пользу Нью-йорка .  В центре их жизни 
стал на некоторое время телефон. Этого воинственного 
инструмента у нас ни в Вене, ни в Париже не было. Дже
нитори (дворник )  нашего дом а  был негр . Жена внесла 

· ему плату за три месяца, но не получила установленной 
расписки, так как домовладелец унес накануне книжку 
квита нций для проверки. Когда через два дня мы въехали 
в квартиру, оказалось, что негр сбежал ,  з ахватив с собою 
l<вартирную плату нескольких жильцов. Кроме денег, м ы 
сдали ему на  хра нение еще и свои вещи. Мы были встре
вожен ы .  Это б ыло плохое начало. Но вещи оказались 
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налицо. Когда же мы вскрыли деревянный ящик с посу
дой, то, к великому нашему изумлению, там обиаружи
лись на ши доллары,  тщательно завернутые в бумажку. 
Дженитори унес плату только тех жильцов, которым вы· 
даны были правильные р асписки. Негр не пощадил домо· 
владельца , но не хотел причинять ущерба  квартирантам .  
Право  же, это был  прекрасный человек. Мы с женой были 
глубоко тронуты его заботой и сохранили о нем благо
дарную память. Симптоматическое значение этого ма ·  
ленького приключения показалось мне  очень большим. 
Передо мною как будто приподнялся уголок «черной» 
проблемы в Соединенных Штатах. 

В Америке шло в те месяцы длительное подготовление 
к войне. Больше всего помогали этому делу, как всегда , 
пацифисты. Дешевые речи о преимуществах мира над 
войною они заканчивали обещанием поддержать войну, 
если она станет «необходимой». В этом духе вел агита · 
цию Брайан .  Социалисты подпевали пацифистам .  Извест
но ведь, что для пацифистов война является врагом толь
ко в мирное время. 

После объявления немцами неограниченной подводной 
войны на всех восточных вокзалах и в портах Соединен
ных Штатов сосредоточились горы боевых запасов, заку
порив железные дороги. Цены на предметы потребления 
сразу сделали скачок вверх, и я наблюдал в богатейшем 
Нью-йорке, как десятки тысяч женщин-матерей выхо· 
дили на улицу, опрокидывали лотки и громили лавки с 
предметами потребления. Что-то будет во всем свете пос
ле  войны - спрашивал я себя и других. 

3 февраля произошел долгожданный разрыв диплома
тичесiшх отношений с Германией. Музыка шовинизма  
крепчала со  дня  на день. Тенора пацифистов и фальцеты 
социалистов не нарушали гармонии. Я наблюдал уже все 
это в Европе, и американская мобилизация патриотизма  
была  для меня только повторением пройденного. Я отме
чал этапы процесса в своей русской газете и думал о глу
пости человечества ,  которое так медленно учится . 

Через окно редакционного помещения я наблюдал та·  
кую картину. Старик с гноящимиен глазами  и всклоко
ченной седой бородой остановился возле жестянки с от
бросами и извлек ковригу хлеба .  Старик попробовал хлеб 
руками,  поднес окаменелость к зубам,  потом несколько 
раз  ударил ею о жестянку. Ничто не помогало, хлеб 
устоял. Тогда,  оглянувшись не то с испугом , не то со ему· 
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щением, он запихнул находку под полу рыжего пиджака 
и заковылял дальше по улице Святого Марка . . . Это ма 
ленькое событие произошло 2 марта 1 9 1 7  г. Оно нимало 
не нарушило планов правящего класса.  Война должна 
была стать неизбежной, и пацифисты должны были под1. 
держать ее. 

Одним из первых на почве Нью-йорка нас  встретил 
Бухарин,  сам незадолго перед тем высланный из Сканди
навии.  Бухарин знал нашу семью еще по венским време
нам и приветствовал нас  со свойственной ему ребячливой 
восторженностью. Несмотря на  нашу усталость и позднее 
время, Бухарин увел нас с женой в первый же день осмат
ривать публичную библиотеку. Со времени совместной 
работы в Нью-йорке начинается все возрастающая при
вязанность Бухарина ко мне, которая, все повышаясь, 
перешла в 1 923 г. в свою противоположность. Свойство 
этого человека таково, что он всегда должен опираться на 
кого-либо, состоять при ком-либо, прилипнуть к кому-ли
бо. В такие периоды Бухарин является просто медиумом, 
через которого говорит и действует кто-то другой.  Но на 
до не спускать с медиума  глаз,  иначе он незаметно для 
себя подпадет под прямо противоположное влияние, как 
другие люди попадают под автомобиль, и начнет поно
сить своего идола с той же беззаветной восторженностью, 
с какой только что превозносил . Я никогда не  брал Буха
рина слишком всерьез и предоставлял его самому себе ,  а 
это значит - другим .  Бухарин стал после смерти Ленина 
медиумом Зиновьева , з атем Сталина . Сейчас,  когда пи
шутся эти строки, Бухарин проходит ч ерез новый кризис, 
и новые, мне еще не ведомые флюиды проникают 
в него. 

В Америке же находилась в то время и Коллонтай .  
Она много разъезжала ,  и я сравнительно мало с ней 
встречался. Во время войны она проделала резкую эво
люцию влево и из рядов меньшевизма перешла на  левый 
фланг большевиков. З нание языков и темперамент дела
ли  ее ценным агитатором.  Ее теоретические воззрения 
всегда оставались смутны .  В пью-йоркекий период ничто 
на  свете не было для нее достаточно революционно. Она 
переписывалась с Лениным.  Преломляя факты и идеи 
через приэму своей тогдашней ультралевизны,  Коллон
тай сн абжала Ленина американской информацией, в 
частности и о моей деятельности. В ответных письмах Ле
нина можно найти отголоски этого заведомо негодного 
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осведомления 4. В борьбе nротив меня эnигоны не nреми
нули nозже восnользоваться заведомо ошибочными от
зыва ми, от которых он сам отказался и словом и делом.  
В России Коллонтай nочти с nервых же дней встал а  в 
ультралевую оnпозицию не  только ко мне,  но и к Л енину. 
Она очень много воевала nротив «режима Ленина - Троц
кого»,  чтобы з атем трогательно склониться nеред режи
мом Сталина .  

Социалистическая nартия Соединенных Штатов чрез
вычайно отстала в идейном смысле даже от евроnейского 
социал-nатриотизма .  Однако высокомерие еще нейтраль
ной в то время американской nрессы по адресу «бесную
щейся» Евроnы находило свое отражение и в суждениях 
американских социалистов. Л юди, как Хилквит, не nрочь 
были разыграть из себя социалистического американско
го дядюшку, который явится в нужный момент в Европу 
и nримирит враждующие nартии 1 1  Интернационала .  И 
сейчас я не без улыбки всnоминаю лидеров американско
го социализма .  Иммигранты, игравшие в молодости кое
какую роль в Евроnе, быстро растеривали nривезенные 
с собою теоретические nредпосылки в сутолоке борьбы за 
успех. В Соединенных Штатах есть обширный слой пре
успевающих и полууспевающих врачей, адвокатов, дан
тистов, инженеров и прочих, которые делят свои драго
ценные досуги между концертами евроnейских знамени
тостей и американской социалистической nартией. Их 
миросозерцание состоит из обрывков и лоскутов усвоен
ной в студенческие годы nремудрости. Так как каждый 
из них имеет, кроме того, автомобиль, то их выбирают 
неизменно в руководящие комитеты, комиссии и делега
uии партии. Эта чванная публика налагает nечать своего 
духа н а а мериканский социализм .  Вильсон был для них 
неизмеримо авторитетнее Маркса. В сущности это лишь 
разновидности мистера Бабита, дополняющего свои ком
мерческие дела вялыми воскресными размышлениями о 
будущности человечества .  Эти люди живут небольюими 
национальными кланами,  где идейная солидарность слу
жит чаще всего nрикрытнем деловых связей. Каждый 
клан имеет своего вождя, обычно наиболее зажиточного 
Бабита . Они очень терпимы ко всяким идеям,  если только 
эти идеи не nодрывают их традиционного авторитета и не 
угрожают - упаси боже - их личному благоnолучию. 
Б абитом всех Ба битов является Хилквит, идеальный со
циалистический вождь иреуспевающих зубных врачей. 
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Первого моего соприкосновения с этими людьми было 
достаточно, чтобы вызвать в них откровенную ненависть 
ко мне. Мои чувства к ним,  м ожет быть, более спокойные, 
также не отличались симпатией. Мы принадлежали к раз
ным мирам . Б моих глазах они были самой гнилой частью 
того мира ,  против которого я вел и веду борьбу. 

Старик Евгений Дебс резко выделялся на  фоне стар
шего поколения непотухающим внутренним огоньком со
циалистического идеализма .  Искренний революционер , но 
романтик и проповедник, совсем не политик и не вождь, 
Дебс подпадал под влияние людей, которые были во всех 
отношениях ниже его. Главное искусство Хилквита со
стояло в том, чтобы сохранять на своем левом фланге 
Дебса, не нарушая деловой дружбы с Гомперсом .  Лично 
Дебс производил обаятельное впечатление. При встречах 
он обнимал и целовал меня : нужно отметить, что старик 
не принадлежал к числу «сухих».  Когда Бабиты объявили 
против меня блокаду, Дебс не принял в ней участия - он 
просто отошел в сторону с огорчением. 

Я вошел с первых же дней в редакцию ежедневной 
русской газеты «Новый мир»,  в которой, кроме Бухарина,  
уже работали  Володарский, убитый впоследствии социа 
листами-революционерами под Петроградом, и Чуднов
ский ,  раненный под Петроградам и убитый затем в Ук
раине. Эта газета стала центром революционно-интер
националистской пропаганды. Во  всех национальных фе
дерациях социалистической партии имелись р аботники, 
владеющие русским языком.  Многие члены русской фе
дерации говорили по-английски. Идеи «Нового мира» 
проникали таким путем в широкие круги американских 
рабочих. Мандарины официального социализма  всполо
шились. Начались неистовые кружковые интриги против 
европейского выходца , который только вчера -де вступил 
на американскую почву, не знает американской психоло
гии, стремится навязать американским р абочим свои 
фантастические методы. Борьба развернулась с чрезвы
чайной остротой. В русской федерации «испытанные» и 
«заслуженные» Бабиты были  сразу оттеснены. В немец
I<ОЙ федерации старик Шлютор ,  главный редактор 
«Volkszeitung» 5 и соратник Хилквита , все больше усту
пал влиянию молодому редактору Лоре, который шел с 
нами  заодно. Л атыши были цеJшком с нами .  Финская фе
дерация тяготела к нам .  Мы все успешнее проникали в 
м огущественную еврейскую федерацию с ее четырнад-
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цатиэтажным дворцом,  откуда ежедневно извергалось 
двести тысяч экземпляров газеты «Форвертс» 5, с затхлым 
духом сентиментально-мещанского социализма ,  всегда 
готового к худшим предательствам .  Среди чисто а мери· 
канской р абочей м ассы связи и влияние социалистичес· 
кой партии в целом и нашего революционного крыла в 
частности были менее значительны. Английская газета 
партии «The Call» 5 велась в духе бессодержательного 
пацифистского нейтрализма .  Мы решили начать с поста · 
новки боевого марксистского еженедельника. Подготови· 
тельные работы шли полным ходом . Но они были сорваны 
русской революцией. 

После таинственного молчания телеграфа в течение 
двух-трех дней пришли первые сведения о перевороте в 
Петербурге, смутные и хаотические. Многоплеменвый ра 
бочий Нью-йорк был весь охвачен волнением. Хотели и 
боялись надеяться. Американская пресса находилась в 
состоянии растерянности. Отовсюду бегали в редакцию 
«Нового мира» журналисты, интервьюеры, хроникеры, р е
портеры.  На некоторое время и наша газета стала в фоку· 
се всей нью-йоркской печати. Из социалистических редак
ций и организаций звонили непрерывно. 

- Пришла телеграмма о том, что в Петербурге м и
нистерство Гучкова - Милюкова .  Что это значит? 

- Что завтра будет министерство Милюкова - Ке· 
ренского. 

Вот как !  А потом?  
- А потом - потом будем мы.  
- Ого ! 
Такой диалог повторялся десятки раз .  Почти все мои 

собеседники принимали мои слова за  шутку. На узком 
собрании почтенных и самых почтенных русских социал 
демократов я прочитал доклад, в котором доказывал не
избежность з авоевания власти партией пролетармата на 
второй стадии русской революции. Это произвело такое 
же примерно действие, как камень,  брошенный в болото, 
н аселенное чванными и флегматичными лягушками. Док
тор Ингерм ан не преминул объяснить собра нию, что я не 
знаю четырех правил политической арифметики и что на 
опровержение моих бредней не стоит тратить и пяти 
минут. 

Рабочие массы относились к перспективам  революции 
совсем по-иному. Пошли необычайные по размерам и 
настроению митинги во всех частях Нью-Иорка. В есть о 
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том, что над Зимним Дворцом развевается красное знамя, 
вызывала повсюду восторженный рев. Не только русские 
эмигранты, но и дети их, часто уже почти не  знающие 
русского языка,  приходили на эти собрания подышать 
отраженным восторгом революции. 

5I показывался в семье урывками.  А там шла своя, 
сложная жизнь. Жена устраивала гнездо .  Появились у 
детей новые друзья .  Самым главным другом был шофер 
доктора М.  Жена доктора с моей женой возила мальчи
ков н а  прогулку и был а  очень с ними ласкова .  Но она 
была простой смертной. Шофер же был чародей, титан ,  
сверхчеловек. Мановению его руки повиновалась машина . 
Сидеть рядом с ним было высшим счастьем. 1\огда за 
езжали в кондитерскую, мальчики обиженно теребили 
мать и спрашивали:  «Почему шофер не с нами?» 

Детская способность приспособления неизмерима .  Так 
как в Вене мы жили большей частью в рабочих кварта
лах, то мальчики, кроме русского и немецкого языка,  от
лично владели венским диалектом.  Доктор Альфред Ад
лер с большим удовольствием отмечал,  что они говорят на  
диалекте, как добрый старый венский извозчик (Fi aker
kutscher ) . В цюрихской школе пришлось переходить на 
цюрихский диалект, который в низших классах является 
языком преподава ния,  немецкий же язык изучается как 
иностранный.  В Париже м альчики круто перешли на 
французский язык .  В течение нескольких месяцев они им 
овладели полностью. 5I не раз  завидовал непринужден
!юсти их французской речи. В Испании и на испанском 
пароходе они провели меньше месяца . Но и этого оказа 
лось достаточным,  чтоб подхватить ряд наиболее употре
бительных слов и выражений.  Н аконец, в Нью-йорке они 
в течение д·вух месяцев посещали американскую школу 
и вчерне овладели а нглийским языком. После  февраль
ской революции они стали петраградскими  школьниками .  
Учебная жизнь была в расстройстве. Иностранные языки 
улетучивались из их памяти еще быстрее, чем раньше 
всасывались ею. Но по-русски они говорили, как ино
странцы. Мы нередко с удивлением замечали,  что по
строение русской фразы представляет у них точный пе
ревод с французского. Между тем по-французски они 
построить эту фразу уже не могли .  Так, на детских моз 
гах, как на  палимпсестах 6, оказалась записанной история 
наших эмигрантских скитаний. 

Когда я телефонировал из редакции жене,  что в Пе-
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тербурге революция, младший мальчик лежал в дифте
рите. Ему было девять лет. Но он знал давно и твердо, 
что революция это амнистия, возвращение в Россию и 
тысячи других благ. Он вскочил и плясал на  кровати в 
честь революции. Так обозначилось его выздоровление. 
Мы спешили выехать с первым пароходом. Я бегал по 
консульствам  за бумагами и визами.  Нака нуне отъезда 
врач разрешил выздоравливающему мальчику погулять. 
Отпустив сына н а  полчаса ,  жена укладывала вещи . 
Сколько р аз уже пришлось ей проделывать эту опера 
цию! Но мальчик не возвращался. Я был в реJ+_акции.  
Прошло три томительных часа .  Звонок по телефону к нам 
на  квартиру. С перва  незнакомый мужской голос, потом 
голос Сережи:  «Я здесь» . З д е с ь - означало в полицей
ском участке на другом конце Нью-йорка .  Мальчик вос
пользовался первой прогулкой, чтоб разрешить давно му
чивший его вопрос : существует ли в действительности 
п е р  в а я улица ( м ы  жили, если не ошибаюсь, на 1 64-й ) . 
Но он сбился с пути, стал р асспрашивать, и его отвели в 
участок. Н а  счастье, он помнил номер нашего телефона .  
Когда жена с о  старшим мальчиком прибыла ч а с  спустя в 
участок,  ее встретили там веселыми приветствиями,  ка J{ 
давно жданную гостью.  Сережа,  весь красный,  играл с 
полицейским в шашки. Чтобы скрыть смущение, которое 
вызывал в нем избыток административного внимания,  он 
усердно жевал черную американскую жвачку вместе со 
своими новыми друзьями .  З ато он и до сего дня помнит 
номер телефона нашей пью-йоркекой квартиры.  

Сказать, что я познакомился с Нью-йорком, было бы 
вопиющим преувеличением. Я слишком б ыстро погрузил 
ся в дела амер иканского социализма,  и притом с головою. 
Русская революция пришла слишком скоро. Я успел уло
вить разве лишь общий р итм жизни того чудовища, кото
рое зовется Нью-йорком.  Я: уезжал в Европу с чувством 
человека,  который только одним глазом заглянул внутрь 
кузницы, где будет выковываться судьб а  человечества . Я 
утешал себя тем, что когда -нибудь вернусь. И сейчас я 
еще не оставил этой надежды. 
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Глава XXI I I  

В КО Н ЦЕ НТ РА ЦИО Н НОМ Л А Г Е Р Е  

fa марта я явился в Нью-йоркское генераль
ное консульство, откуда был уже к тому времени удален 
портрет Николая  1 1 ,  но где еще царила густая атмосфера 
старого русского участка .  После  неизбежных проволачек 
и препирательств генеральный консул распорядился вы
дать мне документы, пригодные для проезда в Россию. 
В великобританском консульстве в Нью-йорке, где я з а 
полнил вопросные бланки, мне было заявлено, что 
со стороны английских властей не будет никаких пре
пятствий к моему проезду. Все было, таким образом,  в 
порядке. 

27 марта я выехал с семьей и несколькими соотечест
венниками на норвежском пароходе «Христианиафиорд». 
Нас провожали с цветами и речами .  Мы ехали в страну 
революции. У нас  были паспорта и визы. Революция, цве
ты и визы наполняли наши кочевые души гармонией. В 
Галифаксе ( Канада ) , где пароход подвергалея досмотру 
английских военно-морских властей, полицейские офице
р ы, просматривавшие бумаги американцев, норвежцев, 
датча н  и других лишь с формальной стороны,  подвергли 
нас,  русских, прямому допросу :  каковы наши убеждения, 
политические планы и прочее? 5I отказался вступать с 
ними в разговоры на  этот счет. Сведения, устанавливаю
щие мою личность, извольте получить, но не более того :  
внутренняя русская политика не  состоит пока что под 
контролем британской морской полиции. Это не  помеша
ло сыскным офицерам ,  Меккену и Вествуду, после вто
ричной безрезультатной попытки допроса наводить обо 
мне  справки у других пассажиров. Сыскные офицеры на 
стаивали н а  том,  что я - terr iЬ ie  socia l is t  ( страшный со
циалист) . Весь розыск имел настолько непристойный 
ха рактер и ставил русских революционеров в столь ис
ключительное положение по сравнению с другими пас
сажирами,  не  имевшими несчастья принадлежать к союз
ной Англии нации, что некоторые из допроше�ных тут же 
отправили энергичный протест великобританским влас
тям против поведения полицейских агентов. 5I этого не 
сделал,  чтобы не  жаловаться Вельзевулу на дьявола . В 
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тот момент мы еще не  предвидели,  однако, дальнейшего 
развития событий. 

3 а преля  на  борт «Христианиафиорд» явились англий· 
ские офицеры в сопровождении м атросов и от имени 
местного адмирала потребовали, чтобы я,  моя семья и 
еще пять пассажиров покинули пароход. Что касается мо 
тивов этого требования, то н а м  было обещано «выяснить» 
весь инцидент в Галифаксе. Мы объявили требование не
за конным и отказались подчиниться ему. Вооруженные 
м атросы набросились на нас и ,  при криках «sham» ( по
зор ) со стороны значительной части пассажиров, снесли 
нас на  руках н а  военный катер , который под конвоем 
крейсера доставил нас в Галифакс. Когда десяток м атро
сов держали меня на  руках, мой старший мальчик под· 
бежал ко мне на помощь и, ударив офицера маленьким 
кулаком, крикнул : «Ударить его еще, папа?»  Ему было 
1 1  лет .  Он получил первый урок по курсу британской 
демократии. 

Жену с детьми полиция оставила в Hal i fax'e. Осталь
ных доставили по железной дороге в Amherst ,  лагерь, где 
содержались немецкие пленные. Здесь нас подвергли в 
конторе лагеря обыску, какого мне не приходилось пе
реживать даже при заключении в Петрапавловскую кре
пость. Ибо раздевание донага и ощупывание жандармами 
тела в царской крепости производилось с глазу н а  глаз , 
а здесь, у демократических союзников, нас  подвергли бес
стыдному издевательству в присутствии десятка человек. 
Навсегда запомнился шведеко-канадский сержант Оль
сен с рыжей уголовна-полицейской головой, главная фи
гур а  обыска. Те канальи, которые руководили этим пред
приятием издалека, прекрасно знали,  что в нашем лице 
имеют безупречных русских революционеров, возвращаю
щихся в освобожденную революцией страну. 

Только на другой день утром комендант лагеря пол· 
ковник Моррис в ответ на  наши непрерывные домогатель• 
ства и протесты официально изложил нам причины на 
шего ареста : «Вы опасны для нынешнего русского пра ·  
вительства»,- з аявил он нам кратко : полковник не  был 
красноречив, притом лицо его имело подозрительно воз
бужденный характер уже с утра .  «Но ведь нью-йоркские 
а генты русского правительства выдали нам проходные 
свидетельства в Россию, и ,  наконец, з аботу о русском 
правительстве нужно предоставить ему самому !»  Полков
ник Моррис подумал, пожевал челюстями и присовоку-
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пил : «Вы опасны для союзников вообще». Никаких доку
ментов о задержании нам не  предъявлялось. От себя 
лично полковник присовокупил, что, как политические 
эмигранты, которым, очевидно, недаром же пришлось по
кинуть собственную страну, мы не должны удивляться 
тому, что с нами сейчас происходит. Русская революция 
для этого человека не  существовала .  Мы попытались 
объяснить ему, что царские министры,  превратившие нас  
в свое время в политических эмигра нтов, сами сейчас си
дят в тюрьме, поскольку не  успели эмигрировать. Но это 
было слишком сложно для господина полковника, кото
рый сделал свою карьеру в английских колониях и на  
войне с бур ами .  Так как я разговаривал с ним без  долж
ной почтительности, то он прорычал за моей спиною: «По
пался бы он мне на  южноафриканском побережье . . . » Это 
вообще была его любимая поговорка.  

Жена моя не была форм ально политической эмигрант
кой, так как выехала за границу с законным паспортом .  
Тем не менее и о н а  оказалась арестованной вместе с двумя 
нашими мальчиками - 1 1  и 9 лет. Слова об аресте детей 
не преувеличение. С перва канадские власти пытались по
местить мальчиков отдельно от м атери, в детский приют. 
Потрясенная этой перспективой, жена моя заявила ,  что 
ни за что не позволит себя отделить от них. Только в ре
зультате ее протеста м альчики были помещены вместе с 
нею на  квартире англо-русского полицейского агента, ко
торый, в предупреждение «незаконной» отправки писем 
или телеграмм,  не выпускал детей на улицу, даже от
дельно от м атери, иначе, как под надзором.  Лишь через 
1 1  дней жена и дети были переведены в отель с обяза 
тельством ежедневно являться в полицию. 

Военный лагерь «Amherst» помещался в старом, до 
последней степени з а пущенном здании чугунолитейного 
завода, отнятого у собственника-немца . Нары для спанья 
расположены б ыли в три ряда вверх и в два р яда вглубь 
с каждой стороны помещения. В этих условиях нас  жило 
800 человек. Не трудно себе представить, какая атмосфе
р а  царила в этой спальне по ночам . Люди безнадежно 
толпились в проходах, толкали друг друга локтями,  ло
жилисъ, вставали, играли в карты или в шахматы. Мно
гие мастерили, некоторые - с поразительным искусством.  
У меня и сейчас сохранились в Москве изделия амхерст
ских пленных. Среди заключенных, несмотря на героичес
кие усилия, которые они делали дшJ своего физического 
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и нравственного самосохранения, имелось пять помешан·  
ных. Мы спали и ели с этими помешанными в одном по
мещении. 

Из 800 пленных, в обществе которых я провел почти 
месяц, было около 500 матросов с з атопленных англича 
нами немецких военных кораблей, около 200 рабочих, ко
торых война застигла в Канаде, и около сотни офицеров 
и штатских пленных из  буржуазных кругов .  Отношения 
наши с немецкими товарищами по плену стали опреде
ляться по мере того, как они уясняли себе, что м ы  аресто
ваны,  как революционные социалисты. Офицеры и стар 
шие  морские унтера ,  помещавшиеся за  дощатой перего
родкой, сразу зачислили нас в разряд врагов. З ато 
рядовая масса все более окружала нас  сочувствием . Этот 
месяц жизни в лагере походил на сплошной митинг. Я 
рассказывал пленным о русской революции, о Либкнехте, 
о Л енине, о причинах крушения старого Интернационала , 
о вмешательстве Соединенных Штатов в войну. Помимо 
публичных докладов, у нас  шли непрерывные групповые 
беседы. Дружба наша становилась теснее с каждым 
днем . По настроению рядовая  м асса пленных делилась на 
две группы. Одни говорили:  «Нет, довольно, с этим надо 
покончить раз  навсегда».  Эти мечтали об улице и пло
щади. Другие говорили :  «Какое им дело до меня? Нет, 
больше я им не дамся . . .  » «Как же ты спрячешься от 
них?» - спрашивали другие. Углекоп Бабинский, высо
кий, голубоглазый силезец, говорил : «Я: с женой и детьми 
поселюсь в глубоком лесу, поиастрою кругом волчьих ям ,  
пе буду из дому выходить без  ружья. Не смей никто приб
лижаться . . .  » « И  меня не пустишь, Бабинский?» - «И тебя 
не пущу. Никому не верю . . .  » - Матросы всячески стар а
лись облегчить мне условия существования,  и только пу
тем настойчивых протестов я отвоевал свое право стоять 
в очереди за  обедом и участвовать в общих трудовых на 
рядах по подметанию полов, чистке картофеля,  мойке по
суды и приведению в порядок общей уборной. 

Отношения между рядовой массой и офицерами,  из 
которых некоторые и в плену вели кондуитные списки 
«своим» м атросам,  были враждебны. Офицер ы  кончили 
тем ,  что обратились к коменданту лагеря полковнику 
М оррису с жалобой на  мою антипатWJ:отическую пропа
га нду. Британский полковник встал немедленно н а  сторо
ну гогенцоллернекого патриотизм а и запретил мне даль
нейшие публичные выступления. Это произошло, впрочем, 



уже в последние дни н ашего пребывания в л агере и толь
ко теснее сблизило м еня с матросами и р абочими, кото
рые ответили на  з а прещение полковника письменным 
протестом з а  530 подписями. Такого рода плебисцит, про
веденный под тяжелой рукой сержанта Ольсена ,  дал мне 
полное удовлетворение з а  все  тяготы амхерстского плена . 

В течение всего нашего пребывания в л агере власти 
неизменно отказывали нам  в праве сноситься с русским 
правительством.  Наши телеграммы в Петроград не пере
сылались. Мы сделали попытку обжаловать это з а пре
щение в телеграмме Ллойд-Джорджу, английскому ми
нистру-президенту. Но и эта телеграмма  не  была пропу
щена .  Полковник Моррис привык в колониях к упрощен
ному haвeas corpus'y 1 • К тому же его прикрывала война .  
Прежде чем  р азрешить мне свидание с женой, комендант 
поставил условием, чтобы я не  давал ей никаких поруче
ний к русскому консулу. Это может показаться невероят
ным,  но это факт. Я отказ ался от свидания. Разумеется, 
и консул нисколько не  торопился прийти нам на помощь. 
Он ждал инструкций .  А инструкции, очевидно, не  прихо
дили .  

Нужно сказать, что закулисна я  м еханика нашего арес
та и нашего освобождения мне и сейчас не  вполне ясна . 
Английское правительство вписало мое имя в свои чер 
ные списки еще, должно быть, во время  моей работы во 
Франции. Оно всячески помогало царскому правительст
ву вытеснить меня из Европы. Очевидно, на основании 
этих старых списков, подкрепленных сведениями о моей 
а нтипатриотической деятельности в Америке, британские 
власти и арестовали меня в Галифаксе. Когда весть об 
аресте проникла в революционную русскую печать, бри
танское посольство, не  опасаясь, очевидно, моего возвра 
щения, разослало петраградским газетам официальное 
сообщение о том, что арестованные в Канаде русские 
ехали «с субсидией от герм анского посольства для низ
вержения Временного правительства» .  Это было, по край
ней м ере, недвусмысленно. Руководимая  Л ениным «Прав
да»,  несомненно, пером самого Ленина ответила Бьюке
нену 1 6  апреля : «Можно ли поверить хоть н а  минуту в 
добросовестность того сообщения, что Троцкий,  бывший 
председатель Совета Р абочих Депутатов в Петербурге в 
1 905 году,- революционер, десятки лет отдавший бес
корыстной службе революции,- что этот человек имел 
связь с планом, субсидированным германским правитель-
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ством? Ведь это явная, неслыханная,  бессовестная  клеве· 
та на  революционера !  От кого вы получили это «сообще
ние», г .  Бьюкенен? почему вы не скажете это? . .  Шесть че
ловек за  руки и за ноги тащили товарища Троцкого 
все это во имя дружбы к русскому Временному прави
тельству l » . . . 2 

Какова была во всем этом деле роль самого Времен
ного правительства ,  менее ясно.  Что Милюков, тогдашний 
министр иностранных дел, всей душой стоял з а  мой арест, 
не требует доказательств : он еще с 1 905 г. вел злобную 
борьбу с «троцкизмом»;  самый этот термин принадлежит 
ему. Но Милюков зависел от Советов и должен был ма 
неврировать с тем большей осторожностью, что его со
пиал-патриотические союзники еще не втянулись в трав
лю большевиков. 

В своих воспоминаниях британский посол Бьюкенен 
изображает дело так, что «Троцкий и другие были з адер
жаны в Галифаксе впредь до выяснения намерений Вре
менного правительства в отношении их». Милюков был 
немедленно поставлен, по словам Бьюкенена, в извест
ность о нашем аресте. Уже 8 а преля  британский посол 
передавал будто бы своему правительству просьбу Ми
л юкова о нашем освобождении. Но два дня спустя тот 
же Милюков взял свою просьбу назад и выразил надеж
ду, что мы будем задержаны и далее в Галифаксе. «По
этому,- заключает Бьюкенен,- именно Временное пра
вительство ответственно за  их дальнейшее задержание» 3 •  
Все это очень похоже на правду. Бьюкенен только забы
вает объяснить в своих м емуарах, что сталось с получен
ной мною для низвержения Временного правительства 
немецкой субсидией. И не мудрено:  припертый мною к 
стене тотчас по моем прибытии в Петроград, Бьюкенен 
оказался вынужден заявить в печати, что ничего вообще 
об этой субсидии не знает. Никогда люди так не лгали, 
как во время «великой», «освободительной» войны.  Если б 
ложь имела р азрывную силу, наша планета обратилась 
бы в пыль задолго до версальского мира .  

В конце концов Совет вмешался, и Милюков должен 
был сдать. 29 а преля пробил час нашего освобождения 
из концентрационного лагеря. Но нас и освободили с при
менением н асилия. Нам  просто было приказана сложить 
свои вещи и отправиться под конвоем . Мы потребовали, 
чтобы нам объявили,  куда и с какой целью нас отправ
ляют. Нам отказали.  Пленные волновались, думая, что 
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нас увозят в крепость. Мы потребовали вызова ближай 
шего русского консула .  Нам  отказали.  У нас  было доста
точно оснований не доверять добрым намерениям этих 
господ с большой морской дороги. Мы заявили, что доб
ровольно не поедем, пока нам  не скажут о цели нового 
путешествия. Комендант приказал применить силу. Кон 
войные солдаты вынесли наш багаж. Мы упорно лежали 
на  нарах. И только тогда,  когда конвой оказался лицом к 
лицу перед задачей выносить нас  самих на руках, как 
выносили нас с парохода месяц перед тем, да еще на этот 
раз  через толпу возбужденных м атросов, комендант усту
пил и заявил в свойственном ему англо-колониальном 
стиле, что он нас посадит на  датский параход для отправ 
ки  в Россию. Багровое лицо полковника подергивалось 
конвульсиями. Он никак не хотел мириться с мыслью, 
что мы ускользаем из его рук. Попались бы мы ему на 
а фриканском берегу !  . .  

Когда нас уводили из лагеря,  сотоварищи по плену 
устроили нам торжественные проводы. В то время как 
офицеры замкнулись в своих отделениях и только неко
торые просовывали нос в щель, м атросы и р абочие стали 
шпалерами вдоль всего прохода,  самодеятельный оркестр 
играл революционный марш,  дружеские руки тянулись к 
нам со всех сторон. Один из пленных произнес короткую 
речь - привет русской революции, проклятие германской 
монархии.  Вспоминаю и сейчас с теплотой, как братались 
м ы в разгар войны с немецкими матросами в Амхерсте. 
От многих из них я получал в следующие годы дружес
кие письма из Гер мании.  

Британскому жа ндармскому офицеру Меккену, кото
рый  подверг нас аресту и прибыл к нашему отъезду, я 
пригрозил на  прощанье, что первым делом внесу в Учре
дительном Собрании запрос министру иностранных дел 
Милюкову относительно издевательств англо-канадской 
полиции над русскими гражданами .  

- Н адеюсь,- ответил н аходчивый жандарм,- что в ы  
не попадете в Учредительное Собрание. 





моя 

жи знь 





Глава XXIV 

В П ЕТ РО ГРАД Е 

g·
орога от Галифакса до Петрограда про

шла незаметно, как туннель. Это и был туннель  - в ре
волюцию. В Швеции з а помнились только карточки на 
хлеб:  это я видел тогда впервые. В Финляндии я столк
нулся в вагоне лицом к лицу с В андервельде и Де Ман
ном,  которые ехали в Петроград. «Вы узнаете?» - спро
сил Де Манн.- «0 да ,- ответил я,- хотя люди сильно 
меняются во время войны». На этом не очень учтивом 
намеке наш диалог прекратился. Де Манн в молодости 
пытался быть марксистом и даже недурно атаковал Ван
дервельде. Во время войны он ликвидировал невинные 
увлечения своей молодости политически, после войны -
теоретически. Он стал агентом своего правительства ,  и 
только. Что касается Вандервельде, то в руководящей 
группе Интернационала он представлял собою наименее 
значительную фигуру. Председателем он был только по
тому, что нельзя было выбирать ни немца , ни француза .  
Теоретически Вандервельде был только компилятором . 
В отношении идейных течений социализм а  он маневри
ровал точно так же, как правительство его страны - в 
отношении великих держав.  Среди русских м арксистов 
он никогда не пользовался авторитетом.  Как оратор Бан 
дервельде не поднимался выше блестящей посредствен
ности. Во время войны он сменил пост председателя 
Интернационала на должность королевского министра .  Я 
вел против него неnримиримую войну в своей парижекой 
газете. В андервельде, в ответ, призывал русских рево
люционеров мириться с царизмом.  Теперь он ехал при
глашать русскую революцию занять место царизм а  в 
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колонне союзников. Нам  не о чем было разговари
вать . 

В Белоостров 1 навстречу на м выехала делегация от 
объединенных интернационалистов и ЦК большевиков . 
От меньшевиков, даже «интернационалистов» (Мартов 
и пр . ) , н е  было никого. Я обнял своего старого друга 
Урицкого, с которым впервые встретился в Сибири, в са 
мом начале столетия .  Урицкий был постоянным сотруд
ником парижского «Нашего слова» из Скандинавии 1 1  
сЕязывал нас  с Россией во время войны. Через год после 
этой встречи Урицкий был убит молодым социалистом
революционером . Впервые в этой делегации я встретился 
с Караханом , приобревшим впоследствии известность в 
качестве советского дипломата .  От большевиков прибыл 
Федоров,  металлист, ставший вскоре председателем ра 
бочей секции Петроградекого Совета .  Еще до Белоостро
ва я узнал из свежей русской газеты, что Чернов, Цере
тели и Скобелев вошли в состав коалиционного Времен
ного правительства .  Диспозиция политических групп при
обре.'Iа сразу полную ясность. С первого дня предстояла 
совместная с большевиками непримиримая бор ьба про
тив м еньшевиков и народников. 

На  Финляндском вокзале в Петрограде ожидала нас 
большая встреча .  Урицкий и Федоров говорили речи . Я 
отвечал на  тему о подготовке второй революции, которая 
будет нашей. Когда меня внезапно подхватили на руки, 
мне сразу вспомнился Галифакс, где я оказался в таком 
же положении. Но на этот раз  руки были дружеские. 
Вокруг было много зна мен. Я увидел взволнова нное л ицо 
жены,  бледные и встревоженные лица мальчиков, кото
рые  не знали,  хорошо это или плохо :  революция уже 
однажды обм анула их. Сзади, в конце вокз ального пер
рана ,  я за метил В андервельде и Де Манна.  Они нарочно 
отстали, видимо, не  рискуя с м ешаться с толпой. Новые 
министры-социалисты не приготовили своему бельгийско· 
му коллеге никакой встречи.  Слишком еще у всех в па·  
мяти была вчерашняя роль  В андервельде. 

Сразу посл е вокзала начался для меня кр уговорот, в 

котором люди и эпизоды мелькают, как щепки в потоке. 
Самые большие наиболее бедны лич ными  воспоминания 
ми : этим память ограждает себя от слишком высокой 
нагрузки. Я, кажется, сразу отправился на заседа ние 
Исполнительного Комитета 2• Чхеидзе, неизменн ый пред· 
седател ь  того времени, сухо приветствовал меня.  Больше· 
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вики внесли предложение о включении меня в Исполни
тельный l(омитет как бывшего председателя Совета 
1 905 г. Наступило замешательство .  Меньшевики пошушу
кались с народниками .  Они составляли в этот период еще 
подавляющее большинство во всех учреждениях револю· 
ции. Решено было включить меня с совещательным голо
сом .  Я получил свой членский билет и свой стакан чаю с 
черным хлебом. 

Не  только мальчики, но и мы  с женой удивлялись на  
улицах Петрограда русской речи и русским вывескам на  
стенах. Мы покинули столицу десять лет тому назад, 
старшему было тогда немнагим больше года,  младший 
родился в Вене. 

В Петрограде был огромный, но  уже совсем рыхлый 
г�1 рнизон 3 •  Солдаты проходили с революционными песня
ми и красными ленточками на груди. Это казалось неве
роятным, как во сне. Трамваи были набиты солдатами.  
На  широких проспектах еще шло ученье. Стрелки залега 
ли, пробегали цепью, з алегали снова . З а  спиною револю
ции еще стояло гигантское чудовище войны и бросало 
тень на  революцию. Но массы уже не верили в войну, и,  
казалось, ученье продолжается только потому, что его за 
были отменить. Война уже стала невозможностью. Этого 
не умели понять не только кадеты, но и вожди так назы 
ваемой «революционной демократии». Они смертельно 
боялись оторваться от юбки Антанты. 

Церетели я знал м ало, 1\еренского не  знал совсем . 
Чхеидзе знал ближе, Скобелев был моим учеником, с 
Черновым я не раз  еражался на заграничных докладах, 
Гоца видел впервые. Это была правяща я  советская груп
па демократии. 

Церетели был, несомненно, головою выше других. Я 
впервые встретился с ним на  лондонском съезде 1 907 г . , 
где он представлял социал-демократическую фракцию 
второй Думы.  Уже в те молодые годы он был хороший  
оратор, с подкупающей нравственной подоплекой. Годы 
каторги подняли его политический а вторитет. Он вернул
ся н а  арену революции зрелым человеком и сразу занял 
первое место в ряду своих единомышленников и союзни
ков.  Среди противников он был единственный,  которого 
можно было брать всерьез . Но, как передко бывало в 
истории, попадобилась революция ,  чтобы показ ать, что 
Церетели не революционер . Чтобы не  з апутаться в ее 
переплете, нужно было к русской революции подойти н е  
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с русской точки зрения, а с мировой. Церетели же подо
шел с точки зрения опыта Грузии,  дополненного опытом 
второй Государственной Думы.  Его политический круго
зор оказался убийственно узок, его образование - по
верхностно-литературным.  Он чувствовал глубокую поч
тительность перед либерализмом .  Н а  неотвратимую ди
намику революции он глядел глазами полуобр азованного 
буржуа, испуганного за культуру. Пробужденная м асса 
все больше казалась ему восставшей чернью. С первых 
слов cтaJio ясно, что это враг.  Ленин назвал его «тупи
цей».  Это было жестокое название, но меткое. Церетели 
был даровитой и честной ограниченностью. 

Керенского Ленин назвал хвастунишкой. К этому не
многое можно прибавить и сейчас. Керенский был и 
остался случайной фигурой, временщиком исторической 
минуты. Каждая новая могучая волна  революции, вовле
кающая девственные, еще не разборчивые массы, неиз 
бежно поднимает вверх таких героев на час,  которые сей
час же слепнут от собственного блеска.  Керенский вел 
свою преемственность от Гапона и Хрусталева .  Он персо
инфицировал случайное в закономерном .  Его лучшие ре
чи были лишь пышным толчением воды в ступе. В 1 9 1 7  г.  
эта вода кипела ,  и от нее шел пар .  Волны пара казались 
ореолом. 

Скобелев входил в политику в Вене, где он был сту
дентом, под моим руководством .  От редакции венской 
«Правды» 4 он уезжал к себе на  Кавказ, чтоб попробо
вать пройти в IV  Думу. Это удалось. В Думе Скобелев 
попал под влияние меньшевиков и вместе с ними вошел 
впоследствии в февральскую революцию. Наша связ ь 
давно оборвалась. Я застал его в Петрограде свежеиспе
ченным министром труда.  Он размашисто подошел ко 
мне в Исполкоме с вопросом , что я об «этом »  думаю. Я 
ответил : «дум аю, что м ы скоро с вами справимся». Не  
так давно Скобелев смеясь напоминал мне об этом дру
жеском прогнозе, который осуществился шесть месяцев 
спустя. Довольно скоро после октябрьской победы Скобе
лев объявил себя большевиком. Мы с Лениным были 
против его принятия в партию. Сейчас он, конечно, ста 
линец. По этой части все  в порядке. 

Мы поселились с женой и детьм и  в каких-то «Киев
ских номерах», в одной комнате, да и той добились не  
сразу. На  второй день к нам явился офицер во всем вели
колепии. «Не узнаете? » Я не узнавал . «Логинов» . Тогда 
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из�под нарядного офицера выступил в памяти м олодой 
с.'!есарь 1 905 г. 

Он состоял в боевой дружине, еражался из-за тумб 
с городовыми и был ко мне привязан горячей молодой 
привязанностью. После 1 905 г. я потерял его из виду. 
Только теперь я узнал от него, что на самом деле он был 
не пролетарием Логиновым, а студентом-технологом Се
р ебровским из богатой семьи, но в годы молодости хоро
шо ассимилировался в рабочей среде. В период реакции 
он стал инженером, давно отошел от революции и во 
время войны был правительственны м директором двух 
крупнейших з аводов в Петрограде. Февральская рево
люция слегка встряхнул а  его, он вспомнил прошлое. 
О моем возвращении он узнал из газет. Теперь он стоял 
предо мною и горячо требовал, чтоб я поселился с се
мьей у него н а  квартире, и притом сейчас, немедленно. 
Поколеб авшись, мы  согласились. Это была огромная и 
богатая квартира  директора , в которой Серебровский 
жил со своей молодой женой. Детей не было. Все было 
готово. В полуголодном , ' развалившемся городе м ы  по
чувствовали себя как в р аю. Но дело сразу ухудшилось, 
когда разговор перешел на политику. Серебровский был 
патриот. Как обнаружилось позже, он питал злобную 
ненависть к большевикам и считал Ленина немецким 
агентом. Натолкнувшись с первых слов н а  отпор ,  он,  
правда, ср азу стал осторожнее. Но совместная жизнь с 
ним была для нас невозможна .  Мы покинули квартиру 
гостеприимных, но чуждых нам людей и вернулись в ком
н ату «Киевских номеров». Серебровский после того еще 
р аз залучил мальчиков к себе в гости. Он угощал и х 
чаем с вареньем, и м альчики благодарно р ассказывали 
ему о выступлении Ленина на митинге. Их лица раскрас
нелись, они были довольны беседой и вареньем . «да 
uедь Ленин немецкий шпион»,- заявил им хозяин.  Что 
такое? Неужели эти слова были произнесены? Мальчики 
бросили чай с вареньем . Они вскочили на  ноги. «Ну, уж 
это - свинство», - заявил старший.  Он не нашел в сво
ем словаре другого слова,  которое достаточно отвечало 
бы обстановке. Тут наступила очередь хозяина ударить
ся в обиду. На  этом знакомство прекратилось. После 
нашей nобеды в О ктябре я привлек Серебровского к со
ветской работе. Ка к многие другие, он через советскую 
службу вошел в па ртию. Сейчас это член сталинского 
ЦК п артии, одна из опор режима .  Если  в 1 905 г. он  схо-
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дил за  пролетария, то теперь несравненно легче сходи·r 
з а  большевика.  

После «июльских дней», о которых еще речь впереди, 
клевета против большевиков з аливала улицы столицы. 
Я был арестован правительством Керенского и через два 
месяца после возвращения из эмиграции снова оказался 
в хорошо знакомых «Крестах» s. Пол ковник Моррис из  
Амхерста с удовольствием прочитал об этом в своей ут
ренней газете, и он был в этом чувстве не одинок. Но 
м альчики были недовольны .  Что это за революция, уп
р екали они м ать, если папу сажают то в концентрацион
ный л агерь, то в тюрьму? Мать согл ашалась с ними, что 
это еще не настоящая революция. Но горькие капельки 
скептицизм а  з аползали к ним в душу. 

После выхода из тюрьмы «революционной демокра
тии» мы поселились в маленькой квартире, которую сда
вала вдова либер ального журналиста, в большом бур
жуазном доме. Подготовка к октябрьскому перевороту 
шла полным ходом. Я стал председателем Петроград
екого Совета 6• Имя мое склонялось печатью на все ла
ды .  В доме нас все  больше окружала стена вражды и 
ненависти .  Наша кухарка Анна Осиповна подвергал ась 
атаке хозяек, когда являл ась в домовой комитет за хле
бом .  Сына моего травили в школе, называя его, по отцу, 
«председателем».  Когда жена возвращалась со службы 
из профессионального союза деревообделочников, стар 
ший дворник провожал ее ненавидящими глаз а м и. 
Подниматься по лестнице было п ыткой. Хозяйка кварти
р ы  все чаще справлялась по телефону, не р азгромлена л и  
е е  мебель. М ы  хотели переехать, п о  куда? Квартир в го
роде н е  б ыло. Положение становилось все более невыно
симым.  Но вот в один, поистине прекр асный день, квар
тирная  блокада прекратил ась, точно кто-нибудь снял ее 
всемогущей рукой. Старший двор ник при встрече с мoeii 
женой поклонился ей тем поклоном , на  который и м ел а  
пр аво только са мые влиятельные жильцы .  В домовом ко 
митете стали выдавать хлеб без задержки и угроз. Перед 
нашим носом никто не  з ахлоп ывал больше с грохото м 
дверь. Кто сделал все это, какой ч а родей? Это сдел ал 
Николай Маркин .  О нем надо сказать, потому что через 
него - через коллективного Маркина - победил а О к
тябрьская револ юция. 

Маркип был матрос балтийского флота, артиллерист  
и большеви к. Он не сразу обнаружился . В ысовываться 
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nперед было совсем не в его характере. Маркии не был 
оратором, слово давалось ему с трудом .  Кроме того, он 
был застенчив и угрюм - угрюмостью загнанной внутрь 
силы. Маркии был сдела н  из одного куска,  и притом из 
настоящего м атериала .  .Я не знал о его существовании, 
когда он уже взял на себя з аботу о моей семье. Он по
знакомился с мальчиками, угощал их в буфете Смоль
ного чаем и бутербродам и  и вообще доставлял им ма
ленькие радости, на  которые было так скупо то суровое 
время. Он приходил незаметно справляться, все ли в по
рядке . .Я не подозревал о его существовании. От м альчи
ков, от Анны Осиповны он узнал, что мы живем во вра
жьем стане.  Маркии заглянул к старшему дворнику и в 
домовой ком итет, притом,  кажется, не  один, а с группой 
м атросов. Он, должно быть, нашел какие-то очень убе
дительные слова,  потому что все вокруг нас  сразу изме
нилось. Еще до октябрьского переворота в н ашем буржу
азном доме  установилась, так сказать, диктатур а проле
тариата . Только позже мы узнали, что это сделал 
приятель наших детей, м атрос-балтиец. 

Враждебный нам ЦИК 7, опираясь на собственников 
типографий,  отнял у Петрогр адекого Совета газету, как 
только Совет стал большевистским . Нужна была новая 
газета . .Я привлек Маркина .  Он  исчез, потонул, побывал, 
где нужно, сказал,  что нужно, типографам, и в несколько 
дней у нас возникла газета .  Мы назвали ее «Рабочий и 
Солдат» 8• Маркии сидел день и ночь в редакции, нала
живая дело. В октябрьские дни крепко сколоченная  фи 
гура Маркина со смуглой угрюмой головой всегда обна
руживалась в самых опасных м естах и в самые нужные 
часы.  У меня Маркии  появлялся только для того, чтоб 
сообщить, что все в порядке и - не нужно ли чего. Мар
кии р асширял свой опыт -- он устанавливал диктатуру 
пролетариата в Петрограде. 

Начались нападения уличных отбросов н а  богатые 
винные скл ады столицы и дворов. Кто-то руководил этим 
опасным движением, п ытаясь алкогольным пламенем 
поджечь революцию. Маркии сразу почуял опасность и 
вступил в бой.  Он охранял, а г де невозможно было, раз
рушал скл ады. В высоких сапогах он бродил по колени 
в дорогом вине, вперемешку с осколками стекла .  Вино 
стекало по канавам в Неву, пропитывая снег. Пропойцы 
лакали прямо из канав .  Маркии с револьвером в руках 
боролся за  трезвый Октябрь. Промокший насквозь и про-
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пахший букетом лучших вин, возвращался он  домой, где 
его с замир а нием сердца ждали два м альчика . Маркии 
отбил алкогольный приступ контрреволюции. 

Когда на  меня легло министерство иностранных дел, 
невозможно было, казалось, подетупиться к делу. Н а
чиная с товарищей м инистра,  кончая переписчицам�.  все 
участвовали в саботаже. Ш кафы были заперты. Ключей 
не было. Я обратился к Маркину, который з нал секрет 
прямого действия. Два-три дипломата посидели сутки 
взаперти, и на  другой день Маркии принес ключи и при
гласил меня в министерство. Но я был занят в Смольном 
общими  задачами  революции. Тогда Мар кии стал н а  вре
мя негласным министром иностр анных дел . Он ср азу р а
зобрался по-своему в механизме комиссариата , произво
дил твердой рукой чистку родовитых и вороватых дип
ломатов, устр аивал по-новому канцелярию, конфисковал 
в пользу беспризорных контрабанду, продолжавшую по
ступать в дипломатических вализах из-за  гр аницы, отби
рал наиболее поучительные тайные документы и издавал 
их за  своей ответственностью и со своими примечаниями 
отдельными брошюрами .  Маркии не имел академическо
го значка и даже писал не без ошибок. Его примечания 
поражали иногда неожиданностью мысли. Но в общем 
Маркии крепко забивал свои дипломатические гвозди и 
как раз там,  где следовало. Барон Кюльман и граф Чер 
нин с жадностью набрасывались в Бреет-Литовеке 9 на 
желтые книжки Маркина . 

Потом начал ась гражданская война . Маркии затыкал 
бреши, которых было много. Теперь он устанавливал 
диктатуру далеко на  Востоке. Маркии командовал фло
тилией на  Волге и гнал врага .  Когда я узнавал, что в 
опасном месте Маркин, н а  душе становилось спокойнее 
и теплее. Но пробил час.  На  Каме вражеская пуля догна 
ла  Николая  Георгиевича Мар кина и свалила его с креп
ких морских ног. Точно гранитная колонна обрушилась 
предо мною, когда пришл а  телегра м м а  о его гибели.  Н а  
стол ике детей стоял а его карточка, в матросской фураж
ке с ленточками .  «Мальчики, м альчики, Маркии убит ! »  
И сейчас помню два бледных лица, сведенных судорогой 
неожиданной боли. С мальчиками угрюмый Николай был 
на равной ноге. Он посвящал их в свои замыслы и в 
свою жизнь. Девятилетнему Сереже он  р ассказывал со 
слеза ми, что женщина, которую он давно и крепко л юбил, 
покинула его и что поэтому у него бывает черно и мрач-
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но н а  душе. Сережа испуганным шепотом и со слез а м ! !  
поверял эту тайну м атери. И этот нежный друг, который ,  
как  ровня, открывал им  свою душу, был в то же  врем я 
старый  морской вол к  и револ юционер, насквозь герой, 
как в самой чудесной сказке. Неужели же погиб тот са
мый Маркин, который учил их в подвале министерства 
стрелять из бульдога и карабина? Ltвa м аленьких тел а 
содрогались под одеяла ми в тиши ночи, после того как 
пришла черная весть. Только мать слышала безутешные 
слезы .  

Жизнь кружилась в вихре митингов. Я застал в Пе
тербурге всех ор аторов революции с осипшими голосами 
или совсем без голоса .  Революция 1 905 г. н аучила меня 
осторожному обр ащению с собственным горлом .  Благо
даря этому я почти не выходил из строя .  Митинги шли 
на  заводах, в учебных заведениях, в театрах, в цирках, 
н а  улицах и н а  площадях. Я возвр ащался обессиленный 
з а  полночь, открывал в тревожном полусне самые луч
шие доводы против политических противников, а часов в 
семь утра, иногда раньше, меня вырывал из сна нена
вистный, невыносимый стук в дверь :  меня вызьшали на  
митинг в Петергоф или  кронштадтцы присыл али з а  мной 
катер . Каждый раз  казалось, что этого нового митинга 
мне уже не поднять. Но открывался какой-то нервный 
резерв, я говорил час, иногда два, а во время речи меня 
уже окружало плотное кольцо делегаций с других заво
дов или районов. Оказывалось, что в трех или пяти ме
стах ждут тысячи рабочих, ждут час, два , три. Как тер
пеливо ждала в те дни нового слова  пробужденная м асса .  

Особое место занимали митинги в цирке Модерн. 
К этим митингам не только у меня,  но и у противникоn 
б ыло особое отношение. Они считали цирк моей тверды
ней и никогда не пытались выступать в нем.  З ато, когда 
я атаковал в Совете соглашателей, меня передко иреры
вали злобные крики: «Здесь вам не цирк Модерн ! » Это 
стало в своем роде припевом . Я выступал в цирке обычно 
по вечер ам ,  иногда совсем ночью. Слушателями были 
рабочие, солдаты, труженицы-матери, подростки улицы, 
угнетенные низы столицы. Каждый квадр атный вершо к 
бывал занят, каждое человеческое тело уплотнено. Маль
чики сидеJIИ н а  спине отцов .  Младенцы сосали м атерин
скую грудь. Никто не курил. Галереи каждую минуту 
грозили обрушиться под непосильной человеческой тя
жестью. Я попадал на  трибуну через узкую тр аншею тел, 
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иногда на руках. Воздух, напряженный от дыхания, 
взрывалея криками, особыми страстными воплями цирка 
Модерн .  Вокруг меня и н адо мною были плотно пр ижа
тые локти, груди, головы.  Я говорил как бы из теплой 
пещеры человеческих тел. Когда я делал широкий жест, 
я непременно задевал кого-нибудь, и ответное благодар 
ное движение давало мне понять, чтоб я не огорчался, 
не отрывался, а продолжал. Никакая усталость не  могл а 
устоять перед электрическим напряжением этого страст
ного человеческого скопища. Оно хотело знать, понять, 
найти свой путь. Моментами казалось, что ощущаешь 
губами требовательную пытливость этой слившейся во
едино толпы. Тогда намеченные з ар анее доводы и слова 
поддавались, отступали под повелительным нажимом со
чувствия, а из-под спуда выходили во всеоружии другие 
слова , другие доводы, неожиданные для ор атор а , но нуж
ные массе. И тогда чудилось, будто сам слушаешь ора 
тора чуть-чуть со  стороны, не поспеваешь з а  ним мыслью 
и тревожишься только, чтоб он,  как сомн амбула ,  не сор
вался с карниза от голоса твоего резонерства .  Таков был 
цирк Модерн.  У него было свое лицо, пламенное, нежное 
и неистовое. Младенцы мирно сосали груди, из которых 
исходили крики привета или угрозы.  Сама толпа еще по
ходила на младенца, который прилип пересохшими губа
ми к соскам революции. Но этот младенец быстро мужал.  
Уйти из цирка Модерн было еще труднее, чем войти в 
него.  Толпа  не хотела нарушать своей слитности. Она не 
р асходилась. В полузабытьи истощения сил приходилось 
плыть к выходу на бесчисленных руках над головами тол
пы.  И ног да я узнавал в ней лица своих двух девочек. Они 
жили по соседству со своей м атерью. Старшей шел шест
надцатый год, младшей - пятнадцатый.  Я едва успевал 
кивнуть навстречу их взволнованным глаз а м  или сжать 
н а  ходу нежную, горячую руку. И толпа  уже снова р аз
рывала нас.  Когда я оказывался за  ворота ми ,  цирк тро
гался вслед. Ночная улица оживала криками и топотом 
ш агов. Какие-то ворота открываются, поглощают меня и 
з ахлопываются снова .  Это друзья втолкнули меня во 
дворец балерины Кшесинской 1 0, построенный ей Нико
лаем 1 1 .  Здесь укрепился центральный штаб большеви
ков, и на  шелковой мебели заседают серые шинели, по
пирая тяжелыми сапога ми давно не лощенный пол. Здесь 
можно переждать, покуда р азойдется толпа, и тронуться 
дальше. 
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Проходя после митинга по пустынным улицам, я ул ав
ливаю за  собою шаги .  Вчера было  то же, и, кажется, 
третьего дня. С рукою н а  браунинге я делаю крутой по
ворот и несколько шагов назад. «Что вам нужно?» 
спрашиваю я грозно. Предо мною молодое преданное ли
цо.  «Позвольте охранять вас, в цирк приходят и враги».  
Это был студент Познанский. С того времени он  не раз
лучалея со мною. Познанекий все годы р еволюции со
стоял при мне для поручений, самых р азнообр азных, но 
всегда ответственных. Он заботился о личной охране, 
создавал походный секретариат, р азыскивал з абытые во
енные склады, добывал нужные книги, строил из ничего 
маршевые эскадроны, еражался на фронте, а потом в 
р ядах оппозиции. Сейчас он  в ссылке. Надеюсь, что бу
дущее еще сведет нас .  

3 декабря я делал в цирке Модерн доклад о деятель
ности советского правительства . .Я объяснял значение 
опубликования дипломатической переписки царизма и 
Керенского. .Я рассказывал своим  верным слушателям, 
как в ответ на  мои слова о том, что не  может народ про
ливать свою кровь за  договоры, которых он  не заключал, 
не  читал и не видал, соглашатели в Совете кричали мне: 
не  говорите с нами таким языком, здесь вам не цирк Мо
дерн .  И я повторяю свой ответ соглашателя м :  у меня 
есть одна речь, один язык революционера, им  я говорю 
на митингах с народом и буду говорить с союзниками и 
с германцами.  Тут газетный отчет отмечает шумные ап
плодисменты. Связь моя с цирком Модерн порвал ась 
только в феврале, когда я переехал в Москву. 

Глава XXV 

О КЛ Е В ЕТ Н И КАХ 

Ш начале мая 1 9 1 7  г., когда я прибыл в 
Петроград, кампания по поводу «пломбированного» ва
гона,  в котором приехал Ленин, была в полном ходу. Но
венькие, с иголочки министры-социалисты находились в 
союзе с Ллойд-Джорджем, который не пускал Ленина в 
Россию. И те же господа травили Ленина з а  то, что он 
проехал через Германию. Опы'Р моего путешествия до
полнял опыт Ленина в качестве доказательства  от об-
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ратного. Это не nомешало мне стать объектом той же 
клеветы. Первым пустил ее в оборот Бьюкенен. В форме 
О1'Крытого письма министру иностранных дел - в мае это 
был уже Терещенко, а не Милюков - я опубликовал оnи
сание моей атлантической одиссеи . Вывод имел форму 
такого вопрос а :  

«Считаете ли  в ы ,  г.  министр, в порядке вещей тот 
факт, что Англ ия представлена лицом, з аnятнавшим 
себя столь бесстыдной клеветой и не ударившим 
nосле того пальцем о палец для собственной реаби
литации? » 

Ответа не nоследовало. Я его и не ждал .  Но за  союз
ного посла вступилась газета Милюкова,  nовторившая 
обвинение уже за  собственный счет. Я решил пригвоз
дить клеветников как можно торжественнее. Шел первый 
всероссийский съезд Советов. 5 июня зал б ыл переполнея 
свыше всякой меры. Я взял в конце заседания слово по 
личному вопросу. Вот как изображал а  н а  другой день 
газета Горького, враждебная большевикам,  мои заклю
чительные слова и весь вообще эпизод: 

«Милюков обвиняет нас в том, что м ы - агенты
наемники германского правительства .  С этой три
буны революционной демокр атии я обращаюсь к 
честной русской nечати (Троцкий поворачивается к 
сто д у журнадистов ) с просьбой, чтобы мои слова 
былп воспроизведены :  до тех пор,  nока Мил юков 
не снимет этого обвпнения, на  его дбу останется nе
чать бесчестного клеветника». 

«Произнесенпое с силой и достоинством з аявле
ние Троцкого встречает единодушную овацию всего 
зада .  Весь съезд, без различия фра кций, бурно аn
лодирует в течение нескольких минут» t .  

Не нужно забывать, что съезд н а  девять десятых со
стоял из  наших противников 2 •  Но этот успех, как  пока 
зали  дальнейшие события, имел мимолетный характер . 
Это бьш своего рода пар адокс парламентаризма .  

«Р  е ч ь» поnытадась поднять nерчатку, сообщив на  
другой день, что я от  герма iН�кого п атриотического фе
рейн а  (союз - Ред. ) получил 1 0 000 долларов для ликви
дации Временного правительства . Это было, по крайней 
м ере, ясно. Дедо в том, что за  два дня до моего отъезда 
в Европу немецкие рабочие, которым я не раз  читал док
лады , совместно с американскими,  русскими, л атышски
м и; еврейскими,  литовскимп и финскими друзьями и сто-
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роипиками устроили мне прощальный митинг, на кото
ром производился сбор на  русскую революцию. Сбор дал 
3 1 0 долларов.  В счет этой суммы немецкие р абочие внес 
ли  через своего председателя 1 00 долларов. Переданные 
в мое р аспоряжение 3 1 0  долл аров я н а  другой же день, с 
согласия организаторов митинга , р аспределил между пя
тыо возвращавшимися в Россию эмигрантами ,  которым н е  
хватало денег на  проезд. Такова была история « 1 0  000 
долларов» .  Я рассказал ее тогда же в газете Горького 
«Новая жизнь» (27 июня ) , з акончив таким нравоуче
нием : 

«для того чтобы на будущие времена ввести не
обходимый поправочный коэффициент в изм ышления 
обо мне гг .  лжецов, клеветников, кадетских газетчи
ков и негодяев вообще, считаю полезны м заявить , 
что з а  всю свою жизнь я не имел единовременно в 
своем распоряжении не только 1 0  000 долларов, но 
и одной десятой части этой сум мы.  Подобное при
знание может, правда , гораздо основательнее погу
�ить мою репутацию в глазах кадетской аудитории, 
чем все инсинуации г. Милюкова .  Но я давно при
мирился с мыслью прожить свою жизнь без знаков 
одобрения со стороны либеральных буржуа».  

После этого кляуза притихла .  Я подвел итоги всей 
кампании в брошюре «Клеветникам ! »  и сдал ее в печать. 
Через неделю р азразились июльские дни 3 ,  а 23 иЮля я 
был з аключен Временным правительством в тюрьму по 
обвинению в службе германскому кайзеру 4 • Следствие 
вели испытанные судебные деятели царского режима.  
Они не привыкли церемониться ни с фактами,  ни  с ·  дово
дамИ. Да и время было слишком горячее. Когда я озна
комился со следственны м  м атериалом, возмущение, вы
званное подлостью обвинения, смягчалось только сме
хом , вызывавшимен его беспомощной глупостью. Вот что 
я написал в протоколе предварительного следствия· от 
1 сентября.  

«Ввиду того, что первый же оглашенный до ку
мент ( показание прапорщика Ермоленко) , который 
играл до сих пор главную роль в предпринятой пр и 
содействии некоторых членов судебного ведомствз 
травле против моей партии и меня л ично, является 
несомненным плодом сознательной фабрикации ,  
р ассчитанной не на  выяснение обстоятельс'Гв дел а,  
а на  его злостное з атемнение ; ввиду того , что в этом 
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документе г. следователем Александровым с явной 
преднамеренностью обойдены те важнейшие вопро
сы и обстоятельства ,  выяснение котор ых должно 
было бы неминуемо вскрыть всю фальшь показаний 
неизвестного мне Ер моленко;  ввиду всего этого я 
считал бы политически и нравственно унизительным 
для себя участвовать в следственном п роцессе, со
храняя за  собой тем большее право раскрыть под
линную сущность обвинения перед общественным 
мнением страны всеми теми средства м и, какие бу
дут в моем р аспоряжении».  

Обвинение скоро потонуло в больших событиях, ко
торые логлотили не только следователей, но и всю ста
рую Россию с ее «новыми» героями типа Керенского .  

* * 
* 

Я не думал, что мне придется возвращаться к этой 
теме. Но нашелся писатель, который поднял и поддержал 
старую клевету в 1 928 г. Имя писателя - Керенский . 
В 1 928 г. ,  т. е. через 1 1  лет после неожиданно поднявших 
и закономерно смывших его революционных событий,  
Керенский уверяет, что Ленин и другие большевики яв
лялись агентами  немецкого правительства , н аходились в 
связи с немецким штабом, получали от него денежные 
сум мы и выполняли его тайные поручения в целях пора
жения русской армии и расчленения русского государст
ва. Все это изложено на десятках страниц этой смехо
творной книги, особенно же на страницах 290-3 1 0. Я до
статочно ясно представлял себе умственный и нравствен
ный рост Керенского по событиям 1 9 1 7  г. ,  и тем не менее 
я ни  за  что не поверил бы,  что он  способен ныне, после 
всего, что произошло, отважиться н а  такое «Обвинение».  
Однако факт налицо. 

Керенский пишет :  «Измена Ленина России, совершен
ная в момент высшего напряжения войны, является б е з
у п р е ч н о у с т а н о в л е н н ы м, н е о с п о р и м ы м и с
т о р и ч е с к и м  ф а к т о м» ( стр . 293) . Кто же и где до
ставил эти безупречные доказательства?  Керенский н а 
чинает с широковещательного р ассказа о том ,  что немец
кий штаб подбирал в среде русских пленных кандидатов 
в шпионы и подбрасывал их в состав русских армий . 
Один из таких шпионов, действительных или мним ы х  
.( нередко о н и  сами не знали этого) , явился непосредст-
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венно к Керенскому, чтобы раскрыть ему всю технику 
немецкого шпионажа. Но, з амечает меланхолически Ке
ренский, эти «разоблачения» не имели ка кого-либо осо
бенного значения» .( стр .  295) . Вот именно ! Даже из из
ложения Керенского ясно, что какой-то мелкий авантю
рист попытался поводить его з а  нос. Имел ли этот 
эпизод какое-либо отношение к Ленину и большевикам 
вообще? Никакого. З ачем же он нам  о нем р ассказывает? 
Чтобы раздуть свое повествование и придать важности 
дальнейшим своим р азоблачениям . 

Да, говорит он, первый случай не имел значения, но 
з а  т о из другого источника мы получили и нформацию 
«высокой ценности», и эта информация «О к о н ч а т е л ь
н о д о к а з а л а ,  что между большевиками и немецким 
штабом существовала связь» (295) . Заметьте: оконча 
тельно доказала .  Дальше следует : «Также и средства,  и 
пути, при помощи которых поддерживались эти связи ,  мо
гли быть установлены» (295) . М о г л и быть установле� 
ны? Это звучит двусмысленно. Б ыли ли они установлены? 
Мы все это сейчас узнаем . Немножко терпения : 1 1  лет вы
зревало это разоблачение в духовных глубинах творца. 

«В апреле явился в ставку к генералу Алексееву ук
р аинский офицер, по имени Ярмоленко». Мы уже слы
шали выше это имя.  Перед нами - решающая фигура во 
всем деле. Не мешает тут же отметить, что Керенский не 
умеет быть точным даже там, где он  даже не з аинтере
сова н  в неточности. Ф амилия того мелкого плута,  К{}ТО
рого он выводил на сцену, не Ярмоленко, а Ермоленко :  
по крайней мере, под  этим именем он  значился у следо
в ателей господин а  Керенского. Итак, прапорщик Ермо
ленко ( Керенский говорит с созн ательной неопределен
ностью :  «офицер» )  явился в ставку в качестве мнимого 
немецкого агента,  чтобы р азоблачить действительных не
мецких агентов. Показания этого великого п атриота, ко
торого даже архивраждебная большевикам бу-ржуазная 
печать оказалась вынужден а  вскоре характеризовать как 
темного и подозрительного субъекта,  неоспоримо и окон
ч ательно доказали, что Ленин был не одной из величай
ших исторических фигур, а просто наемным агентом Лю
дендорфа.  Каким, однако, образом прапорщик Ермолен
ко узнал об этой тайне и какие привел он доказательст
ва ,  чтобы пленить Керенского? Ермоленко получил, по 
его словам,  поручение немецкого штаба вести на Украи
не пропага нду в пользу сепаратистского движения. «Ему 
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был и  даны,- рассказывает Керенский,- все { ! )  необхо
димые сведения относительно путей и средств, при помо
щи которых надлежит поддерживать связь с руководя
щими ( ! )  немецкими деятелями, относительно банков ( ! ) ,  
:через которые были персведены необжщимые фонды, 11 

· относщ·ельно и мен наиболее значительных агентов, сре
ди которых находились многие украинские сепар атисты и 
Ленин». Все это буквально напечатано н а  страницах 
295-296 великого труда . Теперь мы, по крайней м ере, 
знаем, как поступал немецкий генер альный штаб в отно
шении шпионов. Ко г да он находил безвестного и мало
грамотного прапорщика в качестве кандидата в шшюпы, 
он вместо того, чтоб поручить его н аблюдению поручика 
нз немецкой разведки, связывал его с «руководящими 
немецкими деятелями», тут же сообщал ему всю систе
му германской агентуры и перечислял ему даже банки 
не один банк, нет, а все банки, через которые идут тай
ные немецкие фонды. Как угодно, но нельзя отделаться 
от впечатления, что немецкий штаб действовал до по
следней степени глупо. Впечатление это получается, од
нако, лишь вследствие того, что мы видим здесь немец
кий штаб не таким,  каким он был в действительности , а 
таким, каким он р исуется Максу и Морицу - двум пра 
nорщикам :  военному прапорщику Ермоленко и политиче
скому прапорщику Керенскому. 

Но, может быть , несмотря на свою безвестность, тем• 
ноту и малый чин, Ермоленко занимал какой-нибудь вид
ный пост в системе немецкого шпионажа? Керенский хо
тел бы заставить нас думать так. Однако мы знаем ведь 
не только книгу Керенского, но и его первоисточники.  
Сам Ермоленко проще Керенского. В своих показанняJf, 
:йзложенных в тоне мелкого и глупого авантюриста,  Ер
моленко са м  называет себе цену: немецкий штаб дал ему 
ровным счетом 1 500 рублей, тогдашних, весьма обесце
ненных рублей, на все р асходы по отторжению Украины 
и по низвержению Керенского. Ермоленко откровенно 
рас'Сказывает в своих показаниях - они ныне напечата
ны,- что он горько, но бесплодно жаловался на немец
кую прижимистость. «Почему так мало?» - протестовал 
Ермоленко. Но «руководящие личности» были неумоли• 
:мы; Впрочем, Ермоленко не говорит нам ,  вел ли он пере
rоворы непосредственно с Людендорфом, с Гинденбургом ,  
с : кронпринцем или с {)ывшим кайзером. Ермолеюю упор
но не называет тех «руководящих» деятелей, которые да· 
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ли ·ему 1 500 рубJiей на  разгром России, на дорожные рас
ходы, н а  табак и н а  выпивку. Мы решаемся высказать ту 
гипотезу, что деньги ушли главным образом н а  выпивку 
и что после того как немецкие «фонды» растаял и в кар 
манах прапорщика , он, не обращаясь к указанным ему в 
Берлине банкам,  доблестно явился в русский штаб ис
кать патриотического подкрепления. 

Каких же это «многих украинских сепаратистов» ра 
зоблачил Ер моленко Керенскому? Об этом в книге по
следнего не сказано ничего . Чтобы придать вес жал кому 
вранью Ермоленки, Керенский просто добавляет вранье 
от себя. Из сепаратистов Ермоленко, как известно из его 
подлинных показаний, н азвал Скоропись- Иолтуховского. 
Керенский об этом имени молчит, потому что если б он 
его назвал, то вынужден был бы признать, что ника ких 
разоблачений у Ермоленки нет . Имя Иолтуховского ни 
для кого не составляло тайны.  Оно десятки раз называ
л-ось в газетах во время войны.  Иолтуховский не скрывал 
своей связи с немецким штабом .  В парижекой газете «На
ше слово» я еще :в конце 1 9 1 4 года клейм ил небольшую 
группу украинских сепаратистов, вступивших в связь с 
немецкими военными властями .  Всех их, в том числе и 
Иолтуховского, я назвал по именам . Мы уже сл ышал и , 
одна ко, что Ермоленке назвали в Берлине не только 
«многих украинских сеп аратистов», но и Ленина .  Зачем 
ему назвали сепаратистов, можно еще понять : Ермолен
ко сам  направлялся для €епаратистской пропаганды. Но 
для какой цели ему назвали Ленина? На этот вопрос Ке
ренский не отвечает. И не случайно . Дело в том, что Ер
моленко без связи и смысла вплетает в с.иои путаные по
казания имя Ленина.  Вдохновитель Кер енского расска
зывает, как он был завербова н  в качестве немецкогQ 
шпиона с «патриотическими» целями ; ка к  он требовал 
повышения своих «секретных фондов» ( 1 500 военных 
рублей ! ) ; как ему объясняли его будущие обязанности :  
шпионаж, взрыв мостов и прочее. В н е  всякой связи со 
всей этой историей ему, по его словам, сообщили .( кто? ) ,  
что . он б у дет р аботать в России «Не один», что · «В том 
же ( ! ) направлении в России р аботает Лен.ин со своими 
единомышленниками».  Таков дословный текст его пока
заний.  Выходит, что мелкому агенту, предназначенному 
для взрыва мостов, сообщают без всякой практической 
на)l.обности такую тайну, как связь Ленина с Л юдендор
фом . . . Лод конец своих показаний , опять -таки вне вся,кой 



связи со всем повествованием, явно под чью-то грубую 
подсказку, Ермоленко неожиданно добавляет: «Мне со
общили ( кто? ) , что Ленин участвовал на совещаниях в 
Берлине (с  представителями штаба )  и останавливался у 
Скоропись-Иолтуховского, в ч е м  я и с а м п о  т о м 
у б е д и л с я». Точка .  К а к он убедился, об этом ни сло
ва . По отношению к этому единственному «фактическо
му» указанию Ер моленко следователь Александров со
вершенно не проявил любознательности . Он  не задал про
стейшего вопроса о том, к а к убедился прапорщик в том, 
что Ленин был во время войны в Берлине и останавли
вался у Скоропись-Иолтуховского. Или же, может быть, 
Александров такой вопрос задал ( не мог не задать ! ) , но 
получил в ответ только нечленораздельное мычание и 
потому решил совсем не заносить этого эпизода в прото
кол . Очень вероятно ! Не вправе ли мы по поводу всей 
этой стряпни спросить : какой дур а к  этому поверит? Но 
есть, оказывается, «государственные люди», которые 
притворяются, что верят, и пригл ашают верить своих 
читателей.  

И это все? Да,  у военного прапорщика больше нет 
ничего. У политического прапорщика есть еще гипотезы 
и догадки. Последуем з а  ним.  

«Временное правительство,- повествует Керенский,
видело себя перед лицом трудной задачи, состоявшей в 
том, чтобы р асследовать далее указанные Ермоленкой 
нити, преследовать по пятам агентов, которые ездили 
между Лениным и Людендорфом взад и вперед, и захва
тить их н а  месте преступления с возможно более убийст
венным обвинительным материалом» ( стр .  296) . 

Эта пышная фраза  сплетена из двух нитей : лживости 
и трусости. Здесь впервые введен в р ассказ Людендорф. 
У Ермоленки ни  одного немецкого имени нет : голова пра
порщика отличалась слишком малой емкостью. Об аген
тах, которые ездили между Лениным и Людендорфом 
взад и вперед, Керенский говорит с преднамеренной дву
смысленностью.  С одной стороны, можно подумать, что 
речь идет об определенных, уже известных агентах, ко
торых оставалось только поймать с уликами в руках. 
С другой стороны, nохоже на то, что в голове Керенско
го имелась только nлатоновекая идея агентов. Если он 
собирался их «преследовать по пятам», то дело шло пока 
что о неизвестных, анонимных, трансендентальных nя
тах. Своими словесными ухищрениями клеветник лишь 
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обнажает свою собственную . . .  ахиллесову пяту, или ,  го
воря  менее классически, ослиное копыто. 

Расследование дела велось, по Керенскому, столь сек
ретно, что о нем знали только четыре министр а . Даже 
несчастный министр юстиции Переверзев не  был постав
лен в известность. Вот что значит истинно государствен
ный подход!  В то время как немецкий штаб  каждому 
встречному-поперечному выдавал не только имена своих 
доверенных банков, но и всю связь с вождями величайшей 
революционной партии, Керенский поступает наоборот : 
кроме  себя, он находит еще только трех министров, обла 
дающих достаточным закалом, чтобы не отставать от пят 
агентов Людендорфа .  

«З адача был а  в в ысшей степени трудной, з апутанной 
и длительной» (стр. 297) ,- жалуется Кер енский. Охотно 
верим ему н а  этот р аз .  З ато успех полностью короновал 
патриотические усилия.  Керенский так и говорит:  «Успех, 
во всяком случае, был прямо-таки уничтожающим для 
Ленина .  Связи Ленина с Германией были безупречно ус
тановлены» ( стр . 297) . Просим твердо запомнить: «без
упречно уста новлены». 

Кем и как? Н а  этом месте Керенский вводит в свой 
уголовный роман  двух довольно известных польских ре
волюционеров, Г анецкого и Козловского, и некую госпо
жу Суменсон, о которой никто никогда не мог ничего со
общить и самое существование которой ничем не доказа
но. Эти трое как будто и были агентами связи. Н а  каком 
основании Керенский зачисляет покойного ныне Козлов
ского и здравствующего Ганецкого в посредники между 
Людендорфом и Лениным? Неизвестно . Ермоленко этих 
лиц не называл .  Они появляются на с�р анир:ах Керенско
го, как они в свое время появились на страницах газет в 
июльские дни 1 9 1 7  г. ,  совершенно неожиданно, как боги 
из м ашины 5, причем роль машины явно исполняла цар
ская контрразведка .  Вот что рассказывает Керенский : 
« Большевистский немецкий агент из Стокгольма,  кото
рый вез с собой документы, неопровержимо доказывав
шие связь между Лениным и немецким ком андованием, 
должен быJI быть арестован на  русско-шведской границе. 
Документы нам  был и точно известны» ( стр . 298) . Этим 
агентом , ка к  оказывается, был Ганецкий .  Мы видим, что 
четыре министр а , самым мудрым из которых был, конеч
но, министр-президент, трудились недаром:  агент больше
виков вез из Стокголь м а известные заранее ( «точно из-
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вестные ! » )  Керенскому документы, неопровержимо до
казывавшие, что Ленин - агент Людендорфа.  Но почему 
же Керенский не поделится с нами  своим секретом на
счет этих документов? Почему хоть вкратце не осветит 
их содержания? Почему не скажет, хотя бы намеком, 
как  он узнал содержание этих документов? Почему не 
объяснит, з ачем, собственно, немецкий агент большеви
ков вез документы, доказывавшие, что большевики суть 
немецкие агенты? Обо всем этом Керенский не  говорит 
ни слова . Нельзя не спросить вторично :  какой же дура к  
ему поверит? 

Однако стокгольмский агент, как оказывается , вовсе 
не был арестован . За мечательные документы, которые 
были в 1 9 1 7  г. «точно известны» Керенскому, но в 1 928 г.  
оста ются неизвестны его читателям,  не были з ахвачены. 
Агент большевиков ехал, но не доехал до шведской гра 
ницы. Почему? Только потому, что министр юстиции Пе
реверзев, не способный следовать по пятам,  слишком ра 
но р азболтал газетам великую тайну прапорщика Ермо
ленко .  А счастье было так  возможно, так близко . . .  

«LLвухмесячная работа Временного правительства 
(главным образом Терещенки ) в отношении открытия 
большевистских происков закончилась н е у д а ч е й» 
'( стр . 298) . Lla, так  у Керенского и сказано:  «закончил ась 
неудачей». На 297-й странице говорится, что «успех этой 
работы оказался прямо-таки уничтожающим для Лени
на» ;  связи его с Людендорфом были «безупречно уста
иовлены», а н а  странице 298-й мы  читаем, что «двухме
сячная р абота окончилась «Н е у д а ч е Й» . . .  Не похоже ли 
все это на совсем не забавное шутовство? 

Но это еще не конец. Ярче всего, пожалуй, и лживость 
и трусливость Керенского обнаруживается на вопросе 
обо · мне. В з а ключение своего списка немецких агентов ,  
которые подлежали аресту по его р аспоряжению, Керен
ский скромно замеч а ет : «Через несколько дней были аре
стованы также Троцкий и Луначарский» ( стр . 309 ) . Это 
единственное место, где Керенский включает меня в си
стему немецкого шпионажа. Он делает это глухо, без 
цветов красноречия и не р асходуя своих «Честных слов».  
На это есть достаточные основания .  Керенский не может 
меня обойти совсем,  потому что как-никак его правитель
ство арестовало меня и предъявило м н е  то же са мое об
винение, что и Ленину. Но он не хочет и не  может распро
страняться об уликах против меня, потому что его пра-
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вительство осqбенно яр ко обнаружило на  вопросе обо 
мне вышеупомянутое ослиное копыто. Единственной про
тив меня уликой выставлено было судебным следовате
лем Александровым то, что я вместе с Ленины м проехал 
через Герма нию в пломбированном вагоне. Старый цеп
ной пес царской юстиции понятия не имел , что вместе с 
Лениным проехал в пломбированном вагоне через Герма
нию не я, а вождь меньшевиков Мартов 6 •  Я же приехал 
спустя месяц после Ленина ,  из Нью-йорка через канад
ский концентрационный л агерь и Скандинавию.  Обвине
ние против большевиков строилось такими жалкими и 
презренными фальсификаторами, что эти господа не счи
тали даже нужным хотя бы справиться по газетам,  когда 
и каким путем Троцкий приехал в Россию. Я тогда же 
уличил следов ателя на месте. Я швырнул ему в л ицо его 
грязные бумажонки и повернул ему спину, не желая с 
ним больше разговаривать. Тогда же я обр атился с про
тестом к Временному правительству. Виновность Керен
ского, его уголовное преступление по отношению к ч ита
телю в этом пункте наиболее грубо торчит наружу. Ке
ренский знает, как постыдно провалилась его юстиция 
в обвинении против меня.  Вот почему, включая  м еня ми
моходом в систему немецкого шпионажа,  он ни сло
вом не упоминает о том , как он и три других его мини
стра преследовали меня по пятам через Германию в то 
время,  как я пребывал в канадском концентрационном 
лагере.  

«Если бы у Ленина не было опоры в виде всей м ате
риальной и технической моrци немецкого аппарата про
паганды и немецкого шпионажа,- обобrцает свои мысли 
клеветник,- ему никогда не удалось бы разрушение Рос
сии» (стр. 299) . Керенскому хочется думать, что старый  
строй ( и  он сам  вместе с ним)  был опрокинут не револю
ционным н ародом, а немецкими шпионами .  Как утеши
тельна историческая философия, согласно которой жизнь 
великой страны представляет собою игрушку в руках 
шпионской организации соседа . Но если военное и тех
ническое могущество Германии могло опрокинуть в тече
ние нескольких месяцев демокр атию Керенского и искус
ственно насадить большевизм,  то почему м атериальный и 
технический аппарат всех стран Антанты не мог в тече
ние 12 лет опрокинуть этот искусственно возникший боль
шевизм?  Но не станем вдаваться в область исторической 
философии.  Останемся в области фактов. В чем выража-
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лась техническая и финансовая  помощь Германии? Ке
ренский не говорит об этом ни слова .  

Керенский ссылается, правда ,  на  мемуары Людендор 
фа .  Но из этих мемуаров явствует лишь одно:  Люден
дор ф  надеялся, что революция в России приведет к р аз 
ложению царской ар мии - сперв а  февральская револю
ция, з атем октябрьская. Чтобы р азоблачить этот пл ан 
Людендорфа,  не нужны были его мемуары.  Достаточно 
было того факта,  что группа русских революционеров 
пропущена была через Германию. Со стороны Людендор
фа это б ыл а  авантюра , вытекавшая из тяжкого военного 
положения Германии. Ленин воспольэовался р асчетами 
Людендорфа ,  имея при этом свой р асчет. Людендорф го
ворил себе: Ленин опрокинет п атриотов, а потом я заду
шу Ленина и его друзей. Ленин говорил себе: я проеду 
в вагоне Людендорфа, а з а  услугу расплачусь с ним по
своему. 

Что два противоrюложных плана  пересеклись в одной 
точке и что этой точкой  был «пломбированный» вагон, 
для доказательства этого не нужно сыскных талантов 
Керенского .  Это исторический факт. После того история 
уже успела прnвсрчть оба расчета .  7 ноября 1 9 1 7  г .  боль
шевики овладел п властью. Ровно через год под могуще
ственным влияuпем русской революции немецкие р ево
люционные ма('сы опрокинули Людендорфа и его хозяев. 
А еще через десять лет обиженный историей демократи
ческий Нарцисс 7 nопытался освежить глупую клевету 
не на Ленина, а н а великий народ и его революцию. 

Глава XXVI 

ОТ И ЮЛ Я  К О КТЯ Б РЮ 

�� июня большевистская фракция огл асила 
на  съезде Советов внесенную мною декларацию по по
воду готовившегося Керенским наступления н а  фронте t .  
М ы  указывали, что наступление есть авантюр а,  грозящая 
самому существованию армии.  Но Временное пр авитель
ство опьяняло себя празднословием. Солдатскую м ассу, 
потрясенную революцией до дна, министры считали гли
ной,  из которой можно сделать все, что угодно. Керенский 
р азъезжал по фронту, заклинал, угроЖал, становился н а  
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колени, целовал землю, словом ,  паясничал на все л ады, 
не  давая солдатам ответа ни на один мучивший их воп
рос. Обманув себя дешевыми эффектами и заручившись 
поддержкой съезда Советов, он скомандовал наступле
ние. Когда несчастье, предсказанное большевиками, р аз 
р азилось, обвинили большевиков.  Тр авля бешено возрос
л а. Реакция,  прикрытая кадетской п артией, напирала со 
всех сторон и требовала наших голов . 

Доверие  к Временному правительству в м ассах было 
безнадежно подорвано. Петроград оказался и на втором 
этапе революции ушедшим далеко вперед авангардом . 
В июльские дни этот авангард открыто сшибся с прав�
тельством Керенского. Это не было еще восстание, лишь 
г лубокая р азведка. Но уже в июльском столкновении об
наружилось, что за  Керенским нет никакой «демократи
ческой» армии : что те силы, которые поддерживают его 
против нас, являются силами  контрреволюции. 

О выступлении пулеметного полка и об его призыве 
к другим войсковым частям и заводам я узнал в здании 
Таврического дворца, 3 июля, во время з аседания . Это 
известие явилось для меня неожиданностью. Демонстра
ция возникл а  с амопроизвольно, по безыменной инициа
тиве снизу. На  другой день демонстрация р азвернулась 
еще шире, и уже с участием нашей партии. Таврический 
дворец был залит народом. Лозунг был один :  «Власть 
Советам ! »  Перед дворцом какая-то подозр ительная куч
ка, державшаяся особняком в толпе, з адержала минист
ра земледелия Чернова и усадила его в автомобиль. Тол
па отнеслась к судьбе министра безучастно, ее сочувствие 
было, во всяком случае, не н а  его стороне. В есть об аре
сте Чернова и о грозящей ему р асправе проникл а  во дво· 
рец. Народники решили для спасения своего вождя пус
тить в ход пулеметные броневики. Упадок популярности 
делал их нервным и : они хотели показать твердую руку. 
Я решил попытаться выехать в месте с Черновы м  на ав 
томобиле из толпы, чтобы затем освободить его. Но боль
шевик Раскольников, лейтенант балтийского флота 2, при
ведший н а  демонстрацию кронштадтских м атросов, край
не  взволнованно настаивал н а  том, чтоб освободить 
Чернова сейчас же, иначе скажут, что его арестовали 
кронштадтцы. Я решил попытаться пойти Р аскольникову 
навстречу. Дальше я предоставляю слово ему самому: 
«Трудно сказать, сколько времени продолжалось бы бур
ливое волнение массы,- говорит экспансивный лейтенант 
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в свои;х воспоминаниях,- если бы делу не помог тов. Троц -• � о 
кий. Он сделал резкии прыжок на  переднии кузов авто -
мобиля и широким, энергичным взмахом руки человека ,  
которому надоело ждать, подал сигнал к молчанию. 
В одно мгновение все стихло, воцарилась мертвая тиши
на . Громким, отчетливым металлическим голосом . . .  Лев 
Давыдович произнес короткую речь (закончив ее вопро
сом :  «Кто з а  насилие над Черновым, пусть поднимет ру
ку?» )  . . .  Никто даже не приоткрыл рта,- продолжает Рас
кольников,- никто не вымолвил ни слова возр ажения . 
«Гражданин Чернов, в ы  свободны»,- торжественно про
изнес Троцкий,  оборачиваясь всем корпусом к министру 
земледелия и жестом руки приглашая его выйти из а в
томобиля .  Чернов был ни жив ни мертв. Я помог ему сой
ти с автомобиля, и с вялым, измученным видом, нетвер
дой, нерешительной походкой он поднялся по ступенька м 
и скрылся в вестибюле дворца. Удовлетворенный побе
дой,  Лев Давыдович ушел вместе с ним».  

Если отбросить излишне патетическую окр аску, то 
сцена передана  правильно. Это не помешало вр аждебной 
печати утверждать, что я арестовал Чернова, чтоб учи
нить над ним самосуд. Сам Чернов застенчиво молчал : 
неудобно же «народному» министру признаваться, что 
сохранностью головы он обязан  был не своей популярно
сти , а з аступничеству большевика.  

Депутация з а  депутацией требовали от и мени демон
стр антов, чтоб Исполнительный Комитет взял власть. 
Чхеидзе, Церетели, Дан, Гоц восседали в президиуме, как 
истуканы. Они не отвечали депутациям, они гляде.'lи в 
пространство или перег лядывал ись тревожно и таинст
венно друг с другом .  Большевики брали слово ,  поддержи
вая делегации рабочих и солдат. Члены президиума мол
чали.  Они выжидали. Чего? . .  Так проходили часы. Глубо
кой ночью своды дворца огласились победными звуками 
медных труб. Президиум воскрес, точно под действием 
электрического тока. Кто-то торжественно доложил, что 
Волынский полк прибыл с фронта в распоряжение Цен
трального Исполнительного Комитета 3 • Оказалось, что в о  
всем огромном петрогр адеком гарнизоне у «демократии» 
не б ыло ни  одной надежной части. Пришлось дожидаться , 
пока вооруженная сила не пришла с фронта. Теперь вся 
обстановка сразу переменил ась. Делегации были изгна
ны, большевикам больше не давали слова .  Вожди «Де
мокр атии» р ешили отомстить нам  з а  тот страх, который 
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нагнала l'la них масса . С трибfНЫ Исполнительного Ко 
митета раздались речи о вооруженном мятеже, который  
ныне подавлен верными войсками.  Большевики был и 
объявлены контрреволюционной партиеW:. Все это благо
даря приходу одного Волынского полка. Через тр и с по
ловиной месяца этот полк единодушно участвовал в низ 
вержении правительства Керенского . 

5 утром я виделеи с Лениным 4• Наступление м асс 
было уже отбито. «Теперь они нас перестреляют,- гово
рил Ленин.- Самый для них подходящий момент». Но 
Ленин переоценил противника - не его злобу, а его ре
шимость и его способность к действию. Они нас не пере
стреляли, хотя были не та к  далеки от этого. На улицах 
избивали и убивали большевиков .  Юнкер а  громили дво
рец Кшесинской и типографию «Правды».  Вся улица пе
ред типогр афией был а  усыпана  рукописями.  Погиб в чис
ле прочего мой памфлет «Клеветникам».  Г лубокая июль
ская разведка превратилась в одностороннее сражение.  
Противник  оказ ался победителем без труда, ибо мы не 
вступали в борьбу. Партия жестоко р асплачивалась. Ле
нин и Зиновьев скрылись. Шли м ногочисленные аресты, 
сопровождавшиеся избиениями.  Казаки и юнкера отби
рали у арестуемых деньги н а  том основании, что это день
ги «немецкие». Многие попутчики и полудрузья показы
в али нам спину. В Таврическом дворце мы были провоз
гла шены контрреволюционерами  и по существу поставле
ны вне закона .  

На верхах партии положение было неблагополучно. 
Ленина не было. Крыло Каменева подняло голову 5 • Мно
гие, и в том числе Сталин, просто отсиживались от собы
тий, чтоб предъявить clioю мудрость на другой день. 
Большевистская фракция ЦИК чувствовала себя сирот
ливо в здании Таврического дворца. Она послала з а  мной 
делегацию с просьбой сделать доклад о создавшемся по
ложении, несмотря н а  то, что я все еще не был членом 
партии :  формальный а кт объединения был отложен до 
предстоявшего вскоре партийного съезда . Я ,  р азумеется, 
охотно согласился. Моя беседа с большевистской фрак
цией установила такие нравственные связи, которые со
здаются только под тяжкими удар ами врага .  Я говорил, 
что з а  этим кризисом нас ожидает быстрый подъем ;  что 
масса вдвое привяжется к нам, когда проверит нашу 
верность н а  деле ; что н адо в эти дни зор ко гля�еть з а  
всяким революционером , ибо в подобные моменты люди 
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взвешиваются на  безошибочных весах. И сейчас я с ра 
достью вспоминаю, ка к  тепло и благодарно меня прово
жала  фра кция. «Ленина нет,- говорил Муралов,- а из 
остальных один Троцкий не растерялся».  Если б я писал 
эти мемуар ы в других условиях,- вряд ли, впрочем, в 
других условиях я их писал бы вообще,- я б ы  затрудниJI 
ся передавать многое из того, что передаю н а  этих стра 
ницах. Но я не  могу сейчас отвлечься от той  широко ор 
ганизованной фальсификации прошлого, которая состав
ляет одну из главных забот эпигонов. Мои друзья - в 
тюрьмах или в ссылке. .Я вынужден говорить о себе то, 
о чем при других условиях говорить не стал бы. ДеJю 
идет для меня не только об исторической правде, но и о 
политической борьбе, которая продолжается. 

С этого времени ведет свое н ачало неразрывная бое
вая и политическая дружба моя с Мураловым.  Об этом 
человеке надо сказать здесь хоть несколько слов. Мура
л ов - старый большевик, проделавший в Москве рево
люцию 1 905 г. В Серпухове Муралов попал в 1 906 г. под 
черносотенный погром, совершавшийся, как всегда, под 
охраной полиции .  Муралов - великолепный гигант, бес
страшие которого уравновешивается великодушной доб
ротою. Он оказался вместе с несколькими другими левы
ми в кольце вр агов, окружавших здание земской управы. 
Муралов вышел из здания с револьвером в руке и ровным 
шагом пошел на толпу. Она подавалась. Но уgарна я  
группа черносотенцев перерезала  е м у  дорогу, извозчики 
стали улюлюкать. «Разойдись ! » - приказал гигант, не 
останавливаясь, и поднял руку с револьвером. На него 
н аскочили .  Он уложил одного на месте и ранил другого. 
Толпа шарахнулась.  Не прибавляя шагу, р азрезая тол
пу, как ледокол, Муралов пошел пешком н а  Москву. Его 
процесс тянулся больше двух лет и, несмотря на свиреп
ствовавшую реакцию, з а кончился оправданием. Агроном 
по образованию, солдат автомобильной роты во время 
империалистической войны, руководитель октябрьских 
боев в Москве, Муралов стал первым ком андующим мос
ковского военного округа после победы. Он  был бес
страшным м аршалом революционной войны, всегда ров
ным, простым, без позы.  На  паходах вел неутомимую 
пропаганду делом : давал агрономические советы, косил 
хлеб и лечил между делом людей и коров. В самых труд
ных условиях от него излучались спокойствие,  уверен
ность и теплота .  После окончания войны мы старались 
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с Мур аловым вместе проводить свободные дни. Нас объ
единяла и охотничья страсть. Мы исколесил и  вместе се
вер и юг, то за медведями и волками,  то за фазанами и 
дрофами. Сейчас Муралов охотится в Сибири в качестве 
ссыльного оппозиционера . . . 

В июльские дни 1 7-го года Муралов не дрогнул и мно
гих поддержал. А тог да каждому из нас нужно было мно
го самообладания, чтоб проходить по коридорам и залам 
Таврического дворца, не  согнувшись и не опустив головы, 
сквозь строй бешеных взглядов, злобного шепота, де
монстративного подталкивания друг друга локтем 
( «смотри ,  смотр и ! » )  и прямого скрежета зубов. Нет ни
чего неистовее чванного и нап ыщенного «революционно
го» филистера,  когда он н ачинает з амечать, что револю
ция, неожиданно поднявшая его вверх, начинает угро
жать его временному великолепию. Путь в буфет Испол
нительного Комитета был в эти дни маленькой Голгофой. 
Там р аздавали чай и черные бутерброды с сыром ил и  
красной зернистой икрой : е е  было много в Смольном и 
позже в Кремле. В обед давали щи и кусок мяса .  Буфет
чико м  Исполнительного Комитета б ыл солдат Графов. 
В самый р азгар травли против нас,  когда Ленин, объяв
ленный немецким шпионом, скрывалея в шалаше, я заме
тил, что Графов подсовывал мне стакан чаю погорячее 
и бутерброд получше, глядя при этом мимо меня. Ясно : 
Гра фов сочувствовал большевикам и скр ывал это от на
чальства . Я стал присматриваться . Графов был не оди
нок. Весь низший персонал Смольного - сторожа, курье
ры, караульные - явно тяготел к большевикам .  Тог да я 
сказал себе, что наше дело уже наполовину выиграно. 
Но пока только наполовину. 

Печать вела против большевиков единственную в с во
ем роде по злобности и бесчестию кампанию, которая 
лишь несколько лет спустя был а  превзойдена кампанией 
Сталина против оппозиции . Луначарский сделал в июле 
несколько двусмысленных заявлений, которые пресса не 
без основания истолковала как отречение от большеви
ков 6•  Некоторые газеты приписали такие же з аявления 
и мне. 10 июля я обратился к Временному правительст
ву с письмом, в котором з аявлял о полной моей солидар
ности с Лениным и заключил : «У в ас не может быть ни
каких оснований в пользу изъятия меня из -под действия 
декрета ,  силою которого подлежат аресту Ленин, Зиновьев 
и Каменев . . . у вас не может быть оснований сомневаться 
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в том, что я являюсь столь же непрю.Цiримым противни
ком общей пол итики Временного правительства, как и 
назв анные товарищи».  Господа министры сделали из это
го письма надлежащий вывод: они меня арестовали как 
немецкого агента .  

В мае ,  когда Церетели травил матросов и р азоружал 
nулеметчиков, я предсказал ему, что недалек, может 
быть, день, когда ему придется искать у матросов помо
щи против генерала ,  который станет намыливать веревку 
для революции.  В августе такой генерал нашелся в лице 
Корнилова . Церетели обратился за пQмощью к кронштадт· 
ским матросам .  Они не отказали.  В воды Невы вошел 
крейсер «Аврора» .  Столь быстрое осуществление моего 
предсказания мне пришлось наблюдать уже из «Крестов» .  
Матросы с «Авроры» присылали ко мне на  свидание де
легацию за советом : охранять ли Зимний дворец или 
взять его прr1ступом? Я посоветовал им отложить подве
дение счетов с Керенским ,  пока не разделаются с Корни
ловым .  «Наше от нас не уйдет».- «Не уйдет? » - «Не 
уйдет ! »  

В тюрьму на  свидание ко м н е  приходила жена  с 
м альчиками.  У них к этому времени был уже собствен
ный политический опыт. Лето м альчики проводили на 
даче, в знакомой семье отставного полковника  В. Там 
собирались гости, больше всего офицеры, и за водкой 
ругали большевиков. В июльские дни ругательства до
стигл и высшего напряжения . Кое-кто из этих офицеров 
вскоре уехали на юг, где собирались будущие белые 
кадры .  Некий молодой патриот назвал з а  столом Лени
на и Троцкого немецкими шпионами .  Мой старший маль
чик бросился н а  него со стулом,  младший - на помощь 
со столовым ножом.  Взрослые разняли их. Мальчики ис
терически рыдал и ,  з апершись у себя в комнате. Они со
бирались тайно бежать пешком в Петрогр ад, чтоб узнать, 
что там делают с большевиками. На счастье, приехала 
м ать, успокоил а  и увезла с собою. Но и в городе было 
не очень хорошо. Газеты громили большевиков. Отец 
сидел в тюрьме. Революция решительно не оправдала 
надежд. Это не мешало мальчикам с восторгом глядеть, 
как жена украдкой просовывала мне сквозь решетку в 
камере свида ний перочинный нож. Я по-прежнему уте
шал их тем, что настоящая революция еще впереди. 

Дочери мои уже более серьезно втягивались в поли
тическую жизнь. Они посещали митинги в цирке Мо-
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дерн и участвовали в демонстрациях. В июльские дни 
они попали в переделку, были смяты толпой, одна по· 
теряла очки, обе потеряли шляпы, обе боялись поте
рять отца, который едва успел появиться на  их гори
зонте. 

В дни корниловекого похода на столицу тюремный 
режим повис на тонкой ниточке. Все поним али, что если 
Корнилов вступит в город, то первым делом зарежет 
арестованных Керенским большевиков. ЦИК опасался, 
кроме того, налета на  тюрьму со стороны белогвардей
ских элементов столицы. Для охр аны «Крестов» прислан 
был большой военный наряд. Он оказался, р азумеется, 
не «демократическим»,  а большевистским п готов был в 
любую минуту освободить нас .  Но такой акт был б ы 
сигналом к немедленному восстанию, а для него еще не 
наступил час. Тем временем правительство само начало 
освобождать нас - по той же причине, по которой позва
ло большевиков-матросов для охраны Зимнего дворца. 
Прямо из «Крестов» я отпр авился в недавно созданный 
комитет по обороне революции 1,  г де заседал с теми са
мыми господами,  которые посадили меня в тiерьму как 
гогенцоллернекого 8 агента и еще не успели  снять с меня 
обвинения. Народники и меньшевики, признаюсь чисто
сердечно, одним видом своим вызвал и пожелание, чтоб 
Корнилов взял их за шиворот и потряс ими в воздухе. 
Но это жел ание было не только неблагочестиво, но и 
неполитично. Большевики впряглись в оборону и везде 
были на первом месте. Опыт корниловекого восстания 
дополнил опыт июльских дней.  Снова обнаружилось, что 
за Керенским и ко нет никаких самостоятельных сил 9 .  
Та · армия,  которая  поднялась против Корнилова,  была 
будущей армией октябрьского переворота .  Мы исполь
зовашr опасность, чтоб вооружить рабочих, которых Це
ретели  перед тем все время усердно разоружал. 

Город в те дни з атих. /Кдали Корнилова , одни с на
деждой,  другие с ужасом .  Мальчики слышали :  «Может 
прийти завтра» .  Наутро, еще не одевшись, они глядели 
изо всех глаз  в окно : пришел или не  пришел? Но Корни
лов не пришел . Революционный подъем м асс был так 
могуществен, что корниловекий мятеж просто р астаял, 
испарился. Но не бесследно: он пошел целиком на поль
зу большевикам . 

«Возмездие не медлит,- писал я в кор ниловекие 
дни.- Гонимая ,  преследуем ая, · оклеветанная, наша· пар-



тия никогда не росла так быстро, как в последнее вре
мя. И этот процесс не з а м едл ит перекинуться из столиц  
на  провинцию, из городов на  деревни и армию . . . Ни на  
минуту не переставая быть классовой организацией 
пролетариата,  наша партия превратится в огне репр ес· 
сий в истинную руководительницу всех угнетенных, пр и· 
давленных, обманутых и затравленных масс . . .  » 

Мы еле поспевали з а  приливом .  Число большев иков 
в Петроградеком Совете росло со дня н а  день. Мы уже 
достигали половины. Между тем в президиуме все еще 
не было ни одного большевика. Встал вопрос о переизб
рании президиум а Совета. Мы предложили меньшевика 1\1 
и народникам коалиционный президиум. Ленин, как м ы 
позже узнали, был этим недоволен, опасаясь, что з а  
этим скрываются примиренческие тенденции. Но ника
кого компромисса не получилось. Несмотря н а  недавнюю 
совместную борьбу против Корнилова ,  Церетели откло
нил коал иционный президиум.  Этого нам только и надо 
было. Оставалось голосовать по спискам .  Я поставил 
вопрос : входит ли в список наших противников Керен
ский или нет? Формально он числился в президиуме, но 
в Совете не бывал и всячески демонстрировал свое к не
му пренебрежение. Вопрос застиг президиум врасплох. 
Керенского не любили и не уважали . Но невозможно 
было дезавуировать своего министра-президента.  По
шептавшись, члены президиума  ответили: «Конечно, вхо
дит» . Этого нам только и надо было. Вот отрывок про
токола :  «Мы были убеждены ,  что Керенского нет боль
ше в составе Совета ( бурные аплодисменты) .  Но мы, 
оказывается, заблуждались. Между Чхеидзе и З авадье 
витает тень Керенского. Когда вам  предлагают одобрить 
политическую линию президиума, так помните,- не за
бывайте,- что вам предл агают тем самым одобрить по
литику Керенского. '( Бурные аплодисменты) ». Это отбро
сило в нашу сторону сотню-другую колеблющихся 
делегатов. Совет насчитывал далеко за тысячу членов . 
Голосование шло выходом в двери .  В зале царило чрез
вычайное волнение. Дело шло не о президиуме. Дело шло 
о революции. Я прогулив алея в кулуарах с кучкой дру
зей. Мы полагали, что нам до половины не хватит сотни 
голосов, и готовы были видеть в этом успех. Оказалось, 
что мы получили  на сотню с лишним голосов больше, 
чем коалиция эсеров и меньшевиков. Мы б ыли победи
телями 10. Я занял место председателя .  Церетели на 
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прощанье nожелал нам продержаться в Совете хоть по
ловину того срока , в течение которого они вели револю
цию. Другими словами,  противники открывали нам кре
дит не более как на  три месяца. Они жестоко ошиблись. 
Мы уверенно шли к вл асти. 

Глава  XXVI I 

Н О Ч Ь, КОТО РАЯ Р Е ША ЕТ 

m лизился двенадцатый час революции. 
Смольный превращался в крепость. На чердаке его, как 
наследство от старого Исполнительного Комитета, име
лось десятка два пулеметов .  Комендант Смольного ка
питан Греков был заведомый враг.  З ато начальник пуле
метной ком анды явился ко мне, чтобы сказать : пуле
метчики за большевиков. Я поручил кому-то - не 
Маркину ли? - проверить пулеметы. Они оказались в 
плохом состоянии : з а  ними не  было никакого ухода . Сол
даты обленились именно потому, что не собирались за 
щищать Керенского. Я вызвал в Смольный свежий и на
дежный пулеметный отряд. Стояло раннее серое утро 
24 октября * .  Я переходил из этажа в этаж, отчасти, что
бы не сидеть на месте, отчасти, чтобы удостовериться, 
все ли в порядке, и чтобы ободрить тех, которые могли 
нуждаться в ободрении.  По каменным пол а м  бесконеч
ных и еще полутемных коридоров Смольного солдаты с 
бодрым грохотом и топотом катили свои пулеметы. Это 
б ыл вызванный м ною новый отряд. Из дверей высовыва
л ись полусон ные испуганные лица оставшихся еще в 
Смольном немногочисленных эсеров и меньшевиков. Эта 
музыка не предвещала ничего хорошего. Они спешно по
кидали Смольный, один за другим.  Мы оставались пол
ными хозяевами  здания,  которое готовилось поднять 
свою большевистскую голову над городом и страной.  

Рано утром я столкнулся н а  лестнице с рабочим и 
работницей, которые запыхавшись прибежали из пар-

* П о  старому стилю, который тогда еще был официальным сти
лем в России .  По западному календарю - 6 ноября. Этим объясняет
ся тот факт, что революцию н азывают то октябрьской, то ноябрьской. 
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тийной тиnографии.  Правительство закр ыло централь
ный врга н  nартии и газету Петроградекого Совета . Ти
nография опечатан а  какими-то агентами правительства, 
явцвшимися в сопровождении юнкеров. В первый мо
мент эта весть производит впечатление : такова вл асть 
фор мального над умами !  «А нельзя р азве содрать пе
ч ать?» - спрашивает работница . «Сдирайте,- отвеча ю 
я,- а чтоб чего не вышло, мы вам дадим надежную ох
р а ну».  «У нас саперный батальон рядом, солдаты под
держат»,- уверенно говорит печатница. Военно- Рево
л юциоiшый Комитет тут же вынес постановление: « 1 .  Ти
пографии революционных газет открыть. 2 .  Предложить 
р едакциям и наборщикам продолжать выпуск газет. 
3. Почетная обяза нность охр анения революционных ти 
погр афий от контрреволюционных покушений возл агает
ся на доблестных солдат Литовского полка и 6 запасно
го саперного батальона» .  Типография работала после 
этого без перерыва,  и обе газеты продолжали выходить. 

На телефонной станции 24-го возникли з атруднения :  
там укрепились юнкера ,  и под их прикрытнем телефони
стки стали в оппозицию к Совету. Они вовсе перестали 
нас соединять. Это было первое, еще эпизодическое про
явление саботажа.  Боенно-Револ юционный Комитет пос
лал на  телефонную станцию отряд матросов, которые 
установил и у входа две небольшие пушки. Телефоны 
заработали. Так началось завладение органами управ
ления.  

На третьем этаже Смольного, в небольшой угловой 
комнате непрерывно заседа.'l Комитет 1 •  Там сосредото
чивались все сведения о передвижен·ии войск, о настрое
нии солдат и рабочих, об агитации в казармах, о з амыс
лах nогромщи ков, о происках буржуазных политиков и 
иностранных nосольств, о жизпи Зимнего дворца, о со
вещаниях прежних советских п артий. Осведомители яв
лялись со всех сторон.  Пр иходили р абочие, солдаты, 
офицеры, дворники, социалистические юнкера, nрислуга ,  
жены мел ких чиновников. Многие приносили чистейший 
вздор, некоторые давали серьезные и ценные указа ния. 
В течение последней недели я уже nочти не nокидал 
Смольного, ночевал, не раздеваясь, на кожаном диване, 
сnал урывками, пробуждаемый курьерами,  разведчика
ми,  самокатчиками,  телегр афистами и неnрерывными 
телефонными звонками .  Надвигалась реш ительная ми
ну11а .  Было ясно, что назад возврата нет. 
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. к· l10ЧИ 24-го члены Революционного Комитета р а
зошлись по районам.  Я 0ста.11ся один.  Позже пришел Ка
менев. Он был противником восстания. Но эту решаю
щую ночь он пришел провести со мною, и мы оставались 
вдвеем в маленькой угловой комнате третьего этажа,  
которая походила н а  капитанский мостик в решающую 
ночь революции.  В соседней большой и пустынной ком
нате была телефонная будка.  З вонили непрерывно, о 
в ажном и о пустяках. Звонки еще резче подчер кивали 
настороженную тишину. Легко бьшо себе представить 
пустынный, ночной, слабо освещенный, пронизанный 
осенними морскими ветрами  Петербург. Буржуазный и 
ч иновничий люд жмется в своих постелях, стараясь раз 
гадать, что творится н а  загадочных и опасных улицах.  
Напряженным сном боевого бивуака спят рабочие квар 
тал ы. Комиссии и совещания правительственных партий 
исходят бессилием в царских дворцах, где живые приз
р аки демократии натыкаются на  еще не рассеявшиеся 
призраки монархии. Моментами шел к  и позолота з алов 
погружается во тьму:  не хватает угля .  По р айонам бодр
ствуют отр яды рабочих, м атросов, солдат. У молодых 
пролетариев винтовки и пулеметные ленты через плечо. 
Греются у костров уличные пикеты .  У двух десятков те
лефонов сосредоточивается духовная жизнь столицы, 
которая осенней ночью протискивает свою голову из од
ной эпохи в другую.  

В комнате третьего этажа сходятся вести из всех рай
онов, пригородов и подступав к столице. Как будто все 
предусмотрено, руководител и  на местах, связи обеспече
ны,  кажется,  ничто не забыто. Проверим мысленно еще 
р аз .  Эта ночь решает. Нака нуне я с полным убеждением 
говорил в своем докладе делегатам второго съезда Со
ветов : «Если вы не дрогнете - гражданской войны не 
будет, наши враги сразу капитулируют, и вы займете 
место, которое вам  по праву принадлежит». В победе не 
может быть сомнения. Она обеспечена настолько, н а 
сколько вообще можно обеспечить победу восстания.  
И все же эти часы глубокой и напряженной тревоги, ибо 
настуnающая ночь решает. 

Мобилизуя юнкеров, правительство дало на кануне 
крейсеру «Аврора»  приказ удалиться из Невы.  Речь шла  
о тех самых матросах-большевиках, к которым в августе 
явился Скобелев со шляпой в руках просить, чтобы они 
охраняли Зимний дворец от ·кор ниловцев. Моряки спра-
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вились у Боенно-Революционного Комитета, как быть. 
И «Аврора» стоит этой ночью там ,  где стоял а  вчера .  -мне 
звонят из Павловска , что правительство вызывает отту· 
да артиллеристов, из Царского Сел а - батальон удар
ников, из Петергофа - ш колу прапорщиков. В Зимний 
дворец Керенским стянуты юнкера, офицеры и ударни
цы. Я отдаю комиссара м  р аспоряжение выставить на 
путях к Петрограду надежные  военные заслоны и пос
л ать агитаторов навстречу вызванным правительством 
частям . Все переговоры ведутся по телефону и полно
стью доступны агентам правительства.  Способны ли они, 
однако, еще контрол ировать наши переговоры? «Если не 
удержите словами, пускайте в ход оружие. Вы отвечаете 
за это головой». Я повторяю эту фразу несколько раз .  
Но я сам еще не верю полностью в силу своего приказа 
ния. Революция еще слишком доверчива, великодушна ,  
оптимистична  и легком ысленна . Она больше грозит ору
жием, чем применяет его. Она все еще надеется, что все 
вопросы можно разрешить словом. Пока это удается ей. 
Скопления враждебных элементов испаряются от одного 
ее горячего дыхания.  Еще днем 24-го был отдан приказ 
при первой попытке уличных логромов пускать в ход 
оружие и действовать беспощадно. Но враги и думать 
не смеют об улице. Они попрятались. Улица наша. Н а  
всех подступах к Петрограду бодрствуют н а ш и  комисса
р ы. Школа прапорщиков и артиллеристы не откликну
лисЪ на зов правительства.  Только ч асть ораниенбаум
ских юнкеров пробралась ночью через наш заслон, и я 
следил по телефону за  их дальнейшим движением. Они 
кончили тем, что послали в Смольный парламентеров . 
Тщетно Временное правительство искало опоры. Почва 
ползла под его ногами.  

Наружный караул Смольного усилен новой пулемет
ной командой. Связь со всеми частями гарнизона остает
ся непрерывной. Дежурные роты бодрствуют во всех 
полках. Комиссары на  месте. Делегаты от каждой воин
ской части находятся в Смольном, в р аспоряжении Во
енно-Революционного Комитета, на  случай перерыва 
связи . Из р айонов движутся по улицам вооруженные от
ряды, звонят у ворот или открывают их без звонка и за
нимают одно учреждение за  другим .  Эти отряды почти 
везде встречают друзей, которые ждут их с нетерпением. 
На  вокзалах особо назначенные комиссары зорко следят 
за прибывающими и уходящими поездами, особенно за  
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передвижением солдат. Ничего тревожного. Все важней
шие пункты города переходят в наши руки почти без 
сопротивления, без боя, без жертв. Телефон звонит: «Мы 
здесь». 

Все хорошо. Лучше нельзя.  Можно отойти от теле
фона . Я сажусь на  диван .  Напряжение нервов ослабева 
ет. Именно поэтому ударяет в голову глухая волна  уста
лости. «дайте папиросу ! »,- говорю я Каменеву. В те 
годы я еще курил, хотя и не  р егулярно. Я з атягиваюсь 
раза  два и едва м ысленно успеваю сказать себе: «Этого 
еще недостаточно», как теряю сознание. Склонность к 
обморокам при  физической боли или недомогании я уна
следовал от м атери.  Это и дало повод одному американ
скому врачу приписать мне падучую болезнь. Очнув
шись, я вижу над собою испуганное лицо Каменева .  
«Может быть, достать какого-нибудь лекарства?» 
спрашивает он. «Гораздо лучше было бы,- отвечаю я,  
подумав,- достать какой-нибудь пищи». 

Я стараюсь припомнить, когда я в последний раз ел, 
и не могу. Во всяком случае это было не вчера .  

Утром я набрасываюсь на  буржуазную и соглашатель
скую печать. О начавшемся восстании ни слова .  Газеты 
так много и исступленно вопили  о пр едстоящем выступ
лении вооруженных солдат, о р азгромах, о неизбежных 
реках крови, о перевороте, что теперь они просто не з а
метили того восстания,  которое происходило на  деле .  
Печать принимала  наши переговоры со штабом за  чи
стую монету и наши дипломатические заявления - за 
нерешительность. Тем временем без  хаоса , без уличных 
столкновений, почти без стрельбы и кровопролития одно 
учреждение за другим захватывалось отрядами солдат, 
м атросов и красногвардейцев по р аспоряжениям,  исхо
дившим из Смольного института .  

Обыватель протирал испуганные глаза под новым 
режимом. Неужели,  неужели большевики взяли власть? 
Ко мне явилась делегация городской Думы и поставила 
мне несколько неподражаемых вопросов : предполагаем 
ли м ы  выступления, какие, когда? Думе необходимо об 
этом знать «Не менее чем з а  24 часа». Какие мер ы  при
няты Советом для охр анения безопасности и порядка? 
И пр .  и пр .  Я ответил изложением диалектического 
взгляда на  революцию и предложил Думе участвовать 
через одного делегата в р аботах Военно-Революционно
rо Комитета.  Это их испугало больше, чем самый пер ево-
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рот. Закончил я, как всегда ,  в духе вооруженной оборо
ны: «Если правительство пустит в ход железо, ему отве
тит сталь».- « Будете ли  вы р азгонять нас за то, что мы 
против перехода власти к Советам?»  Я ответил : «Ны
нешняя Дум а  отражает вчер ашний день ;  если возникнет 
конфликт, мы предложим населению перевыборы Думы 
по вопросу о власти». Делегация ушл а  с тем, с чем 
пришла .  Но оставила после себя уверенное чувство побе
ды. Кое-что изменилось за эту ночь. Три недели тому 
назад мы приобрели большинство в Петрогр адеком Со
вете. Мы были почти только знаменем - без типогра
фии, без  кассы, без отделов. Этой ночью еще правитель
ство постановило арестовать Боенно-Революционный Ко
митет и собирало наши адреса.  А теперь депутация 
городской Дум ы  является к «арестованному» Боенно
Революционному Комитету спр авляться о своей судьбе. 

Правительство по-прежнему заседало в Зимнем двор
це, но оно уже стало только тенью самого себя. Полити
чески оно уже не существовало. Зимний дворец в тече
ние 25 октября постепенно оцеплялся нашими войскам и 
со всех сторон.  В час дня я докладывал Петроградекому 
Совету о положении вещей. Вот как изображает этот 
докл ад газетный отчет : «От имени Боенно-Революцион
ного Комитета объявляю,  что Временного правительства 
больше не существует. (Аплодисменты) .  Отдельные ми
нистры подвергнуты аресту. ( «Браво ! » ) . Другие будут 
арестованы в ближайшце дни ил и часы.  (Аплодисмен
ты) . Революционный гарнизон, состоящий в распоряже
нии Боенно-Революционного Комитета ,  р аспустил соб 
р ание Предп арламента .  ( Шумные аплодисменты ) . Мы 
здесь бодрствовали ночью и по телефонной проволоке 
следили, как отряды революционных солдат и Р-_абочей 
гвардии бесшумно исполняли свое дело. Обыватель мир
но ' спал и не  знал, что в это время одна вл асть сменяется 
другой . Вокзалы, почта, телегр аф, Петроградекое Те
леграфное Агентство, Государственный банк  заняты. 
( Шумные аплодисменты) .  Зимний дворец еще не взят, 
но судьба  его решится в течение ближайших минут. (Ап
лодисменты) ». 

Этот голый отчет способен дать неправильное пред� 
ставление о н астроении собрания.  Вот что подсказывает 
м 1iе моя память. Когда я доложил о совершившейся 
ночью смене власти ,  воца р плось на  несколько секувд 
напряженное молчание. Потом пришли аплодисменты, но 
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не �урные, а раздумчивые. Зал переживал и выжидал . 
Готовясь к борьбе, рабочий класс был охвачен неопи
суемым энтузиазмом.  КОI·'да же мы шагнули через порог 
вл асти, нерассуждающий энтузиазм сменился тревож
ным раздумьем. И в этом сказался правильный истори
ческий инстинкт. Ведь впереди еще может быть вел и
чайшее сопротивление старого мира ,  борьба ,  голод, хо
лод, р азрушение, кровь и смерть. «Осилим ли? » - м ыс
л енно спрашивали себя многие. Отсюда минута тревож
ного раздумья. Осилим,  ответили все. Новые опасности 
маячили в далекой перспективе. А сейчас было чувство 
великой победы, и это чувство пело в крови.  Оно нашло 
свой выход в бурной встрече, устроенной Ленину, кото
рый впервые ноявился н а  этом з аседании после почтп 
четырехмесячного отсутствия. 

Поздно вечером, в ожидании открытия з аседания 
съезда Советов, мы  отдыхали с Лениным по соседству с 
з алом заседаний,  в пустой комнате, где не  было ничего, 
кроме стульев. Кто-то постлал нам  на полу одеяло, кто
то - кажется сестра Ленина - достал нам подушки. Мы 
лежали рядом, тело и душа отходили,  как слишком на 
тянутая пружина .  Это был заслуженный отдых. Спать 
мы не могли .  Мы вполгоJiоса беседовали. Ленин теперь 
только окончательно примирился с оттяжкой восстания.  
Его опасения р ассеял ись. В его голосе были ноты редкой 
задушевности . Он р асспр ашивал меня про выставленные 
везде смешанные пикеты из красногвардейцев, м атросов 
и солдат. «Какая это великолепная  картина :  рабочий с 
ружьем рядом с солдатом у костр а ! »,- повторял он  с 
глубоким чувством.  «Свели наконец солдата с р або
чим ! » - Затем он внезапно спохватывался : «А Зимний? 
Ведь до сих пор не взят? Не вышло бы  чего?»  Я привстал ,  
чтобы справиться п о  телефону о ходе операции, но о н  
меня удерживал . «Лежите, я сейчас кому-нибудь пору
чу». Но лежать долго не пришлось. По соседству в зале 
открылось заседание съезда Советов.  З а  м ной прибежа
л а Ульянова ,  сестра Ленина.  «дан выступает, вас зо
вут» 2• Срывающимся голосом Дан отчитывал заговор
щиков и предрекал неизбежный крах восста ния. Он тре
бовал, чтоб мы заключили с эсерами  и меньшевиками 
коалицию. Партии, которые еще вчера ,  стоя у власти, 
травили и сажали нас в тюрьмы, требовали от нас сог
л ашения, когда мы их опрокинули .  Я отвечал Дану и, 
в его лице, вчерашнему дню революции :  «То, что прои-
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зошло, это восстание, а не заговор. Восстание народных 
масс не нуждается в оправдании. Мы закаляли револю
ционную энерги ю рабочих и солдат. Мы открыто ковали 
волю масс на восстание. Наше восстание победило. 
И теперь нам предлагают: откажитесь от победы, зак
люч ите соглашение. С кем? В ы - жалкие единицы, вы 
банкроты, ваша роль сыграна, отправляйтесь туда, где 
вам отныне надлежит быть: в сорную корзину истор и и :. .  
Это была последняя реплика в т о м  большом диалоге, 
который н ачался 3 апреля, в день и час приезда Ленина 
в Петроград. 

Глава XXVI I I  

ТРОЦКИЗМ В 1 9 1 7  ГОДУ 

� 1 904 г. я стоял вне обеих социал-демо
кратических фракций. Революцию 1 905-7 гг. я провел 
рука об руку с большеви ками. В годы реакции я отстаи
вал методы революции против !dеньшевиков в междуна
родной маркснетекой печати. Я не терял, однако, надеж
ды на полевение меньшевиков и делал ряд объедини
тельных попыток. Только во врем я  войны я окончательно 
убедился в их безнадежности. В Нью-йорке, в начале 
марта, я написал сер и ю  статей, посвященных классовы м  
силам и перспекти н а м  русской революции.  В т е  ж е  са
м ые дни Лени н  посылал из Женевы в Петроград свои 
«Письма издалека». Писавшиеся в двух пунктах, отде· 
ленных океаном,  эти статьи дают одинаковый анализ и 
один аковый прогноз. Все основные формулировки - от
ношение к крестьянству, к буржуазии,  к Временному 
прав ительству, к войне, к международной революции 
совершенно тождественны. На оселке истории здесь бы
ла сделана проверка отношения «троцкизма» к лениниз
му. Эта проверка была обставлена условиями хим ически 
чистого опыта. Я не знал о лен инской установке. Я ис
ходил из своих предпосылок и своего революционного 
опыта. И я давал ту же перспективу, ту же стратегиче
скую линию, что Ленин. 

Или, может быть, вопрос был в это время уже ясным 
для всех и столь же общим для всех было решение? Нет, 
наоборот. Ленинская установка была в тот период - до 
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4 апреля 1 9 1 7  г. , т. е. до момента его появления на  пет
роградекой арене,- его личной, его единоличной уста
новкой. Никто из руководителей партии, находившихся 
в России,- ни один !  - и  в м ыслях не имел курса на  дик
татуру пролетариата,  на  социалистическую революцию. 
Партийное совещание, собравшее накануnе приезда Ле
нина несколько десятков большевИISОВ, показала, что 
никто не шел дальше демократии 1 •  Недаром протоколы 
этого совещания скрываются до сих пор.  Сталин держал 
курс на поддержку Временного правительства Гучко
ва - Милюкова и на слияние большевиков с меньшеви
ками. На такой же или еще более оппортунистической 
позиции стояли :  Рыков, Каменев, Молотов, Томский, Ка
линин и все остальные нынешние руководители и полу
руководители . .Ярославский, Орджоникидзе, председатель 
украинского ЦИК Петровский и др . издавали во время 
февральской революции в .Якутске совместно с меньше
виками газету «Социал-демокр ат», в которой развивали 
взгляды пошлейшего провинциального оппортунизма .  
Перепечатать сейчас статьи иркутского «Социал-демо
крата», редактировавшегося .Ярославским, значило бы 
идейно убить этого человека, если б дл я  него возможна 
был а  идейная смерть . Такова нынешняя гвардия «лени
низма». Что они в разное время своей жизн и  повторяли 
за Лениным его слова или  жесты, это я знаю. Но в на
чале 1 9 1 7  г .  они были предоставлены самим себе.  Обста
новка была трудная .  Тут и нужно было показать, чему 
они научились в школе Ленина и на что они способны 
б ез Ленина.  Пусть же н азовут хоть одного из своих ря
дов, одного-единq_твенного, кто самостоятельно подошел 
бы к той позиции, которая была одинаково формулиро
вана Лениным в Женеве и мною в IiЬ_{О-Йорке. Не на 
зовут. Петроградекая «Правда»,  редактировавшаяся до 
приезда Ленина Сталиным и Каменевым, навсегда оста
лась документом ограниченности, слепоты и оппортуниз
ма. А между тем партия в массе своей, как и рабочий 
класс в целом, стихийно шли в сторону борьбы за власть. 
Другого пути вообще не было - ни для партии, ни для 
стра ны. 

Для того чтобы в годы реакции отстаивать перспек
тиву перманентной революции, нужно было теоретиче
ское предвидение. Для того чтобы в м арте 1 9 1 7  г. выд
винуть лозунг борьбы з а  власть, достаточно было, пожа
луй, политического чутья . Не только способности пред-
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видения, но и чутья не  обнаружил ни один - ни один ! -
из нынешних руководителей. Ни один из них в м арtе 
1 9 1 7  г. не пошел дальше позиции левого мел кобуржуаз
ного демокр ата.  Ни один не выдержал исторического 
экзамена. 

Я приехал в Петербург на  месяц позже Ленина.  Ров
но на этот срок з адержал меня в Канаде Ллойд-Джордж. 
Я з астал уже обстановку в партии существенно изменив
шейся.  Ленин апеллировал к партийной массе против 
горе-вождей .  Он  повел систематическую борьбу против 
тех «старых большевиков, которые - как он писал в те 
дни - не раз  уже игр али печальную роль в истории на 
шей  партии, повторяя бессмысленно заученную форму
лу, вместо изучения своеобразия новой живой действи
тельности» .  Каменев и Рыков пытались сопротивляться. 
Сталин молча отошел в сторону. Нет ни одной статьи 
того времени, г де Сталин сделал бы попытку оценить 
свою вчер ашнюю политику и проложить себе путь к ле
нинской позиции. Он  просто замолчал.  Он  был слишком 
скомпрометирован  своим злосчастным руководством в 
течение первого месяца револ юции. Он предпочел отойти 
в тень .  Он нигде не выступал в защиту ленинских взгля
дов . Он уклонялся и выжидал. В самые ответственные 
месяцы теоретической и пол итической подготовки к пе
ревороту Сталин политически просто не существовал. 

Ко времени моего приезда в стране было еще много 
социал-демокр атических организаций, объединявших 
большевиков с меньшевиками .  Это был естественный вы
вод из той позиции, которую Сталин, Каменев и другие 
занимали не  только в н ачале революции, но и во время 
войны ,  хотя, н адо признать, что позиция Сталина во вре
мя войны никому не  известна :  этому немаловажному 
вопросу он не посвятил ни одной строки 2• Сейчас коми н
терновские ученики всего мира - комсомольцы Сканди
навии и пионеры Австралии - повторяют и з аучивают, 
что Троцкий в августе 1 9 1 2  г. сделал попытку объеди
нить большевиков с меньшевиками .  Но з ато нигде ни 
единым словом не  упоминается, что Сталин  в марте 
1 9 1 7  г .  пропаведавал объединение с партией Церетели 
и что фактически до середины 1 9 1 7  г .  Ленину не удалось 
еще высвободить окончательно п артию из того болота, 
куда ее втащили тогдашние временные руководители, 
нынешние эпигоны. То обстоятельство , что ни  один из 
них не понимал в начале революции ее смысла и напр ав-
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ления, изобр ажается теперь, как особая диалектическая 
глубина ,  в противовес ереси троцкизма ,  который осме4 
лился не только понять вчерашний день, но и предвидеть 
завтрашний .  

Когда, по приезде в Петербург, я сказал Каменеву, 
что меня ничто не отделяет от знаменитых «апрельских 
тезисов» Ленина,  определивших новый курс п артии, Ка4 
менев ответил только : «Еще бы ! »  Прежде чем я фор 4 
мально вошел в партию, я участвовал в выработке важ4 
нейших документов большевизма .  Никому не  приходило 
в голову спр ашивать, отказался ли я от «троцкизм а », 
как тысячи раз  спр ашивали в период эпигонского упад
ка Кашены, Тельманы и прочие прихвастни Октябрьской 
революции. Если в то время и можно было наткнуться 
н а  противопоставление троцкизма  ленинизму, то только 
в том смысле, что на  верхушке партии в течение апрел я  
месяца обвиняли Л е н и н а в троцкизме. Ка менев это 
делал открыто и настойчиво. Другие - более осторожно 
и за кулисно . Десятки «старых большевиков» говорили 
мне после моего приезда в Россию:  «Теперь на  в а ш е й 
улице праздник». Я вынужден был доказывать им, что 
Ленин не «переходил» на мою позицию, а развивал свою 
собственную и что ход развития, заменив алгебру ариф4 
метикой,  обнаружил тождество наших взглядов. Так она 
и было на деле.  

В те первые наши свидания, а еще более после июль
ских дней Ленин производил впечатление высшей соср�4 
доточенности, страшной внутренней собранности - под 
покровом спокойствия и «прозаической» простоты. Ке
ренщина казалась в те дни всемогущей.  Большевиз м 
представлялся «Ничтожной кучкой».  Так его официально 
третировали .  Партия сама  еще не сознавала своей завт4 
рашней силы.  И в то же время Ленин уверенно вел ее к 
величайшим задачам .  Я впрягся в р аботу и помогал ему. 

За два месяца до октябрьского переворота я писал : 
«Интернационализм для  нас  не отвлеченная идея, суще
ствующая только для того, чтобы при каждом подходя
щем случае изменять ей ( как  для Церетели ил и  Черно
ва ) , а непосредственно руководящий, глубоко практи
ческий принцип. Прочный,  решающий успех немысли м 
для нас  вне европейской революции».  Рядом с именами 
Церетели и Чернова я не мог тогда еще поставить имя 
Сталина,  философа социализма  в отдельной стране. 
Я з аканчивал свою статью словами :  «П е р  м а н е н т н а я 
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р е  в о л ю ц и я против перманентной бойни !  Такова борь
б а, в которой ставкой является судьба человечества». 
Это было напечатано в центральном органе нашей пар
тии 7 сентября и затем переиздано отдельной брошюрой. 
Почему молчали мои нынешние критики по поводу ере
тического лозунга перманентной революции? Г де они 
был и? Одни осторожно выжидали, оглядываясь по сто
ронам,  ка к Стал ин, другие спрятались под стол , как Зи
новьев. Но важнее другой вопрос :  как мог молча терпеть 
мою еретическую пропаганду Ленин? В вопросах теории 
он не  знал ни попустительства ,  ни снисхождения .  Как 
же он сносил проповедь «троцкизма »  в центральном ор
гане партии? 

1 ноября 1 9 1 7  г .  н а  заседании петроградекого коми
тета - протокол во всех отношениях исторического за 
седания скрывается до сих пор 3 - Ленин сказал, что 
после того, как Троцкий убедился в невоэможности един
ства с меньшевиками,  «Не было  лучшего большевика».  
Он этим ясно показал, притом не в первый раз ,  что не  
теория перманентной р еволюции отделяла нас ,  а более 
узкий, хотя и очень важный вопрос об отношении к 
меньшевизму. 

Оглядываясь через два года после переворота назад, 
Ленин писал : «В момент завоевания власти и создания 
Советской р еспублики большевизм привлек к себе все 
лучшее из близких ему течений социалистической мыс
ли». Может ли  быть хоть тень сомнения в том, что, го
воря столь подчеркнуто о лучших представителях н а и 
б о л е е б л и э к и х  б о л ь ш е в и э м у т е ч е н и й ,  Ленин 
в первую голову имел в виду то самое, что теперь име
нуют «историческим троцкизмом».  Ибо какое же другое 
течение было ближе большевизму, чем то, которое я 
представлял? И кого другого имел Ленин в виду? Может 
быть, Марселя Кашена? Или Тельмана?  Для Ленина,  
когда он обоэревал прошлое р азвитие партии в целом , 
троцкизм был не  враждебным и чуждым, а ,  наоборот, 
наиболее близким большевизму течением социалистиче
ской мысли. 

Действительный ход идейного развития не  имел,  ка к 
видим ,  ничего общего с той лживой карикатурой, кото
рую создали эпигоны, воспользовавшись смертью Лени
н а  и всплеском реакции. 
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Глава XXIX 

У ВЛ А СТ И  

ii е дни были необыкновенными днями и в 
жизни страны,  и в личной жизни.  Напряжение социаль
ных страстей, как и личных сил, достигало высшей точки.  
Массы создавали эпоху, руководители чувствовали, что 
их шаги сливаются с шагами истории.  В те дни принима
лись решения и отдавались р аспоряжения, от которых за 
в исела судьба народа н а  целую историческую эпоху. Эти 
решения, одна ко, почти не обсуждались . .Я бы затруднил
ся сказать, что они по-настоящему взвешивались и обду
мывал ись. Они и мпровизировались. От этого они не бы
ли хуже. Напор событий был так могуществен, и задачи 
так ясны, что самые ответственные решения давались 
легко, на ходу, как нечто само собою р азумеющееся н 
так же воспринимались. Путь был предопределен, нужно 
было только называть по и мени з адачи, доказывать н� 
нужно было и почти уже не нужно было призывать. 
Без колебаний и сомнений м асса подхватывала то, 
что вытекало для нее самой из обстановки. Под 
тяжестью событий «вожди» формулировали только 
то, что отвечало потребностям м ассы и требованиям ис
тории. 

Марксизм считает себя сознательным выражением 
бессознательного исторического процесса .  Но «бессозна
тельный» - в историко-философском, а не  психологиче
ском смысле - процесс совпадает со своим сознательным 
выражением только на самых высоких своих вершинах, 
когда масса стихийным н апором прол амывает двери об
щественной рутины и дает победоносное выражение глу
бочайшим потр�бностям исторического р азвития.  Высшее 
теоретическое сознание эпохи сливается в такие моменты 
с непосредственным действием н аиболее глубоких и наи
более далеких от теори и  угнетенных масс. Творческое сое
динение сознания с бессознательным есть то, что назы
вают обычно вдохновением. Революция есть неистовое 
вдохновение ис1 ории. 

Каждый действительный писатель знает моменты 
творчества,  когда кто-то другой, более сильный, водит его 
рукой.  Каждый настоящий оратор з нает минуты, когда 
его устами говорит что-то более сильное, чем он са м  в 
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свои обыденные часы . Это есть «вдохновение» .  Оно воз
н н кает из в ысшего творчес кого н а п ряжения всех С Щ I .  
ьессознательное подн и м а ется из глубо кого логова 11 под
ч и н нет себе соз нательную р аботу м ы сл н ,  сл пвает ее с со
бой в каком-то высшем еди нстве. 

Часы в ысшего напряжения  духовных сил о х в ат ы в а ют 
в известные моменты все стороны личной деятельности ,  
связанной с движен и е м м асс.  Т а ки м и  дняы и  был и для 
« во жде й »  дни октября .  П одс пудвые силы организ ма ,  его 
глубоки е  инстинкты, унаследованное от з в е р и н ы х  п ред
ков чутье - все это поднял ось, взломало двери психиче
с кой рутины и - рядом с высши ми истор и ко - ф илософски
м и  обобщениями - стало на  службу революции .  Оба эти 
п роцесса, личный и м ассовый, были основ а ны на сочета
нии сознания  с бессозн ательным,  инстинкта,  составляю
щего пруживу вол и, с высши ми обобщениями мысли. 

В неш не  это вы гл ядело совсем непатетич н о :  люди хо
дили усталые, голодные, немытые , с воспаленными гл аза
ми  и небр итой щетиной на  щеках.  И Iшждый из них мог 
оче.нь нем ногое рассказать впоследствии о наиболее кр и
тических днях и ч асах. 

Вот выдержка из записей моей жены, сдел а нных , 

впрочем , уже значительно позднее: «Последние дни под
гото в ки к О ктябрю мы жили на Таврической улице. 
Л. Д. цел ые дни проводил в Смольном. Я продолжала 
свою работу в союзе деревообделочников, г д е  руководи 
л и  бол ьшеви ки ,  и атмосфер а  был а  нака.'l енная. Все слу
жебные часы пр оход и л и  в дискуссии о восст а н и и .  Пред 

седатель союз а стоял н а  «точке зрения Ленина - Троц
кого» (так  это тогда н а з ыв алос ь ) , мы с ни м совместно 
вел и агитацию. О восста нии говорили повсюду и веiJде : 
н а  ул ицах,  в столовой, при встрече н а  л естн ицах С м ол ь
н ого . Питались плохо, сп али мало, работал и почти 24 ча
с а  в сутки .  От наших мальчиков мы был и  оторва ны, и ок
тябрьские дни были д.'lя меня также и днями тревоги за  
их судьбу. Во всей ш ко.'lе, где они учились, было два 
<<большевика», Лева п Сережа, и третий, «сочувствую
щий», как они говорили.  Против этой тройки выступала 
компактная групп а отпр ысков правящей демократии ,  ка 
детов и эсеров.  Как всегда при  серьезных разногласиях, 
r<р итика дополнял ась практическими аргументами . Ди
ректору не раз  приходилось извлекать моих сыновей из 
под кучи на вал ившихся на них «демокр атов». М альчикн 
в сущности делали только т о ,  что дел али отцы. Директор 
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был кадет. Поэтому он неизменно на казывал моего сы
на : «Возьмите вашу шапочку и ступайте домой».  После 
переворота оставаться в ш коле стало совершенно немыс
лимо. Мальчики перешли в народное училище. Там вс·� 
было проще и грубее. Но дышать было легче. 

Мы с Л .  Д. совсем не бывали дома .  Мальчики , прихо
дя со школы и не находя нас,  тоже не считали нужным ос
таваться в четырех стенах.  Демонстрации, столкновения ,  
нередкая стрельба внушали  в те дни опасение за  их бла
гополучие:  настроены они были архиреволюционно . . .  При 
торопливых встречах они радостно р ассказывали:  ехашi 
сегодня в тр амвае  с каза ками,  видели, как они читал и  
папино воззвание «Бр атья-казаки ! » «Ну и что? » - «Чи
тали, друг другу передавали,  хорошо . . .  »-«Хорошо! »  З на
комый Л .  Д. инженер К. ,  имевший большую семью, детей 
р азличных возрастов, бонну и пр . ,  предложил нам вре
менно устроить м альчиков у него, где они могли бы быть 
под надзором .  Пришлось ухватиться за это спасительное 
предложение. По р азличным поручениям Л .  Д. я заходи
л а  в Смольный раз  пять на  день. Поздней ночью мы воз
вращались н а  Таврическую, а с утра р асходились: Л.  Д.
в Смольный,  я - в союз . По мере того как события нара 
стали, из Смольного почти не приходилось уходить. Л .  Д. 
по нескольку дней сряду не заходил на  Таврическую, да 
же поспать .  Часто и я оставал ась в Смольном. Ночевали 
на Диванах, н а  креслах, не  раздеваясь. Погода стояла не 
теплая, но сухая, осенняя,  н ахмуренная, с порывами хо
лодного ветра.  На центральных улицах было тихо и пу
стынно. В этой тишине была страшная настороженность. 
Смольный кипел. Огромный актовый зал сверкал тыся
чами огней великолепных люстр и бывал все дни и вече" 
ра переполнен сверх всякой меры.  Напряженная жизнь 
б илась н а  заводах и фабриках. А улицы притихли, замол
чали,  точно город в страхе втянул голову в плечи . . .  

Помню, на  второй или третий день после переворота , 
утром,  я зашла в комнату Смольного, где увидела Вла
димир а Ильича ,  Льва Давыдовича, кажется, Дзержин
ского, Иоффе и еще много народу. Ц.вет лица у всех был 
серо-зеленый, бессонный, глаза воспаленные, воротники 
грязные, в комнате было накурено . . .  Кто-то сидел за  сто
лом, возле стола стояла толпа, ожидавшая распоряже
ний .  Ленин, Троцкий были окружены. Мне казалось, что 
р аспор яжения даются, как во сне. Что-то б ыло в движе
ниях, в словах сомнамбулическое, лунатическое, мне на 

325 



минуту nоказалось, что все это я сама вижу не наяву и 
что революция может nогибнуть, если «ОНИ» хорошенько 
не выспятся и не наденут чистых воротников :  сновидение 
с этими воротниками было тесно связано. Помню, еще че
рез день я встретила  Марью Ильинишну, сестру Ленина ,  
и напомнила ей впоnыхах, что Владимиру Ильичу надо 
переменить воротник. «да, да»,- смеясь ответила она 
мне. Но и в моих глазах воnрос о чистых воротничках 
уже успел утр атить свою кошм арную значительность» .  

Власть завоевана ,  по крайней мере в Петрограде. Ле
нин еще не успел nерсменить свой воротник. На уставшем 
лице бодрствуют ленинские гJiаза .  Он смотрит на  меня 
дружественно, мягко, с угловатой застенчивостью, выра
жая внутреннюю близость. «Знаете,- говорит он нереши
тельно,-- сразу nосле преследований и nодполья к вл а
сти . . . -он ищет выражения,- es schwindelt» 1 ,-nереходит 
он неожиданно на немецкий язык  и nоказывает рукой 
вокруг головы.  Мы смотрим друг на друга и чуть смеемся. 

Все это длится не больше минуты-двух. З атем - nро
стой переход к очередны м  делам .  

Надо формировать nр авительство. Нас несколько чле
нов Центрального Комитета.  Летучее заседание в углу 
комнаты. 

- Как назвать? - рассуждает вслух Ленин.- Толь
ко не министрами :  гнусное, истреnа нное название. 

-- Можно бы комиссарами,- nредлагаю я,- но толь
ко теперь слишком много комиссаров. Может быть, вер
ховные ком иссары? . .  Нет, «верховные» звучит плохо. 
Нельзя ли  «народные»? 

- Народные комиссары? Что ж, это,  пожалуй, nо
дойдет,- соглашается Ленин.- А nравительство в це
лом? 

- Совет, конечно, совет . . .  Совет народных ком исса
ров, а? 

- Совет народных комиссаров? - nодхватывает Ле
нин,- это превосходно : ужасно пахнет революцией ! . . 

Ленин мало склонен был заниматься эстетикой рево
люции или смаковать ее «романтику». Но тем глубже он 
чувствовал революцию в целом, тем безошибочнее опре
делял, чем она «nахнет». 

-- А что,- спросил меня совершенно неожиданно 
Владимир Ильич в те же первые дни,- если н а с  с вами 
белогвардейцы убьют, смогут Свердлов с Бухариным 
сnр авиться? 

326 



- Авось не убьют,- ответил я, смеясь. 
- А черт их знает,- сказал Ленин и сам р ассмеялся. 
Этот эпизод я передал в первый раз в своих воспо

минаниях о Ленине в 1 924 г. Как я узнал впоследствии, 
члены тогдашней «тройки»:  Сталин,  Зиновьев и Каменев, 
почувствовали себя кровно обиженными моей справкой, 
хотя и не посмели оспорить ее правильность. Факт оста
ется фактом : Ленин назвал только Свердлова и Бухар и
на . Другие имена не пришли ему в голову. 

Проведя в двух эмиграциях, с короткими перерывами 
между ними, п ятнадцать лет ,  Ленин знал основные не 
эмигрантские кадр ы партии по  переписке или по редким 
свиданиям з а  гр аницей. Только после революции он по
лучил возможность ближе присмотреться к ним на рабо
те. Ему приходилось при этом создавать себе мнения за 
ново или пересматривать мнения, сложившиеся с чужих 
слов. Как человек великой нравственной страсти, Ленин 
не знал безр азличного отношения к людям .  Этому мыс
лителю, наблюдателю и стратегу свойственны были ост
рые увлечения людьми.  Об этом в своих воспоминаниях 
говорит и Крупская. Ленин никогда не составлял себе 
сразу некоторое средневзвешенное представление о чело
веке. Глаз Ленина был, как микроскоп.  Он преувеличи
вал во много раз ту черту, которая ,  по условиям момен
та ,  попадала в его поле зрения. Ленин передко в подлин
ном смысле слова влюблялся в людей. В таких случаях 
я дразнил его : «Знаю,  знаю, у вас новый роман».  Ленин 
сам знал об этой своей черте и смеялся в ответ чуть-чуть 
конфузливо, чуть-чуть сердито. 

Отношение Ленина ко мне в течение 1 9 1 7  г. проходи
ло через несколько стадий. Ленин встретил меня сдер
жанно и выжидательно. Июльские дни нас сразу сблизи
ли .  Когда я , против большинства руководящих больше
виков, в ыдвинул лозунг бойкота предпарламента, Ленин 
писал из своего убежища:  «Браво, т. Троцкий ! » По неко
торы м  случайным и ошибочным признакам ему показ а
лось затем, будто в вопросе о вооруженном восстании и 
веду слишком выжидательную линию. Это опасение от
р азилось в нескольких письмах Ленина в течение октяб
ря . З ато тем ярче, тем горячее и задушевнее прорвалось 
его отношение ко мне в день переворота,  когда мы в полу
темной пустой комнате отдыхали на полу. На другой 
день на заседании Центр ального Комитета партии Ленин 
предложил назначить меня председателем Совета народ-

327 



пых комиссаров.  Я привскочил с места с протестом - до 
такой степени это предложение показалось мне неожи
данным и неуместным.  «Почему же? - н астаивал Ле
нин.- Вы стояли во г.r1аве Петроградекого Совета, кото
рый взя.r1 в.r1асть». Я предложил отвергнуть предложение 
без прений.  Так и сдедали .  1 ноября, во время горячих 
прений в партийном комитете Петрограда,  Ленин вос
кликнул : «Нет лучшего большевика,  чем Троцкий» .  Эти 
слова в устах Ленина означали многое. Недаром же са
мый протокол заседания ,  где они были сказаны,  до сих 
пор скрывается от г.1асности .  

З авоевание власти поставило вопрос и о моей прави
тельственной работе. Странное дело :  об этом я не думал 
никогда. Ни р азу мне не сдучалось, несмотря на  опыт 
1 905 года, связывать вопрос о своей будущности с вопро
сом о власти. С довольно ранних,  точнее сказать, детских 
лет .я мечтал стать писателем.  В дальнейшие годы я под
чинил писательство, как и все остальное, революционным 
целям . Вопрос о з авоевании власти партией стоял пере
до мной всегда. Я десятки и сотни раз писал и говорил о 
nрограмме  револ юционного правительства .  Но вопрос о 
моей л ичной работе после з авоевания власти не возникал 
передо мною никогда. Он застиг м еня поэтому врасплох. 
После переворотг я п ытался остаться вне правительства ,  
предл агая взять на  себя  руководство печатью партии .  
Возможно, что в этой попытке место занимала и нервная 
реакция после победы.  Предшествующие месяцы слиш
JЮ М непосредственно были у меня связаны с подготовкой 
переворота . Каждый фибр быJI напряжен. Луначарский 
рассказывал где-то в печати, что Троцкий ходил точно 
лейденская банка, и каждое прикосновение к нему вызы
вало разряд. 7 ноября принесло развязку. У меня было 
то же чувство, что у хирурга после окончания трудной и 
опасной операции :  вымыть руки, снять халат и отдохнуть. 
Ленин, наоборот, только что прибыл из своего убежища, 
где он три с половиной месяца томился оторванностью от 
непосредственного практического руководства . Одно сов
падало с други м, и это еще более питало мое стремление 
отойти хоть на  короткое время за  кулисы. Но Ленин не 
хотел и слышать об этом .  Он требовал, чтоб я стал во 
главе внутренних дел : борьба с контрреводюцией сейчас 
главная задача .  Я возр ажал и ,  в числе других доводов, 
выдвинул национальный момент: стоит ли, мол, давать 
в руки врагам такое дополнительное оружие, как мое ев -
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рейство? Ленин был почти возмущен : «У нас великая 
международная революция,- какое значение могут иметь 
такие пустяки?»  На эту тему возникло у нас полушутли
вое препирательство. «Революция-то ветшая,- отвечал 
я,- но и дура ков осталось еще немало» .  «да разве ж м ы  
по дур акам р авняемся? » - «Равняться не р авняемся, а 
м аленькую скидку на глупость иной р аз приходится де
лать :  к чему нам н а  первых же порах лишнее осложне
ние? . .  » 

Я упоминал уже, что национальный момент, столь 
важный в жизни России, не  играл в моей личной жизн и  
почти никакой роли. Уже в ранней молодости националь
ные пристрастия или предубеждения вызывали во мне 
рационалистическое недоумение, переходившее в извест
ных ·случаях в брезгливость, даже в нравственную тош
ноту. Марксистское воспитание углубило эти настроения, 
превр атив их в активный интернационализм .  Жизнь в раз
ных странах, знакомство с их языком, политикой и куль
турой помогли моему интер национализму всосаться в 
плоть и кровь. Если в 1 9 1 7  г. и позже я выдвигал иногда 
свое еврейство как довод против тех или других назначе
ний, то исключительно по соображениям политического 
расчета .  

Я завоевал на  свою сторону Свердлова и еще кое-кого 
из членов ЦК. Ленин остался в меньшинстве. Он пожи
мал плечами, вздыхал, покачивал укоризненно головой и 
утешил себя только тем, что бороться с контрр еволюцией 
будем все равно,  не считаясь с ведомствами .  Но уходу 
моему в печать решительно воспротивился и Свердлов : 
туда , мол, посадим Бухарина .  «Льва Давыдовича надо 
противопоставить Европе, пусть берет иностранные де
ла» .  «Какие у нас теперь будут иностранные дела?» 
возр ажал Ленин .  Но, скрепя сердце, он  согласился. Скре
пя сердце, согласился и я. Так, по инициативе Свердлова,  
я оказался на  четверть года во главе советской дипло
матии . 

Комиссариат иностранных дел означал для меня, в 
сущности, освобождение от ведомственной работы .  Това
рищам,  которые предлагали мне свое содействие, я поtJти 
неизменно рекомендовал поискать более благодарного 
поприща для своих сил . Один из них впоследствии до
вольно сочно передал в своих воспоминаниях беседу со 
м ною вскоре после того, как сфор мировалось советское 
правительство. «Какая такая у нас будет дипломатиче-
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екая работа? - сказал я ему, по его словам ,- вот издам 
несколько революционных прокламаций к народам и за
крою лавочку» . Мой собеседник был искренне огорчен та
ким недостатком у меня диплом атического самосознания. 
Я на меренно, р азумеется, утрировал свою точку зрения, 
желая подчеркнуть, что центр тяжести сейчас совс�м не 
в диплом атии. 

Главная работа состояла в дальнейшем р азвитии ок
тябрьского переворота, в р аспространении его на всю 
страну, в отражении налета Керенского и генерала Крас
нова на  Петроград, в борьбе с контрреволюцией. Эти за
дачи мы разрешали вне ведомства,  и мое сотрудничество 
с Лениным было все время самым тесным и непрерыв
ным.  

Кабинет Ленина и мой были в Смольном р асположе
ны на  противоположных концах здания .  Коридор, нас 
соединявший,  или ,  вернее,  р азъединявший, был так дли
нен, что Ленин, шутя, предлагал установить сообщение 
на велосипедах .  Мы были связаны телефоном. Я несколь
ко раз на дню проходил по бесконечному коридору, похо
дившему на муравейник, в кабинет к Ленину для сове
щаний с ним .  Молодой матрос, именовавшийся секрета 
рем Ленина,  непрер ывно бегал, перенося мне ленинские 
записки с двух- и трехкр атным подчеркиванием наи.более 
существенных слов и с заключительным вопросом - реб
ром . Часто записочки сопровождались проектами декре
тов, требовавшими спешных отзывов. В архивах совнарко
ма  хранится немалое количество документов того време
ни, написанных частью Ленивым,  частью м ною, текстов 
Ленина с моими поправками или моих предложений с 
дополнениями Ленина.  

В первЫй период, примерно до августа 1 9 1 8  г . ,  я при
нимал активное участие в общих р аботах Совета народ
ных комиссаров. В период Смольного Ленин с жадной 
нетерпеливостью стремился ответить декретами на все 
стороны хозяйственной, политической, административной 
и культурной жизни.  Им руководила отнюдь не страсть к 
бюрокр атической регл аментации, а стремление развер
нуть программу партии н а  языке власти. Он знал, что 
революционные декреты выполняются пока лишь н а  
очень небольшую дол ю. Но обеспечение исполнения и 
проверки предполагало правильно действующий аппа
р ат, опыт и время.  Между тем никто не мог сказать, 
с колько времени нам будет предоставлен<Э. Декреты имс -
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ли в первый период более пропаrандистское, чем админи
стративное, значение. Ленин торопился сказать народу, 
что ·такое новая власть, чего она хочет, и как собирается 
осуществлять свои цели.  Он переходил от вопроса к воп
росу, с великолепной неутомимостью созывал небольшие 
совещания, з а казывал справки специалистам и рылся в 
книгах сам .  Я ему помогал. 

В Ленине было очень могуче чувство преемственности 
того дела,  которое он  выполнял. Как великий революцио
нер, он понимал,  что значит истор ическая тр адиция.  Ос
танемся ли у власти или будем сброшены, предвидеть 
нельзя. Надо при всех условиях внести как можно боль
ше ясности в революционный опыт человечества .  Придут 
другие и, опираясь н а  намеченное и начатое на ми,  сде
лают новый шаг  вперед. Таков был смысл законодатель
ной р аботы первого периода. Движимый той же мыслью, 
Ленин нетерпеливо требовал скорейшего издания клас
сиков социализма  и м атериализма  на русском языке. Он 
добивался, чтоб как можно больше поставлено было ре
волюционных памятников,  хотя б ы  самых простых, бюс
тов, мемориальных досок, во всех городах, а если можно, 
то и в селах :  закрепить в воображении масс то, что про
изошло; оставить как можно - более глубокую борозду в 
памяти народа. 

Каждое заседание Совнаркома,  довольно часто об
новлявшеrося в первое время по частям,  представляло 
картину величайшей законодательной импровизации.  Все 
приходилось н ачинать с начала.  «Прецедентов» отыскать 
нельзя было, ибо таковыми история не запаслась. Ленин 
неутом имо председательствовал в Совнаркоме по пять
шесть часов подряд, а заседания Совнаркома происходи
ли тогда ежедневно. Вопросы, по общему правилу, ста
вились без подготовки, почти всегда в порядке срочности . 
Очень часто самое существо дела было неведома и чле
нам Совнаркома  и председателю его до начала заседа
ния.  Прения были всегда сжатые, на  вступительный док
лад полагалось каких-либо 1 0  минут. И тем не менее Ле
нин всегда прощупывал необходимое русло .  В целях эко
номии времени он посыл ал участникам з аседания коро
тенькие записочки, требуя тех или иных справок. Эти 
записки представляли собой очень  обширный и очень ин
тересный эпистолярный элемент в за конодательной тех
нике ленинского Совнаркома.  Большая часть их, к сожа
лению, не сохранилась, так как ответ писался сплошь да 
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рядом на  обороте вопроса, и записочка чаще всего ·тут же 
подвергалась председателем уничтожению. Выбрав над
лежащий момент, Ленин оглашал свои резолютивные 
nункты, выраженные всегда с намеренной резкостью, пос
ле чего прения либо вовсе прекращались, либо входили в 
конкретное русло практических предложений. Ленинские 
«пункты» и ложились обычно в основу декрета .  

Для руководства этой работой , помимо других ка· 
честв , требовалось огромное творческое воображение. 
Одно из др агоценных качеств такого воображения со· 
стоит в умении  представить себе людей, вещи и явления 
такими, каковы они в действительности, даже и тогда, 
когда ты их никогда не видел. Пользуясь всем своим 
жизненным опытом и теоретической установкой, соеди
нить отдельные, мелкие штрихи, схваченные на лету, до
полнить их по каким-то неформулированным законам 
соответствия и вероподобия и воссоздать таким путем во 
всей ее конкретности определенную область человеческой 
жизни - вот воображение, которое необходимо законо
дателю, администратору, вождю, особенно же в эпоху 
революции. Сила Ленина была в огромной мере силой 
реалистического воображения. 

Незачем говорить, что в горячке законодательного 
творчества  допускалось немало промахов  и противоречий. 
Но в общем ленинские декреты эпохи Смольного, т. с. 
наиболее бурного и хаотического периода революции, на 
всегда войдут в историю как провозглашение нового ми
ра .  Не только социологи и историки, но и законодатели 
будущего не раз  будут обращаться к этому источнику. 

Н а первое место тем временем все больше выпирали  
практические задачи, прежде всего задачи гражданской 
войны, продовольствия и транспорта. По всем этим воп
росам создавались чрезвычайные комиссии, которые дол
жны были впервые заглянуть в глаза новым задачам 1 1  
сдвинуть с места то или другое ведомство, беспомощно 
топтавшееся у самого порога. Мне пришлось в те меся
цы воз.главлять целый ряд таких комиссий : и продоволь
ственную, в которую входил привлеченный тогда впервые 
к работе Цюрупа 2, и транспортную, и издательскую и 
многие другие. 

Что касается дипломатического ведомства,  то за вы
четом брестских переговоров оно отнимало у меня не 
много времени. Но дело все же оказалось несколько 
сложнее, чем я предпол аг�л. Уже на первых порах мне 
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пришлось вступить неожиданно в дипломатические пе
реговоры . . . с башней Эйфеля.  

В дни восстания нам  было не до того,  чтобы интере
соваться иностра нными радио. Но теперь, в качестве на
родного комиссара  по иностр анны м дела м ,  я должен был 
следить за  тем ,  как относится к перевороту капитал исти
ческий мир. Незачем говорить,  что привететвин не слыш
но было ниоткуда . Как ни  склонно было берлинское пра 
вите.'Jьство заигрывать с большевиками,  оно, однако ,  пус
тило с науэнской станции враждебную волну, когда со 
станции Царского Села передавалось мое радио о побе
де над войсками  Керенского . Но если Берлин и Вена все 
же колебались м ежду враждой к революции  и н адеждой 
н а  выгодный мир , то все остальные страны, не  только 
воюющие, но и нейтральные, передавали на  р азных язы
ках чувства и мысли опрокинутых нами господствующих 
классов старой России.  Из этого хора выделялась, одна
ко, своим неистовством башня Эйфеля, котор ая загово
р ила в те дни также и н а  русском языке, очевидно, ища 
путей к сердцу русского народа. Пр и  чтении парижских 
р адио мне казалось иногда,  что на верхушке башни си
дит сам Клемансо. 5I достаточно знал его как журнали
ста, чтобы узнавать если не его стиль, то по кр айней 
мере его дух. Ненависть захлебывалась в этих р адио от 
собственной полноты, злоба достигала предельного нап
ряжения. Иногда казалось, что радио - скорпион на  б аш
не  Эйфеля сам себя ужалит хвостом в голову. 

В нашем р аспоряжении был а  царскоеельекая р адио
станция, и у нас  не было основания молчать.  В течение 
нескольких дней я диктовал ответы н а  брань Клемансо. 
Моих познаний в политической истории Франции было 
достаточно, чтобы дать не слишком лестную характери
стику главных действующих лиц и напомнить кое-что за 
бытое из их биографий,  начиная с Панамы.  В течение  
нескольких дней между парижекой и царскосельской 
башнями шла напряженная дуэль. Эфир в качестве ней
тральной материи добросовестно передавал аргументы 
обеих сторон .  И что же? 5I сам не  ожидал столь быстрых 
результатов . Париж резко переменил тон : он  изъяснялся 
в дальнейшем вр аждебно, но вежливо. А я не раз  потом 
с удовольствием вспом инал,  ка к  мне пришлось начать 
свою дипломатическую деятельность с обучения башни 
Эйфеля хорошим манерам .  

18  ноября, генерал Джэдсон, н ачальник амерю<анской 
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миссии, неожиданно посетил меня в Смольном. Он пре
дупредил,  что не имеет еще возможности говорить от име
ни а мериканского правительства, но надеется, что все 
будет a l l  r ight.  Намерено ли  советское правительство 
стремиться к ликвидации войны совместно с союзника
ми? Я ответил,  что, благодар я  полной гласности будущих 
переговоров, союзники смогут следить за их р азвитием и 
примкнуть к ним в любом этапе. В заключение миролю
бивый генерал з аявил : «Время протестов и угроз по ад
р есу советской власти прошло, если вообще это время 
существовало». Но известно, что одн а  л асточка , даже в 
чине генерала ,  не делает весны. 

В начале декабря состоялось первое и последнее сви
дание мое с французским послом Нулансом (Noulens ) , 
бывшим р адикальны м депутатом, приелаиным для сбли
жения с февральской р еволюцией, взамен откровенного 
монархиста Палеолога ,  византийца не только по фами
лии, которого р еспублика использовала для  дружбы с 
царем.  Почему был выбран Нуланс, а не  кто другой, мне 
неизвестно. Но он не првысил моего мнения о вершите
лях судеб человечества .  Беседа происходила по инициа
тиве Нуланса и не привела ни  к чему. После коротких 
колебаний Клемансо окончательно склонился к режиму 
колючей проволоки. 

С генералом Нисселем (Nisse l ) , начальником фран
цузской миссии, у меня вышло отнюдь не дружественное 
объяснение в стенах Смольного. Этот генерал упражнял 
свой наступательный дух в тыловых операциях. При Ке
ренском он привык командовать и не хотел отучаться от 
дурной привычки. Для начала мне пришлось пригласить 
его покинуть Смольный .  Вскоре отношения с француз 
ской военной миссией еще более осложнились. При мис
сии состояло информационное бюро, которое стало фаб
рикой самых отвратительных инсинуаций против револю
ции. Во всех враждебных газетах появлялись ежедневно 
телегр ам м ы  «из Стокгольм а», одна другой фантастичнее, 
злобнее и глупее. Допрошенные об источнике «стокгольм
ских» телеграмм редакторы газет указали на француз 
скую военную миссию . .Я з а просил официально генерал а  
Нисселя.  Он ответил мне  2 2  декабря поистине замеча
тельным документом :  

«Многочисленные журналисты р азного на правления,
писал генер ал,- являются з а  справками в военную мис
сию. Я уполномочен давать им  справки насчет военных 
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событий на западном театре войны, в Салониках, в Азии 
и относительно положения во  Франции.  Во время одного 
( ? )  из таких визитов один ( ? )  молодой офицер позволил 
себе сообщить слух, который  р аспространяется по горо
ду (?) и происхождение которого приписывается Сток
гольму . . .  » В з аключение генерал неопределенно обещал 
«принять меры,  чтобы в будущем подобные оплошности 
( ? )  не могли возобновиться» . Это было слишком . Мы не 
для того обучали  парижекую радиобашню правилам бла 
гопристойности ,  чтобы позволить генералу Н исселю соз 
дать вспомогательную башню фальсификаций в Москве. 
Я написал Нисселю в тот же день : 

« 1 . Ввиду того , что бюро пропаганды, называемое бю
ро  «информаций» при французской военной миссии, слу
жило источником распространения заведомо ложных слу
хов, имевших своей з адачей вносить смуту и хаос в обще
ственное сознание, это бюро подлежит немедленному 
закрытию. 2. «Молодому офицеру», который фабриковал 
ложные сведения, предлагается немедленно покинуть 
пределы России.  Имя этого офицера прошу сообщить мне 
незамедлительно. 3. Приемник беспроволочного телегра
фа  подлежит устранению из миссии. 4 .  Французские офи 
церы,  н аходящиеся в области гражда нской войны, долж
ны быть немедленно отозваны в Петроград особы м  при
казом, подлежа щим раслубликованию в печати. 5.  Обо 
всех шагах, предпринятых миссией в связи с настоящим 
письмом, прошу м еня известить. Народный комиссар по 
иностранным дела м  Л .  Троцкий». 

«Молодой офицер» был выведен из  анонимности и, в 
качестве козла отпущения, покинул Россию. Приемник 
удалили .  Информационное бюро закр ыли .  Офицеров ото
звали с периферии в центр.  Все это были только мелкие 
аванпостные стычки. Они сменились на короткий срок, 
после того как я уже перешел в военное ведомство, неус
тойчивым перемирием.  Слишком категорического генера 
л а  Нисселя сменил вкрадчивый генерал Лавернь (Laver
gne) . Перемирие длилось, одна ко, недолго. Французска я 
военная  миссия, как и дипломатия,  оказалась вскоре в 
центре всех з аговоров и вооруженных выступлений про-
1 И В советской власти. Но это развернулось открыто уже 
после Бреста , в московский период, весною и летом 
1 9 1 8  г. 
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Глава ХХХ 

В МО С КВ Е 

IП одписание Брестского мира лишило объ· 
явление о моем уходе из наркаминдела политического 
с м ы сл а .  Тем временем прибыл из Лондона Чичерин и 
ста л моим заместителем . Чичерина  я знал давно. В годы 
первой революции он из дипломатических чиновников 
примкнул к социал-демокр атии и ,  в качестве меньшеви· 
ка ,  ушел целиком в работу з агр аничных «групп содейст· 
вия» партии. В начале войны он занял резко патриотиче
скую позицию и пытался ее обосновать в многочисленных 
письмах из Лондона . Одно-два таких письма приш
лись и на мою долю. Но уже ср авнительно скоро он при� 
близился к интернационалистам и стал активным сотруд
ником редактировавшегося мною в Париже «Нашего сло
ва» .  В конце концов он попал в а нглийскую тюрьму. Я 
потребовал его освобождения. Переговоры затягивались . 
Я пригрозил репрессиями против англичан.  «В аргумен• 
тации Троцкого,- так писал а нглийский посол Бьюкенен 
в своем дневнике,- в конце концов есть нечто справедли· 
вое : если мы претендуем на право арестовать русских за 
пацифистскую пропаганду в стране, желающей продол 
жать войну, то он имеет такое же право ар естовать бри
танских подданных, продолжающих вести пролагаиду в 
пользу войны в стране, желающей мира» .  Чичерина ос· 
вободили.  Он прибыл в Москву как нельзя более кстати. 
Со вздохом облегчения я передал ему дипломатический 
руль. В м инистерстве я совершенно не показывался. Из
редка Чичерин  советовался со мной по телефону. Лишь 
1 3  марта было опубликовано о моем уходе из наркомин
дела одновременно с моими назначением наркомвоенам 
и председателем незадолго перед тем созданного, по мо
ей инициативе, Высшего военного совета . 

Ленин, таким образом, добился своего. Моим предло· 
?f{ением выйти в отставку в связи с брестским и  разногла
сиями он  воспользовался только дщ1 того, чтоб осущест
вить свою первоначальную мысль, видоизменив ее в со
ответствии с обстоятельствами .  Так как внутренний враг 
от заговоров перешел к созданию армий и фронтов, то 
Ленин хотел, чтоб я встал во гл аве военного дела .  Теперь 
уж он з авоевал н а  свою сторону Свердло!За.  Я пытался 
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возражать. «I<ого же поставить :  назовите? » - наступал 
Ленин. Я поразмыслил и - согласился. 

Был ли я подготовлен для военной р аботы? Разуме
ется, нет.  Мне не  довелось даже служить в свое время в 
царской армии.  Призыввые годы прошли для меня в 
тюрьме, ссылке и эмигр ации.  В 1 906 г. суд лишил меня 
гражданских и воинских прав .  Ближе я подошел к воп
росам милитаризм а  во время балканской войны, когда я 
несколько месяцев провел в Сербии,  Болгарии и з атем в 
Румынии. Но это был все же общеполитический, а не чи
сто военный подход. Мировая война всех вообще на све
те приблизила к вопросам милитаризма ,  в том числе к 
меня. Повседневная р абота в «Нашем слове» 1 и сотруд
ничество в «Киевской м ысли» 2 побуждали меня новые 
сведения и н аблюдения приводить в систему. Но дело шло 
все же прежде всего о войне, как продолжении политики, 
и об армии, как ее орудии.  Организационные и техниче
ские проблемы милитаризма  все еще отступали для меня 
нц задний план .  Зато психология армии - казармы,  тран 
шеи, бои, госпитал и - з анимала меня чрезвычайно.  Это 
позже весьма  пригодилось . 

В парламентских государствах во главе военного и 
морского м инистерств не раз становились адвокаты и 
журналисты, наблюдавшие, как и я, армию преимущест� 
венно из окна редакции,  только более комфортабельной. 
Но р азница была все же очевидной. В капиталистичес� 
ких странах дело идет о поддержании существующей ар
мии, т. е. в сущности лишь о политическом прикрытии 
самодовлеющей системы милитаризм а .  У нас дело шло о 
том ,  чтобы смести начисто остатки старой армии и н а  ее 
месте строить под огнем новую, схемы которой нельзя 
б ыло пока еще найти ни в одной книге. Это достаточно 
объясняет, почему к военной р аботе я подходил с неуве· 
ренностью и согласился на нее только потому, что неко
му было иначе за нее взяться. 

Я не  считал себя ни в м алейшей степени стратегом и 
без всякого снисхождения относился к вызванному рево
люцией в партии р азливу стратегического дипломатизма .  
Правда,  в трех случаях - в  войне с Деникиным,  в защите 
Петрограда и в войне с Пилсудским - я з анимал само� 
стоятельную стратегическую позицию и боролся з а нее 
то против командования, то против большинства Цl(. Но 
в этих случа ях стратегическая позиция моя определялась 
политическим и хозяйственным ,  а не  чисто стр атегичее< 
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ким углом зрения. Нужно, впрочем,  сказать, что вопросы 
большой стратегии и не могут иначе разрешаться. 

С мена моей работы совпал а  со сменой резиденции 
правительства .  Переезд центральной власти в Москву 
явился, конечно, ударом для Петрогр ада . Против переез
да была большая,  почти всеобщая оппозиция. Ее  воз
гла влял Зиновьев , выбранный к этому времени председа
т е л с м  Петроградекого Совета . С ним был Луначарсrшй ,  
который через несколько дней после октябрьского пере
ворота вышел в отставку, не желая  нести ответствен
ность за  разрушение ( м нимое ) храма В асшшя Блажен
ного в Москве, а теперь, вернувшись на  свой пост, не  хо
тел р а сставаться со зданием Смольного, как  «символом 
революции».  Другие приводили доводы более деловые. 
Большинство боялось, главным образом, дурного впечат
ления на петербургских рабочих. Враги пускали слух, 
что м ы обяз ались сдать Петроград Вильгельму. Мы счи
тали с Левиным, наоборот, что переезд правительства в 
Москву является страховкой не  только правительства , IjO 
и самого Петрограда. Искушение захватить одним корот
ким ударом революционную столицу вместе с правитель
ством и для Германии и для Антанты не м огло не быть 
очень велико. Совсем другое дело - захватить голодный 
Петроград без правительства . В конце концов сопротив
ление было сломлено, бол ьшинство Центрального Коми
тета высказалось за  переезд, и 1 2  марта ( 1 9 1 8) прави
тельство выехало в Москву. Чтоб смягчить впечатление 
от разжалования октябрьской столицы, я оставался еще, 
в течение недели или полутора, в Питере. Железнодорож
н а я  администрация продержала меня при отъезде на  вок
зале несколько лишних часов : саботаж свертывался, но 
еще был силен. В Москву я прибыл на  другой день после 
назначения меня ком иссаром по военным дел а м . 

Со своей средневековой стеной и бесчисленными золо·  
чеными куполами Кремль, в ка честве крепости револю
ционной диктатуры, казался совершеннейши м парадоксом. 
Правда, и С мольный, где помещался раньше инсти 
тут благородных девиц, не был прошлым своим предна 
значен для рабочих, солдатских и крестьянских депутатов .  
До марта 1 9 1 8  г .  я в Кремле никогда не  бывал,  как и во
обще не  знал Мосrшы, за исключением одного-единствен·  
ного здания:  Бутырекой пересыльной тюрьмы, в ба шне 
которой я провел шесть месяцев холодною з и м ою 
98-99 гг. В качестве посетителя можно бы созерца-
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тельно любоваться кремлевской стариной, дворцом Гроз
ного и Грановитой палатой. Но нам  приходилось здесь 
поселяться н адолго. Тесное повседневное соприкоснове
ние двух исторических полюсов, двух непримиримых 
культур и удивляло, и забавляло. Проезжая по торцовой 
мостовой мимо Николаевского дворца,  я не раз погляды
вал искоса на царь-пушку и царь-колокол . Тяжелое мос
ковское варварство глядело из бреши колокола и из 
жерла пушки.  Принц Гамлет повторил бы на  этом месте: 
«Порвалась связь времен, зачем же я связать ее рожден?» 
Но в нас  не  было ничего гамлетического. Даже при об
суждении более важных вопросов Ленин нередко отпус
кал оратора м  всего по две минуты. Размышлять о проти
воречиях развития з апоздалой страны можно было, по
жалуй, м инуту-полторы,  когда мчишься по касательной 
к кремлевскому прошлому с з аседания на  заседание, но 
не более того. 

В Кавалерском корпусе, н а против Потешного дворца , 
жили до революции чиновники Кремля. Весь нижний 
этаж занимал сановный комендант. Его квартиру теперь 
р азбили на несколько частей . С Лениным мы поселились 
через коридор. Столовая  была общая. Корм ились тогда 
в Кремле из рук вон плохо. Взамен мяса давали солони
ну. Мука и крупа  были с песком.  Только красной кетовой 
икры было в изобилии вследствие  прекращения экспорта . 
Этой неизменной икрой окра шены н е  в моей только па
мяти первые годы революции. 

Музыкальные часы на Спасской башне перестроили. 
Теперь старые колокола вместо «Боже, царя храни» мед
лительно и задумчиво вызванивали каждые четверть ча
са «Интернационал».  Подъезд для автомобилей шел под 
Спасской башней, через сводчатый туннель. Над тунне
лем старинная икона с разбитым стеклом. Перед иконой 
давно потухшая лампада . Часто при выезде из Кремля 
глаз  упирался в икону, а ухо ловило сверху «Интерна
ционал» .  Н ад башней с ее колоколом возвышался по-пре
жнему позолоченный двуглавый орел. Только корону с 
него сняли. Я советовал водрузить н ад орлом серп и мо
лот, чтоб р азрыв времени глядел с высоты Спасской баш
ни.  Но этого так  и не  удосужились сделать. 

С . Лениным мы по десятку раз на день встречались в 
коридоре и заходили друг к другу обменяться з амечания
ми,  которые иногда затягивались минут на  десять и да
же н а  четверть часа, а это была для нас обоих большая 

339 



единица времени.  У Л енина был а  в тот период разговор
чивость, конечно,  на  ленинский масштаб . Слишком много 
было нового, слишком много предстояло неизвестного ,  
приходилось перестраивать себя и других н а  новый л ад. 
Была поэтому потребность от частного переходить к об
щему, и наоборот. Облачко брест-литовских р азногл асий 
рассеялось бесследно. Отношение Л енина ко мне  и чле
нам моей семьи было исключительно задушевное и вни
м ательное. Он часто перехватывал наших мальчиков в 
коридоре и возился с ними .  

В моей комнате стояла мебель из карельской березы . 
Над камином часы под Амуром и Психеей отбивали се
ребряным голоском. Для работы все было неудобно. З а 
пах досужего барства исходил о т  каждого кресл а .  Но и к 
квартире я подходил по касате.пьной, тем более что в 
первые годы приходилось только ночевать в ней в непро
должите.пьные мои налеты с фронта в Москву. 

Чуть л и  не  в первый день моего приезда из Питера 
мы разговарива.пи с Лениным, стоя среди карельской бе
р езы .  Амур с Психеей прервал нас певучим серебряным 
звоном.  Мы взглянули друг на  друга ,  как бы поймав се
бя на одном и том же чувстве : из угл а  нас  подслушива
ло притаившесся прошлое. Окруженные им  со всех сто
рон, мы относились к нему без почтительности, но и без 
вражды ,  чуть-чуть иронически. Было бы неправильно 
сказать, что мы привыкли к обстановке Кремля,- для 
этого слишком много было динамики в условиях нашего 
существования .  «Привыкать» нам  было некогда .  Мы ис
коса поглядывали на  обстановку,  и про себя говорили 
иронически-поощрительно амурам  и психеям : не  ждали 
пас? Ничего не  поделаешь, привыкайте. Мы приучали об
становку к себе. 

Низший состав оставался на  местах. Они принимали 
нас с тревогой .  Режим тут был суровый, крепостной, слу
жба переходила от отца к сыну. Среди бесчисленных 
крем.певских лакеев и всяких иных служителей было не
мало старцев, которые прислуживали нескольким импе
раторам .  Один из них, небольшой бритый старичок Сту
пишин, человек долга ,  был в свое время грозой служите
лей. Теперь младшие поглядывали на него со смесью 
старого уважения и нового вызова .  Он неутомимо шар 
кал по коридорам,  ставил на  место кресла ,  сметал пыль, 
поддерживая видимость прежнего порядка .  З а  обедом 
нам подавали жидкие щи и гречневую кашу с шелухой 
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в придворных тарелках с орл а ми . «Что он делает, смот
ри?» - шептал Сережа матери . Старик тенью ходил з а  
креслами и чуть повор ачивал тарелки то в одну, то в дру
гую стор ону. Сережа догадался пер в ы й :  двугла вому ор
лу н а  борту тарелки пол агается б ыть перед гостем посе
редине . 

- Старичка Ступишин а з а м етил и ? - спр а шива л  я 
Ленина .  

- Как же е г о  н е  з а м етить,- отвечал он с мягкой 
иронией. 

Этих  вырванных с корнями ста р и ков было подчас 
жалко. Ступиши н  вскоре крепко привязался к Ленину, а 
после его перемещения в другое здание, ближе к Совнар 
кому, перенес эту привяза нность н а меня и мою жену, з а 
метив , что м ы  ценим порядок и уважаем е г о  хлопоты.  

Служительский персова л  вскор е р асфор мировали.  Мо · 
лодые быстро приспособляJiись к н о в ы м  порядкам .  Сту· 
пишин не  хотел переходить н а  пенсию. Его перевели над
смотрщиком в большой дворец, превращен ный в музей, 
и он часто приходил в Кавалерский корпус - «прове
дать». Ступишин дежурил позже во дворце перед Андре
евским з алом во время съездов и конференций. Вокруг 
него снова царил порядок, и сам он выполнял ту же р а
боту, что н а  царских или великокняжеских приемах, 
только теперь дело шло о Коммунистическом Интерна 
ционале. Он  р азделил судьбу часовых колоколов на Спас
ской башне, которые от царского гимна перешли к гимну 
р еволюции .  В 26-м году старик медлительно умирал в 
больнице. Жена посылала ему туда гостинцев, и он пла
кал от благодарности. 

Советская Москва встретила  нас хаосом. Тут оказ.ал
ся свой собственный совет народных ком иссаров, под 
председательством истор ика Покровского, из всех л юдей 
на свете наименее приспособленного для этой роли.  
Власть м осковского совнарком а р аспространялась , на 
Московскую область, границы которой н и кто не умел 
определить. На севере к ней п р и ч ислялась Архангельская  
губерния,  на юге - Курская. Таким образом, м ы  в Моск
ве открыли правительство, простир авшее свою власть, до
статочно, впрочем,  проблематическую, на главную ч асть 
советской территории. Исторический а нтагонизм между 
Москвой и Петроградам пережил октябрьский переворот. 
Москва была некогда большой деревней, Петроград 
городом .  Москва была помещичье-купеческой, Петро-
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град - воеюю-чиновничьим .  Москва считалась истинно 
русской, славянофильской , хлебосольной, сердцем Рос
сии . Петербург был безличным европейцем , эгоистом,  б ю 
рокр атическим мозгом страны.  Москва стала текстиль
ной, Петроград - металлостроительным . Такие противо
поставления представляли собой л итературные преувели·  
чения действительных р азличий. Мы их сразу почувство· 
вали.  Местный патриотизм захватывал и коренных мос
ковских большевиков. Для улажения взаимоотношений с 

московским совнаркомом создана б ыла комиссия под 
моим председательством .  Это была курьезная работа. 
Мы терпеливо р асчленяли областные комиссариаты, в ы
деляя центру то, что ему принадлежала. По м ере про·  
движения этой работы выяснялось, что во втором москов 
ском правительстве надобности нет. Сами москвичи при ·  
знали необходимость ликвидировать свой совнарком . 

Московский период стал вторично в русской истории 
периодом собирания государства и создания органов уп 
р авления им.  Теперь уже Ленин нетерпеливо, иронически, 
и ногда прямо издевательски отм ахивалея от тех, кото
рые продолжали отвечать на  все вопросы общими пропа 
гандистскими формулами . «да что вы, батенька,  в Смоль
ном , что ли?» - наскакивал Ленин, сочетая свирепость с 
добродушием.  «Совершеннейшей Смольный,- перебивал 
он ор атора ,  говорившего невпопад,- опомнитесь , пожа 
луйста, м ы  уж не  в Смольном , м ы  вперед ушли» . Ленин 
никогда не жалел энергичных слов вдогонку вчерашнему 
дню, когда нужно б ыло подготовить завтрашний день. И 
в этой р аботе м ы  шли рука в руку. Ленин был очень ак
куратен. Я ,  пожалуй , даже педантичен. Мы повели не· 
утом имую борьбу с неряшливостью и распущенностью. 
Я провел строгие правила против запаздываниИ и неак
кур атного открытия заседаний. Шаг за шагом хаос усту
пал место порядку. 

Перед заседаниями,  на  которых р азбирались прин
ципиальные вопросы или вопросы, приобретавшие важ
ность вследствие столкновения ведомств, Ленин настаи ·  
вал по телефону , чтоб я ознакомился заранее с вопросом . 
Соврем енная литератур а  о разногласиях Ленина и Троц
кого перегружен а  апокриф ами.  Быв али, конечно, и раз 
ногласия. Но неизмеримо чаще бывало так ,  что  м ы  при · 
ходили к одному и тому же выводу , обменявшись двумя 
словами  по телефону или независимо друг от друга.  Ког
д а  вы яснялось, что м ы  с ним смотрим на  вопрос одина-
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ково, то уж ни он, ни я не сомневались, что проведем 
нужное решение. В тех случаях, когда Ленин опасался 
чьей -либо серьезной оппозиции своим проектам , он напо
минал мне по телефону : «Непременно приходите на засе
дание, я вам дам слово первому». Я брал слово на не
сколько минут. Ленин раза два во врем я  моей речи го
ворил : «Правильно», это предрешало вопрос. Не потому, 
чтобы другие боялись выступать против нас .  Тогда и в 
пом ине не было нынешнего р авнения по начальству и от
вратительного страха скомпрометировать себя каким 
нибудь неудобным словом или  голосов анием . Но чем 
меньше б ыло бюрокр атического подобострастия , тем 
больше б ыл авторитет руководства . При моем расхожде
нии с Лениным могли вспыхнуть и вспыхивали иногда 
больше прения. В случае же нашего согл асия обсуждение 
бывало всегда очень кратким.  Когда нам не удавалось сго
вориться зар анее, мы обменивались во врем я  заседания 
записочками .  Если при этом обнаруживалось р асхожде
ние, Ленин напр авлял прения к отсрочке вопроса . Запи
сочка о несогласии с ним бывала иногда написана в шут
ливом тоне, и тогда Ленин при чтении ее как-то вскиды
вался всем телом . Он был очень смешлив, особенно когда 
уставал. Это в нем была детская черта . В этом мужест
веннейшем из людей вообще были детские черты. Я с 
торжеством наблюдал, как он забавно бор ется с присту
лом смеха ,  продолжая строго председательствовать. Его 
скулы выдавались тогда от напряжения еще более. 

Военный комиссариат, где сосредоточивал ась моя р а 
бота ,  не только военная ,  но и партийная, литературная и 
прочая, находился вне Кремля. В Кавалерском корпусе 
оставалась только квартира . С юда к нам никто не ходил. 
По делу являлись в комиссариат. Приходить же к нам «в 
гости» никому щ:>осто не могло прийти в голову: для это
го м ы  были слишком заняты. Со службы м ы  возвраща
лись часам  к пяти . К сем и  я уж снова  бывал в комисса
риате, где шли вечерние заседания.  Когда революция 
устоялась, т. е. значительно позже, я вечерние часы посвя
щал теоретической и литер атурной работе.  

Жена вошла в народный ком иссариат просвещения , 
где заведовала  музеям и  и пам ятниками старины. Ей при
ходилось бороться за памятники прошлого в обстановке 
гр ажданской войны. Это был а нелегкая задача . Ни бе
лые, ни кр асные войска не склонны б ыли очень з аботить
ся об исторических усадьбах, провинциальных кремлях 
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или старинных церквах. Таким обр азом , м ежду военным 
ведомством и управлением музеев не раз  возникали 
препирательства .  Хранители дворцов и храмов обвиняли 
войска в недостаточном уважении к культуре, военные 
ком иссары обвиняли хранителей в предпочтении  м ертвых 
вещей живым людям . Форм ально выходило так,  что я 
нахожусь в непрерывных ведомственных препирательст
вах со своей женой. На эту тему было нем ало шуток. 

С Лениным м ы  сносились теперь главным образом по 
телефону. Его звонки ко мне и мои к нему б ыли очень 
часты и касались самых р азнообразных вопросов. Ведом 
ства передко досаждали ему жалобами на  Красную Ар
мию.  Ленин тут же звонил ко м не.  Через пять минут он 
спрашивал : не могу ли  я познакомиться с новыми канди
датам и  в наркомы земледелия или инспекции, чтоб дать 
свой отзыв? Через час он интересовался, слежу ли я за  
теоретической полемикой о пролетарекой культуре и не 
собираюсь ли вмешаться, чтоб дать отпор Бухарину? По
том следовал вопрос : не может ли  военное ведомство на 
южном фронте выделить грузовые автомобили для подво
за  nродовольствия к станциям? А еще через nолчаса Ле
нин осведомлялся, в курсе ли я разногласий в шведской 
коммунистической партии?  И так каждый день, когда я 
бывал в Москве. 

С момента немецкого настуnления nоведение францу
зов , по кр айней мере более разум ных, резко изменилось : 
они nоняли всю глуnость разговоров о нашей тайной сдел
ке с Гогенцоллерном. Не м енее ясно стало им ,  что вое
вать мы не можем . Некоторые из  ф р анцузских офицеров 
сами настаивали на подписании нами  мира ,  чтобы вы
играть время : такую м ысль особенно рьяно защищал 
французский р азведчик, аристократ-роялист, со вставным 
глазом , nредложивший мне свои услуги для самых опас
ных nоручений.  

Генерал Лавернь, сменивший Нисселя,  давал м не,  в 
осторожной и вкрадчивой форме, советы, которые были 
м ало полезны , но по форме доброжел ательны.  По его сло
вам , французское правительство считается теперь с фак
том заключения Брестского мира  и хочет лишь оказать 
нам вnолне бескорыстную поддержку при строительстве 
армии. Он предлагал предоставить в мое распоряжение 
офицеров многочисленной ф р анцузской м иссии, возвра
щавшейся из  Румынии . Два из них, полковник и капитан , 
поселились напротив здания военного комиссариата,  что-
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бы быть всегда у меня под рукой. Каюсь, я подозревал , 
что они более компетентны в обдасти военного шпионажа , 
чем военной администрации. Они представдяли мне 
письменные доклады, которых я ,  в сутолоке тех дней ,  не 
успевал просм атривать. 

Одним из эпизодов этого короткого «перемирия» яви
лось представдение мне военных м иссий Антанты. Их бы
ло м ного, и они быди м ногочисденны по составу. В мой 
м аленький кабинет пришдо человек двадцать. Лавернь 
представлял их. Некоторые из них говорили м аленькие 
дюбезности . Особенно отдичился р ыхлый итальянский 
генерал, который поздрави.'I меня с успешной чисткой 
Москвы от бандитских элементов. «Теперь,- сказал он 
с обворожительной улыбкой,- в Москве можно жить так 
же спокойно, как  во всех столицах мира» .  Я считад, что 
это несколько преувеличено. Дальше м ы  решительно не 
знали, что сказать друг другу. Гости не решзлись встать 
и уйти. А я не знал, как мне отделаться от них. В конце 
концов генерал Лавернь вывед нас из затруднения, спро
сив, не стану ли я возражать, если военные представите
ли не будут больше отним ать моего времени. Я ответид, 
что как ни жалко м не расстаться с таким избр анным 
обществом , но возражать я не смею. У каждого чел овека 
есть в жизни сцены, о которых он вспоминает с неловким 
смехом . Вот к числу таких сцен принадлежит и мое сви
дание с военными миссиями Антанты. 

Военное дедо поглощало главную и притом все воз
растающую часть м оего времени, тем более что мне са
мому приходидось начинать с азбуки. В технической и 
оперативной областях я видел свою задачу прежде всего 
в том ,  чтобы поставить надлежащих людей на над.1Iежа 
щее место и дать им  проявить себя. Политическая и ор
ганизационная работа моя по созданию армии целиком 
сливалась с р аботой партии.  Только на этом пути и воз 
можен был успех. 

Среди других партийных работников я застал в воен
ном ведомстве военного врача  Склянского. Несмотря на 
свою молодость - ему в 1 9 1 8  г. едва  ли было 26 лет , - он 
выделялся своей деловитостью, усидчивостью, способ 
ностью оценивать людей и обстоятельства ,  т. е. тем и ка
чествами,  которые образуют администратор а .  Посовето
вавшись со Свердловым, который был незаменим в делах 
такого рода,  я остановил свой выбор на Склянском в ка
честве :моего заместителя.  Я никогда не имел впоследст-
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вии случая пожалеть об этом. Пост заместителя стал тем 
более ответственным ,  что большую часть времени я про
водил на фронтах. Склянский председательствовал в мое 
отсутствие в Реввоенсовете, руководил всей текущей ра
ботой комиссариата, т. е. главным образом обслуживани
ем фронтов, наконец, представлял военное ведомство в 
совете обороны, заведавшем под председательством Ле
нина. Если кого можно сравнивать с Лазарем Карно 
французской революции,  то именно Склянского. Он б ыл 
всегда точен, неутомим,  бдителен ,  всегда в курсе дела.  
Большинство приказов по военному ведомству исходило 
за подписью Склянского. Так как приказы печатались в 
центральных органах и местных изданиях, то имя Склян
ского было известно повсюду. Как всякий серьезный и 
твердый администратор, он  имел немало противников. 
Его даровитая молодость раздр ажала нем ало почтенных 
посредственностей. Сталин подзадоривал их за  кулисами. 
Склянского атаковали исподтишка, особенно в мое от
сутствие. Ленин,  который хорошо знал его по совету обо
роны, становился каждый раз за  него горой. «Прекрас
ный работник,- повторял он неизменно,- замечатель
ный р аботник». Склянский стоял в стороне от этих про
исков, он р аботал:  слушал доклады интендантов; соби
р ал справки у промышленности ; подсчитывал число пат
ронов, которых всегда не хватало; непрерывно куря,  го
ворил по прямым проводам ; вызывал к телефону началь
ников и составлял справки для совета обороны. Можно 
было позвонить в два часа ночи и в три, Склянский ока
зывался в комиссариате за письменным столом . « Когда 
вы спите?» - спрашивал я его, он отшучивался. 

С удовлетворением вспоминаю, что военное ведомст
во почти не  знало личных группировок и склок, так тяж
ко отзывавшихся на  жизни других ведомств. Напряжен
ный характер работы, авторитетность руководства, пра
вильный подбор людей, без  кумовства и снисходитель
ности, дух требовательной лойальности - вот что обес· 
печивало бесперебойную р аботу громоздкого, не очень 
стройного и очень р азнородного по составу механизма. 
Во всем этом огромная  доля принадлежала Склянскому. 

Гражданская война  отвела меня от работы в Совнар·  
коме. Я жил в вагоне или в автомобиле. За  недели и ме·  
сяцы своих р азъездов я слишком отрывалея от текущих 
правительственных дел, чтобы входить в них во время 
своих коротких наездов в Москву. Важнейшие вопросы 
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предрешались, однако, в Политбюро. Иногда я приезжал 
специально на заседание Политбюро по вызову Ленина,  
или наоборот, привезя с фронта ряд принципиальных 
вопросов, созывал через Свердлова экстренное заседание 
политбюро. Переписка моя с Лениным за  эти годы была 
посвящена главным образом текущим вопросам граждан
ской войны:  короткие записки или длинные телеграмм ы 
дополняли предшествующие беседы или подготовляли 
будущие. Несмотря на  деловую кр аткость, эти докумен
ты как нельзя лучше р аскрывают картину действитель
ных отношений внутри руководящей группы большеви
ков. С необходимыми комментариям и я опубликую эту 
обширную переписку в ближай шем будущем . Она явится , 
в частности, убийственным опровержением р аботы исто
риков сталинской школы 3 •  

Когда Вильсон затевал, в числе прочих своих худо
сочных профессорских утопий, умиротворительную кон
ференцию всех правительств России, Ленин послал мне 
24 января 1 9 1 9  г. шифрованную телеграмму на  Южный 
фронт : «Вильсон предлагает перемирие и вызывает на 
совещание все  правительства России . . . К В ильсону, по
жалуй, придется поехать вам» .  Таким образом , эпизоди
ческое р азногласие в эпоху Бреста нисколько не поме# 
шало Ленину, когда на  очередь встала большая дипло
матическая задача, снова обратиться ко мне, несмотря 
на то, что я в тот период был целиком поглощен военной 
работой. Из м иротворческой инициативы В ильсона ,  как 
известно, ничего не вы шло, как и из всех прочих его пла 
нов, так что ехать м не не пришлось .  

Как Ленин относился к моей военной р аботе, об этом 
наряду с сотнями свидетельств самого Ленина есть очень 
кр асочный рассказ Максим а  Горького: 

Ударив рукой по столу, он (Ленин ) сказал :  «А вот 
указали б ы  другого человека, который способен в год 
организовать почти образцовую армию, да еще завоевать 
уважение военных специалистов. У нас такой человек 
есть. У нас все есть. И - чудеса будут» . 

В той же беседе Ленин,  по словам Горького, сказал 
ему: «да ,  да, я знаю. Там что-то врут о моих отношениях 
к нему. Врут м ного, и ,  кажется, особенно много обо мне и 
Троцком».  Что бы сказал на  эту тему Ленин сегодня, ког
да вранье о наших с ним отношениях, вопреки фактам ,  
документам и логике, возведено в государственный культ?  

Когда я ,  на  второй день после переворота,  отказывал-
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ся от комиссариата внутренних дел,  я ссылался, между 
прочим ,  на  национальный момент. В военном деле этот 
момент мог, казалось бы,  представить еще больше ос
ложнений,  чем в гр ажданском управлении. Но Ленин ока 
зался прав .  В годы п о  д ъ е м а революции вопрос этот не 
играл никакой роли. Белые пытались, правда , использо
вать в своей агитации внутри Красной Армии антисем ит
ские мотивы,  но успеха не имели. Об этом есть нем ало 
свидетельств в самой белой печати. В издающемся в 
Берлине «Архиве русской революции» автор-белогвардс· 
ец р ассказывает следующий красочный эпизод: «Заехав 
ший к нам повидаться казак ,  кем -то ум ышленно уязвлен
ный тем ,  что ныне служит и идет на бой под командой жи
да - Троцкого, горячо и убежденно возр азил : «Ничего 
подобного ! . .  Троцкий не  жид. Троцкий боевой!  . .  Наш . . . 
Русский . . . А вот Ленин - тот коммунист . . .  жид, а Троц-
кий наш . . .  боевой . . .  Русский . . .  Наш!»  

Подобный же мотив можно найти у Бабеля, талантли
вейшего из  наших м олодых писателей, в его «Конармии» .  
Вопрос о моем еврействе стал получать значение лишь с 
начала политической травли против меня.  Антисемитизм 
поднимал голову одновременно с антитроцкизмом. Оба 
они питались из  одного и того же источника : мелкобуржу
азной реакции против Октября. 

Глава XXXI 

П Е Р Е ГО ВО Р Ы  В Б Р ЕСТ Е 

l'
екрет о мире б ыл принят съездом Сове

тов 26 октября; когда в наших руках был только Петра
гр ад. 7 ноября я по р адиотелеграфу обратился к государ
ствам Литанты и центральным империям с предложением 
заключить общий мир .  Союзные правительства заявили 
через своих агентов главноком андующему генералу Ду
хонину, что дальнейшие шаги по пути сепар атных пере
говоров поведут за  собою «тягчайшие последствия». Я от
ветил на эту угрозу воззванием ко всем рабочим, солда
там и крестьянам.  С мысл воззвания б ыл категоричен :  м ы  
свалили свою буржуазию не для того, чтобы наша армия 
проливала свою кровь из-под палки иностранной бур -
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жуазии. 22 ноября нами было подписано соглашение о 
приостановке военных действий на  всем фронте, от Бал
тийского моря до Черного. Мы снова обратились к союз
никам с предложением вести вместе с нами  м ирные пе
реговоры. Ответа мы не получили,  но и угроз больше не 
было. Кое-что правите.1ьства Антанты успели понять. 
Мирные переговоры начались 9 декабря,  через полтора 
м есяца после принятия Декрета о м ире :  срок совер шенно 
достаточный для того, чтобы страны Антанты могли оп
ределить свое отношение к вопросу. Наша делегация вне
сла с самого начала программнее заявление об основах 
дем ократического мира .  Противная сторона потребовала 
персрыва заседания.  Возобновление р абот откладыва
лось все далее и далее. Делегации четвертого союза ис
пытывали всякого рода внутренние затруднения при фор
мулировке ответа на  нашу декларацию. 25 декабря ответ 
б ыл дан. Правительства четвертого союза «присоедини
лисЬ» к дем ократической формуле мира :  без аннексий и 
контрибуций на началах самоопределения народов. 28 
декабря в Петрограде произошл а  колоссальная демон
страция в честь демократического м ира .  Не доверяя не
мецкому ответу, м ассы все же поняли его как огромную 
моральную победу революции.  Н а  другое утро наша де
легация привезла нам из Бреет-Литовека те чудовищные 
требования,  которые Кюльм ан предъявил от имени цент
ральных империй.  «для затягивания переговоров нужен 
затягиватель»,- говорил Ленин.  По его настоянию я 
отправился в Брест-Литовск. Признаюсь, я ехал, как н а  
пытку. Среда чужих и чуждых людей всегда пугала меня,  
а здесь особенно. Я совершенно не  могу понять тех рево
люционеров, которые охотно становятся посланниками и 
в новой среде плавают, как рыба в бассейне.  

Первую советскую делегацию, которую возгл авлял 
Иофф е, в Бреет-Л итовеке охаживали со всех сторон. Б а 
варский принц Леопольд принимал их, как своих «гос
тей». Обедали  и ужинали все делегации вместе. Генерал 
Гофман,  должно быть, не  без интереса смотрел на  това 
рищ Б и ц е н  к о, которая некогда убила генер ала Сахаро
ва .  Немцы р ассаживались вперемежку с н а шими и ста 
р ались «дружески» выудить, что им было нужно. В сос
тав первой делегации входили рабочий, крестьянин и 
солдат. Это были случайные фигуры ,  м ало подготовлен
н ые к таким козням.  Старика крестьянина за  обедом да
ж е  слегка подпаивали ! ,  
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Штаб генерала Гофмана  издавал для пленных газету 
«Русский вестник» 2, которая н а  первых порах отзывалась 
о большевиках не иначе, как с трогательной симпатией .  
«Наши читатели,- р ассказывал Гофман  русским плен
ным,- нас спр а шивают, кто такой Троцкий?» - и он с 
умилением сообщал им о моей борьбе с царизмом и о мо
ей немецкой книге «Russland in der Revolution».  «Весь ре
волюционный м ир восторгалея его удавшимся побегом ! »  
И далее: « Когда был низвержен царизм , тайные друзья 
царизма,  вскоре nосле возвр ащения Троцкого из долго
летней ссылки, nосадили его в тюрьму». Словом , не было 
более пламенных революционеров, чем Леопольд Б авар
ский и Гофман  Прусский .  Эта идиллия длилась недолго. 
В заседании Брестской конференции 7 ф евраля, менее 
всего напоминавшем идиллию, я заметил, оглядываясь 
назад:  «Мы готовы сожалеть о тех преждевременных 
комплиментах, которые делала официальная  германская 
и австро-венгерская печать по нашему адресу. Это со
вершенно не требовалось для успешного хода мирных 
переговоров».  

Социал-демократия и в этом вопросе была лишь тенью 
гогенцоллернекого и габсбургекого правительства. Шей
дем ан,  Эберт и другие nытались вначале похлопывать 
нас покровительст.венно по плечу. Венская «Arbei ter-Zei
tung» патетически писала 1 5  деи:абря, что «поединок» 
между Троцким и Бьюкененом есть символ великой борь
б ы  нашего времени: «борьба пролетармата с капиталом» .  
В те дни ,  когда Кюльм ан и Чернин брали в Бресте за  
горло русскую революцию, австром арксисты видели толь
ко «поединок» Троцкого с . . .  Бьюкененом . И сейчас нельзя 
без отвращения вспоминать об этом лицемерии. «Троц
кий - так писали габсбургекие м арксисты - уполномо
ченный мирной воли русского рабочего класса ,  стремяще
гося р азорвать железно-золотую цепь, которой его зако
вал английский капитал» .  Руководители социал-демокр а
тии добровольно сидели н а  цепи австро-герм анского ка 
питала и помогали своему правительству насильственно 
н адеть эту цепь на  русскую революцию. В самые трудные 
времена Бреста ,  когда м не или Ленину попадались н а  
глаза номер берлинского «Vorwa rts'a» или венской 
«Arbeiter - Zeitung» , мы молча ..показывали друг, другу 
отмеченные цветным карандашом строки, мельком взгля
дывали друг н а  друга и отводили глаза  с непередаваемы м 
чувством стыда за  этих господ, которые как-никак еще 

350 



вчера были нашими товарищами по Интернационалу. 
Кто сознательно прошел через эту полосу, тот навсегда 
понял, что, каковы бы ни  были колебания политической 
конъюнктуры, социал-демокр атия исторически мертва. 

Чтобы положить конец неуместному м аскараду, я по
ставил в нашей печати вопрос, не расскажет ли  немец
кий штаб немецким солдатам чего-нибудь насчет Карла 
Либкнехта и Розы Люксембург? На  эту тему мы выпус
тили воззвание к немецким солдатам .  «Вестник» генерала 
Гофмана  прикусил язык. Гоф м ан ,  сейчас же после моего 
прибытия в Брест, поднял протест против н а шей пропа
ганды в немецких войсках. Я отклонил на  этот счет раз
говоры,  предлагая геFJер алу продолжать его собственную 
пропаганду в русских войсках : условия равны,  р азница 
только в характере пропаганды. Я напомнил при этом,  
что несхожесть наших взглядов на  некоторые немаловаж
ные вопросы давно известна и даже засвидетельствована  
одним из германских судов ,  приговорившим меня во вре
мя войны заочно к тюремному заключению. Столь неу
местное напоминание произвело впечатление величайше
го скандала .  У м ногих из сановников перехватило дыха
ние. Кюльм ан (обращаясь к Гофману) : «Угодно вам 
слово?» Гофман :  «Нет, довольно».  

В качестве председателя советской делегации я решил 
резко оборвать фамильярные отношения, незаметно сло
жившиеся в первый период. Через наших военных я дал 
понять, что не намерен представляться б аварскому прин
цу. Это было принято к сведению. Я потребовал раздель
ных обедов и ужинов, сославшись на то, что нам во время 
перерывов необходимо совещаться. И это было принято 
молчаливо. 7 января Чернин записал в своем дневнике : 
«Перед обедом приехали все русские под руководством 
Троцкого. Они сейчас дали знать, что извиняются,  если 
впредь не будут появляться н а  общих трапезах. И вооб 
ще их не видно,- н а  этот р аз дует как будто значительно 
иной ветер ,  чем в последний раз» ( стр.  3 1 6) . Ф альшиво
дружественные отношения сменились сухо-официальны
м и.  Это было тем более своевременно, что от академиче
ских прелиминариев надо было переходить к конкретным 
вопросам мирного договора .  

Кюльм ан был головою выше Чернина ,  да ,  пожалуй, и 
других дипломатов, с которыми  м не приходилось встре
чаться в послевоенные годы. В нем чувствовался хар ак
тер, недюжинный практический ум и достаточный запас 
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злости; которую он р асходовал не только против нас 
здесь он наталкивался на  отпор,- но и против своих до
рогих союзников. Когда,  при обсуждении вопроса об ок
купированных войсками территориях, Кюльм ан ,  выпрям
ляясь и повышая голос, произнес : «Н а ш а , германская 
территория,  слава богу, нигде и никем не оккупирована»,  
то граф Чернив сразу уменьшился в р азмерах и позеле
нел. Кюльман  метил именно в него. Их отношения мень
ше всего напоминали безмятежную дружбу. Позже, ког
да разговор перешел на Персию, оккупированную с двух 
сторон иностранными войсками,  я заметил, что так как 
Персия ни с кем не состоит в союзе, как Австро-Венгрия, 
то она никому из нас не дает повода для благочестивого 
злорадства по поводу того, что оккупирована персидекая 
земля, а не наша собственная.  Чернив даже привскочил 
с возгласом «unerhort» ( неслыханно) . По форме этот воз
глас относился ко мне, по существу - к Кюльману. Таких 
эпизодов было немало. 

Как хороший шахматист, вынужденный долго играть 
со слабыми игроками,  опускается сам, так и Кюльман,  
вращавшийся в течение войны исключительно в кругу сво
их австро-венгерских, турецких, болгарских и нейтраль
ных дипломатических вассалов, склонен был вначале не
дооценивать своих революционных противников и вести 
игру спустя рукава . Он передко поражал меня, особенно 
на первых порах, примитивностью приемов и непонима
нием психологии противника . 

Не без острого и неприятного волнения шел я на  пер 
вое свидание с дипломатами.  В передней у вешалки 
я столкнулся с Кюльманом.  Я его не знал. О н  сам пред
ставился и тут же прибавил, что «очень рад» моему при
езду, так как лучше иметь дело с господином , чем с по
сланцем его. Игра его физиономии свидетельствовала ,  что 
он очень доволен этим «тонким» ходом, рассчитанным на  
психологию выскочки. У меня было такое чувство, точно 
я наступил ногою на что-нибудь нечистое. Я даже отпря
нул невольно н а  шаг назад. Кюльм ан  понял свою оплош
ность, насторожился, и его тон сразу стал суше. Это не  
помешало ему  повторить при мне подобный же прием в 
отношении главы турецкой делегации, старого дворцового 
дипломата. Представляя м не своих коллег, Кюльман  вы
ждал, когда глава турецкой делегации отошел на  шаг ,  и 
сказал конф иденциальным полушепотом , с явным р асче
том на  то, что тот его услышит: «Это лучший диплом ат 
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Евроnы». l(огда я р ассказал об этом Иоффе, он со см ехом 
ответил:  «При первой встрече со м ной l(юльм ан  сделал 
точь-в-точь то же самое». Б ыло очень похоже на то, что 
l(юльман дает «лучшему диплом ату» платоническую ком 
пенсацию з а  какие-то пеплатонические вымогательства .  
В озможно, что  l(юльман достигал этим и побочной цели, 
давая понять Чернину, что отнюдь не считает его лучшим 
дипломатом - после себя. 23 декабря l(юльм ан ,  по сло
вам Чернина,  сказал ему: «Император единственно разум 
н ы й  человек во всей Герм ании».  Надо полагать, что эти 
слова предназначались не столько для Чернина,  сколько 
для самого императора.  В передаче лести по надлежаще
му адресу дипломаты оказывали, несомненно, друг другу 
взаимные услуги. Flattez, f lattez, il en restera toujours 
quelque chose з. 

С этим кругом людей я столкнулся лицом к лицу впер
вые. Незачем говорить,  что я и раньше не делал себе на 
их счет никаких иллюзий.  Я догадывался, что не боги гор
шки обжигают. Но все же, признаться, я nредставлял се
бе уровень повыше. В печатление первой встречи я мог бы 
формулировать словами :  люди очень дешево ценят дру
гих и не так уж дорого - себя.  

В этой связи нелишним будет р ассказать следующий 
эпизод. По инициативе Виктора Адлер а ,  который пытал
ся всячески выразить мне в те дни свое личное сочувст
вие, граф Чернин предложил м не, м имоходом, прислать 
в Москву мою библиотеку, оставшуюся в Вене еще в на
чале войны. Библиотека представляла некоторый интерес, 
так как за долгие годы эмиграции я собрал обширную 
коллекцию русской революцРiонной литературы.  Не успел 
я сдержанно поблагодарить диплом ата за предложение, 
как он тут же попросил обратить вним ание на  двух авст
рийских пленных, с которыми у нас  будто бы дурно обра
щаются.  Прямой и , я бы сказал, подчеркнутый переход от 
библиотеки к нленным - речь, конечно, шла не о солда
тах ,  а об офицерах из близкого графу Червину круга 
показался мне слишком бесцеремонным. Я сухо ответил, 
что если сведения Чернина о пленных верны, то я ,  по обя
з а нности, сделаю все, что должно, но что этот вопрос не 
стоит ни в какой связи с моей библиотекой. В своих ме
муарах Чернин довольно верно передает этот эпизод, от
нюдь не отрицая того, что пытался вопрос о пленных свя
зать с библиотекой; наоборот, ему это кажется, видимо,  в 
nорядке вещей. Свой р ассказ он заканчивает двусмыслен-
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ной фразой: «Библиотеку он хочет иметь» ( стр .  320) . Мне 
остается только прибавить, что немедленно по получении 
я передал библиотеку одному из научных учреждений 
Москвы. 

Исторические обстоятельства еложились так, что де
легатам самого революционного режима,  который когда
либо знало человечество, пришлось заседать за  общим 
диплом атическим столом с представителями самой реак
ционной касты среди всех правящих классов. Насколько 
наши противники боялись взрывчатой силы переговоров 
с большевиками, свидетельствует тот ф акт, что они гото· 
вы были скорее оборвать переговоры, чем перенести их 
в нейтральную страну. В своих воспоминаниях Чер
нин прямо говорит, что в нейтральной стране больше
вики, при помощи своих международных друзей, неизбеж
но захватили бы вожжи в свои руки. Официально Чернин 
сослался на  то, что в нейтральной среде Англия и Ф ран
ция развернули бы немедленно свои интриги, «как откры
то, так и з а  кулисами».  Я ответил ему, что наша политика 
обходится вообще без кулис, так как это орудие старой 
диплом атии радикально упразднено русским народом, 
наряду со многими другими вещами,  в победоносном вос
стании 25 октября. Но нам пришлось склониться перед 
ультиматумом и остаться в Врест-Литовске. 

За  вычетом нескольких зданий, стоявших в стороне от 
старого города и занятых немецким штабом , Брест-Ли
товска , собственно, не существовало более. Город был 
сожжен в бессильной злобе царскими войсками при от
ступлении.  Именно поэтому Гофман ,  очевидно, и распо
ложил здесь свой штаб, чтоб легче держать его в кулаке. 
Обстановка, как и пища, отличалась простотой. Прислу
живали немецкие солдаты. Мы были для них вестниками 
м ира ,  и они глядели н а  нас с надеждой. Вокруг зданий 
штаба шла в разных направлениях высокая изгородь из 
колючей проволоки. Во  время утренней прогулки я паты
калея на надписи : «Застигнутый здесь русский будет за 
стрелен» . Это относилось к пленным.  Я спрашивал себя, 
относится ли надпись также и ко мне - мы были наполо
вину в плену,- и поворачивал назад. Через Брест про
ходило прекрасное стратегическое шоссе. Мы совершали 
в первые дни прогулки в штабных автомобилях. Но у од
ного из членов делегации вышел н а  этой почве конфликт 
с немецким унтер-офицером . Гофман  пожаловался мне 
письмом. Я ответил ему, что мы с благодарностью от-
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клоняем впредь пользование предоставленными нам ав
томобилями. Переговоры тянулись. И нам и нашим про
тивникам приходилось сноситься по прямому проводу со 
своими правительствами .  Провод вередко отказывался 
служить. Всегда ли действительно виною были физичес
кие причины или же бывали мнимые повреждения, вызы
вавшиеся стремлением противника выиграть темп, этого 
мы не могли проверить. Перерывы заседаний бывали во 
всяком случае часто и длились иногда по нескальку дней. 
Во время одного из таких перерывов я совершил поездку 
в В а ршаву. Город жил под немецким штыком . Интерес 
населения к советским дипломатам б ыл очень велик, но 
выражался осторожно:  никто не знал, чем все это кон
чится. 

З атягивание переговоров было в наших интересах. 
Для этой цели я,  собственно, и поехал в Брест. Но я не 
могу приписать себе в этом отношении никакой заслуги. 
Мои партнеры помогали мне, как могли. «Времени тут 
достаточно,- меланхолически заносит Чернин в свой 
дневник,- то турки не готовы, то опять болгары, то рус
ские тянут,- и з аседания снова отлагаются или же, едва 
начавшись, обрываются» .  Австрийцы стали, в свою оче
редь, з атягивать переговоры, когда наткнулись на  затруд
нения со стороны украинской делега ции. Это нисколько 
не мешало, р азумеется, Кюльм ану и Чернину в своих пу
бличных выступлениях обвинять в затягивании перегово
ров исключительно русскую делегацию, против чего я на 
стойчиво, но тщетно протестовал.  

От неуклюжих комплиментов официозной немецкой 
печати по адресу большевиков - а кроме нелегальных ли
стков вся печать имел а  тогда официозный характер - не 
осталось к концу переговоров и следа.  «Tagl iche Runds
chau» 4, например,  не только жаловалась на  то,  что в 
«Брест-Литовске Троцкий создал себе кафедру, с которой 
его голос раздается по всему миру», призывая как можно 
скорее с этим покончить, но и прямо заявляла ,  что «ни  
Ленин, ни Троцкий не желают мира ,  который им ,  по всей 
вероятности, сулит виселицу или тюрьму». Таков же был 
по существу и тон социал-демократической печати. Шей
дем аны,  Эберты и Штампферы главное наше преступле
ние видели в наших расчетах на  германскую революцию. 
Эти господа были бесконечно далеки от мысли, что рево
люция через несколько месяцев возьмет их за  шиворот и 
поставит у власти. 
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После длительного перерыва я с большим интересом 
читал в Бресте немецкие газеты, в которых брестские пе
реговоры подвергались очень тщательной и тенденциоз· 
ной обработке. Но одни газеты не заполняли времени. 
Я решил более широко использовать невольвые досуги, 
которых, как можно было предвидеть, не скоро дождать
ся вновь. С нами было несколько хороших стенографисток 
из старого штата Государственной Думы.  Я стал им дик
товать по памяти исторический очерк октябрьского пере
ворота . Так, в несколько приемов выросла целая книжка, 
предназначенная прежде всего для иностранных р абочих. 
Необходимость объяснить им то, что произошло, была 
слишком повелительной. Мы говорили об этом с Лениным 
не  раз, но ни у кого не было свободной минуты. Меньше 
всего я ждал, что Брест станет для меня местом литера 
турной работы. Ленин был буквально счастлив,  когда я 
привез с собой готовую рукопись об Октябрьской рево
люции 5 •  Мы одинаково видели в ней один из скромных 
залогов будущего революционного реванша за  тяжкий 
мир.  Книжка была вскоре переведена  н а  дюжину европей
ских и азиатских языков.  Несмотря на то, что все партии 
Коминтерна ,  начиная с русской, выпускали эту книжку в 
бесчисленных изданиях, это не помешало эпигонам объя
вить ее после 1 923 г. злокачественным продуктом троц
кизма .  Сейчас она входит в состав сталинского индекса 
запрещенных книг. В этом второстепенном эпизоде нахо
дит одно из м ногих своих выражений идейная подготовка 
термидора .  Для его победы необходимо прежде всего пе· 
ререзать пуповину октябрьской преемственности . . .  

Диплом аты противной стороны тоже находили спосо
бы заполнить слишком продолжительные брестские досу
ги. Граф Чернин, как мы узнаем из его дневника, не толь
ко ездил на охоту, но и расширял свой кругозор чтением 
м емуаров из эпохи французской революции .  Он сравни
вал большевиков с якобинцами и пытался таким путем 
прийти к утешительным выводам .  Габсбургекий диплом ат 
писал : «Шарлотта Кордэ сказала :  «Не человека я убила ,  
а дикого зверя» .  Эти большевики снова  исчезнут, и кто 
знает, не найдется ли Кордэ для Троцкого» ( стр.  3 1 0) . 
Я ,  конечно, не знал в те дни об этих душеспасительных 
р азмышлениях благочестивого гр аф а.  Но я охотно верю 
их искренности. 

Может показаться на первый взгляд непонятным,  на  
что, собственно, рассчитывала германская диплом атия, 
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предъявляя свои демократические формулы 25 декабря 
только з атем ,  чтобы через несколько дней предъявить 
свои волчьи аппетиты? По меньшей мере рискованными 
б ыли для немецкого правительства теоретические прения 
о н ациональном самоопределении, которые р азвернулись 
в значительной мере по инициативе самого Кюльмана .  
Что на  этом пути дипломатия Гогенцоллерна не может 
пожать больших лавров, должно было быть заранее яс
ным для нее самой .  Так, Кюльман хотел во что бы то ни 
стало доказать, что з ахват Польши,  Литвы,  Прибалтики 
и Финляндии со стороны Германии есть не что иное, как 
ф орма  «самоопределения» этих народов, так как воля их 
выражается через «национальные» органы, созданные . . .  
немецкими оккупационными властями.  Доказать это бы
ло нелегко. Но Кюльман не слагал оружия. Он  настойчи
во спрашивал меня, неужели же я не соглашусь признать, 
например, низама  Гайдерабадского выразителем воли ин
дусов? Я отвечал, что первым делом из Индии должны уб
р аться британские войска и что вряд ли после этого поч
тенный низам простоит на ногах более 24 часов. Кюльм ан 
неучтина пожимал плечами.  Генерал Гофман  хмыкал на  
весь зал .  Переводчик переводил. Стенографистки запи
сывали. Прения тянулись без конца. 

Секрет поведения немецкой дипломатии состоял в том , 
что Кюльман был, по-видимому, заранее твердо убежден 
в нашей готовности играть с ним в четыре руки. Он рас
суждал при этом приблизительно так:  большевики полу
чили власть благодаря своей борьбе за мир .  Удержать
ся у власти они могут только при условии sаключения 
м ира .  Правда, они связали себя демократическими усло
виями.  Но з ачем же существуют на  свете дипломаты? Он, 
Кюльман,  возвратит большевикам их революционные 
формулы в приличном диплом атическом переводе, боль
шевики дадут ему возможность в зам аскированном виде 
завладеть провинциям и  и народами.  В глазах всего мира 
немецкий захват получит санкцию русской революции. 
Большевики же получат мир .  З аблуждению Кюльмана 
содействовали, несомненно, наши либералы, меньшевики 
и народники, которые заблаговременно изображали бре
стские переговоры как комедию с зар анее р аспределен
ными ролями.  

Когда мы слишком недвусмысленно показали нашим 
брестским партнерам,  что для нас дело идет не о лице
мерном nрикр ытии закулисной сделки, а о nринцилах со-

357 



жительства н ародов, Кюльман,  уже связавший себя своей 
исходной позицией, воспринял наше поведение почти как 
нарушение молчаливого договора ,  существовавшего толь
ко в его воображении. Он ни за  что не хотел сходить с 
почвы демократических принципов 25 декабря.  Полагаясь 
на свою незаурядную казуистику, он надеялся на г лазах 
всего мира показать, что белое ничем не отличается от 
черного. Граф Чернин неуклюже секундиравал Кюльм а
ну и ,  по поручению последнего, брал на себя во все  кри
тические моменты внесение наиболее резких и цинических 
заявлений.  Этим он надеялся прикрыть свою слабость. За 
то генерал Гофман  вносил в переговоры освежающую но
ту. Не обнаруживая никакой симпатии к дипломатичес
ким ухищрениям, генерал несколько раз клал свой сол
датский сапог на стол, вокруг которого развертывались 
прения. Мы, с своей стороны, ни на минуту не сомнева
дись, что именно сапог Гофмана  является единственной 
серьезной реальностью в этих переговорах. 

Иногда,  впрочем , генерал врывалея и в чисто полити 
ческие прения. Н о  он делал это на  свой лад. Выведенный 
из себя тягучими разглагольствованиями о самоопределе
нии народов, он явился в одно прекрасное утро - это бы
ло 1 4  января - с портфелем , битком н абитым русскими 
газетами,  преимущественно эсеровского направления. 
Гофм ан свободно читал по-русски. Коротким и  рублеными 
фразами ,  не то огрызаясь, не то командуя, генерал обви
нял большевиков в подавлении свободы слова и собра ний, 
в нарушении принципов демократии и с полным одобре
нием цитировал статьи русской террористической партии, 
которая, начиная с 1 902 г. ,  немалое число русских едино
м ы шленников Гофмана  отправила на  тот свет. Генерал 
негодующе обличал нас в том , что наше правительство 
опирается на силу. В его устах это звучало поистине ве
ликолепно. Чернин записал в своем дневнике:  «Гофман  
произнес свою несчастную речь. Уж несколько дней он  
работает над  ней  и был очень горд ее  успехом» ( стр . 322) . 
Я ответил Гофману, что в классовом обществе всякое 
правительство опирается на силу. Разница лишь в том, 
что генерал Гофман  применяет репрессии для защиты 
крупных собственников, м ы - для защиты трудящихся. 
На несколько минут мирная конференция превращалась 
н кружок марксистской пропаганды для начинающих. 
«То, что пор ажает и отталкивает правительства других 
стран  в наших действиях,- говорил я ,- это тот факт,  что 
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мы арестуем не стачечников, а капиталистов, которые 
подвергают рабочих локауту,- тот факт, что мы не р ас
стреливаем крестьян, требующих землю, но арестуем тех 
помещиков и офицеров, которые пытаются р асстреливать 
крестьян». Лицо Гофмана принимало багровый оттенок. 
После каждого такого эпизода Кюльм ан со злорадной 
любезностью спрашивал Гофмана ,  желает ли он еще вы
сказаться на  затронутую тему. Генерал отвечал отрыви
сто : «Нет, довольно! » - и гневно глядел в окно. В ()бще
стве гогенцоллервских, габсбургских, султанских и ко
бургских дипломатов, генералов и адмир алов 6 прения о 
роли революционного насилия имели поистине ни с чем 
не сравнимый аром ат. Некоторые из титулованных и ук
рашенных орденами господ только и делали во время пе
реговоров, что недоумевающе переводили глаза с меня на  
Кюльмана  или  на Червива.  Они  хотели, чтоб кто-нибудь, 
р ади бога , объяснил им : как все это надлежит понимать? 
За кулисами Кюльм ан ,  несомненно, втолковывал им, что 
наше существование измеряется неделями,  что надо этим 
коротким сроком воспользов аться для заключения «не
мецкого» мира ,  последствия  которого придется уже нести 
преемникам большевиков. 

В плоскости принципиальных дебатов моя позиция бы
ла  настолько же выгоднее позиции Кюльм ана ,  насколько 
позиция генерала Гофмана  в плоскости военных ф актов 
была выгоднее моей. Вот почему генерал нетерпеливо по
р ы&ался сводить все вопросы к соотношению сил, тогда 
как Кюльман тщетно пытался м иру, построенному на ос
нове военной карты,  придать видимость мира ,  построен
ного на каких-то принципах. Чтоб смягчить значение за 
явлений Гоф мана ,  Кюльман  сказал однажды, что солдат 
выражается по необходимости крепче, чем дипломат. 
Я ответил, что «МЫ, члены российской делегации, не при
н адлежим к дипломатической школе, а скорее можем счи
таться солдатами революции» и поэтому предпочитаем 
грубый язык солдата. Нужно, впрочем , сказать, что ди
плом атическая вежливость с амого Кюльм ана была очень 
условна .  Задача,  которую он себе ставил, была явно не
р азрешима без содействия с нашей стороны. Но этого-то 
и не хватало. «Мы революционеры,- р азъяснял я Кюль
м ану,- но м ы  и реалисты, и м ы  предпочитаем прямо го
ворить об аннексиях, нежели nодменивать подлинное на 
звание псевдонимом».  Не мудрено, если время от  времени 
Кюльм ан  сбрасывал с себя дипломатическую маску и 
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злобно огрызался. И сейчас помню, с какой интонацией 
он сказал, что Германия искренне стремится к восстанов
лению дружественных отношений со своим м о г у щ е  с т
в е н н ы м  восточным соседом.  Слово «могущественным» 
было произнесено с таким вызывающим издевательством,  
что всех, даже союзников Кюльмана ,  слегка передернуло. 
Чернин к тому же смертельно боялся разрыва перегово
ров. Я поднял перчатку и снова напомнил то, что сказал в 
первой своей речи. «У нас нет ни  возможности, ни наме
рения,- говорил я 1 0  января,- оспаривать то обстоятель
ство, что наша страна  ослаблена политикой господство
вавших у нас до недавнего времени классов. Но мировое 
положение страны определяется не  только сегодняшним 
состоянием ее технического аппарата, но и заложенными 
в ней возможностями,  подобно тому, как хозяйственная 
мощь Германии не может измеряться одним лишь нынеш
ним состоянием ее продовольственных средств. Широкая и 
дальновидная политика опирается на  тенденции разви
тия, на  внутренние силы,  которые, раз  пробужденные к 
жизни, проявят свое могущество днем раньше или позже». 

Через неполных девять месяцев после того, 3 октября 
1 9 1 8  г. , напоминая о брест-литовском вызове Кюльмана ,  
я говорил на  заседании Всероссийского Центрального Ис
полнительного Комитета :  «Ни в ком из нас  нет сейчас ни 
капли злорадства по поводу того, что Германия пережи
вает колоссальную катастрофу». Нет надобности доказы
в ать, что значительная доля этой катастрофы была  п.од
готовлена в Бресте немецкой диплом атией, военной, как 
и штатской. 

Чем точнее мы формулировали наши вопросы, тем 
больший перевес получал Гофман  над Кюльманом. Они 
уже перестали скрывать свой антагонизм , особенно гене
рал.  Когда в своем ответе на  его очередную атаку я упо
мянул, без з адней м ысли, о германском правительстве, 
Гофман  прервал меня хриплым от злобы голосом :  «Я 
представляю здесь не германское правительство, а выс
шее немецкое ком андование». Это прозвучало, как звон 
разбитого камнем стекла .  Я обвел глазами  м оих партне· 
ров по ту сторону стола .  Кюльман сидел с перекошенным 
лицом и глядел под скатерть. На лице Чернина конфуз 
боролся со злорадством. Я ответил, что не  считаю себя 
призванным судить о взаимоотношениях между прави
тельством германской империи и ее командованием , но 
что я уполномочен вести переговоры только с правитель· 
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ством. Кюльман со скрежетом зубовным принял мое за 
явление к сведению и присоединился к нему. 

Было бы, конечно, наивным преувеличивать глубину 
р азногласий дипломатии и ком андования.  Кюльман  до· 
казывал, что оккупированные области уже «самоопредели
лись» в пользу Герм ании через свои полномочные нацио
нальные органы.  Гофман  же, со своей стороны, пояснял, 
что за отсутствием в этих областях полномочных органов 
не может быть и речи о в ыводе немецких войск. Доводы 
были диаметрально противоположны, зато практический 
вывод одинаков. В связи с этим вопросом Кюльман  пус
тился на уловку, которая с первого взгляда может пока
з аться невероятной. В оглашенном фон Розенбергом 
письменном ответе на  ряд поставленных нами вопросов 
говорилось, что немецкие войска не могут быть выведены 
из оккупированных областей до окончания войны на за 
падном ф ронте. Из этого я сделал вывод, что войска бу
дут выведены п о с л е окончания войны, и потребовал 
уточнения сроков. Кюльман пришел в крайне возбужден
ное состояние. Он,  очевидно, н адеялся на усыпляющее 
действие своей формулы ; другими словами,  аннексию он 
хотел прикрыть при помощи . . .  каламбура .  Когда это не  
удалось, он,  при содействии Гофмана ,  р азъяснил, что вой
ска не будут выведены ни д о ,  ни п о  с л е. Без надежды 
на успех я сделал в конце января попытку получить со
гласие австро-венгерского правительства на  мою поездку 
в Вену для переговоров с представителями австрийского 
пролетариата. Больше всего испугалась мысли о такой 
поездке, н адо думать, австрийская социал-демократия. 
Я получил, разумеется, отказ, мотивированный,  как это 
ни  невероятно, отсутствием у меня полномочий для такого 
рода переговоров. Я ответил следующим письмом на имя 
Чернин а :  

«Господин Министр ! Препровождая п р и  сем в копии 
письмо г. легационс-советника граф а Чакки от 26 с. м . ,  
я вляющееся, по-видимому, ответом В ашим на  мою теле
грамму от 24 с. м . ,  я настоящим довожу до В ашего сведе
ния, что содержащийся в этом письме отказ в разрешении 
мне поездки в Вену для ведения переговоров с предста
вителями австрийского пролетармата в интересах дости
жения демократического мира мною принят к сведению. 
Я принужден констатировать, что соображениями ф ор
м ального характера в этом ответе прикрывается нежела 
ние  допустить личные переговоры между представителя-
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ми р абоче-крестьянского правительства России и проле
тариата Австрии. Что касается содержавшейся в 
м отивировочной части письма ссылки на  отсутствие у ме
ня для таких переговоров необходимых полномочий,
ссылки, ведопустимой ни по ф орме, ни по существу,- то 
я хотел б ы  обратить внимание В а ше, Господин Министр , 
на  то обстоятельство, что право определения объема и ха
рактер а моих полномочий принадлежит исключительно 
м оему правительству». 

В последний период переговоров главным козырем в 
руках Кюльмана и Чернина явилось самостоятельное и 
враждебное Москве выступление киевской Рады 7• Ее 
вожди представляли собою украинскую разновидность 
керенщины.  Они м ало чем отличались от своего велико
русского образца . Разве лишь б ыли еще более провинци
альны. Брестские делегаты Рады б ыли самой прирадой 
созданы для того, чтобы любой капиталистический дип
лом ат водил их за  нос. Не только Кюльман,  но и Чернин 
занимался этим делом со снисходительной брезгливостью. 
Демократические простачки не чувствовали земли под со
бою при виде того, что солидные ф ирмы Гогенцоллерна 
и Габсбурга берут их всерьез . Когда глава украинской 
делегации Голубович, подав очередную реплику, садился 
на стул, тщательно раздвигая длинные полы черного сюр
тука,  возникало опасение, что он растает на месте от ки
певшего в нем восхищения. 

Чернин подбил украинцев, как он сам рассказывает в 
своем дневнике, выступить против советской делегации с 
открыто враждебным заявлением . Украинцы переусерд
ствовали. В течение четверти часа их оратор нагромож
дал грубость на наглость, ставя в затруднительное поло
жение добросовестного немецкого переводчика, которому 
нелегко было настроиться по этому камертону. Изобра
жая эту сцену, габсбургекий граф повествует о моей р ас
терянности, бледности, судороге, о каплях холодного пота 
и пр. Если отбросить преувеличения, то нужно признать, 
что сцена действительно была из самых тяжких. Тяжесть 
ее состояла , однако, совсем не в том , как думает Чернин, 
что соотечественники оскорблял и  нас в присутствии ино
странцев .  Нет, невыносимым было исступленное само
унижение как-никак представителей революции пред пре
зиравшими их чванными аристократами. Высокопарная 
низость, захлебывающееся от восторга лакейство били 
фонтаном из этих несчастных национальных демократов, 
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приобщившихся на миг к власти. Кюльман,  Чернин,  Гоф 
ман  и прочие жадно дышали, как игроки на скачках, ко
торые поставили свою ставку на надлежащую лошадь. 
Оглядываясь на своих покровителей после каждой ф р азы 
за поощрением, украинский делегат считывал со своей 
бумажки все те ругательства, которые его делегация за
готовила в течение 48 часов коллективного труда. Да,  это 
была одна из самых гнусных сцен, которые м не пришлось 
пережить. Но под перекрестным огнем оскорблений и зло
р адных взглядов я не сомневался ни на минуту, что сли
шком усердные лакеи скоро будут выброшены за  дверь 
торжествующими господами ,  которым, в свою очередь, 
придется вскоре очистить насиженные в течение столетий 
места . . .  

В это время революционные советские отряды успеш
но продвигались по Украине, пробивая себе дорогу к 
Днепру. И как раз в тот день, когда нарыв созрел окон
ttательно и стало ясно, что украинские делегаты догово
рились с Кюльманом и Червиным относительно продажи 
Украины, советскими войсками занят был Киев. На за
данный Радеком по прямому проводу вопрос о положении 
украинской столицы немец-телеграфист с промежуточной 
станции, не разобрав, с кем говорит, ответил : « Киев 
умер». 7 февраля я довел до сведения делегации цент
ральных империй р адиотелегр амму Ленина о том , что 
советские войска вступили в Киев 29 января;  что всеми 
покинутое правительство Рады скрылось; что Централь
ный Исполнительный Комитет Советов Укр аины провоз
глашен высшей властью страны и переехал в Киев ; что 
украинским правительством приняты:  федеративная 
связь с Россией и полное единство в деле внутренней и 
внешней политики. На ближайшем заседании я сказал 
Кюльм ану и Чернину, что они договариваются с делега
цией правительства , вся территория которого ограничи
вается пределами Бреет-Литовека (по договору этот го
род отходил к Укр аине) . Но немецкое правительство или, 
вернее, немецкое ком андование уже решило к этому мо
менту занять Украину своими войсками.  Дипломатия 
центральных империй только заготовляла для немецких 
войск проходвое свидетельство. Людендорф р аботал на 
славу, подготовляя агонию гогенцоллернекой армии.  

В те дни в одной из немецких тюрем сидел человек, ко
торого политики социал-демократии обвиняли в безумном 
утопизме, а судьи Гогенцоллерна - в государственной из-
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мене. Этот арестант писал: «Итог Бреста не нулевой, да
же если теперь дело дойдет до мира грубой капитуляции. 
Благодаря русским делегатам Брест стал далеко слыш
ной революционной трибуной. Он принес разоблачение 
центральных империй, р азоблачение немецкой жадности, 
лживости, хитрости и лицемерия. Он вынес уничтожаю
щий приговор мирной политике немецкого (социал-демо
кратического) большинства � политике, которая имеет 
не  столько ханжеский, сколько цинический характер. Он 
оказался в силах р азвязать в р азных странах значитель
ные м ассовые движения. И его трагический последний 
акт - интервенция против революции - заставил трепе
тать все ф ибры социализма.  Время покажет, какая жатва 
созреет для нынешних триумф аторов из этого посева.  Ра 
ды ей они не будут». ( Karl  Libknecht, Politische Aufzeich 
пungen, Acton Ver lag, 1 92 1 ,  S .  5 1 . )  

Глава XXX I I  

М И Р  

Ш течение всей осени делегаты с фронта яв
лялись ежедневно в Петроградекий Совет с заявлением, 
что если до 1 ноября не будет заключен мир, то сами сол
даты двинутся в тыл добывать мир своими средствами.  
Это стало лозунгом ф ронта. Солдаты покидали окопы 
м ассами. Октябрьский переворот до  пекоторой степени 
приостановил это движение, но, р азумеется, не надолго. 

Солдаты,  которые узнали, благодаря февральскому 
перевороту, что ими правила распутинекая шайка и что 
она втянула их в бессмысленную и подлую войну, не ви
дели основания продолжать эту войну - только потому, 
что их очень просил об этом молодой адвокат Керенский. 
Они хотели домой - к семьям , к земле, к рево.1юции, ко
тор ая обещала им землю и свободу, но  пока что держала 
их в голодных и вшивых ямах фронта. Обидевшийся на 
солдат, рабочих и крестьян Керенский назвал их за  это 
«восставшими рабами». Он не понял малого : революция 
состоит именно в том ,  что рабы восстают и не хотят быть 
рабам и. 

Покровитель и вдохновитель Керенского, Бьюкенен 
имел неосторожность р ассказать нам в своих мемуарах, 
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чем для него и ему подобных была война и революция. 
Много месяцев спустя после Октября Бьюкенен в следу
ющих словах описывал русский 1 9 1 6  год - страшный год 
поражений царской армии,  р асстройства хозяйства, хво
стов, правительственной чехарды под ком андой Распути
на. «В одной из прелестнейших вилл, которые мы посети
ли,- так повествует Бьюкенен о своей поездке в Крым 
в 1 9 1 6  г . ,- м ы  не только были встречены хдебом и солью 
на серебряном блюде, но и нашли в автомобиле при отъ
езде ящик с дюжинами бутылок старого бургундского, 
достоинство которого я воспел, отведав его за завтраком.  
Необыкновенно грустно оглядываться назад на эти сча 
стливые ( ! ) дни, отошедшие в вечность, дум ать о той ни
щете и страданиях, которые выпали на додю лиц, оказав
ших нам так м ного любезности и гостеприимства» 
(стр.  1 60 русск. издания) .  

Бьюкенен имеет в виду не страдания солдат в окопах 
и голодных м атерей в очередях, а стр адания бывших вла
дельцев прелестнейших крымских вилл, серебряных блюд 
и бургундского. Когда читаешь эти безмятежно-бесстыд
ные строки, то говоришь себе :  не напрасно же была на 
свете октябрьская революция! Не напрасно она вымела 
не только Романовых, но и Бьюкенена с Керенским. 

Когда я в первый раз  проезжал через линию ф ронта 
на пути в Брест-Литовск, наши единомышленники в око
пах не  могли уже подготовить сколько-нибудь значитель
ной м анифестации протеста против чудовищных требова
ний Германии : окопы б ыли почти пусты. Никто не отва 
живался после экспериментов Бьюкенена - Керенского 
говорить даже условно о продолжении войны. Мир, мир 
во что б ы  то ни стало! . .  Позже, в один из приездов из 
Бреет-Литовека в Москву, я уговаривад одного из ф рон
товых представителей во ВЦИК поддержать нашу деле
гацию энергичной речью. «Невозможно,- отвечал он,
совершенно невозможно ; м ы  не сможем вернуться в око
пы,  нас не поймут; скажут, что м ы  продолжаем обманы
вать, как Керенский . . .  » 

Невозможность продолжения войны была очевидна .  
На этот счет у меня не было и тени р азногласий с Лени
ным.  Мы с одинаковым недоумением глядели на Бухари
на и других апостолов «революционной войны».  

Но был еще вопрос, не  менее важный : как далеко мо
жет зайти правитедьство Гогенцодлерна в борьбе против 
нас? В письме к одному из своих друзей граф Чернин пи-
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сал в те дни, что если б хватило силы,  следовало бы не  
переговоры вести с большевиками,  а двинуть войска н а  
Петербург и установить т а м  порядок. В наличии злой во
ли недостатка не было. Но хватит ли силы? Сможет ли 
Гогенцоллерн двинуть своих солдат против револ1оции , 
которая хочет мира? Какое действие произвели н а  не
мецкую армию февральская,  а затем и октябрьская ре
волюция? Как скоро это действие обнаружится? На эти 
вопросы еще не было ответа. Его надо было попытаться 
найти в процессе переговоров. А для этого необходимо 
было как можно дольше затягивать переговоры. Нужно 
было дать европейским рабочим  время воспринять как 
следует самый факт советской революции, и в частности 
ее политику мира .  Это было тем более важно, что пресса 
стран  Антанты вместе с русской соглашательской и бур
жуазной печатью заранее изображала мирные перегово
ры как комедию с искусно распределенными ролями.  Да
же в Германии, среди тогдашней социал-демократической 
оппозиции, которая не  прочь была свои немощи перене
сти на  нас, ходили разговоры о том,  что бо.'lьшевики на 
ходятся в соглашении с германским правительством . Тем 
более правдаподобной эта версия должна была казаться 
во Франции и Англии.  Было ясно, что если а нтантовской 
буржуазии и социал-демократии удастся посеять в рабо
чих м ассах смуту на наш счет, то это чрезвычайно облег
чит впоследствии военную интервенцию Антанты против 
нас. Я считал поэтому, что до подписания сепаратного 
мира,  если бы оно оказалось для нас совершенно неиз 
бежным,  необходимо во что бы то ни стало дать рабочим 
Европы яркое и бесспорное доказательство смертельной 
враждебности между нами  и иравящей Германией. Имен
но под влиянием этих соображений я пришел в Бреет
Литовеке к м ысли о той политической демонстрации, кото
рая  выражалась формулой : войну прекращаем,  армию 
демобилизуем,  но мира не подписываем.  Если немецкий 
империализм не сможет двинуть против нас войска, так 
рассуждал я , это будет означать, что мы одержали ги
гантскую победу с необозримыми последствиями .  Если 
же удар против нас еще окажется для Гогенцоллерна  
возможным,  м ы  всегда успеем капитулировать достаточ
но рано. Я посоветовался с другими членами делегации, в 
том числе с Каменевым 1 ,  встретил с их стороны сочувст
вие и написал Ленину. Он ответил : когда приедете в Мос
кву, поговорим.  
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- Было бы так хорошо, что лучше не  н адо,- отвечал 
Л енин на м<-<1 доводы,- если бы генерал Гофман оказал
ся не в силах дви нуть свои войска против нас. Но н а  это 
надежды мало. Он найдет для этого специально подоб
ранные полки из баварских кулаков. Да и много ли про
тив нас  надо? В ы  сами говорите, что окопы пусты. А если 
немцы возобновят войну? 

- Тогда мы вынуждены будем подписать мир. Но то
гда для всех будет ясно, что у нас нет другого исхода.  
Этим одним мы нанесем решительный удар легенде о на
шей закулисной связи с Гогенцоллерном. 

- Конечно, тут есть свои плюсы. Но это слишком 
рискованно. Если бы мы должны были погибпуть для по
беды германской р еволюции, мы были бы обязаны это 
сделать. Германская р еволюция неизмеримо важнее на 
шей .  Но когда она  придет? Неизвестно. А сейчас нет ни 
чего более важного н а  свете, чем н аша р еволюция. Е е  
надо обезопасить во что бы то  ни  стало. 

К трудностям самого вопроса присоединились еще 
крайние затруднения внутрипартийного порядка . В пар
тии,  по крайней мере в ее руководящих элементах, гос
подствовало непримиримое отношение к подписанию бре
стских условий. Печатавшисся в наших газетах стеногра
фические отчеты о брестских переговорах питали и обо
стряли это настроение. Наиболее яркое выражение оно 
нашло в группировке левого коммунизма ,  выдвинувшей 
лозунг революционной войны. 

Борьба в партии разгоралась со дня н а  день. Вопреки 
позднейшей легенде она шла не между мной и Левиным, 
а между Лениным и подавляющим большинством руко
водящих организаций партии.  В основных вопросах этой 
борьбы : можем ли м ы  ныне вести революционную войну? 
и допустимо ли вообще для революционной власти за· 
ключать соглашения с империалистами? - я был полно
стью и целиком на стороне Ленина,  отвечая вместе с ним 
на первый вопрос отрицательно, на  второй - положи
тельно. 

Первое, более широкое обсуждение разногласий про
исходило 2 1  января на собрании активных работников 
партии. Выявились три точки зрения. Л енин стоял за то, 
чтобы попытаться еще затянуть переговоры, но, в случае 
ультиматума ,  немедленно капитулировать. Я считал не
обходимым довести переговоры до р азрыва,  даже с опас
ностью нового наступления Германии,  чтобы капитулиро-
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вать пришлось - если вообще придется - уже перед оче
видным применением силы. Бухарин требовал войны для 
расширения арены революции. Ленин вел на  собрании 
21  января неистовую борьбу против сторонников револю
р:ионной войны, огра ничившись несколькими словами 
критики по поводу моего предложения. 32 голоса полу
чили сторонники революционной войны,  Ленин собрал 
15 голосов, я - 1 6. Результаты голосования еще недоста 
точно ярко характеризуют господствовавшее в партии 
настроение. Если не в массах, то в верхнем слое партии 
«левое крыло» бы.rю еще сильнее, чем на этом собрании.  
Это и обеспечило временную победу моей формулы. Сто
ронники Бухарина видели в ней шаг в их сторону. Ленин, 
наоборот, считал, и вполне основательно, что отсрочка 
окончательного р ешения обеспечит победу за его точкой 
зрения. Нашей собственной партии обнаружение действи
тельного положения вещей нужно б ыло в тот период не 
меньше, чем рабочим З ападной Европы. Во всех руково
дящих учреждениях партии и государства Л енин был в 
меньшинстве. На  предложение Совнаркома местным Со
ветам высказать свое мнение о войне и мире откликну
лось до 5 марта свыше двухсот Советов. Из них лишь два 
крупных Совета - Петроградекий и Севастопольский 
(с  оговорками)  - выеказались за мир. Наоборот, ряд 
крупных рабочих центров : Москва ,  Екатеринбург, Харь
ков, Екатеринослав, Иваново-Вознесенск, Кронштадт 
и т. д.- подавляющим числом голосов выеказались за  
разрыв.  Таково же было  настроение и наших п артийных 
организаций. О левых эсерах нечего и говорить. Провес
ти точку зрения Ленина в этот период можно было толь
ко путем раскола и государственного переворота, не ина
че. Между тем каждый лишний день должен был увели
чивать число сторонников Ленина.  В этих условиях 
формула «ни война ,  ни  мир» была объективно мостом 
к позиции Ленина.  По этому мосту прошло большин
ство партии, по крайней мере - ее руководящих эле
ментов. 

- Ну, хорошо, допустим ,  что м ы  отказались подпи
сать мир, а немцы после этого переходят в наступление. 
Что вы тогда делаете? - допрашивал меня Ленин. 

- Подписываем мир под штыками.  Картина будет 
ясна  всему миру. 

- А вы не поддержите тогда лозунг революционной 
войны? 
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- Ни в каком случае. 
- При такой постановке опыт может оказаться не 

столь уж опасным. Мы рискуем потерять Эстонию или 
Латвию.- И Ленин прибавлял с лукавым смешком: - Уж 
р ади одного доброго мира  с Троцким стоит потерять Л ат
вию с Эстонией.- Эта фраза стала  у него на несколько 
дней припевом .  

Н а  решающем заседании Центрального Комитета 22 
января прошло мое предложение :  затягивать переговоры ;  
в случае  немецкого ультим атум а  объявить войну прекра 
щенной, но мира не  подписывать ; в дальнейшем действо
вать в зависимости от обстоятельств. 25 января поздно 
вечером состоялось соединенное заседание Центральных 
Комитетов большевиков и тогдашних наших союзников, 
левых эсеров, на котором подавляющим большинством 
прошла та же формула .  Это решение обоих Централь
ных Комитетов было постановлено считать, как это то
гда нередко делалось, решением Совнаркома .  

3 1  января я передавал по прямому проводу Ленину в 
Смольный из Бреста : «Среди бесчисленного количества 
слухов и сведений в немецкую печать проникло нелепое 
сообщение о том, будто бы мы собираемся демонстратив
но не подписать мирного договора ,  будто бы по этому 
поводу имеются разногласия в среде большевиков и пр.  
и пр .  Я имею в виду такого рода телеграмму из Сток
гольма с ссылкой на  «Политикэю> .  Если не ошибаюсь, 
«Политикэн» - орган Hoglund 2• Нельзя  ли у него узнать, 
каким образом его редакция nечатает такой чудовищный 
вздор, если действительно подобi!ое сообщение напечата
но  в этой газете? Поскольку всяческими  сплетнями полна 
буржуазная печать, немцы вряд ли  придают этому боль
шое значение. Но здесь дело идет о газете левого крыла , 
один из редакторов которой nаходится в Петрограде. Это 
придает известную авторитетность сообщению, а между 
тем оно способно только внести смуту в умы наших 
контрагентов . 

Австро-герм анская nечать полна сообщений об ужа
сах в Петрограде, Москве и во всей России, о сотнях и 
тысячах убитых, о грохоте пулеметов и пр.  и пр .  Совер 
шенно необходимо поручить человеку с головой давать 
для Петроградекого агентства и для радио ежедневные 
сообщения о положении дел в стране.  Было бы хорошо, 
если бы эту р аботу взял на  себя т. З иновьев. Это имеет 
громадное з начение. Главным образом такого рода сооб-
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щения нужно посылать Воровскому и Литвинову. Это 
можно делать через Чичерина. 

У нас было только одно чисто формальное заседание. 
Немцы крайне затягивают переговоры, очевидно, ввиду 
внутреннего кризиса .  Немецкая пресса стала  трубить, 
будто бы мы вообще не хотим мира,  а только заботимся 
о перенесении революции в другие страны .  Эти ослы не 
могут понять, что именно под углом зрения развития ев
ропейской революции скорейший мир имеет для нас ог
ромное значение. 

Приняты ли меры к высылке Румынского посольст
ва 3? Я полагаю, что румынский король находится в Авст
рии.  По сообщению одной из немецких газет, у нас  в Мос
кве хранится не национальный фонд Румынии, а золотой 
румынского национального банка . Симпатии официаль
ной Германии, разумеется, целиком на  стороне Румынии.  
Ваш Троцкий».  

Эта записка требует пояснений.  Переговоры по Юзу 
официально считались застрахованными от подслушива
ний или перехватов. Но мы имели все основания дум ать, 
что немцы в Бресте читают нашу переписку по прямому 
проводу: мы питаJiи достаточное уважение к их технике. 
Шифровать всю переписку не б ыло возможности, да и на 
шифр мы не очень полагались. Между тем газета Хег
лунда «Политикэн» оказывала нам своей неуместной ин
формацией из первоисточника дурную услугу. Вот поче
му вся эта записка написана не  столько с целью предуп
редить Ленина  о том, что секрет нашего решения уже 
разболтан за границей, сколько для того, чтобы попыта
ться ввести в заблуждение немцев. Крайне невежливое 
слово «ослы»,  в отношении газетчиков, введено для того, 
чтобы придать тексту как можно больше «натурально· 
сти» .  В какой мере уловка обманула I(юльмана ,  сказать 
не могу. Во всяком случае  мое заявление 1 0  февраля про
извело на  противников впечатление неожиданности. 
1 1  февраля Чернин з аписал в свой дневник:  «Троцкий от
казывается подписать. Война кончена ,  но мира нет» 
(стр. 337) . 

Трудно поверить, но школа Сталина - Зиновьева сде
лала в 1 924 г.  попытку представить дело так, будто в 
Бресте я действовал в о п  р е  к и р ешению партии и пра
вительства . Злополучные фальсификаторы не  дают себе 
труда заглянуть хотя бы в старые  протоколы или перечи-
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тать свои собственные заявления. Зиновьев, выступавший 
в Петроградеком Совете 1 1  февраля, то есть на другой 
день после оглашения мною декларации в Бресте, зая
вил,  что «выход из создавшегося положения был найден 
нашей делегацией единственно правильный».  Зиновьевым 
же была предложена принятая большинством против од
ного, при воздержавшихся меньшевиках и эсерах, резо
люция, одобрявшая отказ от подписания мирного до
говора . 

1 4  февраля по моему докладу во В ЦИК Свердловым 
была внесена от фракции большевиков резолюция, начи
навшаяся словами :  «З аслушав и обсудив доклад мирной 
делегации, ВЦИК вполне одобряет образ действий своих 
представителей в Бресте» .  Не было ни одной м естной ор 
ганизации, партийной или советской, которая в промежут
ке между 1 1  и 1 5  февраля не вынесла бы одобрения дей
ствиям советской делегации. На партийном съезде в мар 
те 1 9 1 8  г. Зиновьев заявил : «Троцкий прав ,  когда гово
рит, что действовал по постановлению правомочного 
большинства ЦК. Никто этого не оспаривал . . .  » Наконец, 
и Ленин на том же съезде рассказывал,  как «в Централь
ном Комитете . . .  принималось предложение о том, чтобы 
мира не подписывать» . Все это не помешало установле
нию в Коминтерне нового догмата о том,  будто отказ от 
подписания мира в Бресте был единоличным делом Троц
кого. 

После октябрьских стачек в Германии и Австрии воп
рос о том, решится .ли немецкое правительство наступать 
или нет, вовсе не был настолько очевиден - ни нам, ни 
са мому немецкому правительству,- как изображают те
перь многие умники задним числом.  10 февраля делега 
ции Германии и Австро-Венгрии в Бресте пришли к за 
ключению, что «состояние, предложенное заявлениями 
Троцкого, должно быть принято» .  Один генерал Гофма н  
выступил против этого. На другой день Кюльман,  п о  сло
вам Чернина , с полной уверенностью говорил на  заклю
чительном заседании в Бресте о необходимости принять 
мир de facto. Отголоски этих настроений успели сейчас 
же дойти до нас .  Из Бреста вся наша делегация верну
лась в Москву под тем впечатлением, что немцы насту
пать не будут. Ленин был очень доволен достигнутым ре
зультатом.  

- А не обманут ли они нас? - спрашивал он все же. 
Мы р азводили руками .  Как будто не похоже. 
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- Ну, что ж,- сказал Ленин.- Если так, тем лучше: 
и аппарансы соблюдены ,  и из войны вышли. 

Однако за  два дня до истечения недельного срока мы 
получили от  остававшегося в Бресте генерала Самойло 
телеграфное извещение о том, что немцы, по заявлению 
Гофмана ,  считают себя с 12 часов 18 февраля в состоя
нии войны с н ами и потому предложили ему удалиться 
из Брест-Литовска . Телеграмму эту первым взял в руки 
Ленин. Я был у него в кабинете, где шел р азговор с ле
выми эсерами .  Ленин молча передал мне телегр амму. 
Взгляд его сразу заставил меня почувствовать недоброе. 
Ленин поспешил закончить р азговор с эсерами, чтоб об
судить без них создавшееся положение. 

- Значит, все-таки обманули .  В ыгадали 5 дней . . . 
Этот зверь ничего не упускает. Теперь уж, значит, ничего 
не остается, как подписать старые условия, если только 
немцы согласятся сохранить их. 

Я настаивал по-прежнему на том, что нужно дать 
Гофману перейти в фактическое наступление, чтобы р а
бочие Германии,  как и стран  Антанты, узнали об этом 
наступлении как о факте, а не  простой угрозе. 

- Нет,- возражал Ленин.- Сейчас нельзя терять ни 
одного часу. Испытание проделано.  Гофман хочет и мо
жет воевать. Откладывать нельзя. Этот зверь прыгает 
быстро. 

В марте Ленин говорил н а  съезде партии :  «Между н а
ми (т. е. между ним и мною) было условлено, что мы 
держимся до  ультиматума немцев, после ультиматума м ы  
сдаем».  Выше я р ассказал о б  этом условии.  Ленин согла 
сился не выступать открыто перед партией против моей 
формулы только потому, что я обещал ему не поддержи
вать сторонников революционной войны. Официальные 
представители этой группы - Урицкий, Радек и, кажется, 
Осинекий - являлись ко мне с предложением «единого 
фронта» .  Я не оставил у них никаких сомнений насчет 
того, что между нашими позициями нет ничеr:о общего. 
Когда немецкое командование предупредило о прекраще
нии перемирия, Ленин напомнил мне о нашем соглаше
нии.  Я ответил ему, что для меня речь  шла  не о словес
ном ультиматуме, а о фактическом н аступлении нем цев, 
не оставляющем места никаким сомнениям насчет наших 
действительных отношений с ними .  В заседании Цент
р ального Комитета 1 7  февраля Ленин поставил на  голосо
вание предварительный вопрос: «Если мы будем иметь, ка к  
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факт, немецкое наступление и в Германии не последует 
никакого революционного восстания, заключаем ли м ы  
мир?» На этот коренной вопрос Бухарин и его единомыш
ленники ответили воздержанием, Крестинский голосовал 
с ними. Иоффе голосовал отрицательно. Вместе с Лени
ным я голосовал положительно. На другой день утром я 
голосовал против немедленной посылки предложенной 
Лениным телеграммы о нашей готовности подписать 
м ир . В течение дня получились, однако, телеграфные до
несения о переходе немцев в наступление, о захвате ими 
нашего военного имущества,  об их продвижении на 
Двинск. Вечером я голосовал за  телеграмму Ленина : те
перь уже не  могло быть никакого сомнения в том, что 
ф акт немецкого наступления станет известным всему 
м иру. 

2 1  февраля получились новые немецкие условия, как 
бы нарочно рассчитанные на то, чтоб сделать заключе
ние мира невозможным.  1( моменту приезда нашей деле
гации в Брест эти условия, как известно, были еще более 
ухудшены. У всех нас ,  до известной степени и у Ленина , 
было впечатление, что немцы, по-видимому, уже сговори
лисЪ с Антантой о р азгроме советов и что на  костях рус
ской революции подготовляется мир н а  западном фронте. 
Если б дело обстояло действительно так, то, р азумеется, 
никакие уступки с нашей стороны не  помогли бы. Ход ве
щей на Украине и в Финляндии сильно склонял весы в 
сторону войны . l(аждый час  приносил что-нибудь недоб
рое. Пришло сообщение о десанте немецких войск в Фин
ляндии и о начавшемся разгроме финских рабочих. 
Я столкнулся с Лениным в коридоре, недалеко от его ка 
бинета . Он был чрезвычайно взволнован. Я не видел его 
таким никогда, ни  раньше, ни  позже. 

- Да,- сказал он,- придется драться, хоть и нечем. 
Иного выхода, кажется, уже нет. 

Но минут через 1 0- 1 5, когда я зашел к нему в каби
нет, он сказал :  

- Нет, нельзя менять политику. Наше выступление 
не  спасло бы революционной Финляндии, но  наверняка 
погубило бы нас.  Всем, чем можно, поможем финским ра
бочим, но не сходя с почвы мира .  Не знаю, спасет ли нас 
это теперь. Но это, во всяком случае, единственный путь, 
на котором еще мыслимо спасение. 

Я очень скептически относился к возможности добить
ся мира,  хотя бы  и ценою полной капитуляции. Но Ленин 
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решил испытать путь капитул яции до конца . А так как  
у него в Цl( не было большинства и от моего голоса за
висело решение, то я воздержался от голосования, чтоб 
обеспечить за  Лениным большинство одного голоса. 
Именно так я и мотивировал свое воздержание. Если б 
капитуляция не дала  мира ,  рассуждал я, мы,  в ходе на 
вязанной нам врагами вооруженной обороны революции, 
выровняем фронт партии. 

- Мне кажется,- сказал я в частном разговоре Ле
нину,- что политически было бы целесообразно, если бы 
я, как наркоминдел, подал в отставку. 

- Зачем?  Мы, надеюсь, этих парламентских приемов 
з аводить не будем.  

- Но моя отставка будет для немцев означать ради
кальный  поворот политики и усилит их доверие к нашей 
готовности действительно подписать на этот раз мирный 
договор. 

- Пожалуй,- сказал Ленин, размышляя.- Это серь
езный политический довод. 

22 февраля я доложил на заседании ЦК, что француз
ская военная миссия обратилась ко мне с предложением 
Франции и Англии оказать нам  поддержку в войне с Гер
манией. Я высказался за принятие предложения, разуме
ется, при условии полной независимости нашей внешней 
политики. Бухарин настаивал на  ведопустимости входить 
в какие бы то ни было соглашения с империалистами.  
Л енин поддержал меня со всей решительностью, и ЦК 
принял мое предложение шестью голосами против пяти. 
Помнится, Ленин продиктовал решение в таких словах :  
«Уполномочить т. Троцкого принять помощь р азбойников 
французского империализма против немецких разбойни
ков» .  Он всегда предпочитал формулировки, не  оставляю
щие места сомнениям . 

По выходе из заседания Бухарин нагнал меня в длин
ном КIJридоре Смольного, обхватил руками и разрыдал
ся. «Что м ы  делаем? - говорил он.- Мы иревращаем 
партию в кучу навоза» .  Бухарин вообще легок на  слезы 
и любит натуралистические выражения. Но на  этот р аз 
положение действительно складывалось трагически. Ре
волюция была между молотом и наковальней. 

3 марта наша делегация подписала,  не  читая, мирный 
договор. Предвосхищая многие из идей Клемансо, Брест
ский мир походил на петлю палача.  22 марта договор 
был принят германским рейхстагом. Германские социал-
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демократы авансом одобрили будущие принципы Верса
ля.  Независимые 4 голосовали против :  они еще только 
н ачинали описывать ту бесплодную кривую, которая вер
нула их к точке отправления. 

Оглядываясь на  пройденный путь, я обрисовал на 
седьмом съезде партии ( март 1 9 1 8  г. ) свою позицию с 
достаточной ясностью и полнотой.  «Если бы мы действи
тельно хотели,- говорил я,- получить наиболее благо
приятный мир,  мы  должны были бы согласиться на него 
еще в ноябре. Но никто ( кроме Зиновьева )  не поднимал 
голоса за  это : мы  все стояли за а гитацию, за  революцио
низирование германского, австро-венгерского и всего ев
ропейского рабочего класса .  Но все наши предшествовав
шие переговоры с немцами  имели революционизирующий 
смысл лишь постольку, поскольку их принимали за  чис
тую монету . .Я уже делал сообщение на фракции 1 1 1  Все
российского Съезда Советов о том ,  как б ывший австро
венгерский министр Грац говорил, что немцам нужен 
только какой-либо повод, чтобы поставить нам ультима
тум .  Они считали, что мы сами напрашиваемся на ульт�
матум . . .  что мы заранее обязываемся подписать в с е, 
что мы разыгрываем лишь р еволюционную комедию. При 
таком положении нам,  в случае неподписания, грозила  
потеря Ревеля и других мест, в случае же преждевремен
ного подписания нам грозила потеря симпатий мирового 
пролетармата или значительной части его . .Я был одним 
из тех, которые думали, что германцы наступать, вероят
но, не  будут ; но что если все же станут наступать, то у 
нас  всегда будет время подписать этот мир,  хотя бы и в 
худших условиях. С течением времени,- говорил я,- все 
убедятся, что другого выхода у нас нет». 

З амечательно, что в это же самое время Либкнехт пи
сал из своей тюрьмы :  «Ни в каком случае нельзя приз
нать, что нынешний исход для дальнейшего развития ху
же, чем явилась бы сдача  в Бресте в начале февраля.  
Как раз  н аоборот. Такого рода сдача осветила бы с наи
худшей стороны все  предшествующее сопротивление и 
представила бы заключительное принуждение, как «vis 
haud ingrata» .  Вопиющий к небесам цинизм,  зверский ха 
р а ктер заключительного немецкого выступления о т т е с
н я ю т  н а з  а д в с е п о  д о з р е н и я».  

Либкнехт чрезвычайно в ырос во  время войны, когда 
он окончательно научился прелагать пропасть между со
бою и честной бесхарактерностью Г аазе.  Излишне гово-
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рить, что Либкнехт был революционером беззаветного 
мужества.  Но он только вырабатывал в себе стратега . 
Это сказывалось в вопросах личной судьбы, как и рево
люционной политики. Соображения собственной безопас
ности были ему совершенно чужды. После его ареста 
м ногие друзья покачивали головами по поводу его само
отверженного «безрассудства» .  Наоборот, Ленину всегда 
была в в ысшей степени свойственна забота о неприкосно
венности руководства .  Он был начальником генерального 
штаба и всегда помнил, что н а  время войны он должен 
обеспечить главное командование.  Либкнехт был тем 
военачальником,  который  сам ведет свои отряды в бой. 
Оттого, в частности, ему так трудно было понять нашу 
брест-литовскую стратегию. Он первоначально хотел, 
чтоб мы просто бросили вызов судьбе  и пошли ей навст
речу. Он неоднократно осуждал в тот период «политику 
Ленина - Троцкого», не  делая,  и вполне основательно, ни
какого различия в этом основном вопросе между линией 
Л енина и моей. В дальнейшем,  однако, Либкнехт стал 
по-иному оценивать политику Бреста. В начале мая  он 
уже писал : «Одно необходимо русским советам - прежде 
и больше всего другого - не демонстрации и декларации,  
но жесткая суровая сила .  Для чего во всяком случае, кро
ме энергии, нужны также ум и время,- ум также и для 
того, чтобы выиграть время, которое необходимо даже и 
наивысшей и умнейшей энергии».  Это есть полное при
знание правильиости брестской политики Ленина, которая 
была целиком направлена на  то ,  чтоб выиграть время.  

Истина пролагзет себе пути. Но и чепуха живуча .  
Американский профессор Фишер (Fisher) в большой 
книге, посвященной первым годам Советской России 
(The Famiпe iп Soviet Russia ) ,  приписывает мне ту 
мысль, что Советы никогда не будут вести войну и нико
гда не заключат мира с буржуазными правительствами.  
Эту нелепую формулу Фишер,  как и многие другие, спи
сал у З иновьева и вообще у эпигонов, прибавив кое-что 
от собственного непонимания . Мои запоздалые критики 
давно уже вырвали мое брестское предложение из усло
вий времени и места, превратив его в универсальную фор
мулу, чтоб тем легче довести до абсурда . Они не за�ети
ли при этом , однако, что состояние «НИ мира , ни воины», 
точнее : ни  мирного д о г о в о р а ,  ни  войны, само по себе 
вовсе не  заключает в себе ничего противоестественного. 
У нас такие именно отношения существуют и сейчас с ве· 
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личайшими странами мира :  с Соединенными Штатами и 
Великобританией s. Правда, они установились вопреки 
пашему жед анию, но  это не меняет дела .  Есть к тому же 
страна,  с которой мы по собственной инициативе уст.ано
вили отношения «ни мира ,  ни  войны»:  это Румыния. Припи
сывая мне универсальную формулу, которая  кажется им 
голым абсурдом, мои критики удивительным образом не 
замечают того, что лишь воспроизводят «абсурдную» фор
мулу действительных отношений Советского Союза с ря
дом государств. 

Как сам Ленин глядел на  брестский этап,  когда пос
ледний остался позади? Ленин вообще не считал заслу
живающим упоминания чисто эпизодическое разногл асие 
со мною. З ато он не раз говорил о «громадном агитаци
онном значении брестских перего воров» (см . ,  напр . ,  речь 
17 ·мая 1 9 1 8  г . ) . Через год после Бреста Ленин заметил 
на съезде партии: «Громадная оторванность от Западной 
Европы и всех остальных стран  не  давала нам никаких 
объективных материалов для суждения о возможной бы
строте или о формах нарастания пролетарекой револю
ции на западе. Из этого сложного положения вытекало 
то, что вопрос о Брестском мире вызвал немало разногла
сий в нашей партии» (речь 1 8  марта 1 9 1 9  г . ) . 

Остается еще спросить, как же держали себя в те дни 
мои позднейшие критики и обличители? Бухарин вел око
ло года неистовую борьбу против Ленина (и  меня) , угро
жая р асколом партии. С ним шли Куйбышев,  Ярослав
ский, Бубнов и многие другие н ынешние столпы стали
низма .  Зиновьев, наоборот, требовал немедленного под
писания мира,  отказываясь от агитационной трибуны 
Бреста .  Мы с Лениным были единодушны в осуждении 
этой позиции. Каменев в Бресте согласился с моей фор
мулой, а приехав в Москву, присоединился к Ленину. Ры
ков не был тогда членом ЦК и потому не  принимал уча 
стия в решающих совещаниях. Дзержинский был против 
Л енина ,  но при последнем голосовании примкнул к нему. 
Какова была позиция Сталина?  У него, как всегда , не 
было никакой позиции .  Он выжидал и комбинировал. 
«Старик все еще надеется на мир,- кивал он мне в сто
рону Ленина,- не выйдет у него мира» .  Потом он уходил 
к Ленину и делал,  вероятно, такие же замечания по мое
му адресу. Сталин никогда не  выступал. Никто его про
тиворечиями особенно не  интересовался. Несомненно, что 
главная моя забота : сделать наше поведение в вопросе о 
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мире как можно более понятным мировому пролетариату, 
б ыла для Сталина делом второстепенным .  Его интересо
вал «мир в одной стране», как впоследствии - «социа
лизм в одной стране».  В решающем голосовании он при
соединился к Ленину. Л ишь несколько лет спустя, в ин
тересах борьбы с троцкизмом,  он выработал для себя не
которое подобие «точки зрения» на  брестские события.  

Вряд ли стоит дальше останавливаться на всем этом . 
И без того я посвятил непропорционально много места 
брестским разногласиям.  Но мне казалось нужным рас
крыть по крайней мере один из спорных эпизодов во всей 
его полноте, чтобы показать, как это было на  деле и как 
это стаJIИ изображать впоследствии.  Одна из попутных 
з адач моих при этом состояла в том , чтоб поставить эпи
гонов на место. Что касается Л енина, то ни один серьез
ный человек не  станет заподозривать, что по отношению 
к нему мною может руководить то чувство, которое по-не
мецки называется Rechthaberei 6• Роль Ленина в брест
ские дни я оценил во всеуслышание гораздо раньше дру
гих. 3 октября 1 9 1 8  г. я сказал на экстренном соединен
ном з аседании высших органов советской власти : «Я счи
таю в этом авторитетном собрании долгом заявить, что в 
тот час, когда м ногие из нас, и я в том числе, сомнева 
лись, нужно ли, допустимо ли подписывать Брест-Литов
ский мир, только тов . Ленин с упорством и несравненной 
прозорливостью утверждал против многих из нас, что 
н ам нужно через это пройти, чтобы дотянуть до револю
ции мирового пролетариата.  И теперь мы должны при
знать, что правы были не  мы».  

Я не  ждал з апоздалых откровений со стороны эпиго
нов, чтобы признать, что гениальное политическое муже
ство Ленина спасло в дни Бреста диктатуру пролетариа
та.  В приведеиных выше словах я брал на  себя большую 
долю ответственности за ошибки других, чем мне причи
талось.  Я сделал это, чтоб показать пример другим .  Сте
нограмма отмечает в этом месте «продолжительные ова 
ции».  Партия хотела этим показать, что понимает и це
нит мое отношение к Ленину, чуждое какой бы то ни бы
ло мелочности или ревности. Я слишком ясно сознавал , 
что значил Ленин для революции, для истории и для ме
ня лично. Он был моим учителем .  Это не значит, что я 
повторял с за позданием его слова и жесты. Но я учился 
у него приходить самостоятельно к тем решениям , к ка
ким приходил он. 
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Глава XXXI I I  

М ЕСЯ Ц В С В ИЯЖС К Е 

Ш есна и лето 1 9 1 8  г. были из ряда вон тя
желым временем . Только теперь выходили наружу все 
последствия войны. Моментами было такое чувство, что 
все ползет, рассыпается, не за  что ухватиться ,  не на  что 
опереться . Вставал вопрос : хватит ли вообще у истощен
ной, разоренной,  отчаявшейся страны жизненных соков 
для поддержания нового режима и спасения своей неза 
висимости? Продовольствия не было. Армии не было. 
Железные дороги были в полном расстройстве. Государ 
ственный а ппарат еле складывался. Всюду гноились з а 
говоры.  

На западе немцами были з ахвачены Польша, Литва, 
Л атвия, Белоруссия и значительная часть Великороссии. 
Псков был в немецких руках. Украина стала австро-гер
манской колонией. На Волге французская и английская 
агентура подняла летом 1 9 1 8  г .  восстание корпуса чехо
словаков из бывших военнопленных 1 •  Немец�ое коман
дование дало мне через своего военного представителя 
понять, что, если белые будут приближаться к Москве с 
востока, немцы будут приближаться к Москве с запада, 
со стороны Орши и Пскова ,  чтобы не  дать образоваться 
новому Восточному ф ронту. Мы оказывались между мо
лотом и наковальней. На севере были захвачены англи
чанами и французами Мурманск и Архангельск, с угро
зой продвижения на  Вологду. В Ярославле разыгралось 
восстание белогвардейцев, организованное Савинковым 
по прямому требованию французского посла Нуланса и 
английского уполномоченного Локкарта, дабы связать 
через Вологду и Я рославль северные войска с чехаслова
ками и белогвардейцами на Волге. На Урале орудовали 
банды Дутова.  На юге, н а  Дону, р азвернулось восстание, 
руководимое Красновым,  который тогда находился в не
посредственном союзе с немцами .  Левые эсеры устроили 
в июле заговор, убили графа Мирбаха,  пытались поднять 
восстание на Восточном фронте 2• Они хотели нам навя
зать войну с Германией. Фронт гражданской войны все 
белее превращался в кольцо, которое должно было сжи
маться теснее и теснее вокруг Москвы .  

После падения Симбирска решена была моя .... поездка 
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н а  Волгу, откуда грозила главная опасность. Я занялся 
формированием поезда. В те времена это б ыло не  просто. 
Всего не хватало, или, вернее, никто не знал,  где что на 
ходится. Самая простая работа превращалась в сложную 
импровизацию. Тогда я не думал, что в этом поезде мне 
придется провести два с половиной года.  Из Москвы я 
выехал 7 августа, еще не зная, что накануне пала Казань. 
С этой грозной вестью я столкнулся в пути. Наспех ско
лоченные красные части снялись без боя и обнажили Ка
зань. Одна часть штаба состояла из заговорщиков, дру
гая оказалась застигнута врасплох или скрывалась по
одиночке под пулями. Где главнокомандующий и другие 
руководители армии,  никто не знал.  Мой поезд остано
вился в Свияжске, ближайшей крупной станции перед 
Казанью. В течение месяца здесь решалась заново судь
ба революции. Для меня этот месяц был великой школой. 

Армия под Свияжском состояла из отрядов, отступив
ших из-под Симбирска и Казани или прибывших на по
мощь с р азных сторон. Каждый отряд жил своей жизнью. 
Общей всем им была только склонность к отступлению. 
Слишком велик был перевес организ ации и опыта у про
тивника . Отдельные белые роты, состоявшие сплошь из 
офицеров, совершали чудеса. Сама почва была заражена 
паникой. Свежие красные  отряды, приезжавшие в бод
ром настроении, немедленно же захватывались инерцией 
отступления. В крестьянстве пополз слух, что Советам не 
жить. Священники и купцы подняли головы. Революци
онные элементы деревни попрятались. Все осыпалось, не 
з г.  что было зацепиться, положение казалось непоправи
мым .  

Здесь, под Казанью, можно б ыло на небольшом про
странстве обозревать многообразие факторов человече
ской истории и почерпать аргументы против трусливого 
исторического ф атализм а, который во всех конкретных и 
частных вопросах прикрывается пассивной закономерно
стыо, обходя ее важнейшую пружину: живого и действу
ющего человека. Многого ли в те дни не хватало для того, 
чтобы опрокинуть революцию? Ее территория сузилась до 
размеров старого м осковского княжества 3• У нее почти 
не было армии.  Враги облегали ее со всех сторон. За Ка
занью наступала очередь Нижнего. Оттуда открывался 
почти беспрепятственный путь на  Москву. Судьба рево
люции решалась на этот р аз под Свияжском.  А эдесь она 
в наибоЛее критические моменты зависела от одного ба-
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тальона, от одной роты, от стойкости одного комиссара,  
т. е. висела на  волоске. И так изо дня в день. 

И все же революция была спасена. Что попадобилось 
для этого? Немногое: нужно было, чтобы передовой слой 
м ассы понял смертельную опасность. Главным условием 
успеха было: ничего не скрывать, и прежде всего - свою 
слабость, не хитрить с массой, называть все открыто по 
имени.  Революция была еще слишком беспечна .  Октябрь
ская победа далась легко. В то же время революция во
все не устранила одним взмахом те бедствия, какие ее 
вызвали. Стихийный напор ослабел .  Враг брал тем ,  чего 
не хватало нам :  военной организацией. Этому искусству 
революция училась под Казанью. 

Агитация во всей стране питалась телеграммами из  
Свияжска. Советы, партия, профессиональные союзы со
здавали новые отряды и посылали под Казань тысячи 
коммунистов. Большинство партийной молодежи не уме
ло владеть оружием.  Но они хотели победить во что б ы  то 
ни  стало. А это было главное. Они вправили позвоночник 
р ыхлому телу армии. 

Главнокомандующим Восточного фронта был назна
чен полковник Вацетис, который ком андовал до этого 
дивизией латышских стрелков. Это была единственная  
часть, сохранившаяся от старой армии.  Л атышские б ат
р аки, рабочие, бедняки-крестьяне ненавидели балтийских 
баронов. Эту социальную ненависть использовал царизм 
в войне с немцами.  Латышские полки были лучшими в 
царской армии.  После февральского переворота они поч
ти сплошь обольшевичились и в Октябрьской революции 
сыграли большую роль. Вацетис б ыл предприимчив,  ак
тивен, находчив.  Вацетис выдвинулся во время восстания 
левых эсеров. Под его руководством были установлены 
легкие орудия против штаба з аговорщиков. Двух-трех 
выстрелов в упор - для острастки и без жертв - оказа
лось достаточным, чтобы м ятежники бросились врассып
ную. После измены авантюриста Муравьева на  востоке 
Вацетис заменил его. В противоположность другим воен
ным академикам 4 он не терялся в революционном хаосе, 
а жизнерадостно барахтался в нем , пуская пузыри, при
зывал, поощрял и отдавал приказы, даже когда не было 
надежды на их выполнение. В то время как прочие «спе
цы» больше всего боялись переступить черту своих прав,  
В ацетис, наоборот, в м инуты вдохновения издавал декре
ты, забывая о существовании Совнарком а и ВЦИКа.  Че-
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рез год примерно Вацетиса обвинили в сомнительных з а ·  
м ыслах и связях, так что пришлось его сместить. Но ни· 
чего серьезного за этими обвинениями не крылось. Воз
можно, что на сон грядущий он почитывал биографию 
Наполеона и делился нескромными м ыслями с двумя
тремя молодыми офицерами .  Сейчас Вацетис - профес· 
сор военной академии Б • • •  

Из казанского штаба он уходил вечером 6 августа од
ним из последних, когда белые уже занимали здание. Он 
выбрался благополучно и кружным путем прибыл в Сви
яжск, потеряв Казань, но сохранив свой оптимизм.  Мы 
обсудили с ним важнейшие вопросы, назначили латыш
ского офицера Славина ком андующим 5-й армией и про
стились.  Вацетис отбыл в свой штаб. Я остался в Свияж
ске. 

В поезде со м ной в числе других прибыл Гусев. Он 
именовался «старым большевиком», так как участвовал в 
революционном движении 1 905 г. ,  лет на  десять уходил 
в буржуазную жизнь, но, как м ногие другие, вернулся к 
революции 1 9 1 7  г. За мелкие интриги он б ыл Лениным и 
мною отстранен впоследствии от военной работы и не
медленно же подобран  Сталиным. Специальностью его 
ныне является преимущественно фальсификация истории 
гражданской войны. Главную его квалификацию для это
го составляет апатичный цинизм. Как вся сталинская 
школа ,  он никогда не останавливается на том , что писал 
или говорил вчера.  В начале 1 924 г. , когда травля против 
меня развертывалась уже вполне открыто, причем Гусев 
занимал в ней свое место флегматичного кляузника, вос
поминания свияжских дней, несмотря н а  протекшие шесть 
лет, были еще слишком свежи и связывали до пекоторой 
степени д·аже Гусева. Вот что он рассказывал о событиях 
под Казанью: «Приезд тов. Троцкого внес решительный 
поворот в положение дел. В поезде тов. Троцкого на  за
холустную станцию Свияжск прибыли твердая воля к 
победе, инициатива и решительный нажим на  все стороны 
армейской работы. С первых же дней и на  загроможден 
ной тыловыми обозами бесчисленных полков станции, где 
ютились политотдел и органы снабжения,  и в располо
женных впереди - верстах в 1 5 - частях армии почувст
вовали, что произошел какой-то крутой перелом. Прежде 
всего это сказалось в области дисциплины.  Жесткие ме
тоды тов. Троцкого для этой эпохи партизанщины и не
дисци плинированности. . .  были прежде всего и наиболее 
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всего целесообразны и необходимы. Уговором ничего не
льзя было сделать, да и времени для этого не было. И в 
течение тех 25 дней, которые тов. Троцкий провел в Сви
яжске, была проделана огромная  работа, которая превра 
тила расстроенные и разложившиеся части 5-й армии в 
боеспособные и подготовила их к взятию Казани». 

Измена гнездилась в штабе, в командном составе и 
вокруг. Неприятель знал, куда бить, и почти всегда дей
ствовал наверняка. Это обескураживало. Вскоре по при
езде я посетил передовые б атареи. Размещение орудий 
показывал м не опытный артиллерийский офицер с обвет
ренным лицом и непроницаемыми глазами.  Он попросил 
разрешения отойти, чтоб отдать приказание по телефону. 
Через несколько минут после этого два снаряда легли 
вилкой в пятидесяти шагах, третий упал совсем рядом . 
5I едва успел лечь, меня обдало землей. Артиллерист сто
ял неподвижно в стороне, бледность проступила сквозь 
загар.  Странным образом я не заподозрил ничего, кроме 
случайности. Только года два спустя я вспомнил внезап
но всю обстановку до мельчайших подробностей, и мне 
стало неопровержимо ясно :  артиллерист был враг и по те
лефону, через какой-то промежуточный пункт, указал 
прицел неприятельской батарее. Он рисковал вдвойне :  
попасть вместе со мною под снаряд белых или быть рас
стрелянным красными. Мне неизвестно, что с ним сталось. 

Едва я вернулся к себе в вагон, как со всех сторон 
р аздалась ружейная трескотня.  Я выскочил на  площадку. 
Над нами кружился белый самолет. Он явно охотился на 
поезд. Три бомбы упали одна за  другой по широкой ду
ге, не причинив никому вреда. С крыш вагонов стреляли 
по врагу из винтовок и пулеметов. Самолет стал недося
гаем , но стрельба  не прекращалась. Все были точно в 
опьянении. С большим трудом я прекр атил стрельбу. Воз
можно, что о часе моего возвращения в поезд дал знать 
тот же артиллерист. Но могли быть и другие источники. 

Измена действовала тем увереннее, чем безнадежней 
казалось военное положение революции. Надо было во 
что бы то ни  стало и притом как можно скорее преодолеть 
автом атизм отступления, когда люди не верят уже в са 
мую возможность остановиться, повернуться вокруг своей 
оси и ударить врага в грудь. 

5I привез с собою в поезде полсотни московской п а р 
тийной молодежи. Они  разрывалисЪ на части, затыкаю· 
собой дыры и таяли на моих глазах, с безрассудством гс -

383 



роизма и неопытности подставляя себя под удары. Рядом 
с ними стоял четвертый латышский полк. Из всех полков 
раздерганной по частям дивизии это был худший. Стрел 
ки лежали в грязи под дождем и потребовали смены. Но 
смены не было. Командир полка вместе с полковым ко
митетом прислали м не заявление, что если полк не сменят 
тотчас же, то произойдут «последствия, опасные для ре
волюции�. Это была угроза. Я вызвал в вагон командира 
полка и председателя полкового ком итета. Они угрюмо 
стояли на своем . Я объявил их арестованными.  Началь
ник связи поезда , нынешний комендант Кремля, разору
жил их в моем купе. В вагоне, кроме нас двоих, никого 
не было:  вся команда дралась на позициях. Если б арес
тованные воспротивились или если б полк вступился за  
них и снялся с позиции, положение могло бы стать безна
дежным. Мы сдали бы Свияжск и мост через Волгу. За 
хват моего поезда врагом не мог бы, конечно, остаться без 
влияния на армию. Дорога на Москву была бы открыта. 
Но арест прошел благополучно. В приказе по армии я 
сообщил о предании командир а  полка революционному 
трибуналу. Полк не покинул позиций. Командира приго
ворили только к тюрьме. 

Коммунисты убеждали, разъясняли и подавали при
мер .  Но было ясно, что одной агитацией не сломить на
строения, да и обстановка оставляла слишком мало вре
мени .  Надо было решиться на суровые меры. Я издал 
пр иказ, напечатанный в типогр афии моего поезда и огла 
шенный во всех частях армии.  «Предупреждаю : если ка
кая-либо часть отступит самовольно, первым будет р ас
стрелян комиссар  части, вторым - ком андир . Мужествен
ные, хр абрые солдаты будут поставлены на командные 
посты. Трусы, шкурники и предатели не уйдут от пули. 
З а это я ручаюсь перед лицом Кр асной Армии». 

Перелом наступил, р азумеется, не сразу. Отдельные 
отряды продолжали отступать без причины или рассыпа
лись под первым крепким толчком. Свияжск был под уда
ром. На Волге стоял наготове пароход для штаба. Десять 
человек ком анды моего поезда охраняли н а самокатах 
пешеходную тропинку между штабом и местом посадки 
на  пароход. Военный Совет 5-й армии постановил пред
ложить м не перейти на воду. Мера сама по себе была р а
зумна , но я опасался ее дурного влияния на нервную и 
не уверенную в себе армию. Как р аз в этот момент поло
жение на фронте сразу ухудшилось. Свежий полк, на  ко-
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торый м ы  так рассчитывали, снялся с фронта во главе с 
комиссаром и командиром , захватил со штыками напере
вес пароход и погрузился на  него, чтобы отплыть в Ниж
ний.  Волна тревоги прошла по фронту. Все стали озир ать. 
ся на реку. Положение казалось почти безнадежным.  
Штаб оставался на  месте, хотя неприятель был на  р ас
стоянии километр а -двух и снаряды рвались по соседству. 
Я переговорил с неизменным Маркиным.  Во главе двух 
десятков боевиков он на импровизированной канонерке 
подъехал к пароходу с дезертирами и потребовал от них 
сдачи под жерлом пушки. От исхода этой внутренней опе
р ации зависело в данный момент все. Одного ружейного 
выстрела было бы достаточно для катастроф ы. Дезертиры 
сдались без сопротивления.  Пароход причалил к приста
ни ,  дезертиры в ысадились, я назначил полевой трибунал, 
который приговорил к расстрелу ком андира ,  ком иссара и 
известное число солдат 6• К загнившей ране  было прило
жено каленое железо. Я объяснил полку обстановку, не 
скр ывая и не смягчая ничего. В состав солдат было 
вкраплено некоторое количество коммунистов. Под новым 
ком андованием и с новым самочувствием полк вернулся 
на позиции. Все произошло так быстро, что враг не успел 
воспользоваться потрясением. 

Надо было наладить авиацию. Я вызвал инженер а
летчика Акашева.  Анархист по взглядам,  он р аботал, од
нако, с нами .  Акашев проявил инициативу и быстро ско
лотил воздушную флотилию. Благодаря ей мы получили 
наконец картину неприятельского фронта. Ком андование 
5-й армии вышло из потемок. Авиаторы стали совершать 
ежедневные боевые налеты на  Казань. В городе воцари
лась лихор адка тревоги. Позже, после взятия Казани , 
м не доставили, в числе других документов,  дневник бур 
жуазной барышни, пережившей осаду Казани .  Страницы,  
посвященные описанию паники, которую наводили наши 
летчики, перемежались со страницами,  посвященным и  
флирту. Жизнь не  приостанавливалась. Чешские оф ицер ы 
соревновались с русскими.  Ром аны,  начинавшиеся в ка 
занских гостиных, находили свое развитие, а иногда и 
р азвязку - в подвалах, куда приходилось укрываться от 
бомб.  

28 августа белые предприняли обход. Во главе серьез 
ного отряда полковник Каппель, впоследствии прослав 
ленный белый генерал , зашел под покровом ночи нам в 
тыл, захватил ближайшую небольтую станцию, разру-
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шил полотно железной дороги, повалил телеграфные 
столбы и ,  отрезав нам таким обр азом отступление, по
шел в атаку на Свияжск. При штабе Каплеля находился, 
если не ошибаюсь, С авинков. Мы были изрядно застиг
нуты вр асплох. Боясь потревожить нестойкий фронт, м ы  
сняли с него не больше двух-трех рот. Н ачальник моего 
поезда снова мобилизовал все, что было под руками в по
езде и на  станции, вплоть до повара .  Винтовок, пулеме
тов , ручных гранат у нас было достаточно. Поездная 
команда состояла из хороших бойцов. Цепь залегла в вер
сте от поезда, сражение длилось около 8 часов, обе сто
роны понесли жертвы, неприятель выдохся и отступил. 
Тем временем перерыв связи со С вияжском вызвал в 
Москве и по всей линии огромную тревогу. Спешно при
бывали на  помощь небольшие ком анды. Путь был быстро 
восстановлен. В армию влились свежие отряды. Казан
ские газеты тем временем сообщали,  что  я отрезан ,  в пле
ну, убит, улетел на  самолете, но зато захвачена ,  в каче
стве трофея, моя собака .  Это верное животное попадало 
затем в плен на  всех фронтах гражданской войны. Чаще 
всего это был шоколадный дог, иногда сенбернар .  Я от
делался тем дешевле, что никакой соба ки у меня не 
было. 

Обходя помещения штаба  в три часа ночи ,  самой кри
тической из всех ночей Свияжска, я услышал в оператив
ном управлении знакомый голос, повторявший:  «Он до
играется до того, что попадет в плен, себя и нас погубит, 
я вам это предсказываю». Я остановился на  пороге. Про
тив меня з а картой два совсем еще молодых офицера ге
нерального штаба .  Говоривший наклонился к ним через 
стол, стоя ко мне спиной. Н а  лицах своих собеседников 
он прочитал, должно быть, что-то неожиданное, потому 
что круто повернулся к двери. Это был Благонравов ,  по
ручик царской армии, молодой большевик. Н а  лице его 
застыл и ужас и стыд. В качестве комиссара  он имел сво
ей задачей поддерживать дух специалистов. Вместо этого 
он в критическую м инуту восстанавливал их против меня, 
склоняя, по существу, к дезертирству, и был застигнут 
м ною на месте преступления. Я не верил ни глазам ,  ни 
ушам . Благонравов в течение 1 9 1 7  г. показал себя боевым 
революционером . Он был комиссаром Петрапавловской 
крепости в дни переворота,  участвовал затем в ликвида 
ции  восстания юнкеров. Я давал ему ответственные по
ручения в период Смольного. Он справлялся хорошо. «Из 
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такого поручика,- сказал я однажды Ленину,- еще На
полеон выйдет. И ф амилия у него подходящая:  Благо 
нравов, почти Бона - парте» . Ленин сперва посмеялся 
неожиданному для него сопоставлению, потом призаду
м ался и, выдавив скулы наружу, сказал серьезно, почти 
угрожающе: « Ну, с Бонапартами-то мы справимся, а?»  
« Как бог даст»,- ответил я полушутя. Так вот этого са
м ого Благонр авова я отправил на  Восточный фронт, ког
да там проспали измену Муравьева.  В Кремле, в прием
ной у Ленина,  я втолковывал Благонравову его задачи. 
Он  ответил уныло: «Все дело в том , что революция уже 
пошла  на  уклон». Это было в середине 1 9 1 8  г. «Неужели 
же вы так быстро израсходовались?» - спросил я его с 
возмущением. Благонравов подтянулся, переменил тон и 
обещал сделать все, что требуется. Я успокоился. И вот 
теперь я застиг его в самые критические часы на границе 
прямой измены.  Мы вышли в коридор, чтоб не объяснять
ся при оф ицерах. Благонравов дрожал, бледный, с рукой 
у козырька . «Не предавайте меня трибуналу,- повторял 
он с отчаянием,- я заслужу, отправьте меня солдатом 
в цепь». 

Мое пророчество не сбылось : кандидат в Наполеоны 
стоял предо м ною мокрой курицей. Его сместили и отпр а
вили на  менее ответственную р аботу. Революция - вели
кая пожирательница людей и характеров. Она  подводит 
наиболее мужественных под истребление, менее стойких 
опустошает. Сейчас Благонр авов - член коллегии ГПУ, 
один из столпов режима .  Еще в Свияжске он должен 
был преисполниться вражды к «перманентной рево
люции» . 

Судьба революции трепыхалась между Свияжском и 
Казанью. Отступать было некуда,  кроме как в Волгу. 
Революционный Совет армии заявил, что вопрос о моей 
безопасности в Свияжске стесняет его свободу действий,  
и настойчиво потребовал, чтоб я перешел на  реку. Это 
было его право. Я с самого начала установил такой поря
док, что м ое присутствие в Свияжске ни в чем не  должно 
стеснять или огр аничивать ком андование армии.  Этого 
правила я держался во время всех своих поездок по 
фронтам . Я подчинился и перешел на воду, только не на 
подготовленный для меня пассажирский пароход, а на 
миноносец. Четыре малых миноносца б ыли с великими 
трудностями доставлены на  Волгу по Мариинекой водной 
системе 7• Несколько речных пароходов б ыли к этому в ре-
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мени вооружены пушками и пулеметами. Флотилия под 
командой Раскольникова затевала этой ночью наступле
ние на Казань. Надо было пройти мимо высоких услонов, 
на  которых б ыли укреплены б атареи белых. За  уелонами 
река делала поворот и сразу расширялась. Там находи
лась флотилия противника.  На противоположном берегу 
открывалась Казань. Предполагалось незаметно  пройтн 
во тьме м имо  услонов, разгромить неприятельскую фло
тилию и береговые б атареи и обстрелять город. Флотилия 
шла в кильв атерной колонне, с потушенными огнями, как  
тать в нощи. Два старых волжских лоцм ана ,  оба  с жи
денькими блеклыми бородками,  стояли подле капитана.  
Они были взяты принудительно, смертельно боялись, не
навидели нас, проклинали свою жизнь, дрожали мелкой 
дрожью. Теперь все зависело от них. Капитан  время от 
времени напоминал им ,  что застрелит обоих на  месте, ес
ли они посадят судно на мель. Мы поравнялись с услоном, 
смутно возвышавшимся во  мгле, как поперек реки кну
том хлестнул пулемет. Вслед прозвучал с горы пушечный 
выстрел. Мы шли молча .  З а  нашей спиной отвечали сни
зу.  Несколько пуль отбили дробь по железному листу, 
прикрывавшему нас по пояс на капитанском мостике. Мы 
присели. Боцм ана  втянулись, по-рысьи сверлили глазам и 
тьму и теплым полуголосом перекликались с капитаном . 
З а уелоном м ы  сразу вошли в широкий nлес. На  другом 
берегу открылись огни Казани.  За н а шей спиной шла гу
стая  пальба ,  сверху и снизу. Вправо от нас,  в двухстах 
шагах, не более, стояла  под прикрытнем гористого берега 
неприятельская флотилия. Суда виднелись неяспой ку
чей. Раскольников скомандовал по судам огонь. Метал
лическое тело нашего миноносца завыло и взвизгнуло от 
первого удара собственной пушки. Мы шли толчками,  же
лезная утроба с болью и скрежетом рождала снаряды. 
Ночная тьма вдруг оголилась пламенем . Это наш снаряд 
зажег баржу, нагруженную нефтью. Неожиданный, не
прошеный, но великолепный факел поднялся над Вол 
гой. Теперь м ы  стреляли по пристани. Теперь на ней яв
ственно видны были орудия, но они не отвечали. Артил
леристы, видимо, просто разбежались. Река была осве
щена во всю ширь. За нами никого не было. Мы б ыли 
одни. Неприятельская артиллерия перерезала, очевидно, 
дорогу остальным судам флотилии. Наш миноносец тор
чал на  освещенном плесе, как муха на яркой тарелке. 
Сейчас нас возьмут под перекрестный огонь, с пристани 
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и с услана.  Это было жутко. В довершение мы потеряли 
управление.  Разорвалась штурвальная цепь , вероятно, ее  
хватило снарядом . Попробовали управлять рулем вруч
ную. Но вокруг руля  намота.'!ась оборвавшаяся цепь, руль 
б ыл поврежден и не давал поворотов .  Машины пришлось 
остановить. Нас тихо сносило к казанскому берегу, пока 
миноносец не уперся бортом в старую полузатонувшую 
баржу. Стрельб а прекратилась совершенно. Было светло, 
как днем , тихо, как ночью. Мы сидели в м ышеловке. Не
понятно б ыло только, почему нас  не  громят. Мы недооце
нивали опустошений и паники,  причиненных н ашим нале
том . В конце концов молодыми ком андир ами решено бы
ло оттолкнуться от баржи и, пуская в ход по очереди то 
левую, то пр авую м а шину, регулировать движение мино
носца. Это удалось . Нефтяной ф акел пылал . Мы шли к 
услону. Никто не  стрелял. За  уелоном м ы  погрузились на 
конец во тьму. Из м а шинного отделения вынесли в обмо
роке м атроса. Размещенная на  горе  батарея не дала ни 
одного выстрела .  Очевидно, з а  нами не следили.  Может 
быть ,  некому б ыло больше следить . Мы б ыли спасены. 
Это слово очень просто пишется :  спасены. Появились 
огоньки папирос. Обуглившиеся остатки одной из на ших 
им провизированных канонерок печально лежали на бере
гу. Мы застали на  других судах несколько р а неных. Те
перь только м ы  заметили, что нос нашего м иноносца ак
куратно просверлен насквозь трехдюймовым снарядом.  
Стоял ранний предр ассветный час .  Все себя чувствовали,  
точно снова родились на  свет. 

Одно к одному. Ко м не привели летчика,  который 
только что снизился с доброй вестью. С северо-востока 
вплотную к Казани подошел отряд второй армии под 
ком андой казака Азина .  Они захватили два броневика , 
подбили два орудия,  обратили неприятельский отряд в 
бегство и з авладели двумя деревнями в двенадцати вер 
стах от Казани .  С инструкцией и воззванием летчик сей 
час же полетел обратно. Казань попадала в клещи . Наш 
ночной налет, как выяснилось вскоре через разведку, 
надломил силу сопротивления белых. Неприятельская 
флотилия была уничтожена почти полностью, береговые 
б атареи приведены к молчанию. Слово «миноносец» - на 
Волге! - производило такое же действие на  белых, как 
позже, под Петрогр адом,  слово «танк» на  м олодые крас
ные войска .  Пошли слухи, что вместе с большевиками 
сражаются немцы. Из Казани началось повальное бегст-
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во зажиточных слоев. Рабочие кварталы подняли голову. 
На пораховом заводе вспыхнуло возмущение. У наших 
войск появился наступательный дух. 

Месяц в Свияжске был набит тревожными эпизодами.  
Каждый день что-нибудь случалось . Нередко и ночь не 
отставала от дня. Война впервые развертывалась передо 
мною в такой и нтим ной близости. Это была м алая война .  
С нашей стороны ср ажалось не  больше 25-30 000 чело
век. Но от большой войны м алая отличалась только м ас
штабом . Это была как бы живая м одель войны. Именно 
поэтому она так непосредственно ощущалась во всех сво
их колебаниях и неожиданностях. Малая война была 
большой школой. 

Положение под Казанью стало тем временем неузна
ваемым.  Пестрые отряды еложились в правильные части. 
В них вливались р абочие-коммунисты Петрогр ада,  Моск
вы и других мест. Полки крепли и закалялись. Ком исса· 
р ы  получили в частях значение революционных вождей,  
непосредственных представителей диктатуры. Трибуналы 
показали, что революция, находящаяся в смертельной 
опасности, требует высшего самоотвержения. Сочетанием 
агитации, организации, революционного примера и реп
рессии был,  в течение нескольких недель, достигнут необ
ходимый перелом . Из зыбкой, неустойчивой,  р ассыпаю
щейся м ассы создалась действительная армия. Наша 
артиллерия имела явный перевес. Наша флотилия р аспо
ряжалась н а  реке. Наши летчики господствовали в воз
духе . .Я уже не сом невался, что м ы  вернем Казань. Как 
вдруг 1 сентября я получил шифрованную телеграмму из 
Москвы : «Немедленно приезжайте. Ильич р анен, неиз
вестно, насколько опасно. Полное спокойствие. 3 1 .VI I I .  
1 9 1 8  г .  Свердлов» 8 • .Я выехал немедленно. Настроение в 
партийных кругах Москвы было угрюмое, сумрачное, но 
неколебимое. Лучшим выражением этой неколебимости 
был Свердлов. Вр ачи признали жизнь Ленина вне опас
ности, обещали скорое в ыздоровление . .Я обнадежил пар 
тию предстоящим и  успехами на  Востоке и сейчас же вер 
нулся в Свияжск. Казань взята б ыла 1 0  сентября.  Через 
два дня соседняя 1 -я армия взяла Симбирск. Это не яви
лось неожиданностью. Командующий первой армией Ту
хачевский обещал в конце августа взять Симбирск не поз. 
же 1 2  сентября.  О взятии города он известил меня теле
граммой : « Приказание выполнено. Симбирск взят». Тем 
временем Ленин выздоравливал.  Он  прислал восторжен-
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ную телеграмму привета 9• По всей линии дела шли н а  
поправку. 

Главным руководителем 5 -й армии стал Иван Ники
тич Смирнов. Этот ф акт имел огромное значение. Смир 
нов представляет собою наиболее полный и законченный 
тип революционер а ,  который свыше тридцати лет тому 
н азад вступил в строй и с тех пор не знал и не искал 
смены. В самые глухие годы реакции Смирнов продол 
жал р ыть подземные ходы. Когда они заваливались, он не 
терял духа и начинал сначала. Иван Никитич всегда ос
тавался человеком долга.  В этом пункте революционер 
соприкасается с хорошим солдатом, и именно поэтому ре
волюционер может стать превосходным солдатом . Пови
нуясь только своей природе, Иван Никитич всегда оста 
вался образцом мужества и твердости, без той жесткости, 
которая им часто сопутствует. Все лучшие р аботники ар 
м ии стали р авняться по этому образцу. « Никого так не 
уважали, как Ивана Никитича,- писала Л ариса Рейс
пер про осаду Казани.- Чувствовалось, что в худшую 
минуту именно он будет сам ым сильным и бесстр а шным». 
В Смирнове нет и тени педантизма . Это самый общитель
ный, жизнерадостный и остроумный из людей. Его авто
ритету подчиняются тем легче, что это наименее видный 
и повелительный, хотя и непререкаемый авторитет. Груп
пируясь вокруг С мир нова ,  ком мунисты 5-й армии слились 
в особую политическую семью, которая  и сейчас, несколь
ко лет после ликвидации 5-й армии, играет роль в жизни 
страны.  «Пятоар меец» в словаре революции имеет осо
бое значение: это значит подлинный революционер , че
ловек долга и прежде всего чистый человек. Вместе с 
Иваном Никитичем пятаармейцы после конца гр аждан
ской войны перенесли весь свой героизм на  хозяйствен 
ную р аботу и почти все без исключения оказались в сос
таве оппозиции. Смир нов стоял во главе военной про
мышленности, з атем б ыл Народным комиссаром почты и 
телегр аф а.  Сейчас он в ссылке на  Кавказе. В тюрьмах 
и Сибири можно насчитать немало его сподвижников по 
5-й армии .  

Но революция - великая пожирательница людей и 
характеров. Последние вести говорят, что и Смирнова 
сломила борьба и что он пропаведует капитуляцию. 

Л ар иса Рейснер , назвавшая Ивана Никитича «совес
тью Свияжска», сама занимала крупное место в 5-й ар 
мии,  как и во всей революции. Ослепив м ногих, эта пре-
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I<расная м олодая женщина пронеслась горячим метеором 
н а  фоне революции. С внешностью олимпийской богини 
она сочетала тонкий иронический ум и мужество воина.  
После захвата белыми Казани она,  под видом крестьян·  
ки ,  отправилась во  вражеский стан на р азведку. Но слиш. 
ком необычна была ее внешность. Ее  арестовали.  Я пон
ский оф ицер -разведчик допрашивал ее. В перерыве она  
проскользнула  через плохо охр анявшуюся дверь и скры· 
Ji acь. С того времени она  работала в р азведке. Позже 
она плавала на военных кораблях и принимала участие в 
сражениях. Она  посвятила гражданской войне очерки, 
которые останутся в литературе. С такой же яркостью она 
писала об уральской пром ышленности и о восстании 
рабочих в Руре. Она все хотела видеть и зн ать, во всем 
участвовать. В несколько коротких лет она выросла в пер · 
1юклассную писательницу. Пройдя невредимой через 
огонь и воду, эта Паллада революции внезапно сгорела 
от тиф а в спокойной обстановке Москвы, не достигнув 
тридцати лет. 

Работник подбирался к р аботнику, под огнем люди 
научались в неделю, армия складывалась на  славу. С а·  
м ая низкая точка революции - момент падения Каза ·  
н и - осталась позади. Параллельна с этим происходил 
огромный перелом в крестьянстве. Белые учили мужпкоn 
nолитической грамоте 10 •  В течение семи следующих м е
сяцев Кр асная Армия очистила территорию почти в м ил
лион квадратных километров с н аселением в 40 милл ио
нов человек. Революция снова наступала.  Убегая из Ка·  
зани ,  белые увезли с собою хранившийся там со времени 
февральского наступления Гофмана  золотой з апас рес
пvблики. Он был много позже захвачен нами вместе с 
I(олчаком . 

Когда я получил возможность отвести глаза от Сви
яжска , я заметил, что кое-что изменилось в Европе : не
мецкая армия была в безвыходном положении 1 1 •  

Глава XXXIV 

П О ЕЗД 

lii еперь надо сказать о так называемом 
«поезде Предреввоенсовета». Моя личная жизнь в тече
ние самых напряженных годов революции была нераз -
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рывно связана  с жизнью этого поезда .  С другой сторо
н ы ,  поезд был неразрывно связа н  с жизнью Кр асной Ар
м ии.  Поезд связывал фронт и тыл, р азрешал на  месте 
неотложные вопросы, просвещал, призывал,  снабжал, ка
р ал и нагр аждал. 

Нельзя строить армию без репрессий . Нельзя вести 
м ассы людей на смерть, не имея в арсенале ком андова 
ния смертной казни.  До тех пор, пока гордые своей техни
кой, злые бесхвостые обезьяны, именуем ые людьми,  бу.
дут строить армии и воевать,  ком андование будет ставить 
солдат между возможной смертью впереди и неизбежной 
смертью позади. Но армии все же не  созда ются стр ахом . 
Царская армия р аспалась не из-за недостатка репрессий. 
Пытаясь спасти ее восстановлением смертной казни,  Ке
ренский только добил ее. На пепелище великой войны 
большевики создали новую армию.  Кто хоть немножко 
поним ает язык истории,  для того эти ф акты не нужда ются 
в пояснениях. Сильнейшим цементом новой армии были 
идеи Октябрьской революции. Поезд снабжал этим це
ментом фронты. 

В Калужской губернии,  Воронежской или Рязанской 
десятки тысяч молодых крестьян не являлись на первые 
советские призывы. Война шла далеко от их губерний, 
учет был плох, призывы не бр ались всерьез. Неявивших
ся называли дезертирами .  Против неявки отк13ыли серь
езную борьбу. При военном комиссариате Рязани наб
р алось таких «дезертиров» тысяч пятнадцать. Проезжа я 
через Рязань, я решил посмотреть на  них. Меня отгова
ривали : « Как бы чего не вышло». Но все обошлосъ как 
нельзя быть лучше. Из бараков их скликали : «Товарищи 
дезертиры,  ступайте на митинг, товарищ Троцкий к вам 
приехал». Они выбегали возбужденные, шумные, любо
пытные, как школьники. Я вообр ажал их похуже. Они 
воображали меня постра шнее. Меня в нес�олъко м инут 
окружила огромная распоясанная,  недисциплинирован 
ная,  но ничуть не враждебная  братва .  «Товарищи дезер
тиры» глядели н а  меня так, что,  казалось, у м ногих вы
скочат глаза .  Взобравшись на  стол тут же н а  дворе, я 
говорил с ними часа полтора .  Это была благодарней тая 
аудитория.  Я старался поднять их в их собственных гла
зах и под конец призвал их поднять руки в знак верности 
революции. На моих глазах их заразили новые идеи. Ими 
владел истинный энтузиазм.  Они правожали м еня до ав
томобиля, глядели во все глаза ,  но уже не исnуганно, а 

393 



восторженно, кричали во всю г лотку и ни за  что не  хоте
ли отлипнуть от меня. Я не без гордости узнавал потом , 
что важным воспитательным средством по отношению к 
ним служило напоминание :  «А ты что обещал Троцкому?» 
Полки из рязанских «дезертиров» хорошо потом дрались 
на фронтах. 

Я вспоминаю второй класс одесского реального учи
лища св. Павла. Сорок м альчиков ничем особенно не 
отличались от сорока других м альчиков. Но когда Бюр
нанд, с таинственным иксом н а  лбу, надзиратель Майер, 
надзиратель В ильгельм , инспектор Каминекий и дирек
тор Шванебах изо всей силы ударили по более критиче
ской и смелой группе школьников, сейчас же подняли го
лову ябедники и завистливые тупицы - они повели за  со
бою класс. 

В каждом полку, в каждой роте имеются люди раз 
ного качества .  Сознательные и самоотверженные состав
ляют меньшинство. На другом полюсе - ничтожное 
меньшинство развращенных, шкурников или сознатель
ных врагов. Между двумя м еньшинствами - большая 
середина ,  неуверенно колеблющиеся. Развал получает
ся тогда , когда лучшие гибнут или оттираются, шкурни
ки или вр аги берут верх. Средние не  знают в таких слу
чаях, с кем идти, а в час опасности поддаются панике. 
24 ф евраля 1 9 1 9  г .  я говорил в Колонном зале Москвы 
молодым командира м :  «Дайте три тысячи дезертиров, 
назовите это полком,  я им дам боевого ком андира ,  хоро
шего комиссара ,  подходящих б атальонных, ротных, 
взводных - и три тысячи дезертиров в течение четырех 
недель дадут у нас,  в революционной стране, превосход
ный полк .. . В самые последние недели,- добавил я,- мы 
снова проверили это на опыте Нарвского и Псковского 
участков ф ронта, где нам из обломков удалось создать 
прекрасные qоевые части». 

Два с половиной года ,  с коротким и  сравнительно пе
рерывами,  я прожил в железнодорожном вагоне, который 
раньше служил одному из министров путей сообщения. 
Вагон был хорошо оборудован с точки зрения министер 
ского комфорта,  но мало приспособлен для р аботы. Здесь 
я принимал являвшихся в пути с докладами ,  совещался 
с местными военными и гражданскими властями,  р азби
р ался в телеграф ных донесениях, диктовал приказы и ста . 
тьи.  Отсюда же я совершал со своими сотрудниками 
большие поездки по ф ронту на автомобилях. В свободные 
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часы я диктовал в вагоне свою книгу против Каутского и 
ряд других произведений .  В те годы я , казалось, навсегда 
привык писать и разм ышлять под акком панемент пуль
м ановских рессор и колес. 

Поезд мой был организован спешно в ночь с 7 на 8 ав
густа 1 9 1 8  г. в Москве. Н аутро я отпр авился в нем в Сви
яжск на  чехословацкий фронт. Поезд в дальнейшем не
прерывно перестр аивался , усложнялся , совершенствовал
ся. Уже в 1 9 1 8  г.  он представлял из себя летучий аппарат 
управления . В поезде р аботали : секретари ат, типография ,  
телегр афная станция,  р адио, электрическая станция, биб
лиотека, гараж и баня. 

Поезд был так тяжел, что шел с двумя п аровозами. 
Потом при шлось р азбить его на  два поезда. Когда обстоя
тельства вынуждали дольше стоять на  каком -нибудь уча 
стке фронта, один из паровазов выполнял обязанности 
курьер а .  Другой всегда стоял под парам и. Фронт был 
подвижный, и с ним шутить нельзя было. 

У меня нет под руками истории поезда. Он а  хранится 
где-то в архивах военного ведомства .  В свое время ее 
тщательно разработали мои молодые сотрудники.  Диаг· 
рамма  передвижений поезда расчерчена была для выс
тавки гражданской войны и собир ала вокруг себя, как 
сообщали газеты, много посетителей ; затем перешла в 
музей гражданской войны.  Теперь она где-нибудь спря
тана в укром ном месте, с сотнями, тысячами других экс
понатов : плакатов, воззваний, приказов, знамен,  фото
графий,  кинем атографических лент, книг и речей, отра
жавших важнейшие моменты гр ажданской войны и так 
или и наче связанных с моим участием в ней.  

В оенное издательство успело в течение 1 922- 1 924 гг. , 
т. е. до разгромов оппозиции, выпустить в пяти том ах мои 
работы, относящиеся к арм ии и гр ажданской войне. Ис
тория поезда не вошла в них. Орбиту его передвижений 
я мог бы сейчас лишь отчасти восстановить по пометкам 
под передовицам и поездной газеты « В  пути» :  Самара ,  Че
лябинск, Вятка,  Петрогр ад, Балашов, Смоленск, снова 
Самара ,  Ростов, Новочеркасск, Киев, Житом ир и т. д. 
без конца. У меня нет под рукам и  даже точной цифр ы  
общего пробега поезда з а  время гражданской войны. 
Одно из пояснительных примечаний к моим военным р а
ботам называет 36 рейсов, общим протяжением свыше 
1 05 тысяч километров. Один из моих былых спутников 
пишет м не, ссылаясь н а  свою память, будто м ы за  три го-
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да пять с половиною раз  опоясали зем ной шар,  т. е. дает 
цифру в два р аза большую. Сюда не входят десятки тысяч 
километров на  автомобилях, в сторону от железной до· 
роги и в глубь фронта. Так как поезд напр авлялся всег
да в наиболее критические пункты, то схем а его поездок, 
нанесенная  на карту, давала довольно точную и в то же 
врем я  наглядную картину относительной в ажности раз
ных фронтов. Больше всего поездок пришлось на  1 920 г . ,  
т. е.  на  последний год войны. Преобладающее число поез. 
док выпало на Южный фронт, который все время был 
самым упорным,  самым длительным и самым опасным .  

Чего искал «поезд Предреввоенсовета» н а  фронтах 
гражданской войны? Общий ответ ясен :  он искал победы. 
Но что он давал фронтам ? Какими методами действо
вал? Какой непосредственной цели служили его непре· 
рывные пробеги из конца в конец страны? Это не б ыли 
просто и нспекционные поездки. Нет, работа поезда была 
теснейшим образом связана со строительством армии,  с 
воспитанием ее, с управлением ею и со снабжением ее. 
Мы строили армию заново, притом под огнем. Так было 
не только под Свияжском , где поезд записал первый ме
сяц своей истории. Так было на  всех ф ронтах. Из парти
занских отрядов, из беженцев, уходивших от белых, из 
мобилизованных в ближайших уездах крестьян, из рабо
чих отрядов, посылавшихся промытленными центрами ,  
из групп коммунистов и профессионалистов тут же,  на 
фронте, формпровались роты, б атальоны, свежие полки, 
иногда целые дивизии. После поражений и отступлений 
р ыхлая, ланически н астроенная м асса превращалась в 
две-три недели в боеспособные части. Что для этого 
нужно б ыло? И м ного, и м ало. Дать хороших ком анди
ров, несколько десятков опытных бойцов, десяток само
отверженных коммунистов, добыть босым сапоги, устро· 
ить баню,  провести энергичную агитационную кампанию, 
накормить, дать белья, табаку и спичек. Всем этим за 
ним ался поезд. У нас  всегда было в резерве несколько 
серьезных коммунистов,  чтоб заполнять бреши, сотня-две 
хороших бойцов, небольшой запас сапог, кожаных кур 
ток, медикаментов,  пулеметов, биноклей, карт, часов и 
всяких других подарков. Непосредственные м атери аль
ные ресурсы поезда были,  р азумеется, незначительны по 
сравнению с нуждами  армии. Но они постоянно обноu 
лялись. А главное, они десятки и сотни раз  играли IJОль 
той лопатки угля, которая необходим а  в данный момент, 
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чтоб не дать потухнуть огню в камине. В поезде работал 
телеграф.  Мы соединялись прям ым проводам с Москвой, 
и мой заместитель Склянский приним ал от меня требова
ния на самые необходимые для арм ии - иногда для ди
визии ,  даже для отдельного полка - предметы снабже
ния. Они появлялись с такой скоростью, котор ая была бы 
совер шенно неосуществим а без м оего вмешательства. 
Конечно, этот метод нельзя назвать пр авильным.  Педант 
скажет, что в снабжении, как и во всем вообще военном 
деле, важнее всего систем а .  Это правильно. Я сам скло
нен грешить скорее в сторону педантизм а . Но дело в том, 
что м ы  не хотели погибнуть прежде, чем нам удастся соз
дать стройную систему. В от почему мы вынуждены были, 
особенно в первый период, заменять систему импровиза
циями ,  чтобы на них м ожно было в дальнейшем опереть 
систему. 

Во всех поездках меня сопровождали руководящие 
работники всех основных управлений армии ,  прежде все
го - всех видов снабжения. Интендантов м ы получили в 
наследство от старой армии .  Они пытались работать по
старому и даже хуже того, ибо условия стали неизмери
мо труднее. На этих поездках переучивались по-новому 
многие старые специалисты и подучивались на живом 
опыте новые. После объезда дивизии и выяснения на мес
те ее нужд я собирал в штабе или в вагоне-рестор ане 
поезда совещание, как можно более широкое, с участием 
представителей местной партийной организации, совет
ских органов и профессиональных союзов. Таким образом 
я получил картину положения без ф альши и прикр ас. Со
вещания давали,  сверх того, всегда непосредственные 
практические результаты. Как ни  бедны были органы ме
стной власти, они всегда оказыв ались способны потес
ниться и подтянуться, пожертвовав кое-чем в пользу ар
м ии .  Особенно важными были жертвы коммунистами .  
Новый десяток р аботников извлекалея из  учреждений и 
тут же включался в неустойчивый полк. Н аходился за
пас тканей на рубахи и портянки, кожи на подметки, 
лишний центнер жиров .  Но местных средств, конечно, не 
хватало. После совещания я передавал по прямому про
воду точный заказ в Москву, в пределах ресурсов цент
р а ,  и в результате дивизия получала то, что ей нужно б ы
JIО до зарезу, и притом в срок. Ком андиры и ком иссары 
ф ронта научались н а  опыте поезда подходить к своей р а 
боте - ком андной,  воспитательной,  снабженческой,  су-
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дебной - не сверху, с высоты штабов, а снизу, от роты и 
взвода , от молодого и неопытного новобранца.  

Постепенно слагались более или менее правильно 
действующие аппараты централизованного снабжения 
ф ронта и армий .  Но они одни не справлялись и не могли 
справиться с делом . С амый идеальный аппарат во время 
войны будет давать перебои , особенно же во время м а
невренной войны,  которая целиком построена на  движе
нии, иногда,  увы, в совершенно непредвиденных направ
лениях. Не надо к тому же забывать, что м ы  воевали без 
запасов. Уже в 1 9 1 9  г. на  центр альных складах не оста 
валось ничего 1 •  Рубаха шла на ф ронт из-под иглы.  Ху
же всего обстояло с ружьями и патронами .  Тульские за 
воды готовили их на  текущий день. Ни один вагон патро
нов не мог получить назначения без подписи Главноко
м андующего. Снабжение огнестрельными припасами и 
винтовкам и всегда было натянуто, как струна .  Иногда 
эта струна рвал ась. Тогда мы теряли людей и простран
ство.  

Без новых и новых импровизаций во всех областях 
война  была бы для нас нем ыслима .  Поезд был инициа 
тором таких импровизаций, а вместе с тем и их регуля
тором.  Давая толчок инициативе фронта и ближай шего 
тыла ,  мы заботились о том , чтоб эта инициатива влива
лась постепенно в каналы общей системы. Я не хочу ска 
зать, что этого всегда удавалось достигнуть. Но, как по
казал исход гражданской войны, м ы  достигли самого 
главного : победы. 

Особенно важны бывали поездки на те участки ф рон
та ,  где измена ком андного состава пораждала иногда ка
тастрофические потрясения. 23 августа 1 9 1 8  г . ,  в самые 
критические дни под Казанью, я получил от Ленина и 
Свердлова шифрованную телеграмму. 

«Свияжск. Троцкому. Измена н а  саратовском ф ронте, 
хотя и открытая вовремя,  вызвала все же колебания , 
крайне опасные. Мы считаем абсолютно необходимой не
м едленную вашу поездку туда, ибо ваше появление на 
фронте производит действие на  солдат и на  всю армию. 
Сговоримся о посещении других фронтов. Отвечайте и 
указывайте н а  день вашего отъезда, все шифром .  N!! 80. 
22 августа 1 9 1 8  г. Ленин.  Свердлов». 

Я считал совершенно невозможным покидать Сви
яжск: отъезд поезда потряс бы казанский ф ронт, перс
живавший и без того трудные часы.  Казань была во всех 
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отношениях важнее Саратова.  Ленин и Свердлов с этим 
вскоре сами согласились. В Сар атов я съездил лишь пос
ле возвращения из Казани .  Но такие телеграм м ы  насти
гали поезд в дальнейшем на всем его пути. Киев и Вят
ка ,  Сибирь и Крым жаловались на трудное положение и 
требовали по очереди и одновременно, чтоб поезд спе
шил к ним на выручку. 

Война развертывалась по периферии страны ,  часто в 
самых глухих углах растянувшегося на восемь тысяч 
километров фронта. Полки и дивизии по м есяцам остава
лись оторванными от всего мира.  Их заражало настрое
ние безнадежности .  Нередко не хватало телефонного 
имущества даже для внутренних надобностей . Поезд яв
лялся для них вестником иных миров. У нас  имелся всег
да запас телефонных аппаратов и провода .  Над специ
альным вагоном связи натянута была антенна ,  которая 
позволяла в пути приним ать р адиотелеграмм ы Эйфеля, 
Науэна 2, общим числом до тринадцати станций, и в пер
вую голову, конечно, Москвы. Поезд всегда б ыл в курсе 
того, что происходит во всем м ире. В ажнейшие телеграм
м ы  печатались в поездной газете, ком ментировались на 
ходу в статьях, листках и приказах. Авантюр а Каппа 3 ,  
внутренние з аговоры,  английские выборы, ход хлебозаго
товок или подвиги итальянского ф а шизма освещались по 
горячим следам событий и приводились в связь с судь
бами астраханского или архангельского фронта . Статьи 
одновременно передавались по прямому проводу в Моск
ву и оттуда по р адио и печати всей стр аны.  Появление по
езда включало самую оторванную ч асть в круг всей ар
мии,  в жизнь стр аны и всего мира .  Тревожные слухи и 
сомнения рассеивались ,  настроение крепло.  Этого м ор аль
ного заряда хватало на несколько недель, иногда до но
вого приезда .  В промежутке совершались поездки члена
м и  р еволюционного военного совета фронта или армии 
по тому же типу, только в более скромном м асштабе. 

Не только литературная ,  но и вся остальная моя ра 
бота в поезде б ыла б ы  немыслим а  без м оих сотрудни
ков-стенографов:  Глазм ана ,  Сермукса и, более молодо
го, Нечаева .  Они р аботали днем и ночью, на ходу поезда , 
который,  нарушая в горячке войны все правила осторож
ности, мчался по р азбитым шпалам со скоростью в семь
десят и больше километров, так что свисавшая с потолка 
вагона карта р аскачивалась, как качели.  Я всегда с 
удивлением и благодарностью следил за движением ру-
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ки, которая,  несмотря н а  толчки и тряску, уверенно вы
водила тонкие письмена . Когда м не nриносили через nол
часа готовый текст, он не нуждался в поправках. Это не 
была обычная работа, она переходила в подвиг. Глаз
м аи и Сермуке жестоко поплатились впоследствии за  
свое подвижничество на  службе революции :  Глазм ана 
сталинцы довели до самоубийства,  Сермукса заперли в 
сибирской глуши. 

В состав поезда входили :  огромный гараж, включав
ший в себя несколько автомобилей, и цистерна  бензина .  
Это давало возможность отъезжать от железной дороги 
на  сотни верст. На грузовиках и легковых м а шинах раз 
мещалась ком анда отборных стрелков и пулеметчиков, 
человек двадцать-тридцать. На  моем автомобиле та к
Же имелась пара  ручных пулеметов. Маневренная война  
полна неожиданностей. В степях мы всегда р исковали на 
ткнуться на  казачьи разъезды. Автомобили с пулемета
ми - это хорошая страховка, по крайней м ере  в тех слу
чаях, когда степь не превращается в море грязи. В Во
ронежской губернии пришлось одн ажды осенью 1 9 1 9  г. 
передвигаться со скоростью трех километров в час. Ав
томобили глубоко вязли в размытом черноземе. Тридцать 
человек соскакивали каждый раз на землю и нажим али 
плечом . Переезжая через реку вброд, мы застряли по
средине. Я сгоряча обвинил слишком низко сидящую м а
шину, которую мой великолепный шофер,  эстонец Пюви, 
считал лучшей из всех м ашин мира.  Он обернулся ко мне 
и,  чуть взяв под козырек, отрапортовал на  ломаном рус
ском языке: «Осмелюсь доложить, инженеры не предви
дели,  что мы по водам nлавать будем».  Несмотря на 
трудность положения, м не хотелось его обнять за  холод· 
ную меткость иронии. 

Поезд был не только военно-административным и по
литическим,  но и боевым учреждением . Многими своими 
чертами он ближе стоял к бронированному поезду, чем к 
штабу на  колесах. Да  он и был забронирован,  по край
ней мере, паровазы и вагоны с пулеметами.  Все  работ
ники поезда без исключения владели оружием . Все но
сили кожаное обмундирование,  которое придает тяжело
весную внушительность. На левом рукаве у всех, nоииже 
nлеча, выделялся крупный м еталлический знак, тща 
тельно выделанный на  монетном дворе и nриобретший в 
армии большую популярность 4• В агоны б ыли соединены 
внутренней телефонной связью и сигнализацией. Для под-
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дерлсания бдительности в пути часто устраивались тре
воги, и днем и ночью. Воорулсенные отряды сбрасывались 
с поезда, по мере надобности, для «десантных» операций. 
Калсдый раз появление колсапой сотни в опасном месте 
производило неотразимое действие. Чувствуя поезд в не
многих километрах от линии огня, даже наиболее нервно 
настроенные части, и прелсде всего их командный состав, 
тянулись из всех сил. При неустойчивом равновесии ве
сов решает небольшая гирька. Такой гирькой поезду и 
его отрядам приходилось быть за два с половиною года 
многие десятки, если не сотни раз. При приемке «десан
та» на борт мы обычно кого-либо недосчитывались. В об
щем поезд потерял убитыми и ранеными около 15 чело
век, не считая тех, которые совсем уходили в полевые 
части и таким путем выпадали из поля нашего зрения. 
Так, из состава поезда была выделена команда в образ
цовый бронепоезд имени Ленина, другая влита была в 
полевые части под Петроградом. За участие в боях про
тив Юденича поезд в целом награлсден был орденом 
Красного Знамени. 

Поезд бывал отрезываем, подверга.Тiся обстрелам и 
воздушным налетам. Не мудрено, если его окутала ле
генда, сотканная из улсе одержанных побед и из домыс
лов вообралсения. Сколько раз бывало- командир ди
визии, бригады, далее полка просит остаться у него в шта
бе лишние полчаса просто посидеть, или проехать с ним 
в автомобиле или верхом на дальний участок, или хотя 
бы отправить туда несколько человек команды с предме
тами снарялсения и подарками, чтоб только шире пошел 
слух о прибытии поезда на фронт. «Это заменит резерв
ную дивизию»,- говорили командующие армиями. С.т:�ух о 
прибытии поезда проникал, разумеется, и во вралсеские 
ряды. Там рисова.т:�и себе таинственный поезд неизмери
мо страшнее, чем он был на де.т:Iе. Это то.т:�ько усилива.т:�о 
его мора.т:�ьное значение. 

Поезд завоева.ТI себе ненависть врагов и горди.т:�ся ею. 
Социалисты-революционеры несколько раз затева.т:�и по
кушение на него. Об этом подробно рассказал на процес
се эсеров Семенов, организатор убийства Во.т:�одарского 
и покушения на Ленина, участник в подготовке покуше
ний на поезд. В сущности говоря, такое предприятие не 
представ.т:�яло больших трудностей. Но эсеры к тому 
времени по.т:�итически ослабели, утрати.т:�и веру в себя и 
потеряли влияние на мо.т:�оделсь. 
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Во время одной из поездок на юг поезд подвергся 
крушению на станции Горки. Ночью меня подкинуло, и я 
почувствовал ту жуть, которую чувствуют во время зем
летрясения : почва уходит из-под ног, нет опоры. Еще в 
полусне, я из всех сил обхватил свою постель поперек. 
Привычный грохот сразу прекратился, вагон встал реб
ром и замер. В ночной тишине раздавался лишь одино
кий слабый, жалобный голос. Тяжелые двери вагона так 
перекосило, что они не открывались, выйти нельзя было. 
Никто не показывался, и это рождало тревогу. Не враги 

ли? С револьвером в руке я выскочил через окно и на
толкнулся на человека с фонарем. Это был начальник 
поезда, который не мог пробраться ко мне. Вагон стоял 
на откосе, зарыв три колеса глубоко в насыпь и подняв 
три других над рельсами. Задняя и передняя площадки 
были исковерканы. Передней решеткой придавило к пло
щадке часового. Это его жалобный голосок, точно плач 
ребенка, раздавался во тьме. Освободить его из-под плот
но накрывшей его решетки было нелегко. Ко всеобщему 
удивлению, оказалось, что часовой отделалея только 
синяками и испугом. Всего было разбито восемь вагонов. 
Ресторан, игравший роль поездного клуба, представлял 
груду полированных щепок. Ожидавшие заступить свою 
смену читали там или играли в шахматы. Все они поки
нули клуб ровно в полночь, за десять минут до круше
ния. Жестоко пострадали еще товарные вагоны с книга
ми, обмундированием и подарками для фронта. Из людей 
не пострадал серьезно никто. Причиной оказалась не
nравильно переведенная стрелка. Была ли за этим не
ряшливость или умысел, осталось неизвестным. На сча
стье, мы проезжали мимо станции со скоростью всего 30 
километров. 

Команда поезда выполняла многие побочные поруче
ния: во время голода, эпидемий, агитационных кампаний 
или международных конгрессов. Поезд был шефом волос
ти и детских домов. Его коммунистическая ячейi<а изда
вала свою газету «На страже». Там немало записано бое
вых эпизодов и приключений. К сожалению, этого жур
нала, как и многого другого, нет в моем нынешнем по
ходном архиве. 

Отправляясь на подготовку наступления против Вран
геля, засевшего в Крыму, я писал 27 октября 1920 г. в 
походной газете «В пути»: 

«Наш поезд снова держит путь на фронт. 
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Бойцы нашего поезда были под стенами l(азани в те 
тяжкие недели 1918 г., когда шла борьба за Волгу. Эта 
борьба закончилась давно. Советская власть приближает
ся к Тихому океану. 

Бойцы нашего поезда с честью дрались под стенами 
Петрограда ... Петроград уцелел, и в его стенах перебы
вало за последние годы немало представителей мирового 
пролетариата. 

Наш поезд не раз бывал на Западном фронте. Ныне с 
Польшей подписан предварительный мир. 

Бойцы нашего поезда были в степях Дона, когда 
l(раснов, а затем Деникин наступали с юга на Советскую 
Россию. Дни l(раснова и Деникина прошли давно. 

Остался l(рым, который французское правительство 
превратило в свою крепость. Белогвардейским гарнизо
ном этой французской крепости командует вольнонаем
ный немецко-русский генерал барон Врангель. 

В новый поход отправляется дружная семья нашего 
поезда. Да будет этот поход последним». 

l(рымский поход действительно стал последним по
ходом гражданской войны. Через несколько месяцев по
езд уже был расформирован. С этих страниц я посылаю 
своим бывшим соратникам братский привет! 

Глава XXXV 

ОБОРОНА П ЕТРОГРАДА 

m а революционных фронтах Советской рес
публики стояло шестнадцать армий. Великая француз
ская революция знала почти столько же: четырнадцать. 
l(аждая из шестнадцати советских армий имела свою 
недолгую, но яркую историю. Стоило назвать номер ар
мии, чтоб сразу же вызвать в памяти десятки неповто
римых эпизодов. l(аждая армия имела живое, яркое, хо
тя и непостоянное лицо. 

На западных подступах к Петрограду стояла 7 -я ар
мия. Длительная неподвижность тяжело отразилась на 
ней. Бдительность ослабела. Из армии извлекались луч
шие работники и отдельные команды для других, более 
оживленных участков фронта. Для революционной ар
иии, которая нуждается в зарядах энтузиазма, топтание 
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на месте почти всегда заканчивается неудачами, иногда 
катастрофой. Так было и на этот раз. 

В июне 1919 г. важный в Финском заливе форт Крас
ная Горка был захвачен отрядом белогвардейцев. Через 
несколько дней форт был отбит отрядом красных моря
ков. Раскрылось, что начальник штаба 7-й армии полков
ник Люндквист передавал белым все сведения из первых 
рук. С ним заодно были и другие заговорщики. Это по
трясло армию. 

В июле главнокомандующим северо-западной армии 
белых становится генерал Юденич, которого Колчак при
знал своим представителем. При содействии Англии и Эс
тонии создано было в августе русское «севера-западное» 
правительство. Английский флот в Финском заливе обе
щал Юденичу поддержку. 

Наступление Юденича приурочено было к такому мо
менту, когда нам приходилось и без того смертельно 
трудно. Деникин взял Орел и угрожал Туле, центру воен
ной промышленности. Дальше открывался короткий путь 
на Москву. Юг привлекал все наше внимание. Первый же 
крепкий удар с запада окончательно выбил 7-ю армию 
из равновесия. Она стала откатываться почти без сопро
тивления, бросая оружие и обозы. Питерские руководи
тели, и прежде всего Зиновьев, сообщали Ленину о пре
восходном во всех отношениях вооружении противника: 
автоматы, танки, аэропланы, английские мониторы на 
фланге и прочее. Ленин пришел к выводу, что успешно 
бороться против офицерской армии Юденича, вооружен
ной по последнему слову техники, мы могли бы только 
ценою оголения и ослабдения других фронтов, прежде 
всего Южного. Но об этом не могло быть и речи. Оста
валось, по его мнению, одно: сдать Петроград и сокра
тить фронт. Придя к выводу о необходимости такой тяж
кой ампутации, Ленин принялся перетягивать на свою 
сторону других. 

Прибыв в Москву с юга, я решительно воспротивился 
этому плану. Петроградам Юденич и его хозяева не 
удовлетворятся: они хотят встретиться с Деникиным в 
Москве. В Петрограде Юденич найдет огромные про
мышленные ресурсы и человеческий материал. К этому 
же между Питером и Москвой нет серьезных преград. От
сюда я де.7Iал вывод: надо отстоять Петроград во что бы 
то ни стало. Я встретил поддержку прежде всего, разу
меется, со стороны петроградцев. Крестинский, бывший 
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тогда членом Политбюро, стал на мою сторону. Кажется, 
и Сталин присоединился ко мне. Я несколько раз в тече
ние суток атаковал Ленина. В конце концов он сказал: 
«Что ж, давайте попробуем». 1 5  октября Политбюро при
няла мою резолюцию о положении на фронтах: «Призна
вая наличность грозной военной опасности, добиться дей
ствительного превращения Советской России в военный 
лагерь. Провести через партийные и профессиональные 
организации поголовный учет членов партии, советских 
работников и работников профессиональных союзов с 
точки зрения военной пригодности». Дальше следовал пе
речень ряда практических мер. В отношении Петрограда: 
«Не сдавать». В тот же день я внес в Совет Обороны 
проект постановления: «Защищать Петроград до послед
ней капли крови, не уступая ни одной пяди и ведя борь
бу на улицах города». Я не сомневался, что белая армия 
в 25 000 бойцов, если б ей даже удалось ворваться в мил
лионный город, обречена была бы на гибель при встрече 
серьезного и правильно организованного сопротивления 
на улицах. Вместе с тем я считал необходимым, особен
но на случай выступления Эстонии и Финляндии, подго
товить план отхода армии и рабочих в юга-восточ
ном направлении: это была единственная возможность 
спасти цвет питерских рабочих от поголовного истреб
ления. 

1 6  я выехал в Пстроград. На другой день я получил 
письмо Ленина: «17 октября 1 9 1 9  г. Тов. Троцкий. Вчера 
ночью послали вам шифром ... постановление Совета Обо
роны. Как видите, принят ваш план. Но отход питерских 
рабочих на юг, конечно, не отвергнут (вы, говорят, раз
вивали это Краеину и Рыкову); об этом говорить рань
ше надобности значило бы отвлечь внимание от борьбы 
до конца. Попытка обхода и отрезывания Питера, понят
но, вызовет соответственные изменения, которые вы про
ведете на месте ... Прилагаю воззвание, порученвое мне 
Советом Обороны. Спешил - вышло плохо, лучше по
ставьте мою подпись под вашим. Привет. Ленин». 

Письмо это, думается мне, достаточно ярко показы
вает, как самые острые эпизодические разногласия мои с 

Лениным, неизбежные в работе такого масштаба, преодо
левались на практике, не оставляя никакого следа на на
ших личных отношениях и совместной работе. Мне при
ходит в голову, что, если б ы  в октябре 1 9 1 9  г. не Ленин 
против меня, а я против Ленина защищал идею сдачи 
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Петрограда, на всех языках мира существовала бы сегод
ня обильная литература для изобличения этого гибель
ного проявления «троцкизма». 

В течение 1918 года Антанта навязывала нам граждан
скую войну якобы в интересах победы над Вильгельмом. 
Но теперь шел 19-й год. Германия была давно разбита 1• 
Антанта продолжала, однако, расходовать сотни миллио
нов на то, чтоб сеять смерть, голод и эпидемии в стране 
революции. Юденич был одним из кондотьеров на жа
лованьи Англии и Франции. Спину Юденича подпирала 
Эстония, его левый фланг прикрывала Финляндия. Ан
танта требовала, чтоб обе эти страны, освобожденные 
революцией, помогли зарезать ее. В Гельсингфорсе 2, как 
и в Ревеле 3, велись бесконечные переговоры, чаши весов 
колебались то туда, то сюда. Мы с тревогой глядели за 
двумя маленькими государствами, образовавшими враж
дебные клещи над головою Петрограда. 

1 сентября я, в порядке предупреждения, писал в 
«Правде»: «В числе тех дивизий, какие мы теперь пере
брасыnаем на петроградекий фронт, башкирская конница 
займет не последнее место, и, в случае покушения буржу
азных финнов на Петроград красные башкиры выступят 
под лозунгом - на Гельсинrфорс!». 

Башкирская кавалерийская дивизия была лишь не
давно сформирована. Я с самого начала имел в виду пе
ревести ее на несколько месяцев в Петроrрад, чтоб дать 
возможность СТ('пнякам прожить некоторое время в куль
турной обстановке города, сблизиться с рабочими, посе
тить клубы, митинги и театры. Теперь к этому присоеди
нилось новое, более неотложное соображение: напугать 
финляндскую буржуазию призраком башкирского на
шествия. 

Наши предупреждения имели, однако, меньше веса, 
чем быстрые успехи Юденича. 13 октября он взял Лугу, 
1 6 - Красное Село и Гатчину, направляя удар на Пет
роград и наперерез железной дороге Петроград - Моск
ва. На 10-й день наступления Юденич был уже в Царском 
(Детском). Его конные разъезды видели с возвышенности 

золоченый купол Исаакиевекого собора 4• 
Предупреждая события, финляндский радиотелеграф 

сообщил о занятии Петрограда отрядами Юденича. Пос
ланники Антанты в Гельсингфорсе донесли об этом офи
циально своим правительствам. По всей Европе, по всему 
миру прошла весть о том, что красный Петроград пал. 
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Ulведская газета писала о «мировой неделе петроград
екой лихорадки». 

Больше всего трепало правящие круги Ф инляндии .  
Уже не только военщина,  но и правительство стояло за 
вмешательство. Никому не хотелось упускать доб ычу. 
Ф инляндская социал-демократия обещала ,  р азумеется, 
соблюдать «нейтралитет» .  «Вопрос об интер венции,- пи
шет один из белых историков,- уже дебатировался, толь
ко с точки зрения ф инансовой». Оставалось оформить 
гарантию 50 м иллионов ф р анков :  такова была цена  кро
ви Петрограда на бирже Антанты. 

Не менее жгуче стоял вопрос об Эстонии. 17 октября я 
писал Ленину : «Если отстоим Петроград, на что надеюсь, 
то получим возможность ликвидировать К)денича цели
ком . Затруднением явится право убежища К)денича в Эс
тонии. Нужно, чтобы Эстония оберегала свои границы от 
его вторжения. В противном случае м ы  должны сохра 
нить з а  собой право вторгнуться в Эстонию по пятам К)де
нича». Предложение это было принято после того, как 
наши войска погнали К)денича .  Но погнать удалось не 
сразу. 

В Петрограде я застал жесточайшую р астерянность. 
Все ползло. В ойска откатывались, р ассыпаясь на части. 
Ком а ндный состав глядел н а  коммунистов, коммунисты 
на  З иновьева .  Центром растерянности был З иновьев.  
Свердлов говорил м не : «Зиновьев - это паника».  А 
Свердлов знал людей .  И действительно :  в благоприятные 
периоды, когда,  по выражению Ленина,  «нечего б ыло 
бояться», Зиновьев очень легко взбирался на седьмое не
бо. Когда же дела  шли плохо, Зиновьев ложился обычно 
н а  диван,  не в метафорическом , а в подлинном смысле, и 
вздыхал. Начиная с сем надцатого года,  я мог убедиться, 
что средних настроений Зиновьев не знал : либо седьмое 
небо, либо диван .  На  этот раз я застал его на  див ане. 
В округ него б ыли и мужественные люди, как Лашевич. 
Но и у них опустились руки. Это чувствовалось всеми и 
отражалось на  всем.  По телефону из Смольного я зака
зал себе автомобиль в военном гараже. Автомобиль не 
пришел в срок.  По голосу нарядчика я почувствовал, что 
апатия, безнадежность, обреченность захватили и низы 
адми нистративного аппар ата.  Нужны были исключитель
ные меры, ибо враг  был уже у ворот. Как всегда в таких 
случаях, я опирался на ком анду моего поезда .  На этих 
людей можно было надеяться в самых трудных условиях.  
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Они проверяли,  нажим али, связывали, заменяли негод
ных, затыкали бреши.  От потерявшего лицо официально
го аппарата я спустился двумя-тремя этажами ниже: к 
районным организациям партии ,  заводам,  фабрикам,  ка
зармам . В ожидании близкой сдачи города белым никто 
не решался слишком высовываться вперед. Но как толь
ко внизу почувствовали ,  что Петрогр ад сдан не будет, 
что, в случае надобности, он будет обороняться внутри, 
н а  улицах и площадях, настроение ср азу изменилось. 
Н аиболее смелые и самоотверженные подняли головы.  
Отряды мужчин и женщин с саперными инструментами 
расходились из заводов и фабрик. Плохо выглядели тогда 
рабочие Петрограда ; землистые от недоедания лица, в 
лохмотья р азношенное платье, дырявые сапоги н а  ногах, 
передко от разных пар . «Не отдадим Питер а ,  това р и
щи?» - «Не отдадим!» Особенной страстью горели гл аза 
женщин. Матери,  жены, дочери не хотели отрываться от 
неприветливых, но все же обогретых гнезд. «Не отда
дим»,- звучали высокие женские голоса в ответ, и руки 
сжимали заступы, как винтовки. Нем ало женщин владе
ли подлинной винтовкой или становились у пулемета. 
Весь город был разбит на  р айоны, которые руководились 
рабочими штабами.  Важнейшие пункты оrх.утывались про
волокой. Был выбран ряд позиций для артиллерии с за
р анее намеченным обстрелом . На площадях и важней
ших перекрестках было установлено около 60 орудий в 
прикрытиях. Укреплялись каналы, скверы, стены, забор ы  
и дома. Н а  окраинах и вдоль Невы были вырыты окопы. 
Вся южная часть города превратилась в крепость. На 
многих улицах и площадях были устроены баррикады. Из 
рабочих кварталов повеяло новым духом н а  казармы, 
н а  тылы, н а  армию в поле. 

И)денич находился уже на р асстоянии 10-15 верст 
от Петрограда.  Это были те самые Пулковские высоты, 
куда я выезжал два года тому назад, когда едва победив
шая революция отстаивала свою жизнь в борьбе с отря
дами Керенского и Краснова . Судьба Петрограда висела 
теперь снова н а  вqлоске. Надо было сломить инерцию от
ступления, немедленно и во что бы то ни стало. 

Приказом 18 октября я требовал «не писать ложных 
сведений о жестоких боях там ,  где была жестокая пани
ка .  За неправду карать, как за  измену. Военное дело до
пускает ошибки, но не  ложь, обма н  и самообман». Ка к  
всегда в трудные часы, я считал необходимым прежде все-
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го обнажить перед армией и стр аною жестокую правду. 
Я предал гласности бессм ысленное отступление,  проис
шедшее в тот же день. «Рота стрелкового полка завално
валась по поводу неприятельской цепи против ее фланга. 
Ком андир полка отдал приказ отступать. Полк рысью 
прошел верст 8-10, откатившись на Александровку. По 
проверке оказалось, что н а  фланге находится наша же 
собственная часть . . .  Отхлынувший полк оказался, одна
ко, вовсе не  так уж плох. Как только ему было возвра
щено доверие к себе, он немедленно повернул н азад и, 
где быстрым шагом , а где бегом, весь в поту, несмотря на 
холодную погоду, прошед 8 верст за час ,  выбил немного
численного противника и занял прежние свои позиции, 
понеся небольшие потери».  

В этом небольшом эпизоде мне  пришлось в первый и 
единственный раз  за всю войну играть роль полкового 
ком андира.  Когда отступающие цепи почти вплотную 
павалились на штаб дивизии в Александровке, я сел на  
первую попавшуюся лошадь и повернул цепи кругом. В 
первые минуты было замешательство, не  все понимали,  в 
чем дело, некоторые продолжали отступать. Но я на  ло
шади заворачивад всех поодиночке. Тут только я заме
тил, что з а м ной по пятам мчится мой ординарец Козлов, 
подмосковный крестьянин,  из бывших солдат. Он был в 
полном опьянении. С наганом в руке он металея по цепи, 
повторял мои призывы, потрясал р евольвером и вопил изо 
всех сил : «Не робей, ребята, товарищ Троцкий вас ве
дет» . . .  Наступление шло теперь таким же темпом, как 
раньше отступление. Ни один красноармеец не  отстал. 
Верстах в двух началось сладенькое и гнусное посвисты
вание пуль, евалились первые раненые.  Ком а ндир полка 
стал неузнаваем .  Он показывался на  наиболее тревож
ных участках, и, пока полк вернул покинутые перед тем 
позиции, кома ндир был р анен в обе ноги. Я возвр ащался 
в штаб на грузовике. По дороге м ы  подбирали  р анен ых. 
Толчок был дан.  Я всем существом почувствовал,  что 
Петроград м ы  отстоим.  

Здесь, пожалуй, надо остановиться на вопросе, кото
рый, может быть, уже раза два напрашивался у читате� 
ля :  им еет ли право человек, руководящий армией в це
лом ,  подвергать себя личной опасности в отдельных боях? 
Н а это отвечу: абсолютных правил поведения не суще. 
ствует ни для м ира ,  ни для войны.  Все зависит от об
стоятельств. Офицеры,  сопровождавшие меня в поездках 
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по ф ронту, не раз говорили: «В такие места и начальни
ки дивизий в старое время не  заглядывали».  Буржуаз
ные журналисты писали по этому поводу о погоне за 
«рекламой», переводя на  близкий им язык то, что подни
малось над их горизонтом .  

На самом деле условия возникновения Красной Ар
мии,  подбор ее личного состава и самый хара ктер граж
данской войны требовали именно такого поведения, а не 
иного. Все ведь создавалось заново:  дисциплина ,  боевые 
навыки и военные авторитеты.  Как м ы  не в силах были,  
особенно в первый период, снабжать армию по плану 
всем необходимым из одного центра ,  так м ы  не могли за 
р ажать эту под огнем сколоченную армию революцион
ным порывом при помощи циркуляров или полуаноним
ных воззваний.  На глазах солдат нужно б ыло сегодня 
завоевывать тот а вторитет, который завтра оправдывал 
б ы  в их глазах суровую требовательность со стороны вые. 
шего руководства .  Где не было традиции, там нужен б ыл 
яркий пример.  Личный риск являлся необходимым нак
ладным расходом на  пути к победе . . .  

Ком андный состав, втянувшийся в неудачи, пришлось 
перетряхнуть, освежить, обновить. Еще большие переме
ны произведены были в ком иссарском составе. Все час
ти укреплялись изнутри коммунистами .  Прибывали и от
дельные свежие части. На  передовые позиции выброше
ны были военные школы. В два -три дня удалось подтя
нуть совсем опустив шийся аппарат снабжения. Красно
армеец плотнее поел, сменил белье, переобулся, выслушал 
речь, встряхнулся, подтянулся и-стал другим. 

День 2 1  октябр я  был решающим. Наши войска отсту· 
пили на Пулкоnекие высоты. Отступление отсюда означа
ло бы, что борьба будет вестись уже в стенах города.  До 
этого дня белые наступали, встречая ничтожное сопро
тивление. 2 1 -го наша армия закрепилась на линии Пул
кова и дала отпор. Н аступление врага приостановилось. 
22-го Красная Армия сама  перешла в наступление. Юде· 
нич успел подтянуть резервы и уплотнить ряды. Бои по
лучили ожесточенный характер. К вечеру 23-го мы за 
владели Детским Селом и Павловском . Тем временем 
соседняя 51-я армия начала нажим ать с юга, все более 
угрожая тылу и правому флангу белых. Наступил пере
лом. Части, застигнутые наступлением врасплох и ожес
точенные р ядом неудач, стали соперничать в самоотвер 
жении и героизме. Было много жертв. Белое командова-
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ние утверждало, что н а  н а шей стороне жертв б ыло боль
ше. Возможно: у них было больше опыта и оружия. На 
нашей стороне был перевес самоотвержения.  Молодые 
рабочие и крестьяне, московские и питерские курсанты 
не щадили себя .  Они наступали под пулемета м и  и броса
лись на  танки с револьвером в руке. Штаб белых писал о 
«героическом безумии» красных. 

В прошлые дни почти не  было пленных, белые пере
бежчики насчитывались единицами.  Теперь число пере
бежчиков и пленных сразу возросло. Считаясь с ожесто
чением боев, я издал 24 октября приказ: «Горе тому не
достойному солдату, который з анесет нож над безоруж
ным пленным или над перебежчиком ! »  

Мы наступали.  Н и  эстонцы, ни  финны уже н е  помыш
ляли более о вмешательстве. Разгромленные белые в те
чение двух недель докатились до границ Эстонии в сос
тоянии полного р аспада.  Эстонское пр авительство их р аз
оружило. Ни в Лондоне, ни  в Париже никто не дум ал бо
лее о них. В голоде и холоде погибло то, что было вчера 
еще «севера-западной армией» Антанты. В лазаретные 
бараки перешло 1 4  000 тифозных. Так закончил ась «МИ
ровая неделя петроградекой лихор адки». 

Белые руководители горько жаловались впоследствии 
на  английского адмирала Кована ,  который, вопреки обе
щанию, будто бы недостаточно поддерживал их со сторо
ны Ф инского залива.  Эти жалобы, по меньшей мере, пре
увеличены. Три н аших миноносца погибли от м ин в ноч
ном походе, унеся в пучину 550 молодых моряков. Это во 
всяком случае  должно быть записано в счет британско
му адмиралу. Траурный приказ по армии и флоту говорил 
в этот день :  

« Кр асные воины!  На  всех ф ронтах вы ветречаетесь с 
враждебными кознями Англии .  Контрреволюционные 
войска стреляют по вам из  английских орудий. На скла 
д а х  Шенкурска,  Онеги ,  Южного и З а падного ф ронтов вы 
находите снабжение английского производства .  З ахвачен
ные вами  пленные одеты в английское обмундирование.  
Женщины и дети Архангельска и Астрахани убиваются и 
калечатся английскими летчиками при помощи англий
ского динамита.  Английские кор абли обстреливают н а ши 
побережья . . .  

Но и сейчас, в м инуту наших ожесточенных боев про
тив наемника Англии ,  Юденича ,  я требую от вас: не за 
бывайте никогда, что существует две Англии .  Наряду с 
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Англией барыша, насилья, подкупа, кровожадности суще. 
ствует Англия труда,  духовного могущества, великих иде
алов международной солидарности .  Против нас борется 
биржевая Англия, низменная и бесчестная. Трудовая, на
родная Англия з а нас» ( приказ по армии и флоту, 24 ок
тября  1919 г. ,  N2 1 59 ) . 

З адачи социал-демократического воспитания тесно 
связывались у нас с боевыми задачами. Те идеи, которые 
входят в сознание под огнем , входят крепко и навсегда.  

* * 
* 

Трагическое чередуется в драм ах Шекспира с комиче
ским по той же причине, по которой в жизни человеческой 
великое сочетается с малым и с пошлым.  

Зиновьев, который к этому времени успел встать с ди
вана и взбирался на второе или третье небо, вручил мне 
от  имени Коммунистического Интернационала следую
щую грамоту: «Отстоять красный Петроград означало 
оказать мировому пролетариату, а стало быть и Комму
нистическому Интернационалу, неоценимую услугу. Пер
вое место в борьбе за Петроград принадлежит, разумеет
ся, вам ,  дорогой товарищ Троцкий .  От имени Исполком а 
Коминтерна я передаю вам знамена ,  которые прошу пе
редать н аиболее заслуженным частям руководимой вами 
славной Красной Армии. ПредседателЪ Исполкома Ко 
минтерн а  Г. Зиновьев». 

Подобные же грамоты я получил от Петроградекого 
Совета, от профессиональных и иных организаций. З на 
мена я передал полкам ,  а грамоты секретари спрятали в 
�,:>хив .  Их извлекли оттуда значительно позже, когда Зи
новьев запел совсем другим голосом и совсем иные песни. 

Сейчас трудно воспроизвести, да даже и припомнить 
тот взрыв восторга, какой вызвала победа под Петрогра
дом .  Она совпала к тому же с началом решающих успе
хов на Южном ф ронте. Революция снова высоко подни
м ала голову. В глазах Ленина победа над Юденичем по
лучила тем большее значение, что в середине октября он 
считал ее почти невозможной. В Политбюро решено было 
дать мне  за защиту Петрограда орден Красного Знамени. 
Меня это решение поставило в очень затруднительное по 
ложение. На введение революционного ордена я решился 
не без колебаний : еще только недавно мы  успели отм е
нить ордена старого режима. Вводя орден, я имел в виду 
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дополнительный стимул для тех, для кого недостаточно 
внутреннего сознания революционного долга .  Ленин под
держал меня. Орден привился. Его давали, по крайней 
мере в те годы, за непосредственные боевые заслуги nод 
огнем . Теперь орден был присужден м не.  Я не мог отка 
заться, не днеквалифицируя знака отличия, который сам 
я столько раз  раздавал. Мне ничего не оставалось, как 
подчиниться условности. 

С этим связан эпизод, который лишь позже осветился 
в м оих глазах настоящим светом . В конце заседания По
литбюро Каменев, не  без смущения, внес предложение о 
награждении орденом Сталина. «За что? - спросил Ка
л инин тоном самого искреннего возмущения.- За что 
Сталину, не могу понять?» Его утихомирили шуткой и ре
шили вопрос утвердительно. Бухарин в перерыве наки
нулся на Калинина: « Как же ты не  понимаешь? Это Иль
нч nридумал : Сталин не м ожет жить, если у него нет чего
нибудь, что есть у другого. Он этого не простит». Я вполне 
понимал Ленина и м ысленно одобрял его. 

Награждение производилось при  архиторжественной 
обстановке, в Большом театре, где я читал доклад о во
енном положении на объединенном заседании руководя
щих советских учреждений. Когда председатель назвал 
под конец имя Сталина, я попробовал аплодировать. Меня 
поддержали два-три неуверенных хлопка .  По залу про
шел холодок недоумения, особенно явственный после 
предшествующих оваций. Сам Сталин благоразумно от
сутствовал. 

Гораздо большее удовлетворение доставило м не кол
лективное награждение орденом Красного З намени м оего 
поезда в целом.  «В героической борьбе 7-й армии,- гово
рилось в приказе 4 ноября,- работники нашего поезда 
принимали достойное участие с 1 7  октября по 3 ноября. 
Товарищи Клиrер ,  Иванов и Застар пали в бою. Товари
щи Преде, Драудин, Пурин,  Чернявцев, Куприевич, Тес
пек ранены. Товарищи Адамсон, Пурин, Киселис конту
жены . . . Я не называю других rio именам , потому что при
шлось бы назвать всех. В том переломе, какой произошел 
на ф ронте, работникам нашего поезда принадлежит не 
последнее место». 

Несколько месяцев спустя Ленин вызвал меня однаж
ды к телефону: «Читали книгу Кирдецова?» Эта фамилия 
мне ничего не говорила. «Это белый, враг, пишет о на
ступлении Юденича на Петроград». Нужно сказать, что 
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Ленин вообще гораздо внимательнее, чем я, следил за пе
чатью бел ых. Через день он спросил меня снова: «Чита
ли?» - «Не читал».- «Хотите, я вам  ее пришлю?» Но у 
меня эта книга должна была иметься: мы получали с Ле
ниным одни и те же новин ки через Берлин. «Непременно 
прочитайте последнюю главу: это оценка врага,  там и 
про вас есть . . .  » Но я так и не удосужился прочитать. 
Стр анным образом книга  мне попалась недавно в руки в 
Константинополе. Я вспомнил, как н астойчиво Ленин 
предлагал прочитать последнюю главу. Вот та оценка 
врага , одного из министров Юденича ,  которая его так за 
интересовал а :  «Еще 16  октября на  Петроградекий фронт 
спешно приехал Троцкий, и растерянность красного шта
б а  сменилась его кипучей энергией. За несколько часов 
до падения Гатчины он еще пытается здесь остановить 
наступление белых, но, видя, что это невозможно, спе
шит выехать из города, чтобы наладить защиту Царского. 
Крупные резервы еще не подошли, но он быстро сосредо
точивает всех петраградских курсантов, мобилизует все 
мужское население Петрограда, пулемета ми ( ? ! )  гонит 
обратно н а  позицию все красноармейские части и своими 
энергичными мерами приводит в оборонительное состоя
ние все подступы к Петрограду» . . .  «Троцкому удалось сор
ганизовать в самом Петрограде сильные духом р а бочие 
коммунистические отряды и бросить их в гущу борьбы.  
По свидетельству штаба  Юденича, эти-то отряды, а не ( ?) 
красноармейские части, да еще м атросские батальоны и 
курсанты др ались, как львы.  Они лезли н а  танки со шты
ками наперевес и, шеренгами п адая от губительного огня 
стальных чудовищ, продолжали стойко защищать свои 
ПОЗИЦИИ». 

Пулеметами никто кр асноармейцев не  гнал. Но Пет
роград мы отстоял и. 

Глава XXXVI 

ВОЕННАЯ ОППОЗИЦИЯ 

,(е] сновным вопросом успешного строитель
ства Красной Ар мии был вопрос о правильных взаимоот
ношениях пролетармата и крестьянства в стране. Позже, 
в 1 923 г., б ыла выдумана глупейшая легенда о моей «Не-
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дооценке» крестьянства. Между тем в течение 1918-
1921 гг. мне теснее и непосредственнее, чем кому бы то 
ни было, приходилось практически сталкиваться с проб
лемой советской дер евни :  армия строилась в главной 
своей массе из крестьян и действовала в крестьянском ок
ружении. Я не могу здесь останавливаться на этом боль
шом вопросе.  Ограничусь двумя-тремя, но зато достаточ
но яркими иллюстрациями.  22 марта 1919 г .  я по прямо
му проводу требовал от ЦК: «Решить вопрос о ревизии 
ЦИК в Поволжье, о назначении авторитетной комиссии 
от ЦИК и ЦК. Задача комиссии - поддержать веру в по
волжском крестьянстве в центральную советскую власть, 
устранить наиболее кричащие непорядки на местах и на
казать наиболее виновных представителей Советской вла
сти, собрать жалобы и материалы, которые могли бы 
лечь в основу демонстративных декретов в пользу серед
няков». Не лишено интереса, что этот разговор по пря
мому проводу я вел со Сталиным и именно ему разъяс
нял важность вопроса о середняке. В том же 1919 г .  Ка
линин был, по моей инициативе, выбран председателем 
ЦИК, как лицо, близкое к крестьянам-середнякам и хо
рошо знающее их нужды. Гораздо важнее, однако, тот 
факт, что уже в феврале 1920 г., под влиянием своих наб
людений над жизнью крестьянства на Ур але, я настой
чиво добивалея перехода к новой э кономической поли
тике.  В Центральном Комитете я собрал всего лишь че
тыре голоса против одиннадцати. Ленин был в то время 
против отмены продовольственной разверстки, и притом 
непримиримо. Сталин, разумеется, голосовал против ме
ня .  Переход к новой экономической политике произведен 
б ыл лишь через год, правда, единогласно, но зато под 
грохот кронштадтского восстания и в атмосфере  угро
жающих настроений всей армии t. 

Почти все, если не все, принципиальные вопросы и за
труднения советского строительства дальнейших лет 
встали перед нами прежде всего в военной области - в 
крайне компактном виде. Отсрочки тут, по общему пра
вилу, не  давалось. Ошибки влекли  за собой немедленную 
кару. Оппозиция против этих решений проверяла себя в 
действии тут же на месте. Отсюда, в общем и целом, 
внутренняя логичность в строительстве Красной Армии, 
отсутствие метаний от одной системы к другой .  Если бы 
мы имел и  больше времени для  рассуждений и прений, мы ,  
наверное, наделали б ы  гораздо больше ошибок. 
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Тем не менее внутренняя борьба в партии была, и мо
ментами жестокая. Да и как иначе? Слишком ново было 
дело и слишком вели ки трудности.  

Старая армия еще разбредалась по стране, разнося 
ненависть к войне, а нам уже приходилось строить новые 
пол ки. Царских офицеров изгоняли из старой ар мии, ме
стами расправлялись с ними беспощадно. Между тем нам 
приходилось приглашать царских офицеров в качестве 
инструкторов новой армии. Комитеты в старых полках 
возникли как воплощение самой революции, по крайней 
мере ее первого этапа. В новых полках комитетчина не 
могла быть терпима, как начало разложения.  Еще не от
звучали проклятая по адресу старой дисциплины, как 
уже мы начинали вводить новую. От добровольчества 
приходилось в короткий срок переходить к принудитель
ному набору, от партизанских отрядов - к правильной 
военной организации. Борьба против партизанщины ве
лась нами непрерывно, изо дня в день, и требовала вели
чайшей настойчивости, непримиримости, а временами и 
суровости. Хаотическая партизанщина являлась выраже
нием крестьянской подоплеки революции. Борьба против 
партизанщины была тем самым борьбой за пролетар
скую государственность против подмывавшей ее анархи
ческой мелкобуржуазной стихии. Партизанские методы и 
навыки находили, однако, свое отражение и в партийных 
р ядах. 

Оппозиция по военному вопросу сложилась уже в пер 
вые месяцы организации Кр асной Армии. Основные ее 
положения сводились к отстаиванию выборного начала, 
к протеста м  против привлечения специалистов, против 
введения железной дисципл ины, против централизации 
армии и т. д. Оппозиционеры пытались найти для себя 
обобщающую теоретическую фор мулу. Централизованная 
армия, утверждали они, является армией империалисти
ческого государства. Революция должна поставить крест 
не только на позиционной войне, но и на централизован
ной армии .  Революция целиком построена на подвижно
сти, смелом ударе и маневренности. Ее боевой силой яв
ляется немногочисленный самостоятельный отряд, ском
бинированный из  всех родов оружия, не  связанный с ба 
зой, опирающийся на сочувствие населения, свободно за 
ходящий в тыл непр иятелю и пр .  Словом, тактикой рево
л юции п ровозглашалась тактика м а л о й в о й  н ы. Все 
это было крайне абстрактно и по существу являлось 
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идеализацией нашей слабости .  Серьезный опыт гр аждан
ской войны очень скоро опроверг эти предрассудки. Пре
и мущества централизованной организации и стратегии 
над местной импровизацией, военным сепар атизмом и фе
дерализмом обиаружились слишком скоро и ярко на  опы
те борьбы.  

На службе в Красной Армии состояли тысячи, а затем 
десятки тысяч бывших кадровых офицеров 2• Многие из 
них, по собственным словам , еще два года тому назад 
считал и  умеренных либер алов крайними р еволюционера
ми, большевики же относились для них к области чет
вертого измерения.  «Поистине мы были бы слишком низ
кого мнения о себе и нашей партии,- писал я против 
тогдашней оппозиции,- о нравственном могуществе на
шей идеи, о притягательной силе нашей р еволюционной 
мор али, если бы мы думали, что не способны притянуть 
к себе тысячи и тысячи специалистов, в том числе и во
енных». Не без трудностей и трений, но в конце концов 
нам это несомненно удалось. 

Коммунисты нелегко входили в военную работу. Тут 
поиадабились и отбор и воспитание.  Еще из-под Казани, 
в августе 1 9 1 8  г ., я телеграфировал Ленину: «Коммуни
стов направлять сюда таких, которые умеют подчинять
ся, готовы переносить лишения и согласны умирать . Лег
ковесных агитаторов тут не  нужно».  Через год на  Украи
не, где анархия, даже и в рядах партии, была особенно 
велика, я писал в приказе по 1 4-й  армии : «Предупреж
даю, что каждый коммунист, делегируемый партией в ря
ды ар мии, является тем самым кр асноармейцем, имеет 
те же пр ава и обязанности, что и всякий солдат Красной 
Ар мии.  Ком мунисты, уличенные в проступках и преступ
лениях против р еволюционного воинского долга , будут 
кар аться вдвойне, ибо, что может быть прощено темному 
несознательному человеку, того нельзя простить члену 
партии, стоящей во главе р а бочего кл асса всего мира». 
Ясно, что на  этой почве возникало немало трений и в не
довольных недостатка не было.  

К военной оппозиции принадлежал, например, Пята
ков, нынешний директор Государ ственного банка. Он 
примыкал вообще ко всем и всяким оппозициям,  чтоб кон
чить чиновников.  Года три-четыре тому назад, когда Пя
таков еще принадлежал к одной со мною группировке,  я, 
шутя, предрекал, что в случае  бонапартистского перево
рота Пята ков возьмет на  другой день свой портфель и 
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пойдет в канцелярию. Теперь я должен более серьезно 
прибавить, что если это не произойдет, то р азве з а  от
сутствием бонапартистского переворота , т. е. никак  не по 
вине самого Пятакова .  На Украине Пятаков имел значи
тельное влияние, и не случайно : это довольно образован
ный марксист, особенно в экономической области, и не
сомненный администратор, с запасом воли .  В первые го
ды у Пятакова была и р еволюционная энергия, которая 
быстро, однако , переродил ась в бюрокр атический кон
серватизм. Борьбу с полуанархическими взглядами Пя
такова н а  строительство армии я повел тем способом, что 
дал ему сразу ответственное назначение, которое вынуж
дало его от слов перейти к делу. Способ этот не  нов, но во 
многих случаях нез аменим.  Административный смысл 
скоро подсказал ему, что надо применять те самые ме
тоды, против которых он вел словесную войну. Таких ире
вращений было немало. Все лучшие элементы военной 
оппозиции вскоре втянулись в р аботу. Наряду с этим я 
предложил н аиболее непримиримым построить по их 
принципам несколько полков, обещая предоставить им 
все необходимые ресурсы. Только одна уездная  группа на  
Волге приняла вызов и построила пол к, ничем особен
ным, однако, не отличающийся от других полков. Крас
ная Армия побеждала на  всех фронтах, и оппозиция в 
конце концов сошл а  на  нет. 

Особое место в Красной Армии и военной оппозиции 
занимал Царицын, где военные работники группирова 
лись вокруг Ворошилова. Здесь революционные отряды 
воэглавлялись чаще всего бывшими унтер -офицерами из 
крестьян Северного Кавказа .  Глубокий антагонизм меж
ду казаками и крестьянами придал в южных степях ис
ключительную свирепость гр ажданской войне, котор ая 
эдесь забиралась глубоко в каждую деревню и приводил а  
к поголовному истреблению целых семейств. Это была  
чисто крестьянска я  война , глубокими корнями уходив
ш ая в местную почву и мужицкой свирепостью своей да 
леко превосходившая революционную борьбу в других 
частях страны. Эта война выдвинула большое число 
крепких п артизан, которые были вполне на  высоте в 
стычках местного масштаба , но сказывались обычно не
состоятельными, когда приходилось приступать к более 
широким военным задачам. 

Биогр афия Ворошилова свидетельствует о жизни р а
бочего-революционер а : руководство стачками, подполь-
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ная р абота, тюрьма, ссылка.  Но, как многие другие в 
руководящем ныне слое, Ворошилов был только нацио
нальным революционным демократом из р абочих, не бо
лее .  Это обнаружилось особенно ярко сперва в импе
риалистической войне, з атем в февральской р еволюции. 
В официальных биографиях Ворошилова годы 1 9 14-1 9 1 7  
обр азуют зияющий пробел, общий, впрочем, большинст
ву нынешних руководителей .  Секрет пробела в том, что 
во время войны эти люди были в большинстве патриота
ми и прекратили какую бы то ни было р еволюционную 
р а боту. В февральской революции Ворошилов, как и 
Сталин, поддерживал правительство Гучкова - Милюко
в а  слева .  Это были кр айние революционные демократы, 
отнюдь не интернационалисты. Можно установить пра
вило : те большевики, которые во время войны был и п ат
риота ми, а после февральского переворота - демократа
ми, являются теперь сторонниками сталинского нацио
нал-социализма .  Ворошилов не составляет искл ючения. 

Хотя Ворошилов был из луганеких р абочих, из более 
привилегированной верхушки, но по всем своим повад
кам и вкусам он всегда гораздо больше напоминал хо
зяйчика, чем пролетария. После октябрьского переворо
та Ворошилов, естественно, сделался средоточием оппо
зиции унтер-офицеров и п артизан  против центр ализован
ной военной организации, требовавшей военных знаний и 
более широкого кругозор а .  Так сложилась царицынекая 
оппозиция. 

В кругах Ворошилова с ненавистью говорили о спе
цах, о военных академиках, о высоких штабах, о Москве. 
Но так как самостоятельных военных знаний у партизан
ских начальников не было, то каждый из них имел под 
рукою своего «спеца», толь ко сортом пониже, который 
цепко держался за свое место, ограждая его от более 
способных и осведомленных. К командованию Южным 
советским фронтом царицынекие военачальники относи
лись не многим лучше, чем к белым .  Отношения их с 
московским центром исчерпывались постоянными требо
ваниями снабжения. У нас всего было в обрез. Все, что 
производилось з аводами, немедленно отправлялось ар
миям . Ни одна из них не поглощала столько ружей и пат
ронов, как царицынская. При первом отказе Царицын 
кричал об измене московских спецов .  В Москве прожи
вал специальный представитель царицынекой армии по 
вымогательству снабжения - м атрос Живодер. Когда мы 
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натянул и  сеть дисциплины потуже, Живодер ушел в бан
диты. Он был, кажется, пойман  и расстрелян. 

Сталин несколько месяцев провел в Царицыне. Свою 
з акул исную борьбу против меня, уже тогда составляв
шую существеннейшую часть его деятельности, он соче
тал с доморощенной оппозицией Ворошилова и его бли
жайших сподвижников. Сталин держал себя, однако, так, 
чтобы в любой момент можно было отскочить назад. 

Жалобы главного и фронтового командования на Ца
рицын поступали ежедневно. Нельзя добиться выполне
ния приказа ,  нельзя понять, что там делают, нельзя даже 
получить ответа на  запрос. Ленин с тревогой Си1едил з а  
развитием этого конфли кта .  Он лучше меня знал Стали
на и подозревал, очевидно, что упорство царицынцев 
объясняется закулисны м  режиссерством Сталина .  Поло
жение стало невозможным. Я решил в Царицыне навести 
порядок. После нового столкновения командования с Ца
рицыном я настоял на  отозвании Сталина .  Это было сде
лано через посредство Свердлова , котор ый сам отпра
вился з а  Сталиным в экстренном поезде. Ленин хотел 
свести конфликт к минимуму и был, конечно, прав .  Я же 
вообще не думал о Сталине. В 1917 г .  он промелькнул пе
редо мною незаметной тенью. В огне борьбы я обычно 
просто забывал о его существовании.  Я думал о царицын
екой армии.  Мне нужен был надежный левый фланг Юж
ного фронта .  Я ехал в Царицын, чтоб добиться этого ка
кой угодно ценою. Со Свердловым мы встретились в пу
ти.  Он осторожно спрашивал меня о моих намерениях, 
потом предложил мне поговорить со Сталиным,  который, 
как оказалось, возвращался в его вагоне. «Неужели вы 
хотите всех их выгнать?- подчеркнуто смиренным голо
сом спрашивал меня Сталин.- Они хорошие ребята». 
«Эти хорошие ребята погубят революцию, которая не мо
жет ждать, доколе они выйдут из ребяческого возраста .  
Я хочу одного: включить Царицын в Советскую Россию». 

Через несколько часов я увидел Ворошилова .  В штабе 
царила тревога. Пущен был слух, что Троцкий едет с 
большой метлой, а с ним два десятка царских генералов 
для замещения партизанских начальников, которые, к 
слову сказать, к моему приезду все спешно переименава 
лись в полковых, бригадных и дивизионных командиров . 
Я поставил Ворошилову вопрос:  как он относится к при
казам фронта и главного командования? Он открыл мне 
свою душу: Царицын считает нужным выполнять только 
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те при казы, которые он признает правильными. Это было 
слишком . .Я заявил, что, если он не обяжется точно и без 
условно выполнять приказы и опер ативные задания, я его 
немедленно отправлю под конвоем в Москву для преда
ния трибуналу. .Я никого не сместил, добившись фор 
мального обязательств а  подчинения. Большинство ком
мунистов царицынекой армии поддержало меня за  со
весть, а не з а  стр ах . .Я посетил все части и обласкал пар
тизан, среди которых было немало превосходных солдат, 
пуждающихся только в правильном руководстве. С этим 
я вернулся в Москву. С моей стороны во всем этом деле 
не было и тени личного пристр астия или недоброжел а
тельства .  Счита ю  себя вообще вправе сказать, что лич
ные моменты никогда не  игр али никакой роли в моей 
политической деятельности. Но в великой борьбе, кото
рую мы вели, ставка была слишком велика , чтоб я мог 
оглядываться по сторонам. И мне часто, почти на каж
дом ш агу, приходилось наступать н а  мозоли личных при
стр астий,  приятельства или самолюбия. Сталин тщатель
но подбир ал людей с отдавленными мозолями. У него для 
этого было достаточно времени и личного интереса. Ца
р ицынская верхушка стала с этого времени одним из его 
главных орудий.  Как только Ленин заболел , Сталин до
бился через своих союзников переименования Царицына 
в СтаJiинград 3• Массы насеJiения не имеJiи понятия о 
том, что означает это имя. И ecJiи сейчас ВорошиJiов со
стоит чJiеном Политбюро, то единственным основанием 
дJiя этого - другого я не вижу - является тот факт, что 
в 1 9 1 8  г. я вынудил его к подчинени ю  угрозой выслать 
под конвоем в Москву. 

Мне представляется небезынтересным иллюстриро
вать только что изJiоженную главу военной работы, вер
нее, связанной с ней внутрипартийной борьбы, несколь
кими выдержками из нигде еще не опубликованной пар 
тийной переписки того времени.  

4 октября 1 9 1 8  г .  я говориJI по прямому проводу Ле
нину и СвердJiову из Тамбова :  

«Категори чески н аста иваю н а  отозвании Сталина. На 
царицынеком фронте неблагополучно, несмотр я  на избы
ток сил . .Я оставляю его (Ворошилова) командующим де
сятой (царицынской) арми и  на  условии подчинения ко
мандующему Южного фронта. До сего дня царицынцы 
не посылают в Козлов 4 даже оперативных донесений . 
.Я обязал их дважды в день представлять оперативные 
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и разведывательные сводки. Если завтра это не будет 
выполнено, я отда м под суд Ворошилова и объявлю об 
этом в приказе по армии . Для наступления остается ко
роткий срок, до осенней р аспутицы, когда здесь нет до
роги ни пешеходу, ни всаднику. Для дипломатических пе
реговоров времени нет». 

Сталин  был отозван .  Ленин слишком хорошо понимал,  
что мною руководят исключительно деловые соображе
ния. В то же время он,  естественно, был озабочен кон
фликтом и старался выравнять отношения . 23 октября 
Ленин пишет мне в Балашов : 

«Сегодня приехал Сталин, привез известия  о трех 
крупных победах наших войск под Ца рицыном.  ( «Побе
ды» имели на  самом деле чисто эпизодическое значе
ние.- Л. Т. ) Сталин  убедил Ворошилова и Минин а , ко
торых считает очень ценными и незаменимыми р аботни
ка ми, не уходить и оказать полное подчинение приказам 
центр а ;  единственная причина их недовольства,  по его 
словам,  кр айнее опоздание и неприсылка снарядов и пат
ронов, от чего также гибнет двухсоттысячная  и прекр ас
но настроенная  кавказская армия .  (Эта партизанская 
армия скоро р ассыпалась от одного удара, обнаружив 
полную небоеспособность.- Л. Т. ) 

Сталин  очень хотел б ы  р аботать н а  Южном фрон
те . . .  Сталин надеется,  что ему н а  р аботе удастся убедить 
в правильности его взгляда ... Сообщая  вам , Лев Давы
дович, обо всех этих заявлениях Сталина,  я прошу вас 
обдумать их и ответить, во-первых, согласны л и  вы объ
ясниться лично со Сталиным ,  для чего он  согл асен при
ехать, а во-вторых, считаете ли вы возможным,  на  из
вестных конкретных условиях, устр анить прежние трения 
и наладить совместную р а боту, чего так желает Сталин.  
Что же меня касается,  то я полагаю,  что необходимо при
ложить все усилия для налажения совместной р аботы со 
Сталиным . Ленин» s. 

Я ответил полной готовностью, и Сталин б ыл назна
чен членом Революционного Военного Совета южного 
фронта .  Увы, компромисс результатов не  дал. В Цари
цыне дело не продвигалось ни н а  ш аг. 14 декабря я те
леграфирую Ленину из  Курска : 

«Оставлять дальше Ворошилова после того, как  все 
попытки компромисса сведены им на нет, невозможно.  
Нужно выслать в Царицын новый Реввоенсовет с новым 
1юмандиром, отпустив Ворошилова н а  Украину». 
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Это предложение принимается без возр ажений. Но и 
на Укр аине дело не идет лучше. Царившая там анархия 
и без того з атрудняла правильную военную работу. Оп
позиция Ворошилова, за  спиною которого стоял по-преж
нему Сталин, делала эту работу совершенно невозмож
ной.  

10 января 1 9 1 9  г.  я передаю тогдашнему председате
лю ЦИК Свердлову со станции Грязи : «Заявляю в кате
горической форм е, что царицынекая  линия, приведшая к 
полному р аспаду царицынекой армии  6, на  Украине до
пущена быть не может. . . Линия Сталина, Ворошилова 
и К0 означает гибель всего дела .  Троцкий».  

Ленин и Свердлов, наблюдающие работу «царицын
цев» издали, пытаются еще достигнуть компромисса .  Их 
телегра м мы у меня, к сожалению, нет. Я отвечаю Лени
ну 1 1  января :  «Компромисс, конечно, нужен, но не гни
лой . По существу дела, в Харькове собрались все цари
цынцы. . .  Я считаю покровительство Сталина  царицын
екому течению опаснейшей язвой, хуже всякой измены и 
предательства военных специалистов . . .  Троцкий».  

«Компромисс нужен,  но не гнилой». Через четыре го
да Ленин почти дословно вернул мне  эту фразу по пово
ду того же Сталина .  Это было перед X I I  съездом партии .  
Ленин готовил разгром сталинской группы. Нападение 
он открывал по л инии национального вопроса .  Когда я: 
предложил компромисс, Ленин ответил : «Сталин  закл ю
чит гнилой компромисс, а потом обм анет». 

В письме  в Центр альный Ко митет в м арте 1 9 1 9  г. я 

возр ажал З иновьеву, который двусм ысленно з а игрыва.'I 
с военной оппозицией : «Я не стану зани м аться индивиду
альными  психологическим и  р асследованиями,- писал 
я,- насчет того, к какой из групп военной оппозиции дол 
жен быть причислен Ворошилов, но отмечу, что единст
венное, что могу себе поставить в вину по отношению к 
нему, это слишком долгие, и менно двух- или трехмесяч · 
ные попытки действовать путем переговоров ,  увещаний ,  
личных комбинаций там, где в интересах дела нужно б ы
ло  твердое организационное решение .  Ибо, в конце кон
цов, з адача по отношению к 1 0-й  армии  состоял а  не в 
том, чтобы переубедить Ворошилова, а в том, чтобы в 
кратчайший срок добиться военных успехов». 

30 м ая из Харькова поступает к Ленину настойчивое 
требование образования особой укр аинской группы войск 
под командованием Ворошилова .  Ленин по прямому про-
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воду передает запрос мне н а  станцию Кантемировка, 
1 июня я отвечаю Ленину: «домогательства некоторых 
укра инцев объединить вторую армию, тринадцатую и 
восьмую в руках Ворошилова совершенно несостоятель
ны. На м  нужно не донецкое оперативное единство, а об· 
щее единство против Деникина . . .  Идея вренной и продо· 
вольственной диктатуры Ворошилова (на Укра ине) есть 
резул ьтат донецкой самостийности, напр авленной против 
Киева (т.  е .  украинского правительства )  и южфронта .. . 
Не сомневаюсь, что осуществление этого плана  только 
усилило бы хаос и окончательно убило бы оперативное 
руководство. Прошу потребовать, чтобы Ворошилов и 
Межлаук выполняли вполне реальную задачу, которая  
и м  поставлена .  Троцкий» . 

1 июня Ленин телегр афирует Ворошилову: «Надо во 
что бы то ни стало немедленно прекратить митингова
ние, переведя всю и всякую р аботу на военное положе
ние, бросить всякое прожектерство об особых группах и 
тому подобных попытках прикр ытым образом восстано
вить украинский фронт ... Ленин». 

Убедившись на опыте, как  трудно справиться с недис
циплинированными самостийниками, Ленин в тот же день 
собирает заседание Политбюро и проводит следующее 
решение, которое немедленно посылается Ворошилову и 
другим заинтересованным : «Политбюро Цека собралось 
первого июня и, вполне соглашаясь с Троцким, решитель
но отвергает план украинцев создавать особое донецкое 
единство. Мы требуем, чтобы Ворошилов и Межл аук вы
полняли свою непосредственную р аботу . . .  или послезав
тра  Троцкий в Изюм вызовет вас и подробнее р аспоря
дится. По поручению Бюро Цека Л е н и н» . 

На  другой день ЦК р ассматривает вопрос о том,  что 
командир Ворошилов большую часть отбитого у врагов 
военного и мущества са мовольно взял в р аспоряжение 
своей армии .  ЦК постановляет :  «Поручить т. Раковско
му посл ать т. Троцко му в Изюм телегра мму об этом и 
просить т. Троцкого принять самые  энергичные мер ы к 
передаче этого имущества в распоряжение Реввоенсове
та Республики». В тот же день Ленин сообщает мне по 
прямому проводу: «дыбенко и Ворошилов растаскива ют 
военное и мущество. Хаос полный,  Донбассу серьезно не 
помогают. Ленин».  Другими словами, на  Украине повто
р ялось то са мое, против чего я боролся в Царицыне. 

Не мудрено, если военная работа создала м не немало 
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врагов. Я не оглядывался по сторонам,  отталкивал лок
тем тех, которые мешали военным успехам,  или в спешке 
наступал на  мозоли зевакам и не успевал извиняться. 
Есть люди, которые все это запоминают. Недовольные и 
обиженные нахоllили дорогу к Сталину, отчасти к З ино
вьеву. Эти ведь тоже чувствовали себя обиженным и. 
Каждая неудача н а  фронте вызывала натиск нед.оволь
ных на Ленина. З а кулисами уже тогда этим и  махина
циями руководил Сталин.  Подавались записки о непра
вильности военной политики, о моем покровительстве 
спецам,  о слишком жестком режиме по отношению к ком
мунистам и пр .  Отставленные полководцы и неосущест
вившиеся красные маршалы подавали докл ад за док
л адом о пагубности стр атегических планов, о саботаже 
командования и о многом другом.  

Ленин был слишком поглощен общими вопросам и ру
ководства, чтобы выезжать на фронты или входить в по
вседневную р аботу военного ведомства .  Я проводил боль
шую часть времени на  фронт�х, что облегчало в Москве 
р аботу закулисных шептунов. Их настойчивые голоса не 
могли не вызывать у Ленина время от времени беспокой
ства .  Ко времени моего очередного приезда в Москву у 
него накоплялись сомнения и вопросы. Но достаточно 
бывало получасовой беседы, чтоб восстановить взаим
ное понимание и полную солидарность . Во время наших 
неудач на Востоке, когда Колчак приближался к Волге, 
Леvин на з аседании Совнаркома,  на которое я явился 
прямо с поезда, написал мне записочку : «А не прогнать 
нам всех спецов поголовно и не назначить л и  Лашевича 
главнокомандующим?» Лашевич был старый большевик, 
выслужившийся на «немецкой» вой'не в унтер -офицеры . 
Я ответил на  том же клочке: «детские игрушки». Ленин 
поглядел на меня лукаво исподлобья, с особенно вырази
тельной гри масой, котор ая означал а примерно:  «Очень вы 
уж строго со м ной обращаетесь». По сути же он любил 
такие крутые ответы, не  оставляющие места сомнениям. 
После заседания мы сошлись. Ленин расспр ашивал про 
фронт. «Вы спрашиваете, не лучше ли  прогнать всех быв
ших офицеров.  А знаете л и  вы,  сколько их теперь у нас 
в армии?» - «Не знаю».- «Примерно? » - «Не знаю».
« Не менее тридцати тысяч» .- «Ка-а -ак? » - «Не менее 
тридцати тысяч. На одного изменника приходится сотн� 
н адежных, на одного перебежчика два -три убитых. Кем 
их всех заменить?»  
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Через несколько дней Ленин выступал с р ечью по по
воду задач социалистического строительства .  Вот что он 
между прочим сказал : «Когда мне недавно т.  Троцкий 
сообщил, что у нас в военном ведомстве число офицеров 
составляет несколько десятков тысяч, тогда я получил 
конкретное представление, в чем заключается секрет ис
пользования н ашего врага . . . как  строить коммунизм из 
кирпичей, которые подобраны капиталистами  против 
нас ! » 7 

На происходившем в это же приблизительно время 
съезде п артии Ленин в мое отсутствие - я оставался на 
фронте - выступил со стр астной з ащитой проводившейся 
мною военной политики от критики оппозиции.  Именно 
поэтому протоколы военной секции VI I I  съезда партии 
не опубликованы до сих пор в .  

* * 
* 

Однажды на  Южный фронт ко мне приехал Менжин
ский . Я его знал давно.  В годы реакции он примыкал к 
группе ультр алевых, или  впередовцев, как они вазыва
лись по и мени своего журнала ( Богданов, Луначарский 
и др . ) . Са м  Менжинский, впрочем, тянул в сторону фран
цузского синдикализм а  9• Впередовцы устроили в Боло
нье марксистскую школу для 1 0- 1 5  русских рабочих, 
прибывших нелегально из России .  Это было в 1 9 1 0  г . 
В течение примерно двух недель я читал в этой ш крле 
курс прессы и вел беседы по вопросам партийной такти
ки. Тут я познакомился с Менжинским, прибывшим из 
Парижа.  Впечатление, какое он на меня произвел ,  будет 
точнее всего выражено, если я скажу, что о н  не произвел 
никакого впечатления .  Он казался больше тенью какого
то другого человека, неосуществившегося ,  или неудачны м 
эскизом иенаписанного портрета .  Есть такие л юди .  Иног
да только вкр адчивая улыбка и потаенная игра гл аз сви 
детельствовали о том, что этого человека снедает стрем
ление  выйти из своей незначительности.  Я не зн а ю, ка 
ково было его  поведение в период переворота и было ли  
у него тогда поведение вообще. Но после з авоевания вла
сти его впопыхах напр авили в министерство финансов . 
Он не  проявил никакой а ктивности или проявил ее л ишь 
настолько, чтоб обнаружить свою несостоятельность. По
том Дзержинский взял его к себе. Дзержинский был че
ловек волевой, страстный и высокого морального напря-
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жени я .  Его фигура перекрывал а ВЧК. Никто не з а м ечал 
Лlенжинского, который корпел в тиши над бум агами . 
Только после того как Дзержинский  р азошелся со своим  
заместителем Уншл ихтом - это  было  уже в последний 
период,- он, не находя другого, выдвинул кандидатуру 
Менжинского. Все пожимали плечами .  «Кого же друго
го? - опр авдывался Дзержинский,- некого ! »  Но Сталин 
поддержал Менжинского. Сталин  вообще поддерживал 
людей, которые способны  политически существовать 
только милостью аппарата .  И Менжинский стал верной 
тенью Сталина  в ГПУ. После смерти Дзержинского Мен
жинский оказался не только н а чальником ГПУ, но и 
членом ЦК. Так н а  бюрокр атическом экр ане тень несо
стоявшегося человека может сойти за человека.  

Десять лет тому назад Менжинский, однако,  пытался 
направить свое движение вокруг других осей . Он явился 
ко мне в вагон с докладом по дел а м  особых отделов в 
армии .  Закончив с о

-
фициальной частью визита,  он стал 

мяться и переминаться с ноги на  ногу с той вкрадчивой 
своей улыбкой, которая вызывает одновременно тревогу 
и недоумение. Он кончил вопросом :  знаю л и  я, что Ста
л ин ведет против меня сложную интригу? «Что-о-о ?» 
спросил я в совершенном недоумении, так  я был далек 
тогда от каких бы то ни  было мыслей или опасений та
кого рода.  «да,  он  внушает Ленину и еще кое-кому, что 
вы группируете вокруг себя людей специально против 
Ленина . . .  » - «да вы с ума сошли ,  Менжинский ,  проспи
тесь, пожалуйста ,  а я р азговаривать об этом не же
лаю». Менжинский ушел, перекосив плечи и покашли
вая. Думаю, что с этого самого дня он  стал искать иных 
осей для своего круговращения.  

Но через час, через два р аботы я ощутил в себе что
то неладное. Этот человек с тихой ,  невнятной речью за
ронил в меня какое-то беспокойство ,  точно я за  обедом 
проглотил кусочек стекл а .  Я стал кое- что вспоминать, 
сопоставлять. Сталин осветился для меня с какой -то дру
гой стороны.  Значительно позже Крестинский мне ска 
зал про Стали н а :  «Это дрянной человек, с желтыми гла
зами» .  Вот эта са мая  н р а в с т в е н н а я ж е л т и з  н а 
Сталина впервые мелькнул а в моем сознании  после ви
зита Менжинского.  Наведавшись после того на короткос 
время в Москву, я , как всегда,  первым делом посетил 
Ленина .  Мы поговорили о фронте. Ленин очень любил 
бытовые подробности, фактики, штришки, которые сра-

'427 



зу, без околичностей, вводили его в самую суть дeJia .  
Он не  выносил, когда к живой жизни подходили по ка
сательной. Перескакиnая через звенья, он з адавал свои 
особые вопросы, а я отвечал, любуясь, как он  хорошо 
сверJiит. Мы посмеялись. Ленин чаще всего бывал ве
сел. Я тоже не  считаю себя угрюмым человеком .  Под ко
нец я р ассказал про визит Менжинского на Южном 
фронте. «Неужели же тут есть частица правды? »  Я сра
зу заметил , как  з авоJiновался Ленин.  Даже кровь броси
л ась ему в лицо. «Это пустяки»,- повторял он, но неу
веренно. «Меня интересует только одно,- сказал я,
могли ли вы хоть на  м инуту допустить такую чудовищ
ную мысль, что я подбираю людей против вас?» «Пустя
IШ »,- ответил Ленин н а  этот раз с такой твердостью, 
что я сразу успокоился . Как будто какое-то обл ачко н ад 
нашими гоJiовами  р ассеялось, и мы простились с осо
бенной теплотой .  Но я понял,  что Менжинский говорил 
не  зря .  Если Ленин отрицал, недоговаривая ,  то только 
потому, что боялся конфликта,  р аздор а ,  л ичной борьбы. 
В этом я целиком сочувствовал ему. Но Сталин явно 
сеял злые семена.  Лишь значительно позже мне стало 
ясно, с какой систематичностью он этим занимался. Поч
ти только этим .  Потому что Сталин никогда серьезной 
р аботы не  выполнял .  «Первое качество Сталина - ле
ность,- поучаJI меня когда-то Бухарин.- Второе каче
ство - непримиримая з ависть к тем, которые знают или 
умеют больше, чем он .  Он и под Ильича вел подпоJiьные 
ХОДЫ». 

Глава XXXVI I 

ВОЕНПО-СТ РАТ ЕГИЧ ЕСКИЕ 
РАЗНОГЛАСИЯ 

;ша этих стр аницах я не излагаю ни исто
рии Красной Армии,  ни  истории ее боев. Обе эти темы,  
неразрывно связанные с историей революции и далеко 
выходящие за пределы автобиографии , составят, может 
быть, содержание другой книги.  Но я не могу здесь 
пройти мимо тех полити ко-стратегических р азногласий, 
которые возникли в процессе гр ажданской войны. От 
хода военных опер аций зависела судьба революции. 
Центральный Комитет партии был чем дальше, тем 
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больше поглощен вопросами войны, в том числе и вопро
сами ее стр атегии.  Гл авные командные посты занима
л ись военными  специалистами старой школы .  Им не хва
тало понимания социальных и политических условий.  
Опытным револ юционным политикам,  составлявшим 
Центральный Комитет партии , не хватало военных зна
ний . Стратегические концепции большого масштаба яв
лялись обычно результатом коллективной р аботы и ,  как 
всегда в таких случаях, пораждали разногласия  и 
борьбу. 

Было четыре случая стратегических разногласий , ко
торые захватили Центральный Ком итет ;  иначе сказать, 
р азногласий было столько, сколько было главных фрон
тов. Я здесь могу сказать об этих р азногл асиях только 
самым кр атким образом,  чтобы ввести читателя в суще
ство проблем, стоявших перед военным руководством, и 
вместе с тем отбросить мимоходом позднейшие измыш
ления на  мой счет. 

Первый острый спор возник в Центр альном Комите
те летом 1 9 1 9  г. в связи с обстановкой н а  Восточном 
фронте. Главнокомандующим тогда был еще В ацетис. 
О нем я говорил в главе, посвященной Свияжску. Я за
ботился о том, чтоб укрепить уверенность Вацетиса в се
бе ,  в своих правах, в своем авторитете. Без этого ком ан
дование немыслимо.  Вацетис считал, что после первых 
наших крупных успехов против Колчака нам не  следует 
зарываться слишком далеко на  восток, по ту сторону 
Урала .  Он  хотел , чтоб Восточный фронт зазимовал на 
горном хребте. Это должно было дать возможность 
снять с востока несколько дивизий и перебросить их на 
юг, где Деники н  превращался во все более серьезную 
опасность. Я поддержал этот план .  Но он  встретил ре
шительное сопротивление со стороны командовавшего 
Восточным фронтом Каменева ,  бывшего полковника ге
нерального штаба,  и членов Военного Совета Смилги и 
Л ашевича,  старых большевиков. Они заявил и :  Колчак 
настолько р азбит, что для преследования его нужно не 
много сил ; главное - не давать ему передышки, иначе 
он з а  зиму опр авится и к весне нам  придется начинать 
восточную операцию сначала .  Весь вопрос состоял, сле
довательно, в правильной оценке состояния армии Кол
чака и его тыла .  Я считал уже тогда Южный фронт неиз
меримо более серьезным и опасным, чем Восточный.  Это 
подтвердилось впоследствии полностью. Но в оnенке 
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армии Колча ка пр авота оказалась на  стороне командо
вания восточного фронта. Центральный Комитет вынес 
решение против главного командования и тем самым 
против меня,  так  ка к  я поддерживал Вацетиса ,  исходя 
из того, что в этом стр атегическом уравнении есть не
сколько неизвестных, но что солидной величиной в него 
входит необходимость поддержать еще слишком свежий 
авторитет главнокомандующего. Решение Центрального 
Комитета оказалось правильным.  Восточный фронт вы
делил некоторые силы для юга и в то же время победо
носно продвигался в глубь Сибири по пятам Колчака .  
Этот конфликт привел к смене главного командования.  
Вацетис был уволен, его место з а нял Каменев . 

Само по себе р азногласие имело чисто деловой ха
р а ктер. На  отношениях моих с Лениным оно ,  р азумеет
ся, не отразилось ни в малейшей мере.  Но, з ацепляясь 
за такие эпизодические р азногл асия, интрига плела свои 
петли .  4 июня ( 1 9 1 9  г . )  Сталин пугал Ленина с юга ги
бельным характером военного руководства .  «Весь вопрос 
теперь в том,- писал он,- чтобы ЦК нашел в себе му
жество сделать соответствующие выводы. Хватит ли  у 
ЦК характера ,  выдержки?»  Смысл этих строк совершен
но ясен. Тон их  свидетельствует о том, что Сталин под
нимал вопрос не раз  и не раз  же наталкивался на отпор 
Ленина.  Тогда я об этом не знал.  Но я чувствовал ка 
кую-то вязкую интригу. Не имея  ни времени,  ни жела 
ния  разбираться в ней, я ,  чтоб р азрубить узел , предло
жил Центральному Комитету свою отставку 1 • 5-го июля 
ЦК ответил следующим постановлением : 

«Орг. и Полит. Бюро ЦК, рассмотрев заявление 
т. Троцкого и всесторонне обсудив это з аявление, приш
ли  к единогл асному выводу, что принять отставки 
т. Троцкого и удовлетворить его ходатайство они абсо 
лютно не в состоянии.  Орг. и Полит. Бюро ЦК сделают 
все от них зависящее, чтобы сделать наиболее удобной 
для т. Троцкого инаиболееплодотворной для Республики 
ту работу на южном фронте, самом трудном, самом опас
ном и самом важном в настоящее время, которую избрал 
са м  т .  Троцкий .  В своих званиях Наркомвоена и Пред
реввоенсовета т. Троцкий вполне может действовать и 
как член Реввоенсовета южфронта с тем Комфронтом ,  
коего он сам  наметил, а ЦК утвердил. Орг .  и Полит. 
Бюро ЦК предоставляют т. Троцкому полную возмож
ность всеми средствами добиваться того, что он считает 

430 



исправлением линии в военном вопросе, и, если  он поже
л ает, постараться ускорить съезд партии .  Ленин, Каме
нев, Крестинский, Калинин,  Серебряков, Сталин,  Ста
сова». 

На этом постановлении и меется и подпись Сталина .  
Ведя интригу за  кулисами и обвиняя Ленина в отсутст
вии мужества и выдержки, Сталин не решался, однако, 
открыто противопоставить себя Центральному Комитету. 

Главное место в гражданской войне занял, как уже 
сказано, южный фронт. Силы вр ага состояли из двух 
самостоятельных частей : казачества, особенно кубан
ского, и добровольческой белой армии ,  н абранной со 
всей стр аны.  Казачество хотело отстоять свои границы 
от натиска рабочих и крестьян.  Добровольческая же ар
мия хотела взять Москву. Эти две линии  еливались лишь 
до тех пор,  пока добровольцы составляли на  Северном 
Кавказе общий фронт с кубанцами .  Но вывести кубан
цев из Кубани представляло для Деникина  трудную, вер
нее сказать ,  непосильную задачу. Наше главное ком ан
дование подошло к р азрешению проблемы южного фрон
та ,  как к абстрактно стратегической задаче, игнорируя 
ее социальные основы. Кубань была главной базой доб
ровольцев. Ставка решила поэтому решающий удар на
нести по этой базе с Волги. Пусть Деникин зарывается и 
тянется головою к Москве. Мы тем временем за его спи
ною р азметаем его куба нскую базу. Деникин повиснет 
в воздухе, и мы возьмем его голыми руками .  Такова бы
ла  общая стратегическая схема .  Если б дело шло не  о 
гражданской войне, она был а  бы правильной. По отно
шению же к реальному южному фронту она оказалась 
чисто академической и сильно помогла врагу. Если Де
никин не мог поднять казачество на  далекий поход про
тив севера,  то, ударив по каз ачьим гнездам с юга, мы 
помогли Деникину. Отныне казаки не могли уже защи
щаться только на своей собственной земле.  Мы сами  
связывали их судьбу с судьбой добровольческой армии. 

Несмотря на тщательную подготовку нами операций 
и сосредоточение значительных сил и м атериальных 
средств, м ы  не  имели  успеха.  В тылу Деникина  казаки 
обр азовали могучий оплот. Они вросли в свою землю, 
держались за нее зубами и когтями .  Наше наступление 
поставило на ноги все казацкое население. Мы тратили 
силы и время и толкали в состав белой армии всех спо
собных носить оружие. Деникин тем временем разлился 
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по Украине, пополнил свои  ряды, двинулся на север, 
взял Курск, взял Орел и угрожал Туле. Сдача нами Ту
.тrы бы.тrа бы катастрофой, так как означала бы потерю 
важнейших ружейного и патронного з аводов.  

П.тr ан, который я предлагал с самого н ача.тr а, име.тr 
прямо противоположный характер . Я требовал , чтоб мы 
первым ударом отреза.тrи добровольцев от казаков и,  
предоставив казаков самим себе,  сосредоточили главные 
си.тrы против добровольческой армии .  Главное направле
н ие удар а приходилось, по  этому плану, не  с Волги на 
Кубань, а от Воронежа на Харьков и Донецкий бассейн 2• 
Крестьянское и р абочее н аселение в этой полосе, отде
.тrяющей Северный Кавказ от Укра ины, было целиком на  
стороне Красной Армии .  Подвигаясь по этому направле
нию, Кр асная Армия входила бы, как нож в масло.  Ка
з аки оставались бы на  местах, чтоб охранять свои гр а
ницы от чужаков, но мы их не трогал и  бы. Вопрос о 
казачестве оставался бы самостоятельной з адачей, не 
сто.тrько военной, сколько политической. Но нужно было 
пре>кде всего стр атегически отделить эту задачу от з а
дачи р азгрома добровольческой армии Деникина . В кон
це концов был принят и менно этот план, но л ишь после 
того, как Деникин стал угрожать Туле, сдача которой 
была опаснее, чем сдача Москвы. Мы потеряли несколь
ко месяцев, понесли много излишних жертв и пережили 
неско.тrько крайне опасных недель.  

Отмечу мимоходом, что стр атегическое р азногласие 
по поводу южного фронта имело самое прямое отноше
ние к вопросу об оценке или «недооценке» крестьянства . 
Я строил весь план, исходя из взаимоотношений кре
стьян и р абочих, с одной стороны, и казаков - с другой, 
и именно по этой линии противопостав.тrя.тr свой план  аб
стр актно-академическому з а мыслу главного командова
ния ,  которое нашло поддержку бо.тrьши нства ЦК.  Если 
б я потр атил тысячную часть тех усилий,  которые пошли 
па  доказательство моей «недооценки» крестьянства,  я 
мог бы  построить такое же, т. е. столь же нелепое, обви
нение не то.тrько против Зиновьева, Ста.тrина и других, 
но и против Ленина, положив в основу наши р азногл асия 
насчет южного фронта. 

Третий конфликт стр атегического порядка возник в 
связи с походом Юденича на Петрогр ад. Об этом рас 
сказано выше и повторяться надобности нет. Напомню 
лишь, что под влиянием крайне тяжкого положения на  

432 



юге, откуда шла главная угроза ,  и nод действием сооб
щений из Петрограда о необычайном будто бы вооруже
нии и снаряжении армии Юденича , Ленин пришел к 
мысли о необходимости сокр атить фронт nутем сдачи  
Петрограда.  Это был, nожалуй, единственный случай, 
когда Зиновьев и Сталин поддержали меня против Ле
нина ,  который через несколько дней и сам отказ ался от 
своего явно ошибочного плана .  

Последнее разногл асие, несомненно самое крупное, 
касалось судьбы польского фронта летом 1920 г. 

Тогдашний британский премьер Бонар Лоу цитиро
вал в пал ате общин мое письмо к французским комму
нистам как доказательство того, что мы собирались буд
то бы осенью 1920 г. р азгромить Польшу. Подобное же 
утверждение заключается в книге бывшего польского 
военного м инистра Сикорского, но уже со ссылкой на 
мою речь на международном конгрессе в январе 1920 г. 
Все это с начала до конца чистейший вздор .  Разумеется, 
я нигде не имел случая  высказывать свои симпатии 
Польше Пилсудского, т. е. Польше гнета и притеснения 
под покровом патриотической фразы и героического бах
вальства .  Можно без труда nодобрать немало моих заяв
лений насчет того, что в случае, если Пилсудский навя
жет нам войну, мы nостараемся не  останавливаться на 
полдороге. Такого рода заявления вытекал и  изо всей об
становки.  Но делать отсюда вывод, что мы  хотели войны 
с Польшей или подготовляли ее,- значит лгать в глаза 
фактам и здравому смыслу. М ы в с е м и с и л а м и  х о
т е л и и з б е ж а т ь э т о й в о й  н ы. Мы не  оставили неис
пользованной ни  одной меры н а  этом пути.  Сикорский 
признает, что мы  с чрезвычайной «ловкостью» вели мир
ную пропаганду. Он не  понимает или nрикидывается 
непонимающим,  что секрет этой ловкости был очень 
прост: мы изо всех сил стремились к миру, хотя бы це
ною крупнейших уступок. Может быть, больше всех не 
хотел этой войны я, так как слишком ясно представлял 
себе, как  трудно нам  будет вести ее после трех лет не
прерывной гражданской войны. Польское правительство, 
как ясно опять-таки из книги самого Сикорского, созна
тельно и предна меренно н ачало войну, несмотря на  на 
ши  неутомимые усилия сохранить мир , которые превр а
щали нашу внешнюю nолитику в сочетание терпеливо
сти с педагогической настойчивостью. Мы искренне 
хотели мира .  Пилсудский навязал нам войну. Мы могли 
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вести эту войну только потому, что широкие народные 
массы изо дня в день следили за нашей дипломатической 
дуэлью с Польшей и были насквозь убеждены, что вой
н а  нам навязана,  и ни на  йоту не ошибались в этом 
убеждении.  

Страна сделала еrце одно поистине героическое уси
лие. Захват поляками  Киева, лишенный сам по себе ка
кого бы то ни было военного смысла, сослужил нам 
большую службу:  страна встряхнулась. Я снова объез
жал армии и города, мобилизуя людей и ресурсы.  Мы 
вернули Киев .  Начались наши успехи.  Поляки откаты
вались с такой быстротой, на которую я не рассчитывал, 
так как не  допускал той степени легкомыслия, какая ле
жала в основе похода Пилсудского. Но и на н а шей сто
роне, вместе с первыми крупными успехам и, обнаружи
л ась переоценка открываюrцихся перед нами  возможно
стей. Стало складываться и крепчать н астроение в 
пользу того, чтоб войну, которая началась как оборони
тельная, превратить в наступательную революционную 
войну. Принципиально я , р азумеется, не  мог и м еть ни· 
каких доводов против этого. Вопрос сводился к соотно
шению сил. Неизвестной величиной было настроение 
польских р абочих и крестьян.  Некоторые  из польских 
товариrцей, как покойный Ю. М архлевский,  сподвижник 
Розы Люксембург, оценивали положение очень трезво. 
Оценка Мархлевекого вошла важным элементом в мое 
стремление как можно скорее выйти из войны. Но были 
и другие голоса. Были горячие н адежды на  восстание 
польских рабочих. Во  всяком случае, у Ленина сл ожил
ся твердый план :  довести дело до конца, т. е .  вступить 
в Варшаву, чтобы помочь польским р абочим м ассам оп
р окинуть правительство Пилсудского и з ахватить власть. 
Наметившееся в правительстве решение без труда 
захватило воображение главного командования и коман
дования восточного фронта. К моменту моего очередно
го приезда в Москву я застал в центре очень твердое 
настроение в пользу доведения войны «до конца».  Я ре
шительно воспротивился этому. Поляки уже просили 
мира.  Я считал, что мы достигли кульминационного 
пункта успехов, и если , не  р ассчитав сил, пройдем даль
ше, то можем пройти мимо уже одержанной победы 
к поражению. После колоссального напряжения,  кото
рое позволило 4-й армии в пять недель пройти 650 кило
метров, она могла двигаться вперед уже только силой 
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инерции.  Все висело н а  нервах, а это слишком тонкие 
нити. Одного крепкого толчка было достаточно,  чтоб 
потрясти наш фронт и превратить совершенно неслыхан
ный и беспримерный - даже Фош вынужден был приз 
нать это - наступательный порыв в катастрофическое 
отступление. Я требовал немедленного и скорейшего за к
лючения мира ,  пока армия не выдохлась окончательно .  
Меня поддержал, помнится, только Рыков. Остальных 
Ленин завоевал еще в мое отсутствие.  Было р ешено :  н а 
с т у п  а т ь. 

По сравнению с эпохой Бреста роли р езко перемени
л ись:  т о г д а я требовал, чтоб не  спешить с з аключени
ем мира  и хотя бы ценою потери территории  дать немец
кому пролетармату время понять обстановку и сказать 
свое слово. Т е п е р ь Ленин требовал, чтоб наши ар 
мии продолжали н аступать и дали , таким образом, поль
скому пролетармату время оценить обстановку и под
няться. Польская войн а  подтвердила с другого конца 
то, что показала брестская война :  события войны и со
бытия революционного м ассового движения  измеряются 
р азными м асштабами .  Где действующие армии  измеря
ют днями и неделями,  там движение народных м асс 
считает обычно месяцам и  и годами .  Если не учитывать 
правильно этой р азницы темпов, то зубчатые колеса вой
ны могут только обломать зубья на колесах р еволюции,  
а не  привести их в движение. Во всяком случае, так 
произошло в короткой брестской войне, так  произошло 
и в большой польской войне. Мы прошли мимо собствен 
ной победы - к тяжелому поражению 3 • 

Нельзя не  отметить, что одной из причин тех чрезвы
чайных размеров, которые приняла катастрофа под Вар
ш авой, явилось поведение командования южной группы 
советских армий с направлением н а  Львов (Лемберг ) . 
Главной политической фигурой в революционном воен
ном совете этой группы был Сталин.  О н  хотел во что бы 
то н и  стало войти во Львов, и в то время, как Смилга с 
Тухачевским войдут в Варшаву. Бывает у людей и такая 
амбиция!  Когда опасность армиям Тухачевского обоз
начилась полностью и главное ком андование приказа
ло юга-западному фронту круто переменить направле
н ие, чтобы ударить во фланг польских войск под В арша
вой, юга-западное командование, поощряемое Сталиным, 
продолжало двигаться н а  з апад: р азве не более важно 
з авладеть самим Львовом, чем помочь «другим» взять 
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Варшаву? Только в результате повторных приказов и уг
роз юга-западное ком андование переменила н аправление. 
Но несколько дней запоздания сыграли роковую роль.  

Наши ар мии откатились на  четыреста и более кило
метров. После вчерашних блестящих побед никому не 
хотелось с этим мириться. Вернувшись с врангелевекого 
фронта ,  я застал в Москве настроение в пользу второй 
польской войны.  Теперь и Рыков перешел в другой ла
герь :  «Раз начали,- говорил он,- надо кончать». Коман
дование З ападного фронта обнадеживало: прибыло до
статочно пополнений, артиллерия обновлена и пр .  Жела
ние являлось отцом мысли.  «Что мы имеем н а  Западном 
фронте? - возражал я .- Мор ально разбитые кадры, в ко
торые теперь влито сырое человеческое тесто. С такой ар 
мией воевать нельзя . Вер нее сказать, с такой армией 
можно еще кое-как обороняться ,  отступая и готовя в 
тылу вторую армию, но бессмысленно дум ать, что такая 
армия может снова подняться в победоносное наступле
ние по пути, усеянному ее собственными обломками».  
Я заявил, что повторение уже совершенной ошибки обой
дется нам 11 десять раз дороже и что я не подчиняюсь 
намечающемуся решению,  а буду апеллировать к п артии. 
Хотя Ленин форм ально и отстаивал продолжение войны, 
но без той уверенности и настойчивости, что в первый 
раз. Мое несокрушимое убеждение в необходимости за 
ключить мир,  хотя б ы  и тяжкий, произвело н а  него дол
жное впечатление. Он  предложил отсрочить решение во
проса до того, как я съезжу на западный фронт и вынесу 
непосредственное впечатление о состоянии наших армий 
после отката .  Это означало для  меня, что Ленин, по су
ществу дела,  уже присоединяется к моей позиции. 

В штабе фронта я застал настроения в пользу второй 
войны.  Но в этих н астроениях не было никакой уверен
ности : они представляли отражение московских настрое
ний. Чем ниже я спускалея по военной лестнице - через 
армию к дивизии, полку и роте, тем яснее становилась 
невозможность наступательной войны. Я отпр авил Лени
ну на  эту тему письмо, написанное от руки, не сняв для 
себя даже копии, а сам отправился в дальнейший объезд. 
Двух-трех дней, проведеиных на фронте, было вполне до
статочно, чтоб подтвердить вывод, с которым я приехал 
на  фронт. Я вернулся в Москву, и Политбюро чуть ли не 
е диногл асно вынесло решение в nользу немедленного за 
ключения мира .  
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Ошибка стратегического расчета  в польской войне  
и мела  огромные исторические последствия.  Польш а  Пил
судского вышл а из войны неожиданно укрепленной . На
СJборот, развитию польской революции был нанесен же
стокий удар .  Гр аница ,  установленная по р ижскому до
говору, отрезывал а  Советскую республику от Гер м ании,  
что име.по в дальнейшем исключительное значение в 
жизни обеих стра н  . . . Ленин,  р азумеется , лучше всякого 
другого поним ал значение «варшавской» ошибки и не раз 
возвращался к ней м ыслью и словом.  В эпигонской л ите
р атуре Ленин изобр ажается ныне п риблизительно так, 
как суздальские и конописцы изображают святых и Хри
ста : в место идеа.пьного образа по.пучается карикатура .  
Как ни  стараются богомазы подняться над собою, но в 
конце концов они отр ажают на  дощечке лишь свои соб
ственные вкусы и вследствие этого дают свой собствен
ный, но лишь идеализированный портрет. Так как авто
р итет эпигонского руководства поддерживается з апреще
нием сомневаться в его непогрешимости, то Ленина в 
эпигонской л итературе изображают не революционным 
стратегом , котор ый гениально разбира.пся в обстановке, 
а механическим автом атом безошибочных решений.  Сло
во г е н и й в отношении Ленина б ыло впервые сказано 
м ной, когда другие не решались его произносить. Да, 
Ленин бы.п гениален, по.пной человеческой гениа.пьно
стью. Но Ленин не бьш механическим счетчиком, не де
л ающим ошибок.  Он де.пал их гораздо меньше, чем сде
л а.п бы всякий другой в его положении .  Но ошибки у Ле
нина  были, и очень крупные ошибки, в соответствии с ги
гантским размахом всей его работы.  

Гл ава  XXXV 

П ЕР ЕХОД К Н Э Пу И МО И ОТ НОШ Е Н И Я  
С Л Е Н И Н ЫМ 

m приближаюсь к последнему периоду моей 
совместной р аботы с Л ениным .  Этот период в ажен и тем , 
что в нем уже заложены элементы пос.пеленинской побе
ды эпигонов. 

После смерти Ленина создана б ыла  сложная и р аз 
ветвленная историко-литературная организа ция по иска-
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жению истории на ших отношений.  Гла вный прием состо· 
ит в том , чтобы, вырыва я из всего прошлого те моменты, 
когда мы расходились, и опира ясь на  отдельные полеми
ческие выражения, а еще ча ще на  прямые вым ыслы, 
представить картину непрерывной борьбы двух «принци
пов».  История церкви, на писа нная средневековыми а по
логетами,  представляется обр азцом научности по сравне
нию с историческими  изысканиями школы эпигонов . Ра 
бота последних до  известной степени облегчилась тем об
стоятельством , что, когда я расходился с Лениным, я об 
этом говорил вслух, а когда находил нужным,  то и апел
Ji ировал к партии. Что касается нынешних эпигонов, то 
в случае расхождений с Лениным, которые у них бывали 
несравненно чаще, чем у меня,  они обычно просто отмал
чивались или ,  как Сталин, надувались и прятались на  не
сколько дней в деревню под Москвой. В подавляющем 
большинстве случаев решения, к которым мы приходили 
порознь с Ленивым, во всем основном совпадали.  Взаим
ное  понимание достигалось с полуслова . К:огда мне каза 
лось, что решение Политбюро или Совнаркома может 
сложиться неправильно, я посылал Ленину записочку на  
клочке бумаги . Он отвечал : «Совершенно верно.  Внесите 
предложение». Иногда он мне посылал запрос, согла сен 
ли я с его предложением, и требовал моего выступления 
на  поддержку ему. Сплошь да рядом он еговаривалея со 
мной по телефону о направлении  дела , и ,  если вопрос 
был важный, он  настойчиво повторял : «Непременно, 
непременно приходите». В тех случаях, когда мы  высту
пали совместно - а это было в подавляющем большинст
ве принципиальных вопросов,- те, которые были недо
вольны решением, в том числе и нынешние  эпигоны, про
сто молчали.  Сколько раз  бывало, что Сталин,  З иновьев 
или К:аменев не соглашались со мной в вопросе первосте
пенной важности, но немедленно умолкали,  как только 
выяснялось, что Ленин солидарен со мной .  Можно как 
угодно относиться к готовности «учеников» отказаться от 
своего мнения ради мнения Ленина . Но эта готовность не 
заключала в себе никакой га рантин того, что они способ· 
ны приходить к ленинским решениям - без Ленина . 

Разногл асия с Лениным занимают в этой книге такое 
место, какого они никогда не занимали в действительной 
жизни.  Это объясняется двумя  причинами .  Разногласия 
были искл ючениями и именно этим привлекали к себе 
внимание. После смерти Ленина эти разногласия,  дове-
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денные эпигона м и  до ас грономических размеров,  получи
ли характер самостоятельного политического фактора ,  
вне  всякой связи ни с Л ениным,  ни со  мной.  

В особой главе  я со всей подробностью изложил со
держание и развитие моих расхождений с Л ениным по 
поводу брестского мира .  Сейчас надо остановиться на 
другом р асхождении, которое месяца на два противопо
ставило нас  друг другу н а  переломе от 1 920 к 1 92 1  г . ,  на 
кануне перехода к новой экономической политике. 

Несомненно, что так называема я  дискуссия по поводу 
профессиональных союзов I н а  некоторое время омрачила 
наши отношения.  Мы оба были слишком революционеры 
и слишком политики, чтоб уметь или желать отделить 
личное от общего. Во время этой дискуссии Сталин и З и
новьев получили, так сказать, л егальную возможность 
вынести свою борьбу против меня из-з а  кулис на сцену. 
Они изо всех сил стремились использовать конъюнктуру. 
Это была для них репетиция будущей кампании против 
«троцкизма» . Но как р аз эта сторона больше всего бес
покоила Ленина,  и он принимал все меры, чтобы парали
зовать ее . 

Политическое содержание дискуссии до такой степе
ни з авалено мусором, что я не  з авидую будущему исто
р ику, который захочет добраться до корня вещей. З адним 
числом,  уже после смерти Л енина ,  эпигоны открыли в 
моей тогдашней позиции «недооценку крестьянства »  и 
чуть ли не враждебное отношение к нэпу. Н а  этом , в сущ
ности , и была построена вся дальнейшая борьба .  На са 
мом деле корни дискуссии имели прямо противополож
ный характер . Чтоб вскрыть это, н адо несколько вернуть
ся назад. 

Осенью 1 9 19 г . , когда число больных паравозов до
шло до 60 % ,  считалось твердо установленным,  что к вес
не 1 920 г . процент больных паровазов должен дойти до 
75. Так  утверждали  лучшие специалисты . Желез нодорож
ное движение теряло при этом всякий смысл, так как при 
помощи 25 % полуздоровых паравозов можно было бы 
лишь обслуживать потребности самих железных дорог, 
живших на громоздком древесном топливе. Инженер Ло
моносов, фактически управлявший в те месяцы транспор
том, демонстрировал перед правительством диаграмму 
паравозной эпидемии .  Указав  м атематическую точку на  
протяжении 1 920 г . ,  он заявил : «Здесь наступает смерть». 
«Что же надо сделать?» - спросил Л енин.  «Чудес не  бы-
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вает, -. ответил Ломоносов,- чудес не могут делать п 
большевики».  Мы переглянулись. Настроение царило тем 
более подавленное, что никто из нас не знал ни техники 
тр анспорта,  ни техники столь мрачных расчетов . «А мы 
все-таrш попробуем сделать чудо»,- сказал Ленин сухо, 
сквозь зубы .  

В ближайшие месяцы положение продолжало, однако, 
ухудшаться .  Для этого было достаточно объективных 
причин. Но весьма вероятно, что кое-какие инженер ы  ис
кусственно подгоняли положение н а  транспорте под свою 
диаграмму. 

Зимние месяцы 1 9 1 9-20 гг. я провел на  Урале, где 
руководил хозяйственной работой 2• Ленин по телеграфу 
обратился ко мне с предложением : взять на  себя руко
водство транспортом и попытаться поднять его при по
мощи исключительных мер 8• Я ответил с пути согласием.  

С Урала  я привез значительный запас хозяйственных 
наблюдений, которые резюмировались одним общим вы
водом : надо отказаться от военного коммунизма .  Мне 
стало на  практической р аботе совершенно ясно, что м е
тоды военного коммунизма , навязывавшиеся нам всей 
обстановкой гражданской войны, исчерпали себя и что 
для подъема хозяйства необходимо во что бы то ни  ста
ло ввести элемент личной з аинтересованности, т .  е.  вос
С1 ановить в той или другой степени внутренний рынок. 
Я представил Центральному Комитету проект з а мены 
продовольственной разверстки хлебным налогом и вве
дения товарообмен а .  

« . . . Нынешняя политика уравнительной реквизиции п о  
продовольственным нормам ,  круговой поруки п р и  ссыпке 
и уравнительного распределения продуктов промышлен
ности направлена на  понижение земледелия,  на  р аспыле
ние промытленного пролетармата и грозит окончательно 
подорвать хозяйственную жизнь страны» .  Так гласило 
за явление, поданное мною в феврале 1 920 г.  в Централь
ный Комитет 4 •  

« . . .  Продовольственные ресурсы,- продолжало з аявле
ние,- грозят иссякнуть, против чего не может помочь ни
какое усовершенствование реквизиционного аппарата .  
Бороться против таких тенденций хозяйственной деграда
ции возможно следующими методами : 1 .  заменив изъя
тие излишков известным процентным отчислением (свое
го рода подоходный прогрессивный натуральный налог ) , 
с таким расчетом, чтобы более крупная  запашка или луч-
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шая обработка представляли все же выгоду; 2. устано
вив большее соответствие между выдачей крестьянам  
продуrпов промышленности и количеством ссыпанного 
ими хлеба не только по волостям и селам , но и по кре
стьянским двора м» s .  

Предложения были, как видим,  крайне осторожные. 
Но не  надо забывать, что не  дальше их шли на  первых 
порах и припятые через год основы новой экономической 
политики. 

В начале 1 920 г. Ленин выступил решительно против 
этого предложения. Оно было отвергнуто в Центральном 
l(омитете одиннадцатью голосами против четырех 6•  l(ак 
показал дальнейший ход вещей, р ешение Цl( было 
ошибочно. Я не перенес вопроса на  съезд, который про
шел полностью под знаком военного коммунизма . Хозяй
ство еще целый год после того билось в тупике. Мои раз
ногласия с Лениным выросли из этого тупика.  Раз пере
ход на рыночные отношения был отвергнут, я требовал 
правильного и систематического проведения «военных» 
методов,  чтоб добиться реальных успехов в хозяйстве. 
В системе военного коммунизма ,  где все р есурсы, по 
крайней мере в принципе, национализированы и распре
деляются по нарядам государства ,  я не видел места для 
самостоятельной роли профессиональных союзов.  Если 
промышленность опирается на государственное обеспече
ние рабочих необходимыми продуктами,  то профессио
н эльные союзы должны быть включены в систему госу
дарственного управления промышленностью и распреде
ления продуктов. В этом и состояла суть вопроса об о г о
с у д а р с т в л е н и и профессиональных союзов, которое 
неотвратимо вытекало из системы военного коммунизма 
и в этом смысле отстаивалось мною. 

На  одобренных IX  съездом началах военного комму
низм а  7 я основал свою работу на транспорте. Профессио
н альный союз железнодорожников был теснейшим обра
зом связан  с административным аппаратом ведомства . 
Методы чисто военной дисциплины были распространены 
н а  все транспортное хозяйство. Я тесно сблизил военную 
администрацию, которая была самой сильной и дисцип
линирова нной администра цией того времени,  с админист
рацией транспорта . Это давало серьезные преимущества, 
тем более что военные перевозки, с возникновением поль
ской войны, снова  заняли главное место в работе транс
порта .  l(аждый день я переезжал из военного ведомства,  
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которое своей р аботой разрушало железные дороги, в ко
миссариат путей сообщения, где пытался не только спа
сти их от окончательного р аспада, но и поднять вверх. 

Год работы на  транспорте был для меня лично годом 
большой школы.  Все принципиадьные вопросы социали
стической организации хозяйства получали в области 
транспорта наиболее концентрированное выражение. Ог
ромное количество паровозных и вагонных типов загро
мождало железные дороги и мастерские. Нормализация 
транспортного хозяйства ,  которое до революции было на 
половину казенным, наполовину частным,  стала  предме
том больших подготовительных работ. Паравозы б ыли 
подобраны по сериям,  ремонт их принял более плановый 
характер, мастерские получ али точные задания в соот
ветствии с оборудованием.  Доведение транспорта до до
военного уровня было рассчитано на 4 1/2 года .  Принятые 
м еры дали несомненные успехи.  Весной и летом 1 920 г. 
транспорт начал выходить из паралича .  Ленин не упус
кал ни одного случая ,  чтоб отметить возрождение желез 
ных дорог. Если война ,  начатая Пилсудским в р асчете 
прежде всего н а  гибель нашего транспорта, не принесла 
Польше ожидавшихся результатов, то именно благодаря 
тому, что кривая железнодорожного транспорта начала 
уверенно подниматься вверх. Эти результаты были дос
тигнуты чрезвычайными административными м ерами ,  не
избежно вытекавшими как  из тяжкого положения тран
спорта, так и из самой системы военного коммунизма .  

Между тем  рабочая  м асса,  проделавшая три  года 
гражданской войны, все менее соглашалась терпеть мето
ды военной команды. Ленин почуял наступление крити
ческого момента своим безошибочным политическим 
инстинктом .  В то время как я, исходя из чисто хозяйствен
пых соображений, на  основах военного коммунизма доби
валея от профессиональных союзов дальнейшего напря 
жения сил, Ленин,  руководясь политическими соображе
ниями, шел в сторону ослабления военного нажим а .  
Накануне Х съезда наши линии а нтагонистически пересек
лись. Вспыхнула дискуссия в партии. Дискуссия была со
вершенно не на тему. Партия рассуждала о том, каким 
темпом должно идти огосударствление профессиональ
ных союзов, тогда как вопрос шел о хлебе насущном,  о 
топливе, о сырье для промышленности. Партия лихора 
дочно спорила о «школе коммунизма» ,  тогда как по су
ществу дело шло о надвинувшейся вплотную хозяйствен-
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ной катастрофе. Восстания в l(ронштадте и в Тамбовекой 
губернии 8 ворвались в дискуссию последним предостере
жением.  Ленин формулировал первые, очень осторожные 
тезисы о переходе к новой экономической политике. Я не
медленно к ним присоединился . Для меня они были толь
ко возобновлением тех предложений ,  которые я внес год 
тому наз ад. Спор о профессиональных союзах сразу по
терял всякое значение. На съезде Ленин не принял в этом 
споре никакого участия, предоставив Зиновьеву забавля
ться гильзой расстрелянного патрона.  В прениях на съез 
де я предупредил, что принятая большинством резолю
ция о профессиональных союзах не  доживет до следую
щего съезда , ибо нова я  экономическая ориентировка по
требует полного пересмотра профессиональной стратегии.  
Действительно, уже через несколько месяцев Ленин вы
работал совершенно новые положения о роли  и задачах 
профессиональных союзов на  основах  нэпа  9• Я полно
стью присоединился к его резолюции. Солидарность бы
ла  восстановлена . Ленин опасался,  однако, что в резуль
тате дискуссии, длившейся два месяца,  сложатся устойчи
вые группировки в партии, которые отравят отношения и 
затруднят работу. Но я еще во время съезда ликвидиро
вал  какие бы  то ни было совещания с единомышленни
ками по профессиональному вопросу. Через несколько 
недель после съезда Ленин убедился, что я не менее его 
озабочен тем ,  чтоб ликвидировать временные группиров
ки, под которыми уже не оставалось никакой принцили
альной базы. У Ленина сразу отлегло от сердца .  Он вос
пользовался каким-то наглым з амечанием по моему ад
ресу со стороны Молотова ,  впервые избранного в Цl(, 
чтобы обвинить его в усердии не  по разуму и тут же при
совокупить : «Лояльность товарища Троцкого во внутри
партийных отношениях совершенно б езупречна» . Он на 
стойчиво повторял эту фразу .  Было ясно, что он дает от
пор не  только Молотову, но и еще кое-кому. Дело в том, 
что Сталин и Зиновьев пытались искусственно продлить 
дискуссионную конъюнктуру. 

Сталин как раз на Х съезде был намечен - по ини
циативе Зиновьева и против воли Ленина - в генераль
ные секретари .  Съезд был уверен, что дело идет о канди
датуре, выдвинутой Центральным l(омитетом в целом . 
Никто, впрочем, не придавал этому избранию особого 
значения. Должность генерального секретаря,  впервые 
на  Х съезде установленная ,  могла ,  при Ленине, иметь 

443 



технический, а не политический характер . И тем не  ме
нее Ленин опасался : «Сей повар  будет готовить только 
острые блюда »,- говорил он о Сталине. Именно поэтому 
Л енин н а  одном из первых заседаний ЦК после Съезда 
так настойчиво подчеркнул «лояльность Троцкого» : он 
давал отпор ветерпеливой интриге. 

Слова Л енина не  были вскользь брошенным з амеча
нием.  Во  время гражданской войны Ленин однажды вы
р азил - не словом, а делом - свое моральное ко мне до
верие в такой предельной степени, выше которой человек 
вообще не  может ни  требовать от другого, ни  дать друго
му. Повод к этому подала все та же военная  оппозиция, 
з акулисно руководившаяся Сталиным.  В годы войны в 
моих руках сосредоточивалась власть, которую практи
чески можно назвать беспредельной. В моем поезде засе
дал революционный трибунал,  фронты были мне подчи
нены,  тылы были подчинены фронтам ,  а в известные пе
риоды почти вся не  захваченная  белыми территория рес
публики представляд а собою тылы и укрепленные р айо
ны.  У тех, кто попадал под колесо военной колесницы, 
были свои родные и друзья, которые делали,  что могли, 
для облегчения участи близкого им человека .  По разным 
ка налам ходатайства ,  жалобы, протесты сосредоточива
лись в Москве, главным образом в президиуме ЦИК. Пер
вые эпизоды н а  эту тему разыгрались еще в связи с со
бытиями свияжского месяца . Я рассказывал выше о пре
дании мною трибуналу командира четвертого латышско
го полка - з а  угрозу увести с позиции полк.  Трибунал 
приговорил виновного к пяти годам заключения. Уже че
рез несколько месяцев пошли ходатайства об его осво
бождении . Особенно н ажимали н а  Свердлова.  Он внес 
вопрос в Политбюро. Я кратко изложил военную обста
новку того момента, когда командир полка пригрозил 
мне «последствиями,  опасными для революции».  Во вре
мя рассказ а  лицо Ленина все больше серело. Едва  я ус
пел закончить, как он воскликнул придушенным голосом, 
с той хрипотой, которая означала у него высшее волне
ние : «Пусть сидит, пусть сидит» . . .  Свердлов поглядел 
на Ленина ,  на меня и сказал : «Я думаю то же самое».  

Второй эпизод, несравненно более значительный, свя
зан с р асстрелом ком а ндира и комиссара ,  которые увели 
полк с позиции, з ахватили с оружием в руках параход и 
собирались отплыть н а  Нижний. Полк этот формировался 
в Смоленске, где работой руководили противники моей 
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военной политики, ставшие впоследствии ее горячими сто
ронниками .  Но в тот момент они подняли шум .  Назначен
ная ,  по требованию моему, комиссия Центрального Ко
м итета единогласно признала действия властей совершен
но правильными,  т. е .  вызывавшимися всей обстановкой .  
Двусмысленные слухи, однако, не  пр екращались. Мне не
сколько раз  казалось, что источники их где-то тут же, 
совсем близко от Политбюро. Но мне  было не  до розысков 
и распутывания интриг. Один раз только я упомянул на 
заседании Политбюро, что если б не  дра коновские меры 
под Свияжском,  мы  не  з аседали б ы  в Политбюро. «Абсо
лютно верно ! » - подхватил Ленин и тут же стал быстро
быстро, как всегда,  писать красными чернилами  внизу 
чистого бланка со штемпелем Совнаркома .  З аседание 
приостановилось, так как Ленин председательствовал . Че
рез две минуты он передал мне лист бумаги со следую
щими строками 1 0 :  

Председатель Совета 
Народных Комиссаров, 
Москва,  Кремль, 
. . .  июля 1919 г. 

Товарищи !  

Зная строгий характер распоряжений тов. Троц· 
1юго, я настолько убежден, в абсолютной степени 
убежден, в правильности, целесообразности и не
обходимости для пользы дела даваемого тов. Троц
ким распоряжения, что поддерживаю это р аспоря
жение всецело. 

В. У л ь я н о в - Л е н и н .  

«.Я вам выдам ,- СI<азал Л енин,- сколько угодно та 
ких бланков». В тягчайшей обстановке гражданской вой
ны,  спешных и бесповоротных решений, среди которых 
могли быть и ошибочные, Ленин ставил заранее свою 
подпись под всяким решением, которое я найду нужным 
вынести в будущем.  Между тем от этих р ешений зависе
л а  жизнь и смерть человеческих существ. Может ли  во
обще быть большее доверие человека к человеку? Самая 
мысль о таком необычайном документе могла возникнуть 
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у Ленина только потому, что он лучше моего знал или 
подозревал источники интриги и считал необходимым 
дать ей  наивысший отпор . Но решиться на  такой шаг  Ле
нин мог только потому, что был до глубины души уверен 
в невозможности с моей стороны нелояльных действий 
или злоупотребления властью. Эту уверенность он выра
з ил в немногих строках с предельной силой. Тщетно эпи
гоны стали бы искать у себя какого-либо подобия такого 
документа . Сталин мог бы наткнуться в своем архиве раз
ве  лишь н а  скрываемое им от партии «З авещание» Ленин а  1 1 ,  где о самом Сталине сказано, как о нелояльном че
ловеке, способном на злоупотребления властью. Доста
точно сопоставить эти два текста : выданную мне Лени
ным неограниченную моральную доверенность и выдан
ный им же Сталину моральный волчий паспорт, чтоб по
лучить полную меру отношений Ленина ко мне  и к Ста
лину. 

Глава XXXIX 

БОЛ ЕЗ Н Ь Л Е Н ИНА 

m ервый отпуск я взял перед вторым кон
грессом Коминтерна ,  весною 1 920 г. Я провел около двух 
месяцев под Москвой. Время делилось между лечением 
около этого времени я начал серьезно лечиться,- тща
тельной р аботой над Манифестом ,  который заменял в те
чение ближайших лет прогр амму Коминтерна ,  и охотой.  
Потребность в отдыхе после годов на пряжения была 
сильна .  Но не было привычки к отдыху. Прогулки не  бы
ли для меня отдыхом , не являются им и сейчас. Привле
кательность охоты состоит в том, что она действует н а  
сознание, к а к  оттяжной пластырь на  больное место . . .  

В воскресенье в начале м а я  1 922 г . я ловил сетью 
рыбу на старом русле Москвы-реки. Шел дождь, трава  
намокла ,  я поскользнулся на  откосе, упал  и порвал себе 
сухожилия  ноги. Ничего серьезного не было, мне нужно 
было провести несколько дней в постели.  На третий день 
ко мне пришел Бухарин .  «И вы в постел и ! » - воскликнул 
он в ужасе. «А кто еще кроме меня?» - спросил я. «С Иль
ичем плохо : удар - не ходит, не  говорит. Врачи  теряются 
в догадках». 
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Ленин очень следил з а здоровьем своих сотрудников 
и нередко вспоминал при этом слова какого-то эмигран 
та : старики вымрут, а молодые сдадут. «Многие ли у нас 
�нают, что такое Европа ,  что такое мировое рабочее дви 
жение? Пока  м ы  с нашей революцией одни,- повторял 
Ленин,- международный опыт нашей партийной вер
хушки ничем не заменим» .  Са м  Ленин считался крепы
шом,  и здоровье его казалось одним из несокрушимых 
устоев революции .  Он был неизменно активен, бдителен,  
ровен, весел . Только изредка я подмечал тревожные  
симптомы. В период первого конгресса Коминтерна он  
поразил м еня усталым видом,  неровным голосом, улыб 
кой больного. Я не  раз  говорил ему, что он слишком рас
ходует себя на второстепенные дел а .  Он согл ашался , но 
иначе не  мог .  Иногда жаловался - всегда мимоходом , 
чуть застенчиво - на головные боли .  Но две-три недели 
отдыха восстанавливали его. Казалось, что Л енину н�  
будет износу. 

В конце 1 92 1  г. состояние его ухудшилось. 7 декабря 
он извещал членов Политбюро з апиской :  «Уезжаю се
годня . Несмотря на уменьшение мною порции р аботы и 
увеличение порции отдыха за  последние дни, бессонница 
чертовски усилилась . Боюсь, не смогу докладывать ни 
на партконференции, ни на съезде Советов» 1 •  Значитель
ную часть времени Ленин стал проводить в деревне под 
Москвой. Но он внимательнейшим образом следил отту
да за ходом дел . Шла подготовка к Генуэзской конфе
р енции 2 •  Ленин пишет 23 января ( 1 922)  члена м  Полит
б юро :  

«Я сейчас получил два  письма от  Чичерина  (от 20 и 
22) . Он ставит вопрос о том, не следует ли,  з а  приличную 
компенсацию, согласиться на маленькие изменения на
шей конституции, именно представительство паразитиче
ских элементов в советах.  Сделать это в угоду американ
цам.  Это предложение Чичерина показывает, по-моему, 
что его надо немедленно отправить в санаторию, всякое 
попустительство в этом отношении, допущение отсрочки 
и т .  п .  будет, по моему мнению, велича йшей угрозой для 
всех переговоров» 3• В каждом слове этой за писки, где 
политическая беспощадность сочетается с лукавым доб
р одушием, живет и дышит Ленин.  

Состояние здоровья его продолжало ухудшаться. 
В м а рте уемлились головные  боли .  Врачи не на шли,  од
'Iако, никаких органических пор ажений и предписали 
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длительный отдых. Ленин безвыездно поселился в под
московной деревне. Здесь в начале мая его и настиг пер 
вый удар 4• 

Ленин заболел, оказывается, еще третьего дня. Поче
му мне сразу не сказали? Тогда м не и в голову не прихо
дили какие-либо подозрения.  Бухарин говорил вполне 
искренне, повторяя то ,  что ему внушили «старшие». В тот 
период Бухарин был привязан  ко мне чисто бухарин
екай, т. е.  полуистерической, полуребяческой, привяз ан
ностью. Свой рассказ о болезни Ленина Бухарин кончил 
тем,  что повалился ко мне на  кровать и ,  обхватив меня 
через одеяло, стал причитать : «Не болейте, умоляю вас,  
не болейте . . .  есть дв а  человека, о смерти которых я всег
да думаю с ужасом . . .  это Ильич и вы». Я его дружелюб
но устыжал, чтоб привести в равновесие. Он мешал мне 
сосредоточиться н а тревоге, вызванной вестью, которую 
он принес .  Удар был оглушающий.  l(азалось, что сама 
революция затаила дыхание. 

«Первые слухи о болезни Ленина,- говорит в своих 
записях Н .  И .  Седова ,- передавались шепотом.  Никто 
как будто никогда не думал о том, что Ленин может за 
болеть. Многим было известно, что Ленин зорко следил 
за здоровьем других, но  сам,  казалось, он не  был подвер
жен болезни .  Почти у всего старшего поколения револю
ционеров сдавало сердце, уставшее от слишком большой 
н агрузки . «Моторы дают перебои почти у всех»,- жало
вались врачи .  «Только и есть два исправных сердца,- го
ворил Льву Давыдовичу профессор Гетье,- это у Вла
димира Ильича да у вас .  С такими сердцами  до ста лет 
жить» .  Исследование иностранных врачей подтвердило, 
что два сердца из всех ими  выслушанных в Москве рабо
тают на редкость хорошо : это сердца Ленина и Троцкого. 
l(огда в здоровье Ленина произошел внез а пный для ши
роких кругов поворот, он воспринимался как сдвиг в са 
мой  революции. Неужели Ленин может заболеть, как  
всякий другой, и умереть? Нестерпимо было, что Ленин 
лишился способности двигаться и говорить. И верилось 
крепко в то, что он все одолеет, поднимется и поправит
ся . . . .  » Таково было настроение всей п артии. 

Гораздо позже, оглядываясь на прошлое, я опять 
вспомнил со свежим удивлением то обстоятельство, что 
мне о болезни Ленина сообщили только н а третий день. 
Тогда я не останавливался на  этом .  Но это не могло б ыть 
случайно.  Те, которые давно готовилисъ стать моими 
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противниками,  в первую голову Сталин, стремились вы
играть время.  Болезнь Ленина была такого рода, что мог
ла  сразу принести трагическую развязку. З а втра же, да
же сегодня могли ребром встать все вопросы руководст
ва .  Противники считали важным выгадать н а  подготовку 
хоть день. Они тушукались между собою и нащупывали 
пути и приемы борьбы .  В это время,  н адо полагать, уже 
возникла идея «тройки» ( Сталин - Зиновьев - Каме
нев ) , которую предполагалось противопоставить мне.  Но 
Ленин оправился . Подгоняемый непреклонной волей, ор
ганизм совершил гигантское усилие. Мозг, з адыхавшийся 
от недостатка крови и потерявший способность связы
вать воедино звуки и буквы, вдруг ожил снова . 

В конце м а я  я ездил на  р ыбную ловлю верст за  80 от 
Москвы .  Та м  оказался детский санаторий имени Ленина.  
Дети сопровождали меня вдоль озера ,  расспрашивали 
про здоровье Владимира Ильича ,  послали ему через меня 
полевые цветы и письмо.  Ленин сам еще не писал.  Он про
диктовал через своего секретаря несколько строк : «Вла
димир Ильич поручил мне написать вам,  что он приветст
вует вашу мысль отвезти от него подарок детям санато
рии на ст. Подсолнечная .  Владимир Ильич просит вас 
также передать детишкам, что он  очень благодарит их за  
их сердечное письмо и цветы и жалеет, что не может вос
пользоваться их приглашением ; он  не  сомневается, что 
непременно поправился бы среди них» 5 •  

В июле Ленин уже был на ногах и,  не возвращаясь 
до октября официально к р аботе, следил за  всем и вни
кал во все .  В эти месяцы выздоровления процесс эсеров 6 ,  
в числе многого другого, очень занимал его внимание. 
Эсеры убили Володарского, убили Ур ицкого, тяжело р а
нили Л енина ,  дважды собирались взорвать мой поезд. 
Мы не могли относиться к этому слегка .  Хоть и не под 
идеалистическим углом зрения, как наши враги,  но мы 
умели  ценить «роль личности в истории».  Мы не могли 
закрывать глаза на то, какая опасность грозит револю
ции, если м ы  дадим врагам перестрелять всю нашу вер 
хушку. 

Наши гуманитарные друзья, из породы ни горячих ни 
холодных, не раз  разъясняли нам, что они еще могут по
нять неизбежность репрессий вообще; но расстреливать 
п о й  м а н н о г о врага - значит переступать границы не· 
обходимой самообороны. Они требовали от нас «велико· 
душия» .  Клара  Цеткин и другие европейские коммунисты, 
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которые тогда еще отваживалнеЪ - против Ленина и ме
ня - говорить то, что дум ают, настаивали н а  том, чтоб 
мы пощадили жизнь обвиняемых. Нам  предлагали огра 
ничиться тюремным з аключением . Это казалось самым 
простым .  Но вопрос о личной репрессии в р еволюцион
ную эпоху принимает совсем особый характер, от кото
рого бессильно отскакивают гум анитарные общие места . 
Борьба идет непосредственно з а  власть, борьба н а  жизнь 
и на  смерть - в этом и состоит революция,- какое же 
значение может иметь в этих условиях тюремное заклю
чение для людей, которые  н адеются в ближайшие недели 
овладеть властью и посадить в тюрьму или уничтожить 
тех, которые стоят у руля? С точки зрения так называе
мой абсолютной ценности человеческой личности рево
люция подлежит «осуждению»,  как и война ,  как,  впро
чем, и вся история человечества в целом . Однако же са 
мое понятие личности выработалось лишь в результате 
р еволюций, причем процесс этот еще очень далек от за 
вершения. Чтоб понятие личности стало реальным и чтоб 
полупрезрительное понятие «массы» перестало быть ан 
титезой философски привилегированного понятия «лич
ности», нужно, чтоб сама  масса  краном революции, вер
нее сказать, ряда революций, подняла себя на  новую ис
торическую ступень. Хорош или плох этот путь с точки 
зрения нормативной философии, я не знаю и ,  признаться, 
не  интересуюсь этим .  З ато я твердо знаю, что это един
ственный путь, который знало до сих пор человечество. 

Эти сообр ажения ни в каком случае не являются по
пыткой «оправдания» революционного террора . Пытаться 
оправдывать его - значило бы считаться с обвинителями.  
Но кто они? Организаторы и эксплуататоры великой ми
ровой бойни? Новые богачи, возносящие в честь «неиз
вестного солдата» благоухание своей послеобеденной си
гары? Пацифисты,  которые боролись против войны, пока 
ее не было, и готовы снова повторить свой отвратитель
ный м аскарад? Ллой:д-Джордж, Вильсон и Пуанкаре,  ко
торые за преступления Гогенцоллерна ( и  их собственные) 
считали себя вправе морить голодом немецких детей? Ан
глийские консерваторы или французские республиканцы,  
р азжигавшие гражданскую войну в России со стороны и 
в полной безопасности пытавшиеся из крови ее чеканить 
свои барыши? Эту перекличку можно продолжить без 
конца . Дело для меня идет не о философском оправдании, 
а о политическом объяснении.  Революция потому и рево-
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люция, что все противоречия развития она сводит к аль
тернативе : жизнь или смерть. Можно л и  думать, что люди, 
которые вопрос о принадлежности Эльзаса и Лота
рингии решают заново каждые полвека при помощи гор
ных хребтов из  человеческих трупов, способны перестро
ить свои общественные отношения при помощи одного 
лишь парламентского чревовещания? Во всяком случае, 
никто еще не  показал нам ,  как это делается . Мы ломали 
сопротивление старых горных пород при помощи стали и 
дина мита .  И когда враги стреляли в нас ,  чаще всего из 
винтовок самых цивилизова нных и демократических на 
ций,  м ы  отвечали тем  же .  Бернард Шоу кивал при  этом 
укоризненно бородой по адресу одних и других. Но  никто 
не  з амечал этого сакраментального аргумента .  

Летом 1 922 г .  вопрос о репрессиях принял тем более 
острую форму, что дело шло на  этот р аз о вождях пар 
тии,  которая в свое время рядом с нами  вела революци
онную борьбу против царизма ,  а после октябрьского пе
реворота повернула  оружие террора против нас. Пере
бежчики из лагеря самих эсеров р аскрыли нам ,  что важ
нейшие террористические акты были организованы не 
одиночками ,  как мы склонны б ыли  думать сначала ,  а 
партией,  хотя она  и не  решалась брать на  себя офици
альную ответственность з а  совершавшиеся ею убийства .  
Смертный приговор со стороны трибунала был неизбе
жен. Но приведение его в исполнение означало бы неот
вратимо ответную волну террора .  Ограничиться тюрь
мой, хотя бы и долголетней, значило просто поощрить 
террористов, ибо они меньше всего верили в долголетие 
Советской власти . Не  оставалось другого в ыхода,  как  
поставить выполнение приговора в зависимость от того, 
будет или не  будет партия продолжать террористическую 
борьбу. Другими  словами :  вождей партии превратить в 
заложников. 

Первое свидание мое с Лениным после его выздоров
ления произошло как раз  в дни суда над социалистами
революционерами .  Он сразу и с облегчением присоеди
нился к решению, которое я предложил : «Правильно, 
другого выхода нет». 

В ыздоровление явно окрыляло Ленина .  Но в нем жи
ла  еще внутренняя тревога . «Понимаете,- говорил он с 
недоумением ,- ведь ни  говорить, ни  писать не  мог, пр и
шлось учиться заново . . . » И он вскидывал на меня быст
рый и как бы допрашивающий взгляд. 
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В октябре  7 Ленин вернулся уже официально к рабо
те, председательствовал в Политбюро и в Совнаркоме, 
а в ноябре произносил программные речи, которые, по 
всей видимости, дорого обходились его кровеносной си
стеме. 

Ленин чуял, что, в связи с его болезнью, за его и за 
моей спиною плетутся пока еще почти неуловимые нити 
заговор а .  Эпигоны еще не  сжигали мостов и не  взрывали 
их. Но кое-где они уже подпиливали балки, кое-где под
кладывали незаметно пироксилиновые ш а шки. При каж
дом подходящем случае  они выступали против моих пред
ложений,  как бы  упражняясь в самостоятельности и тща
тельно подготовляя такого рода демонстрации. Входя в 
работу и с возрастающим беспокойством отмечая проне
шедшие за  десять месяцев перемены, Ленин до поры до 
времени не называл их вслух, чтоб тем самым не обост
р ить отношений.  Но он готовился дать «тройке» отпор и 
начал его давать на  отдельных вопросах. 

В числе десятка других работ, которыми я руководил 
в партийном порядке, т. е .  негласно и неофициально, бы
л а  антирелигиозная пропаганда,  которою Ленин интере
совался чрезвычайно.  Он  настойчиво и не  р аз просил ме
ня  не спускать с этой области глаз .  В недели выздоров
ления он каким-то образом узнал, что Сталин и здесь 
маневрирует против меня,  обновляя аппарат антирели
гиозной пропаганды и отодвигая его от  меня .  Ленин при
слал из деревни в Политбюро письмо,  в котором, без осо
бенной на  первый взгляд н адобности, цитировал мою 
книгу против Каутского, с большей похвалой по адресу 
автора ,  которого он при этом не н азывал,  как не называл 
и книги. Я , признаться, не  сразу догадался, что это бы.1 
обходны й  способ сказать, что Ленин осуждает направ
ленные против меня сталинские м аневры. На руководст
во антирелигиозной пропагандой был тем временем про
двинут Ярославский, кажется, под видом моего замести
теля .  Вернувшись к работе и узнав  об этом, Ленин  на 
одном из заседа ний Политбюро неистово накинулся на  Мо
лотова ,  т.  е .  в действительности, на  Сталина : «Я-ро-слав
ский? Да разве вы не  знаете Я-ро-слав-ского? Ведь это 
же кура м  на смех. Где же ему справиться с этой р або
той?» и пр .  Горячность Ленина непосвященным могла ка 
з аться чрезмерной. Но дело шло не о Ярославском, кото
рого Ленин, правда, с трудом выносил, дело шло о руко
водстве партией. Таких эпизодов было немало. 
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По существу дела ,  Сталин с тех пор,  как ближе сопри
коснулся с Левиным, т .  е .  особенно после октябрьского 
переворота , не выходил из состояния глухой, беспомощ
ной, но  тем более раздраженной оппозиции к нему. При 
огромной и завистливой амбициозности он не мог не чув
ствовать на  каждом шагу своей интеллектуальной и мо
р альной второсортности. Он пыта.ТJся, видимо, сблизиться 
со мной .  Только позже я отдал себе отчет в его попытках 
создать нечто вроде фамильярности отношений.  Но он от
талкивал меня теми чертами,  которые  составили впослед
ствии его силу на волне  упадка : узостью интересов ,  
эмпиризмом,  психологической грубостью и особы м  циниз
мом провинциал а ,  которого марксизм освободил от м но
гих предрассудков, не з аменив их, однако, насквозь про
думанным и перешедшим в психологию миросозерцанием.  
;:Jo некоторым разрозненным его замечаниям,  которые 
мне в свое время казались случайными,  но вряд ли  были 
такими на деле ,  Сталин пытался найти во мне  поддерж
ку против невыносимого для него контроля со стороны 
Ленина .  При каждой такой его попытке я делал инстинк
тивный шаг назад и - проходил мимо.  Дум аю, что в 
этом надо искать источник холодной, на  первых порах  
трусливой и насквозь вероломной вражды ко мне Стали
на .  Он систематически подбирал вокруг себя либо людей, 
схожих с ним по типу, либо простаков, стремившихся 
:жить не  мудрствуя лукаво,  либо,  наконец, обиженных. 
И тех, и других, и третьих было немало .  

Нет никакого сомнения в том, что для текущих дел 
Ленину было во многих случаях удобнее опираться н а  
Сталина , З иновьева и л и  Каменева , ч е м  на  меня.  Озабо
ченный неизменно сбережением своего и чужого времени, 
Ленин старался к минимуму сводить расход сил на  пре
одоление внутренних трений. У меня были свои взгляды,  
свои методы работы, свои приемы для  осуществления уже 
принятых решений. Л енин достаточно знал это и умел 
уважать. Именно поэтому он слишком хорошо понимал , 
что я не гожусь для поручений.  Там,  где ему нужны были 
повседневные исполнители его з аданий, он обращался к 
другим .  Это могло в некоторые периоды, ·особенно когда 
у меня с Л ениным бывали расхождения, вызывать у его 
помощников представление об их осо0енной близости к 
Ленину. Так,  своими заместителями по председательство
ванию в Совете народных комиссаров Ленин привлек 
сперва Рыкова и Цюрупу, а з атем, в дополnение к н и м ,  
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Каменева .  Я: считал этот выбор правильным. Ленину ну
жны были послушные практические помощники. Для та 
кой роли я не годился .  Я: мог быть только благодарен 
Л енину за  то, что он не обратился ко мне с предложени
ем заместительства . В этом я видел отнюдь не недоверие 
ко мне, а ,  наоборот, определенную и отнюдь не обидную 
для меня оценку моего характера и наших взаимных от
ношений .  Я: получил позже слишком яркую возможность 
убедиться в этом.  В промежутке между первым и вторым 
ударом Ленин мог р аботать только в половину своей 
прежней силы.  Мелкие, но грозные толчки со стороны 
кровеносной системы происходили все время.  Н а  одном 
из заседаний Политбюро, встав ,  чтобы передать кому-то 
з аписочку - Ленин всегда обменивалея такими з аписоч
ками  для ускорения р аботы,- он чуть-чуть качнулся. 
Я заметил это только пото!Vу, что Ленин сейчас же из
менился в лице. Это было одно из многих предупрежде
ний со стороны жизненных центров . Ленин не делал себе 
на этот счет иллюзий . Он со всех сторон обдумывал,  как 
пойдет работа без него и после него. В это время у него 
складывался в голове тот документ, который получил 
впоследствии  известность под именем «З авещания» .  
В этот же период - последние недели перед вторым уда 
ром 8 - Ленин имел со мной большой р азговор о моей 
дальнейшей работе. Р азговор этот ввиду его политиче
ского значения я тогда же повторил ряду лиц (Раковско
му, И. Н .  Смирнову, Сосновскому, Преображенскому 
и др. ) .  Уже благодаря одному этому беседа отчетливо 
сохранилась в моей памяти. 

Дело было так.  Центральный комитет союза р аботни
ков проевещеимя нарядил делегацию ко мне и к Ленину 
с ходатайством о том, чтоб я взял на себя дополнительно 
комиссариат народного просвещения,  подобно тому, как 
я в течение года руководил комиссариатом путей сооб 
щения.  Ленин спросил м оего мнения.  Я: ответил, что труд
ность в деле просвещения,  как и во всяком другом деле, 
будет со стороны аппарата .  «да , бюрократизм у нас чу
довищный,- подхватил Ленин,- я ужаснулся после  воз 
вращения к работе . . .  Но именно поэтому вам  не следует, 
по-моему, погружаться в отдельные ведомства сверх во 
енного». Горячо, настойчиво, явно  волнуясь, Ленин изла 
га л  свой план . Силы,  которые он может отдавать руково
дящей работе, ограничены . У него три заместителя.  «Вы 
их знаете. Каменев, конечно, умный политик,  но какой же 

454 



он администратор? Цюрупа болен. Р ыков, пожалуй, ад
министратор ,  но его придется вернуть на  ВСНХ. Вам не
обходимо стать з аместителем . Положение такое, что нам 
нужна радикальная личная перегруппировка» . .Я опять 
сослался на «аппарат», который все более затрудняет мне 
работу даже и по военному ведомству. «Вот вы и сможе
те перетряхнуть аппарат»,- живо подхватил Ленин, на 
мекая  на  употребленное мною некогда выражение . .Я от
ветил, что имею в виду не только государственный бюро
кратизм ,  но и партийный ;  что суть всех трудностей состо
ит в сочетании двух аппаратов и во взаимном укрыва
тельстве влиятельных групп, собирающихся вокруг иерар 
хии  партийных секретарей.  Ленин  слушал напряженно и 
подтверждал мои мысли тем глубоким грудным тоном, 
который у него появлялся, когда он,  уверившись в том, 
что собеседник понимает его до конца ,  и отбросив неиз 
бежные условности беседы, открыто касался самого важ
ного и тревожного. Чуть подумав,  Ленин поставил воп
рос ребром : «Вы, значит, предлагаете открыть борьбу не 
только против государственного бюрократизма ,  но и про
тив Оргбюро ЦК? 9» .Я рассмеялся от неожиданности . 
Оргбюро ЦК означало самое средоточие сталинского ап 
пар ата . «Пожалуй, выходит так» .  «Ну,  что ж,- продол 
жал Л енин,  явно довольный тем, что м ы  назвали по име
ни  существо вопроса ,- я предлагаю вам блок: против 
бюрократизма  вообще, против Оргбюро в частности» . 
«С хорошим человеком лестно заключить хороший 
блок»,- ответил я .  Мы уеловились встретиться снова че
рез некоторое время.  Л енин предлагал обдумать органи
з ационную сторону дела . Он намечал создание при ЦК 
комиссии по борьбе с бюрократизмом .  Мы оба должны 
были войти в нее. По  существу эта комиссия должна бы
ла  стать рычагом для разрушения сталинской фракции, 
как позвоночника бюрократии, и для создания таких ус
ловий в партии, которые дали бы мне возможность стать 
з аместителем Ленина ,  по его мысл и :  преемником на  посту 
председателя Совнаркома 1 0 . 

Только в этой связи становится полностью ясен смысл 
так называемого завещания . Ленин н азывает в нем всего 
шесть лиц и дает их характеристики, взвешивая каждое 
слово.  Бесспорная  цель завещания :  облегчить мне руко
водящую работу. Ленин хочет достигнуть этого, разуме
ется, с наименьшими личными трениями.  Он говорит обо 
всех с величайшей осторожностью. Он придает оттенок 
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м ягкости уничтожающим,  по существу, суждениям . В то 
же время слишком решительное указание на  первое ме
сто он смягчает ограничениями .  Только в характеристике 
Сталина слышен другой тон, который в позднейшей 
приписке к завещанию становится прямо уничтожающим . 

О З иновьеве и Каменеве Ленин говорит, как бы ми
моходом,  что их ка питуляция в 1 9 1 7  г. была  «не случай
на» ;  другими словами,  что это у них в крови. Ясно, что 
такие люди руководить революцией не могут. Но не нуж
но все же их попрекать прошлым.  Бухарин не марксист, 
а схоласт, но з ато очень симпатичен . Пятаков способный 
администратор , но негодный политик. Может быть, впро
чем,  эти двое,  Бухарин и Пята ков, еще научатся. Самый  
способный - Троцкий, его недостаток - избыток само
уверенности. Сталин груб ,  нелоялен и склонен злоупот
реблять властью, которую ему доставляет партийный ап 
парат. Сталина надо снять, чтоб избежать р аскол а . Вот 
суть завещания. Она дополняет и поясняет то предложе
ние, которое сделал мне Ленин в последней беседе. 

По-настоящему Ленин узнал Сталина только после 
Октября.  Он ценил его качества твердости и практиче
ского ума, состоящего н а  три четверти из хитрости . В то 
же время Ленин на каждом шагу наталкивался на неве
жество Сталина ,  крайнюю узость политического кругозо
ра , на исключительную моральную грубость и неразбор
чивость. На пост генерального секрета р я  Сталин был вы
бран  против воли Ленина 1 1 ,  который мирился с этим ,  по
к а  сам возглавлял партию. Но вернувшись после первого 
удара к работе с ущербленным здоровьем , Ленин поста
вил перед собою проблему руководства во всем ее объ
еме.  Отсюда беседа со мною. Отсюда же З а вещание. По
следние строки его были на писаны 4 января. После того 
nрошло еще два месяца, в течение котор ых положение 
окончательно опредедилось. Теперь уже Л енин подготов
ляет не только снятие Сталина с поста генерального сек
ретаря,  но и его дисквалификацию перед партией. По во
просу о монополии внешней торгов"'IИ,  по национадьному 
вопросу, по вопросу о режиме в партии, о рабоче-кресть
янской инспекции и о контрольной комиссии Ленин систе
м атически и настойчиво ведет дедо к тому, чтобы нанести 
на  X I I  съезде, в дице Сталина , жесточайший удар бюро
кратизму, круговой поруке чиновников, са моуправству, 
производу и грубости .  

Смог ли бы Ленин провести намеченную им перегруп-
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пировку партийного руководства ?  В тот момент - безус
ловно. Прецедентов на этот счет было немало, один ..:.... 
совсем свежий и очень выразительный. В то время как 
выздоравливавший Ленин жил еще в деревне, а я отсут
ствовал из Москвы, Центральный Комитет единогласно 
принял в декабре 1 922 г.  решение, наносившее непопра
вимый удар  монополии внешней торговли 1 2 • И Ленин и я, 
независимо друг от друга ,  подняли  тревогу, з атем списа
лись друг с другом и согласовали свои шаги.  Уже через 
несколько недель Центральный Комитет столь же едино
гласно отменил свое решение, как единогласно вынес его. 
2 1  декабря Ленин торжествующе писал мне : «Т. Троцкий, 
как будто удалось взять позицию без единого выстрела, 
простым маневренным движением . .Я предлагаю не оста
навливаться и продолжать наступление . . .  » 1 3 • Совместное 
наше выступление против центрального комитета в на
чале 1 923 г .  обеспечило бы победу наверняка . Более того . 
.Я не сомневаюсь, что, если б я выступил накануне XI I 
съезда в духе блока «Ленина - Троцкого» против сталин
ского бюрократизма ,  я бы одержал победу и без прямого 
участия Ленина  в борьбе.  Насколько прочна  была бы эта 
победа,  вопрос другой .  Для разрешения его необходимо 
привлечь к учету ряд объективных процессов в стране, 
в рабочем классе и в самой партии . Это особая  и боль
шая тема .  Крупская однажды сказала в 1 927 г . ,  что если б 
жив был Ленин, то, вероятно, уже сидел бы в сталинской 
тюрьме . .Я думаю, что она была права .  Ибо дело не в Ста
лине, а в тех силах, которые Сталин выражает, не пони
мая того. Но в 1 922-23 году вполне возможно было еще 
за владеть кома ндной позицией открытым натиском на  бы
стро скл адывавшуюся фракцию национал-социалистиче
ских чиновников, аппаратных узурпаторов, незаконных 
наследников Октября, эпигонов большевизм а . Главнь�м  
препятствием на этом пути было, однако, состояние са 
мого Ленина .  Ждали, что он снова поднимется, как после 
первого удара ,  и примет участие в X I I  съезде, как при
нял в XI.  Он сам на  это н адеялся. Врачи обнадеживали,  
хотя все с меньшей твердостью. Идея блока «Ленина и 
Троцкого» против аппаратчиков и бюрократов была в тот 
момент полностью известна только Ленину и мне, осталь
ные члены политбюро смутно  догадывались. Письма Ле
нина по национальному вопросу, как и его Завещание, 
никому не были известны 1 4 •  Мое выступление могло бы'tь 
понято, вернее сказать, изображено как моя личная борь-
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б а з а  место Ленина в партии и государстве. Я не мог 
без внутреннего содрогания дум ать об этом.  Я считал, 
что это может внести такую деморализацию в наши ря
ды, з а  которую, даже в случае победы, пришлось бы же
стоко расплачиваться .  Во  всех пл анах и р а счетах был 
решающий элемент неопределенности : это са м  Ленин, со 
своим физическим состоянием . Сможет л и  он высказ ать
ся? Успеет ли? Поймет ли партия, что дело идет о борьбе 
Ленина и Троцкого з а  будущность революции,  а не  о 
борьбе Троцкого за место больного Ленина? Благодаря 
исключительному месту, занимавшемуся в партии Л ени
вым,  неопределенность его личного состояния преврати
лась в неопределенность состояния всей партии.  Прови
зориум з атягивался.  А затяжка была целиком на  руку 
эпигона м, поскольку Сталин, как генеральный секретарь, 
естественно превра щался в а ппар атного м ажордома на 
весь период «междуцарствия» .  

* * 
* 

Стояли первые дни марта 1 923 г. Ленин лежал в сво
ей комнате, в большом здании судебных установлений.  
Надвигалея второй удар 1 5 ,  предшествуемы й  рядом мел 
ких толчков. Меня на  несколько недель приковал к посте
ли lumbago ( прострел ) . Я лежал в здании бывшего Ка
валерского корпуса ,  где помещалась наша квартира ,  от
деленный от Л енина огромным кремлевским двором.  Ни 
Ленин, ни я не  могли подойти даже к телефону, к тому 
же телефонные переговоры были Ленину строго воспре
щены врачами .  Два секретар я  Ленина,  Фотнева и Глас
сер, служат связью. Вот что они мне  передают. Владимир 
l1льич до крайности взволнован сталинской подготовкой 
предстоящего партийного съезда,  особенно же в связи с 
его фракционными м ахинациям и  в Грузии. «Владимир 
l1льич готовит против Сталина на съезде бомбу». Это 
дословна я  фраза  Фотиевой. Слово «бомба» принадлежит 
Ленину, а не ей. «Владимир l1льич просит вас  взять гру
зинское дело в свои руки, тогда он будет спокоен». 5 мар
та Ленин диктует мне  з аписку :  

«Уважаемый товарищ Троцкий. Я просил бы вас очень 
взять на  себя защиту грузинского дела на  ЦК партии . 
Дело это сейчас находится под «преследованием» Ста
лина и Дзержинского, и я не могу положиться на их бес
пристрастие. Даже совсем напротив. Если бы  вы согла -
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сились взять на  себя его з ащиту, то я бы м ог быть спо
койным.  Если вы почему-нибудь не согласитесь, то вер
ните мне все дело.  Я буду считать это признаком в а шего 
несогласия . С наилучшим товарищеским приветом . Ле
нин» 1 6 • 

«Почему вопрос так обострился? » - спрашиваю я. 
Оказывается,  Сталин снова обманул довер ие  Ленина : 
чтоб обеспечить себе опору в Грузии,  он за  спиною Лени
на и всего ЦК совершил там при помощи Орджоникидзе 
и не без поддержки Дзержинского организованный пе
реворот против лучшей части партии,  л ожно прикрыв
шись а вторитетом центрального комитета . Пользуясь тем, 
что больному Ленину недоступны были свидания с това
рищами, Сталин пыта лся окружить его фальшивой ин
форм ацией.  Л енин поручил своему секретариату собр ать 
полный м атериал по грузинскому вопросу и решил высту
пить открыто 1 7 •  Что его при этом потрясло больше :  лич
на я нелояльность Сталина или его грубо-бюрократиче
ская политика в национальном вопр осе, трудно сказать. 
Вернее, сочетание того и другого.  Ленин готовился к борь
бе, но опасался,  что не  сможет на съезде выступить сам, 
и это волновало его.  «Не переговорить ли с З иновьевым 
и Каменевым ? » - подсказывают ему секретари .  Но Л енин 
досадливо отм ахивается рукой.  Он отчетливо предвидит, 
что, в случае  его отхода от р а боты, З иновьев и Каменев 
составят со Сталиным «тройку» против м еня и ,  следова
тельно, изменят ему. «А вы не знаете, как относится к 
грузинскому вопросу Троцкий?» - спр ашивает Ленин. 
«Троцкий на  пленуме выступал совершенно в вашем ду
хе»,- отвечает Гляссер, которая секретарствовала на 
пленуме. «Вы не ошибаетесь?»  «Нет, Троцкий обвинял 
Орджоникидзе, Ворошилова и Калинина в непоним а нии 
национального вопроса» .  «Проверьте еще р аз ! »  - требует 
Ленин.  На второй день Г ляссер подает мне на заседании 
ЦК,  у меня на  квартире, з а писку с кратким изложением 
моей вчерашней речи и з аключа ет ее вопросом : «Правиль
но  ли  я вас понял а ? »  «З ачем вам это?» - спрашиваю я .  
«Для Владимира Ильича»,- отвеча ет Гляссер.  «Правиль
но»,- отвечаю я 1 8 • Сталин тем временем тревожно сл едит 
з а н а шей перепиской. Но в этот момент я еще не дога 
дываюсь, в чем дело . . .  «Прочитав нашу с в а м и  перепис· 
ку,- р ассказыва ет мне Гляссер,- Владимир Ильич про
с и ял : ну, теперь другое дело ! - и поручил передать вам 
все те рукописные материалы,  которые должны были 
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войти в состав его б о м б ы  к XI I съезду». Намерения 
Ленина стали мне теперь совершенно ясн ы :  на примере 
политики Сталина он хотел вскрыть перед партией, и при
том беспощадно, опасность бюрокр атического перерож
дения диктатур ы.  

«Каменев едет завтра в Грузию на партийную конфе
ренцию,- говорю я Фотиевой.- Я: могу познакомить его 
с ленинскими рукописям и, чтоб побудить его действовать 
в Грузии в надлежащем духе. Спросите об этом Ильича». 
Чер ез четверть часа Фотнева возвращается, за пыхавшись:  
«Ни в коем случае ! » - «Почему? » - «Владимир Ильич 
говорит : «Каменев сейчас же все покажет Сталину, а 
Сталин з аключит гнилой компромисс и обманет» .- «З на
чит, дело зашло так дадеко, что  Ильич уже не считает 
возможным заключить компромисс со Сталиным даже н а  
правильной линии? » - «да, Ильич не верит Сталину, о н  
хочет откр ыто выступить против него перед всей партией. 
Он готовит бомбу» . 

Примерно через час после этой беседы Фотнева  снова 
пришла ко мне с запиской Ленина , адресованной старому 
р еволюционеру Мдивани и другим противникам сталин
ской политики в Грузии .  Ленин пишет им : «Всей душой 
CJieжy за вашим делом.  Возмущен грубостью Орджони
кидзе и потачками Сталина и Дзержинского . Готовлю 
для вас з а писки и речь» 1 9 • В копии эти строки адресо
ваны не только мне, но и Ка меневу.  Это удивило меня. 
«Значит, Владимир Ильич передумал? » - спросил я .  «да , 
его состояние ухудша ется с часу н а  час.  Н е  надо верить 
успокоительным отзывам вр ачей, Ильич уже с трудом го
ворит . . .  Грузинский вопрос волнует его до кр айности, он 
боится, что свалится совсем, н е  успев ничего предпринять. 
Передавая  записку, он сказал : «Чтоб не опоздать, прихо
дится прежде времени выступить откр ыто». «Но это зна 
чит, что я могу теперь поговорить с Каменевым?»  «Оче
видно». «Вызовите его ко мне».  

Каменев явился через час.  Он был совершенно дезо 
р иентирован .  Идея тройки-Сталин, Зиновьев , Каменев
б ыла уже давно готова .  Острием своим тройка б ыла на 
пр авлена против меня. Вся задача заговорщиков состоял а 
в том, чтоб, подготовив достаточную организационную 
опору, короновать тройку в качестве законной преем 
ницы Ленина .  Маленькая записочка врезывалась n 
этот план остр ым клином . Каменев не знал, как быть, п 
довольно откровенно мне  в этом признался. Я: дал ем у  
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прочитать рукописи Ленина.  Каменев был достаточно 
опытным политиком , чтобы сразу понять, что для Ленина 
дело шло не о Грузии только, но обо всей вообще роли 
Сталина  в партии .  Каменев сообщил м не дополнительные 
сведения. Только что он был у Надежды Конста нтиновны 
Крупской, по ее вызову. В крайней тревоге она ему со
общила :  «Владим ир только что продиктовал стеногр афи
стке письмо Сталину о разр ыве с ним всяких отноше
ний» 2°. Непосредственный повод имел полуличный харак
тер . Сталин стремился всячески изолировать Л енина от 
источников информации и проявлял в этом см ысле ис
ключительную грубость по отношению к Н адежде Кон
стантиновне. «Но ведь вы знаете Ильича,- приб авила 
Крупская,- он бы никогда не пошел на р азрыв личных 
отношений, если б не  считал необходимым разгром ить 
Сталина политически».  Каменев был взволнован  и бле
ден. Почва упл ывала у него из-под ног. Он не знал,  с ка 
кой ноги ступить и в какую сторону повернуться. Воз
можно, что он просто боялся недоброжелательных дейст
вий с моей стороны против него лично. Я изложил ему 
свой взгляд н а обстановку. «Иногда из  страха перед мни
м ой опасностью,- говорил я ,- люди способны накликать 
на  себя опасность действительную. Имейте в виду и пере
дайте другим,  что я м еньше всего намерен подним ать на 
съезде борьбу р ади каких-либо организационных пере
строек. Я стою за  сохр анение statusquo. Если Ленин до 
съезда встанет на  ноги, что, к несчастью, м аловероятно, 
то м ы  с ним вместе обсудим вопрос заново. Я против лик
видации Сталина ,  против исключения О рджоникидзе,  
против снятия Дзержинского с путей сообщения. Но я со
гласен с Лениным по существу. Я хочу радикального из
менения национальной политики, прекр ащения репрессий 
против грузинских противников Сталина, прекр ащения 
администр ативного зажим а партии,  более твердого курса 
н а  индустриализацию и честного сотрудничества наверху. 
Сталинская резолюция по национальному вопросу никуда 
не годится .  Грубый и наглый великодержавный зажим 
ставится в ней на  оди н  уровень с протестом и отпором м а 
.л ых, слабых и отсталых народностей.  Я придал своей ре
золюции форму поправок к резолюции Сталина,  чтоб 
облегчить ему необходимую перемену курса.  Но нужен 
крутой поворот. Кроме того, необходимо,  чтоб Сталин сей
час же н аписал Крупской письмо с извинениям и за  грубо
сти и чтоб он  н а  деле переменил свое поведение.  Пусть не 
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зарывается. Не нужно интриг. Нужно честное сотрудни 
чество. «Вы же,- обратился я к Каменеву,- должны на 
конф еренции в Тифлисе добиться полной перемены курса 
по отношению к грузинским сторонникам ленинской наци
ональной ПОЛИТИК И » .  

Каменев вздохнул с облегчением . Он принял все мои 
предложения. Он опасался только, что Сталин заупря
м ится : «груб и капризен».  «Не дум аю,- отвечал я,
вряд ли у Сталина есть сейчас другой выход». Глубокой 
ночью Кам енев сообщил мне, что был у Сталина в дерев
не и что тот принял все условия. Крупская уже получила 
от него письмо с извинениями .  Но она не могла показать 
письмо Ленину, так как ему хуже. Мне показалось, одна
ко ,  что тон Каменева звучит иначе, чем при р асставании 
со мною несколько часов тому назад. Только позже м не 
стало ясно, что эту перемену внесло ухудшение в состоя
нии Ленина .  По дороге или сейчас же по прибытии в Тиф 
лис Каменев получил шифрованную телеграмму Стали
на о том,  что Ленин снова в параличе : не  говорит и не 
пишет. На грузинской конференции Каменев проводил 
политику Сталина против Ленина .  Скрепленная личным 
вероломством , тройка стала ф актом . 

Наступление Ленина б ыло направлено не  только про
тив Сталина лично,  но и против его штаба,  прежде всего 
пр отив его помощников - Дзержинского и Орджоникидзе. 
Оба они неизменно упоминаются в переписке Ленина по 
вопросу о Грузии .  

Дзержинский б ыл человеком великой взрывчатой 
стр асти. Его энергия поддерживалась в напряжении по
стоянными электрическим и  разрядами.  По каждому воп
росу, даже и второстепенному, он загорался, тонкие  нозд
р и  дрожали, глаза искрились, голос напрягалея и передко 
доходил до срыва .  Несмотря на такую высокую нервную 
нагрузку, Дзержинский не знал периодов упадка или апа
тии .  Он как бы  всегда находился в состоянии в ысшей мо
билизации.  Ленин как-то сравнил его с горячим кровным 
конем. Дзержинский влюблялся нер ассуждающей любо
вью во всякое дело, которое выполнял, огр аждая своих со
трудников от вмешательства и критики со страстью, с не
примиримостью, с ф анатизмом , в которых, однако, не  
было ничего личного : Дзержинский бесследно р астворял 
ея в деле. 

Самостоятельной м ысли у Дзержинского не б ыло. Он 
сам не считал себя политиком, по кр айней мере,  при жиз-
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ни  Jiенина .  По р азным поводам он неоднократно говорил 
мне : я , может быть, неплохой революционер , но я не 
вождь, не государственный человек, не политик. В этом 
была не только скромность. С амооценка была верна  по 
существу. Политически Дзержинский всегда нуждался в 
чьем -нибудь непосредственном руководстве.  В течение 
долгих лет он шел за  Розой Л юксем бург и проделал ее 
борьбу не только с польским патр иотизмом , но и с боль
шевизмом. В 1 9 1 7  г. он примкнул к большевикам.  Ленин 
мне говорил с восторгом : «Никаких следов старой борь
бы не осталось».  В течение двух-трех лет Дзержинский 
особенно тяготел ко мне. В последние годы поддерживал 
Сталина .  В хозяйственной р аботе он брал темпер аментом : 
призывал,  подталкивал, увлекал.  Продум анной концеп
ции хозяйственного р азвития у него не было. Он разделял 
все ошибки Сталина и защищал их со всей стр астью, на 
какую был способен 2 1 • Он умер почти стоя , едва  успев 
покинуть трибуну, с которой страстно громил оппозицию. 

Другого из союзников Сталина ,  Орджоникидзе, Ле
нин считал необходимым , за  бюрократическое самоупр ав
ство на  Кавказе, исключить из  партии. Я возражал.  Ле
нин отвечал через секретаря : «По кр айней мере на два 
года» . Как далек был Ленин в тот момент от м ысли, что 
Орджоникидзе станет во главе Контрольной Комиссии 22 , 
которую Ленин намечал для борьбы против сталинского 
б юрокр атизм а и котор а я  должна была воплощать совесть 
партии. 

Помимо общеполитических задач , открытая Лениным 
кампания имела непосредственно своей целью создать 
наиболее благоприятные условия для моей руководящей 
работы либо р ядом с Лениным, если  б ему удалось опра
виться, либо на  его м есте, если б болезнь одолела его. Но 
не доведенная до конца , ни даже до середины,  борьб а дала 
прямо противоположные результаты. Ленин успел, в сущ
ности, только о б ъ я в и т ъ войну Сталину и его союзни
кам,  причем и об этом узнали лишь непосредственно за 
и нтересованные, но не партия. Ф р акция Сталина - тогда 
это была еще ф р акция «тройки» - сплотилась после пер 
вого предостережения теснее. Провизориум сохр анился.  
Сталин стоял у рукоятки аппарата .  Искусственный отбор в 
аппарате пошел бешеным тем пом . Чем слабее чувствовала 
себя «тройка» идейно, чем больше она м еня боялась - а 
боялась она меня именно потому, что хотела меня сва 
лить,- тем туже пришлось е й  подвинчивать все гайки 
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партийного и государственного режима . З начительно поз
же, в 1 925 г . ,  Бухарин ответил мне в частной беседе н а  
м о ю  критику партий ного зажим а :  «У н а с  н е т  демокр атии, 
потому что м ы  боимся вас» .  

«А вы  попробуйте перестать бояться ,- посоветовал 
я ,- и давайте как следует работать». Но совет не пошел 
впрок. 

1 923 г. стал первым годом напряженного, но еще без
думного удушения и р азгром а большевистской партии. 
Ленин боролся со стр а шным недугом.  «Тройка» боролась 
с партией. В атмосф ере б ыло тяжкое напряжение, кото
рое к осени разрешилось «дискуссией» против оппозиции.  
Началась втор ая революция :  борьба против троцкизм а . 
По существу это была борьб а с идейным наследством Ле
нина .  

Глава XL' 

ЗАГО ВОР Э П ИГОНО В  

II!J ли первые недели 1 923 г. Близился X I  I 
съезд. На участие в нем Ленина надежды почти не оста
валось. Возникал вопрос, кому читать основной полити
ческий доклад. Сталин сказал на з аседании политбюро : 
« Конечно, Троцкому». Его сейчас же поддержали Калинин , 
Рыков и, явно против своей воли,  Каменев. Я возр ажал.  
Партии будет не по себе,  если кто-нибудь из нас попыта
ется как бы персонально заменить больного Ленина.  
Обойдемся на  этот раз  без вводного политического докла
да.  Скажем то, что нужно, по отдельным пунктам поряд
ка дня.  «К тому же,- добавил я,- у н ас с вами  р азногла
сия по хозяйственным вопросам» .  « Какие там р азногла 
сия?» - ответил Сталин. Калинин прибавил : «Почти по 
всем вопросам в политбюро проходят всегда ваши реше
ния».  Зиновьев был в отпуску на Кавказе. Вопрос остался 
нерешенным.  Я,  во всяком случае, взял н а себя  доклад о 
пром ышленности.  

Сталин знал, что со стороны Ленина на него надвига 
ется гроза, и со всех сторон охаживал меня. О н повторял, 
что политический доклад должен быть сдела н наиболее 
после Ленина влиятельн ым и популярным членом ЦК. 
т. е. Троцким ,  что партия ничего другого не ждет и н е  
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пой•мет. В своих попытках ф альшивого дружелюбия он 
казался м не еще более чуждым, чем в откровенных прояв
лениях вражды, тем более что побудительные мотивы 
его слишком торчали наружу. 

Вернулся с Кавказа Зиновьев. За моей спиной шли 
непрерывные фракционные совещания, в то время еще 
очень тесные. Зиновьев требовал для себя политического 
доклада.  Каменев допра шивал н аиболее доверенных «ста
р ых большевиков», из которых больши нство лет на 1 0, на  
15  покидало партию: « Неужели же м ы  допустим , чтоб 
Троцкий стал единоличным руководителем партии и госу
дарства?»  Все чаще стали  по углам шеве.!Jить прошлое, 
поминая старые мои р азногласия с Ленивым . Это стало 
специ альностью Зиновьева .  Тем временем положение Ле
нина резко ухудшилось, и с этой стороны никакой «опас
ности» не грозило. «Тройкой» решено б ыло, что политиче
ский доклад сделает Зиновьев. Я не  возражал, когда 
вопрос, после н адлежащей закулисной подготовки, б ыл 
внесен в политбюро. На всем была печать провизор иум а .  
Явных разногл асий не было, как не было у «тройки» ника
кой своей линии.  Мои тезисы о пром ышленности б ыли 
сперва приняты без прений.  Но когда выяснилось, что на 
возвр ащение Ленина к работе надежд нет, «тройка» сде
лала крутой поворот, испугавшись слишком м ирной подго
товки партийного съезда .  Теперь она уже искал а возмож
ности противопоста вить себя мне в верхнем слое партии. 
В последний момент перед съездом Каменев внес к м оей 
уже одобренной резолюции дополнение насчет крестьян
ства . Нет см ысла остан авливаться здесь на  существе по
пр авки, которая имела не теоретический, не политический, 
а правокационный характер 1 • Она должна была дать опо
ру для обвинений меня, пока еще за кулисами ,  в «недо
оценке» крестьянства .  С пустя три года после своего р аз 
р ыва со Сталиным Каменев со свойственным ему добро
душным цинизмом поведал м не, как готовилось на  кухне 
это обвинение, которого никто из авторов, р азумеется, не 
брал всерьез. 

Оперировать в политике отвлеченными мор альн ы м и  
критериям и - з аведомо безнадежная вещь. Политическая 
мор аль вытекает из самой политики, является ее функ
цией. Только политика ,  состоящая н а  службе великой ис
торической задачи,  может обеспечить себе м орально бе
зупречные м етоды действия. Наоборот, снижение уровня 
политических задач неизбежно ведет к м оральному упад-
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ку. Фигаро, как известно, отказывался вообще делать раз
личие между политикой и интригой. А ведь он жил до на
ступления эры парламентаризм а l  Когда мор алисты бур
жуазной демократии пытаются в р еволюционной дикта 
туре, как таковой, видеть источник дурных политических 
нр авов, приходится только соболезнующе пожать плеча
ми . Было бы очень поучительно з аснять фильму совре
менного парламентаризма хоть б ы  з а  один лишь год. 
Только аппарат надо устанавливать не рядом с креслом 
президента пал аты депутатов в момент вынесения патрио
тической резолюции, а совсем в других местах: в бюро у 
банкиров и промышленников, в укромных уголках редак
ций, у князей церкви, в салонах политических дам,  в м и
нистерствах, а заодно уж заснять и секретную переписку 
лидеров партий .. . Но зато будет совершенно пр авильно 
сказ ать , что к политическим нравам революционной дикта
туры надо пр едъявлять совсем не те требования,  что I< 
нравам парламентаризма .  С амая  острота орудий и м ето
дов диктатуры требует бдительной антисептики. Грязна я 
туфля не стр ашна.  Неопрятно содержим ая бритва очень 
опасна.  Методы «тройки» сами по себе означали, в моих 
глазах, политическое сползание. 

Главная трудность для заговорщиков состоял а  в от
крытом выступлении против меня пред лицом м ассы. 
Зиновьева и Каменева рабочие знали и охотно слушали.  
Но поведение их в 1 9 1 7  г. было слишком еще свежо в па 
мяти у всех. Мор ального авторитета в партии они не име
ли. Сталина,  з а  пределами узкого круга старых больше
виков, не знали почти совершенно. Некоторые из мои х 
друзей говорили : «Они никогда не посм еют выступить 
против вас открыто. В сознании народа ваше имя слиш
ком неразрывно связано с именем Ленина .  Ни Октябрь
ской революции,  ни Красной Армии, ни гражданской вой 
ны вычеркнуть нельзя». Я с этим не был согласен. Л ичн ые 
авторитеты в политике, особенно револ юционной, играют 
большую роль, даже гигантскую, но все же не решающую. 
Более глубокие, т. е. м ассовые, процессы определяют в 
последнем счете судьбу личных авторитетов. Клевета 
против вождей большевизм а на подъеме революции толь
ко укреnила большевиков. Клевета nротив тех же лиц на 
сnуске революции могла стать победоносным орудием 
термидорианской реакции. 

Объективные nроцессы в стране и на мировой арене 
nомогали моим nротивникам .  Но все же з адача их была 
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нелегка .  Партийная л итер атур а,  печать, агитаторы жили 
еще вчер ашним днем , который стоял под знаком Лени
н а - Троцкого. Нужно было все это повернуть на 1 80°, 
не сразу, конечно, а в несколько приемов. Чтоб показать 
р азмеры поворота,  необходимо дать здесь хоть несколько 
иллюстр аций того тона ,  котор ый господствовал в печати 
партии в отношении руководящих ф игур революции. 

14 октябр я 1 922 г. ,  т.  е. когда Ленин вернулся уже к 
р аботе после первого приступа ,  Радек писал в «Правде» :  

«Если т. Ленина  можно назв ать р азумом революции, 
господствующим через трансмиссию воли, то т. Троцкого 
можно охарактеризовать, как стальную волю, обуздан
ную р азумом . Как голос колокола, призывающего к р а 
боте, звучала речь Троцкого. В с е  ее значение, весь смысл 
ее и смысл нашей р аботы ближайших лет выступает с 
полной ясностью . . .  » и т. д. Правда, личная экспансивность 
Радека вошл а в пословицу : он может так, но может и 
иначе. Гораздо важнее то, что слова эти был и  напечатаны 
в центральном органе партии при жизни Ленина и никто 
их не воспринимал как диссонанс.  

В 1 923 г. ,  когда заговор «тройки» был уж налицо, Лу
начарский одним из  первых начал подним ать автор итет 
Зиновьева .  Но как ему пришлось приступить к этой р а 
боте? «Конечно,- писал он в своей характеристике Зи
новьева,- Ленин и Троцкий сделались популярнейшим и 
(любимыми или ненавистными)  личностями  нашей эпохи , 
едва  ли  не для всего зем ного шара .  Зиновьев несколько 
отступает перед ними,  но ведь зато Ленин и Троцкий дав
но уже числились в н аших рядах людьми столь огромного 
дарования, столь бесспорными вождями, что особенного 
удивления колоссальный р ост их во  время р еволюции ни 
в ком вызывать не мог» 2, 

Если я привожу эти н апыщенные панегирики сом ни
тельного вкуса ,  то только потому, что они нужны мне как 
элементы общей картины или, если угодно, как свидетель
ские показ ания н а  судебном процессе. 

С прямым отвращением должен я еще процитировать 
третьего свидетеля, Яросл авского, панегирики которого, 
пожалуй, более несносны, чем его пасквили .  Этот чело
век играет сейчас крупнейшую роль в партии ,  измеряя 
своим ничтожным духовным ростом глубину падения ее 
руководства .  К своей нынешней роли Яросл а вский под
нялся исключительно по ступеням клеветы против меня.  
В качестве официального ф альсификатор а  истории п ар -
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тии он изображает прошлое как непрерывную борьбу 
Троцкого против Ленина.  Незачем говорить, что Троцкий 
«недооценивал» крестьянство, «игнорировал» крестьян
ство, «не зам ечал» его. Между тем в феврале 1 923 г. , т. е . 
в такой момент, когда Я росл авский уже должен был до
статочно хорошо знать м ои отношения с Лениным и мой 
взгляд на крестьянство, он следующими слов ами харак
теризовал мое прошлое в большой статье, посвященной 
первым шагам м оей литер атурной деятельности ( 1 900-
1 902 гг.) 3:  

« Блестящая литературно-публицистическая деятель
ность т. Троцкого составила ему всемирное имя «короля 
памфлетистов» :  так называет его английский писатель 
Бернард Шоу. Кто следил в течение четверти века за этой 
деятельностью, тот должен убедиться, что особенно ярко 
этот талант . . .  » и т. д. и т. д.  

«Вероятно, многие видели довольно широко распро
стра ненный снимок юноши Троцкого . . .  ( и  т. д. ) .  Под 
этим высоким лбом уже тогда кипел бурный поток обра
зов ,  мыслей,  настроений,  иногда увлекавших т. Троцкого 
несколько в сторону от б ольшой исторической дороги, за 
ставлявших его иногда выбирать или сли шком далекие 
обходные пути или, наоборот, идти неустр ашимо напро
лом там , где нельзя было пройти.  Но во всех этих иска
ниях перед нами был глубочайший преданный революции 
человек, выросший для роли трибуна,  с остро отточенным 
и гибким , как сталь, языком, р азящим противника . . .  » 
и т. д. и т. д. 

«Сибиряки с увлечением читали,- захлебывается Я рос
л авский,- эти блестящие статьи и с нетерпением ждали 
их появления.  Лишь нем ногие знали, кто их автор, а знав
шие Троцкого м енее всего дум али в то врем я, что он бу
дет одним из призванных руководителей самой револю
ционной армии и еамой величайшей революции в м ире». 

Еще хуже, если возможно, обстоит у Яросл авского де
л о с м оим «игнорированием »  крестьянств а .  Начало м оей 
литер атурной деятельности было посвящено деревне. Вот 
что говорит об этом Я росл авски й :  

«Троцкий не м о г  усидеть в сибирской деревне, чтобы 
не вникнуть во все м елочи ее жизни.  И прежде всего он 
обр ащает вним ание на  адм инистративный аппарат сибир 
ской деревни. В ряде корреспонденций он дает этому ап
парату блестящую характеристику . . .  » И далее :  «Вокруг 
себя  Троцкий видел только деревню. Он болел ее нуж-
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дами.  Его угнетала забитость деревни,  ее бесправие». 
Яросл авский требует, чтоб мои статьи о деревне вошли в 
хрестом атии. Все это в ф еврале 1 923 г. ,  т. е .  в том самом 
месяце, когда впервые был а создана  версия о моем не
внимании к деревне. Но Я рославский находился в Сиб и
ри и потому не  был еще в курсе «ленинизм а» .  

Последний пример ,  который я хочу привести , относит
ся к самому Сталину. Уже в первую годовщину Октябрь
ской революции он н а писал статью, зам аскированно н а 
пр авленную против м еня.  В пояснение этого надо напом 
нить, что в период подготовки октябрьского переворота 
Ленин скрывалея в Финляндии, Каменев,  Зиновьев, Ры
ков, Калинин были противниками восстания,  о Стали не 
же никто ничего не з нал .  В результате этого п артия свя
зывала октябрьский переворот преимущественно с моим 
именем.  В первую годовщину октября Сталин сделал по
пытку ослабить такое представление, противопоставив 
м не общее руководство центр ального ком итета .  Но для 
того, чтоб сделать свое изложение сколько-нибудь прием 
лемым,  он вынужден б ыл н аписать: 

«Вся р абота по практической организации восста ния 
проходила под непосредственным руководством предсе
дателя Петрогр адекого Совета Троцкого. Можно с уве
ренностью сказать, что быстрым переходом гарнизон а н а 
сторону Совета и умелой постановкой р а боты Боенно
Революционного Ком итета партия обяза н а  прежде всего 
и главным образом т. Троцкому» 4• 

Если Сталин писал так, то потому, что в тот период 
даже для него невозможно б ыло писать ин аче. Нужно 
было,  чтоб прошли годы необуздан ной травли,  прежде 
чем Сталин мог отважиться з аявить вслух: «Никакой осо 
бой роли ни в партии, ни в Октябрьской революции не иг
р ал и не  мог играть т. Троцкий . . .  » 5 Когда ему указали на  
противоречие, он ответил удвоенной грубостью, и только. 

«Тройка» ни  в каком случае не могла противопоста
вить м н е  себя самое.  Она могл а противопоставить м н е  
лишь Ленина .  Но для этого нужно б ыло, чтоб Ленин по 
терял возможность противопоставить себя «тройке».  Дру
гим и словами ,  для успеха кампании «тройке» нужен б ыл 
либо безнадежно больной Ленин, либо набальзамирова н 
н ы й  труn его в м а взолее. Н о  и этого б ыло м ало. Ну:Ж:н'о,  
чтобы и я на  врем я  кам пании выбыл из  строя.  Это и сЛу
чилось осенью 1 923 г.  

Я занима юсь здесь не ф илософ ией истории,  а р асска -
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зываю свою жизнь н а  фоне событий ,  с которым и  она б ы
ла  связана . Но нельзя не отметить мимоходом , как ус
лужливо случай ное пом огает з а коном ер ному. Широко 
говоря, весь исторический процесс есть преломление за 
к оном ер ного через случай ное. Если пользоваться языком 
биологии,  то можно сказать, что историческая законом ер
ность осуществляется через естественный отбор случай
ностей . Н а этой основе р азвертывается сознательн а я  че
ловеческая деятельность, котор ая подвергает случ айно
сти искусственному отбору . . .  

* * 
* 

Но здесь я должен прервать свое изложение, чтоб ска 
зать о моем приятеле Иване В а сильевиче З айцеве из се
л а  Калошина,  что н а  реке Дубне.  Местность эта зовется 
З аболотье и,  как намекает самое имя ее, богата болотной 
дичью. Река Дубна здесь дает большие разливы.  Болота, 
озер а и м елкие плесы, обрамленные камышами,  тянутся 
широкой лентой без м алого на сорок километров. Весною 
здесь тянут гуси, жур авли, утки всех пород, крон шнепа , 
дупеля, турухтаны и вся прочая болотная братия. В двух 
километрах, в мелколесье, меж мховых кочек, на брусни
ке, токуют тетерева .  Одним коротким веслом гонит Ива н 
В асильевич долбленый челн узкой бороздою меж болот
ных берегов . Борозда прорыта неведома когда,  может 
б ыть, 200-300 или больше лет тому назад, и ее приходится 
ежегодно расчищать, чтоб не засосало. Надо выезжать 
из Калошина в полночь, чтоб поспеть засесть в шал аше 
до зари .  Торф яное болото подым ает при каждом шаге 
колышущийся живот. Когда-то я этого опасался. Но Иван  
Васильевич еще в первое м ое посещение сказал : ступай  
смело, в озере тонуть тонули, а на  болоте еще н икто 
не погибал. 

Челн так легок и неустойчив, что лучше всего лежать 
н а  спине не  шевелясь, особенно при ветре.  Лодочники для 
безопасности стоят обычно н а  коленях. Только Иван Ва 
сильевич, даром, что хром н а одну ногу, стоит во  весь 
рост. Иван В асильевич утиный герцог этих мест. Его отец, 
его дед и пр адед были утятниками .  Надо дум ать, что его 
пращур доста влял уток, гусей и лебедей ко столу Ивана  
Грозного. Глуха рем , тетеревом, крон шнепом З айцев не  
интересуется.  «Не моего цеха» ,- говорит он коротко. За 
то утку знает насквозь, ее перо, ее голос и ее утиную ду-
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шу. Стоя в челне, Иван В асильевич на  ходу сним ает с во
ды одно перо, другое, третье и, поглядев, объявляет: «На  
Гущина с тобой поедем,  вечор туда утка садилась . . .  » «А 
ты почем знаешь?» «А перо,  видишь, поверх воды дер
жится, не отмокло, свежее 11еро , вечор летел а,  а больше 
как н а  Гущина ей тут и лететь некуда» .  

И вот в то время,  как другие охотники пр ивозят пару 
или две  пары,  м ы  с Иваном В асильевичем пр ивозим деся
ток, а то и полтор а. Ему заслуга ,  м не честь. Та к часто 
бывает в жизни. В кам ышовом шал а ше Иван В асильевич 
приложит к губ ам корявую ладонь и та к нежно крякает 
чиркавой самкой, что сам ый осторожный,  м ного р аз стре
лявный селезень никак не устоит против этих чар ,  непре
менно опишет вокруг шалаша круг, а то пр ямо плюхнется 
на воду в пяти шагах, так что стрелять совестно. З а йцев 
все замечает, все знает, все чует. «Готовься,- шепчет он  
мне,- кряковой прям о  н а  тебя идет» . Я вижу далеко над 
лесом две з апятые кр ыльев ,  но р азгадать, что это кряко
вой селезень,- нет,  это доступно только Ивану В асилье
вичу, великому м астеру утиного цеха . Но кряковой и 
впрямь идет на  меня.  Когда пром ажешь, Иван  В асилье
вич тихо, чуть-чуть, вежливо покряхтит. Но лучше б не 
р одиться н а  свет, чем услышать з а  своим з атылком это 
кряхтение. 

З айцев до войны работал на  текстильной ф а б рике.  
И теперь он н а  зиму уходит в Москву, то в истопники,  то 
на электростанцию. В первые годы после переворота шли 
по стр ане бои, горели леса и торфяные болота, стояли го
лые поля - не летела утка вовсе. З айцев сом нев ался в 
новом строе. Но с 1 920 г. утка снова пошла ,  вер нее ска
з ать, в алом повалила ,  и Иван В асильевич полностью при
знал советскую власть. 

Год целый р аботала в двух километр ах от-сюда не
большая советская ф итильная  ф абрика .  Директором ее 
был бывший шофер с моего военного поезда .  Жена  и дочь 
З айцева  приносили с ф абрики по 30 рублей в м есяц. Это 
было неслыханное богатство. Но скоро ф абрика снабдил а 
ф итилям и всю округу и з акрылась. Опять утка стал а ос
новой семейного благополучия. 

1 мая Иван Васильевич попал в большой м осковский 
театр,  н а  сцену, где помещаются почетные гости. Иван  
В асильевич сидел в переднем ряду, поджав хромую ногу, 
чуть смущенно, но, как всегда ,  с достоинством и слушал 
мой доклад. Пр ивел его сюда Мур алов, с котор ым м ы  
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обычно делили охотничьи радости и невзгоды. Докл адом 
Иван  В асильевич остался доволен, все решительно понял 
и в Калошине пересказал .  Это еще больше скрепило нашу 
тройственную дружбу. Нужно сказать, что старые егеря, 
особенно подмосковные, народ порченый,  они сли шком 
близко терлись около больших господ, м астер а польстить, 
прилгнуть и прихвастнуть. Но Иван Васильевич не таков. 
В нем много простоты, наблюдательности и личного до
стоинства .  Это потому, что в душе он не пром ышленник, 
а артист своего дела .  

К Зайцеву приезжал на охоту и Ленин 6 ,  и Иван В а 
сильевич всегда показывал м есто в деревянном са р ае,  где 
Ленин лежал на сене. Ленин был страстн ый охотник, но 
охотился редко. На охоте горячился, несмотря на  боль
шую в ыдержку в больших делах. Так же, как великие 
стратеги бывают обычно плохим и  шахм атистами,  люди с 
гениальным политическим прицелом могут быть посред
ственными охотникам и .  Пом ню, с каким прямо-таки отчая
нием , в сознании чего-то навсегда непоправимого Ленин 
жаловался м не, как  он пром азал н а  облаве по лисице в 
25 шагах. Я понимал его, и сердце мое наливалось сочув 
ствием.  

Нам с Лениным ни разу не довелось охотиться вме
сте, хотя много раз еговарив ались и твердо уславлива
лись. В первые годы после переворота было вообще н е  
до того. Ленин еще выезжал изредка из Москвы на  про
стор,  а я почти не выходил из в агона ,  из штабов, из ав
томобиля и ни р азу не б р ал в руки дробовика.  А в послед
ние годы,  после конца гр ажданской войны,  всегда что-л и
бо непредвиденное м ешало либо ему, либо м не. Потом 
Ленин стал хворать. Незадолго до того, как он слег, мы ус
ловились съехаться на  реке Шоше, в Тверской губернии.  
Но автомобиль Ленина застрял на  проселочной дороге, 
и я его не дождался. Когда Ленин оправился от первого 
уда ра ,  он настойчиво боролся за право охоты. В конце 
концов врачи уступили ему под условием не утомляться .  
На каком -то, кажется агрономическом , совещании Лени н 
подсел к Мур алову. «Вы с Троцким частенько охотитесь?» 
« Б ывает». «Ну и как,  удачно?» «Случается и это». «Возь
м ите меня с собой, а ?»  «А вам м ожно?» - спр ашивает ос
торожно Муралов. «Можно, можно, р азрешили . . .  так возь
мете?» « Как же вас не  взять, Владимир Ильич? » «Так я 

звякну, а?»  «Будем ждать». Но Ильич не звякнул. Звяк
нула nторично болезнь. А потом звякнула смерть. 
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Все это отступление мне  нужно было для того, чтобы 
объяснить, как и почему я в одно из октябрьских воскре
сений 1 923 года оказался в Заболотье, на  болоте, средь 
камышей. Ночью стоял морозец, и я в шалаше сидел в 
в аленках. Но утром солнце хорошо пр игрело, болото от
таяло. На подъем е  дожидался автомобиль. Шофер Давы
дов, с которым м ы плечо к плечу прошли через гр аждан
скую войну, горел , как  всегда , нетерпением узнать, како
ва добыча.  До автомобиля от челна  надо б ыло пройти 
шагов сто, не более. Но едва я ступил валенкам и  на бо
лото, как ноги мои оказались в холодной воде. Пока я 
вприпр ыжку добежал до автомобиля, ноги совсем про
стыли.  Я сел рядом с Давыдовым и , разувшись, грел ноги 
теплом мотор а .  Но простуда осилил а .  Я слег. После ин
флуэнцы открыл ась какая-то криптагенная тем пер атура . 
Вр ачи запрети.пи вста вать с постели.  Так я пролежал весь 
остаток осени и зиму.  Это значит, что я прохворал дис
куссию 1 923 г. против «троцкизма»  7• Можно предвидеть 
революцию и войну, но нельзя предвидеть последствия 
осенней охоты на утку. 

* * 
* 

Ленин лежал в Горках, я - в Кремле. Эпигоны р асши
ряли круги заговора .  Они выступали на  первых порах ос
торожно, вкрадчиво, подмешивая к хвале все ббльши'е 
порции яду. Даже наиболее нетерпеливый из них, З ино
вьев, окружал клевету десятками  оговорок. «Авторитет 
тов. Троцкого всем известен ,- говорил Зиновьев 1 5  дека
бря  ( 1 923 ) н а  па ртийном собр ании в Петрограде,- так 
же ,  как его  заслуги. В на шей среде об этом можно не р ас
простра няться. Но ошибки не перестают быть ошибками. 
Когда мне случалось ошибаться, па ртия меня одергивала 
довольно серьезно . . . » И так далее, в таком же трусливо
наступательном тоне, который долго оставался основным 
тоном заговорщиков. Лишь по мере прощупывания почвы 
и захвата позиций тон их становился смелее. 

Создана  была целая наука : ф абрикация искусствен
ных репутаций, сочинение ф антастических биогр афий, 
реклам ы  вождей по назначению. Особая,  м алая  наука 
б ыла посвящена вопросу о почетном президиуме. Со вре
мени Октября повелось так,  что н а  бесчисленных собра 
ниях  в почетный президиум выбирал ись Ленин и Троц
кий. Сочетание этих двух имен входило в р азговорную 
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речь, в статьи ,  в стихи и в частушки . Надо б ыло разъеди. 
нить два имени,  хотя бы механически, чтобы затем поли
тически противопоставить друг другу. Теперь в президи
ум стали включать всех членов политбюро. Потом стали 
их р азмещать по алф авиту. З атем алф авитный порядок 
был нарушен в пользу новой иер архии вождей. На первое 
м есто стали ставить Зиновьев а .  Пример подал Петрогр ад. 
Еще через некоторое время стали появляться почетные 
президиумы без Троцкого. Из состава собрания всегда 
р аздавались бурные протесты. Нередко председатель 
оказывался вынужден объяснять опущение моего имени 
недор азумением . Но газетный отчет, разумеется,  умалчи
вал об этом . Потом первое место стало отводиться Ста
лину. Если председатель не догадывался провести то, что 
нужно, его неизменно попр авлял газетный отчет. Карьеры 
создавались и р азрушались в з ависимости от р асстановки 
имен в почетном президиуме.  Эта р абота,  н аиболее упор 
ная  и систем атическая из всех, мотивировал ась необхо
димостью бороться против «культа вождей» .  На москов
ской конференции в январе  1 924 г.  Преобр аженский ска
зал эпигонам : «да ,  мы против культа вождей, но мы и 
против того, чтобы,  вместо культа одного вождя, практи
ковался культ других вождей, только м асштабом по
меньше». 

«Это были тяжелые дни,- р ассказывает в своих запи
сках моя жена,- дни напряженной борьбы Л .  Д. в полит
бюро с его членами.  Он б ыл один ,  был болен и боролся 
против всех. Из-за болезни Л .  Д. з аседания происходили 
в н а шей квартире, я сидела в спальне рядом и слышала 
его выступления . Он  говорил всем своим существом , ка
залось, что с каждой такой р ечью он теряет часть своих 
сил, с такой «кровью» он говорил им. И я слышал а в от
вет холодные, безразличные ответы. Ведь все предреша
лось заранее. З ачем им было волноваться? Каждый раз  
после такого заседания у Л.  Д. подскакивала тем пер ату
р а ,  он выходил из кабинета мокрый до костей,  р аздевался 
и ложился в постель.  Белье и платье приходилось сушить, 
будто он промок под дождем.  З аседания происходили в 
то время часто, в комнате Л .  Д.,  с тусклым старым ков 
р ом ,  который мне из ночи в ночь снился в виде живой 
п а нтер ы : дневные з аседания ночью превращались в кош
м а р .  Таков был первый этап борьбы, пока она еще не 
вырвалась н аружу . . .  » 

В позднейшей борьбе Зиновьева и Каменева со Ста-
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линым тайны этого периода были р аскрыты самими уча 
стника м и  заговор а . Ибо это был подлинный заговор. Со
здано б ыло тайное политбюро («семерка» ) , в которое вхо
дили все члены оф ициа.'!Ьного политбюро, кроме м еня, 
плюс Куйбышев, нынешний председателЪ В С НХ 8•  Все 
вопросы предрешалисЪ в этом тайном центре, участники 
которого б ыли связаны круговой порукой. Они обязались 
не полемизиров ать друг с другом и в то же время  искать 
поводов для выступлений против меня. В местных орга
низациях б ыли такого же рода тайные  центр ы, связанные 
с м осковской «семеркой» строгой дисциплиной.  Для сно
шений существовали особые шиф ры.  Это б ыл а стройная 
нелегальная организация внутри партии,  на правленная 
первоначально против одного человека.  Ответственные 
р аботники партии и государств а  систем атически подбира 
лись под одним критерием : против Троцкого. Во врем я 
длительного «междуцарствия»,  созда нного болезнью Ле
нина ,  эта работа велась неутомимо, но в то же время ос
торожно, з ам аскированно, чтобы на случай  выздоровле
ния Ленина сохранить в целости м инированные мосты. З а 
говорщики действовали намеками .  От ка ндидатов н а  ту 
или и ную должность требовалось догадаться, чего от них 
хотят. Кто «догадывался»,  тот подним ался вверх.  Так со
здался особый вид карьеризм а , который позже получил 
открытое имя  « антитроцкизм а».  Лишь смерть Ленина пол
ностью р азвяз ала руки этой конспирации,  позволив ей 
выйти наружу. Процесс переанального отбора  спустился 
этажом ниже. Уже нельзя стало за нять пост директор а 
з авода,  секретаря цеховой ячейки, председателя волост
ного исполкома ,  бухгалтера ,  переписчицы, не з арекомен
довав  себя а нтитроцкистом.  

Члены партии ,  которые поднимали голос протеста 
против этого заговор а ,  ста новились жертв а м и  вероломных 
атак по совершенно посторонним , нередко вым ышленным 
поводам .  Наоборот, нравственно шаткие элементы, кото
рые  в первое пятилетие советской вл асти подвергались 
беспощадному изгнанию из партии, стр аховали себя те
перь одной враждебной репликой против Троцкого. Та же 
сам ая работа производилась с конца 1 923 г. во всех пар 
тиях Коминтерн а :  одни вожди низлагались, другие на 
знач ались н а  их м есто, исключительно в зависимости от 
того, как они относились к Троцкому. Совершалея напря
женный искусственный отбор не лучших, но наиболее при
способленных. О бщий курс свелся к замене самостоятель-
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ных и даровитых людей посредственностями, которые 
обязаны своим положением только аппар ату. Как высшее 
выр ажение аппар атной посредственности и поднялся Ста · 

Л И Н .  

Гл ава XLI 

СМ ЕРТ Ь Л Е Н И НА И СД В И Г  ВЛАСТ И  

m еН Я  Н е  р а з  спр а шивали, СПр ашиваЮТ И НОГ· 
д а и сейчас :  как вы мог ли  потерять вл асть! Чаще всего 
за  этим вопросом скр ывается довольно наивное представ 
ление об упущении из рук  какого-то м атер иального пред· 
м ета : точно потерять вл асть это то же, что потерять часы 
или за писную книжку. Н а  самом же деле,  когда револю
ционеры , руководившие з авоев анием власти, начин а ют на 
известном этапе терять ее - «м ирно» или катастроф иче
ски,- то это само по себе означает упадок в.тшяния оп ре· 
деленных идей и настроений в пра вящем слое революци и,  
или упадок революционн ых н астроений в самих массах,  
пли то и другое вместе. Руководящие кадры партии, вы
шедшей из подполья, были одушевлены революционными 
тенденциями,  которые вождями первого периода револю
ции яснее и лучше формулировались, полнее и успешнее 
проводились на практике. Именно это и дел ало их вож
дями партии, через партию - р абочего кл асса, через р а 
бочий класс - стр аны. Таким путем определенные л и ц а  
сосредоточивали власть в своих руках. Но идеи первого 
nериода революции терял и незаметно вл а сть над соз н а 
нием того nа ртийного слоя, котор ый непосредственно 
имел власть над стра ной.  В самой стране  происходили 
процессы, которые можно охватить общим именем реак
ции. Эти процессы захватили в той или другой степени и 
р абочий класс, в том числе и его партийную часть. У тог� 
слоя, который составлял аппарат власти, появились свои 
самодовлеющие цели, котор ым он стрем ился подчинить 
революцию. Между вождям и ,  которые выражали истор и 
ческую линию класса и умели глядеть nоверх а п п а р ата,  
и между этим а nпаратом - огром ным,  тяжеловесным,  раз 
нородным по составу, легко засасывающим среднего ком . 
муниста,- стало намечаться раздвоение. С перва оно им� ·  
л о  больше психологический, чем политический х а рактер. 
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Вчер ашний день был еще СJ1Ишком свеж. Лозунги Октяб
ря  еще не выветрились из памяти. Личные авторитеты 
вождей первого периода были в ысоки. Но под покровом 
традиционных ф орм уже складывалась другая  психология. 
Международные перспективы тускнели. Повседневная р а
бота поглощала людей целиком . Новые м етоды, которые 
должны были служить стар ым целям,  создавали новые 
цели и прежде всего новую психологию. Временная обста
новка стала превр ащаться для м ногих и м ногих в конеч
ную станцию. Создавался новый тип. 

Революционеры сделаны в последнем счете из  того же 
общественного м атериала , что и другие люди. Но у них 
должны быть какие-то р езкие личные особенности, кото
р ые дали возможность историческому процессу отделить 
их от других и сгруппировать особо. Общение друг с дру
гом, теоретическая р абота ,  борьба под определенным зна 
м енем, коллективная дисциплина , з акал под огнем опасно
стей постепенно формируют р еволюционный тип.  Можно 
с полным правом говорить о психологическом типе боль
шевика в противоположность, наприм ер,  м еньшевику. При 
достаточной опытности гла з  даже по внешности р азли
чал большевика от м еньшевика, с небольшим процентом 
ошибок. 

Это не значит, однако, что в большевике все и всегда 
б ыло большевистским .  Претворить определенное м иросо
зерцание в плоть и кровь, подчинить ему все стороны сво
его созн ания и согласовать с ним мир собственных 
чувств - это дано не  всем , скорее немноги м .  У р абочей 
массы это з а меняется классовы м  инстинктом ,  который в 
критические эпохи достигает большой изощренности. 
Есть, однако, в партии  и в государстве большой слой ре
волюционеров, которые хотя и вышли в большинстве из 
м ассы, но давно уж отарвались от нее и положением сво
и м  противопоставлены ей .  Классовый инстинкт уже в ы
ветрился из них.  С другой стороны, и м  не  хватает теоре
тической устойчивости и кругозора ,  чтоб охватить процесс 
в целом .  В психологии их остается нем ало незащищенных 
мест, через котор ые - при  перемене обста новки - сво
бодно проникают инородные и в раждебные идейные вли
яния.  В периоды подпольной борьбы, в осстаний, граждан
ской войны такого р ода элементы были только солдатами  
партии. В их сознании звучала  почти только одна струна ,  
и о н а  звучала по камертону п а ртии.  Когда же напряже
ние отошло и кочевники р еволюци и  перешли к оседлому 
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обр азу жизни,  в них пробудились, ожили и р азвернулись 
обыв ательские черты,  симпатии и вкусы самодовольных 
чиновников .  . 

Нередко отдельные, случайно вырвавшиеся з амечания 
Калинина ,  Ворошилова ,  Сталина ,  Рыкова заставляли тре
вожно н асторожиться. Откуда это, спр а шив ал я себя. Из 
какой трубы это прет? Придя н а  какое-нибудь з аседание,  
я заставал групповые разговор ы,  которые при мне неред
ко обр ывались. В р азговор ах не  б ыло ничего напр авлен
ного против меня. Не было ничего противоречащего прин.  
ципу партии. Но было настроение мор альной успокоенно
сти, самоудовлетворенности и тривиальности. У людей 
появлялась потребность исповедоваться друг другу в этих 
новых н астроениях, в которых немалое место, к слову 
сказать, стал з а ним ать элемент мещанской сплетни.  Рань
ше они стеснялись не только Ленина и меня,  но и себя.  
Если пошлость прорывалась н аружу, например, у Стали
на ,  то Ленин,  не  поднимая низко склоненной н ад бум агой 
головы, чуть-чуть поводил по сторонам глазами,  как б ы  
проверяя,  почувствовал ли еще кто-либо другой невыно
симость сказ а нного. Достаточно было в таких случаях 
беглого взгляда или интонации голоса,  чтобы солидар
ность наша в этих психологических оценках непререкаемо 
обнаружилась для нас обоих. 

Если я не участвовал в тех развлечениях, которые 
все  больше входили в нравы нового правящего слоя, то не 
из  м ор альных принципов, а из нежелания подвергать себя 
испытаниям худших видов скуки . Хождение друг к другу 
в гости,  прилежное посещение балета,  коллективные вы
пивки, связанные с перем ыванием косточек отсутствую
щих, никак не могли привлечь меня.  Новая верхушка 
чувствовала , что я не подхожу к этому обр азу жизни.  Ме
ня  даже и не  пытались привлечь к нему. По этой самой 
причине м ногие групповые беседы прекр ащались при мо
ем появлении, и участники р асходилисЪ с некотор ым кон
фузом з а себя и с некоторой вр аждебностью ко мне. Вот 
это и означало, если угодно, что я н ачал терять власть. 

Я огр аничиваюсь здесь психологической стороной де
ла, оставляя в стороне социальную подоплеку, т. е .  из
менения анатомии р еволюционного общества .  В послед
нем счете решают, конечно,  эти изменения.  Но непосред
ственно пр иходится сталкив аться с их психологическими 
отр ажениями .  В нутренние события развивались сравни
тельно медленно,  облегчая молекулярные процессы пере-
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р ождения верхнего слоя и почти не откр ывая места для 
противопоставления двух непримиримых позиций пред 
лицом широких м асс. К этому н адо еще прибавить, что 
новые настроения долго оставались,  оста ются еще и сей
ч ас, прикрытыми тр адиционными формул ам и .  Это дел ало 
тем более трудным определить, насколько глубоко зашел 
процесс перерождения.  Термидориа нский заговор в кон
це XVI I I  в., подготовленный предшествующим ходом ре
волюции,  разр азился одним уда ром и принял форму кро
в авой развязки 1 • Н а ш  терм идор получил затяжной хар ак
тер. Гильотину заменила,  по крайней мере, до поры до 
времени,  кляуза .  Систем атическая, организованная  м ето
дом конвейера ф альсиф икация прошлого стала орудием 
идейного перевооружения оф ици альной партии.  Болезнь 
Ленина  и ожидание его возвращения к руководству со
здавали неопределенность провизориум а ,  длившуюся, с 
перерывом , свыше двух лет.  Если бы  революционное раз 
витие пошло к подъему, оттяжка оказал ась б ы  н а  руку 
оппозиции. Но революция терпела в международном м ас
штабе поражение за  пор ажением , и оттяжка шла на  руку 
национальному реформизму, автом атически укрепляя 
сталинскую бюрократию против меня и моих политиче
ских друзей.  

Насквозь ф илистерская, невежественная и просто глу
пая  тр авля теории перманентной р еволюции выросла из 
этих именно психологических источников.  С плетничая за 
бутылкой или возвращаясь с балета, один самодовольный 
чиновник говорил по моему адресу другому самодоволь
ному чиновнику :  «У него только перм анентная революция 
н а  уме». С этим тесно связаны обвинения в неартельно
сти, в индивидуализме, в аристократизме. «Не все же и 
не всегда для  р еволюции, надо и для себя»,- это н астрое
ние переводилось так:  «Долой перманентную революцию! » 
Протест против теоретической требовательности м арксиз
м а  и политической требовательности революции посте
пенно принимал для этих людей форму борьбы против 
«троцкизм а» .  Под этим флагом шло освобождение меща
нина  в большевике. Вот в чем состояла потеря м ною вла 
сти и вот что определяло те формы, в каких эта потеря 
произошла .  

Я рассказывал,  как со смертного одра Ленин на 
правлял свой удар против Сталина и его союзников 
Дзержинского и Орджоникидзе. Ленин Дзержинского 
очень ценил. Охлаждение между ними началось тогда ,  
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ког.да Дзержинский понял, что Ленин не считает его спо
собным н а руководящую хозяйственную р аботу. Это , соб 
ственно, и толкнуJю Дзержинского на  сторону Сталина .  
Тут уж Ленин счел нужным ударить по Дзержинскому как 
по опоре Сталина .  Орджоникидзе Ленин хотел , за  прояв
ление генер ал-губерн аторских качеств, исключить из пар
тии .  Свою записку, в которой он обещал грузинским боль
шевикам полную поддержку против Сталина ,  Дзержин
ского и Орджоникидзе, Ленин адресовал Мдивани 2• На 
судьбе  этих четырех лиц ярче всего обнаруживается пе
р еворот, произведенный сталинск,ой ф р акцией в партии.  
Дзержинский после смерти Ленина б ыл поставлен во гл а 
в е  В С НХ, т. е .  всей государственной пром ышленности . 
Орджоникидзе, намеченный к исключению, был постав
лен во главе Центр альной Контрольной Ком иссии. Ста
лин не только остался, вопреки Ленину, генер альным 
секретарем,  но и получил от аппарата неслыха нные полно
мочия. Наконец, Буду Мдивани,  с которым Ленин соли
даршщровался против Сталина , сидит сейчас в тоболь 
ской тюрьме .  Подобная  « перегруппировка»  произведена 
во всем руководстве партии, сверху донизу. Мало того : 
во всех без исключения партиях Интернационала . Эпо
ху эпигонов от эпохи Л енина отделяет не только идей
ная  пропасть, но и законченный организационный пере
ворот. 

Сталин - главное орудие этого переворота .  Он ода
рен практическим см ыслом, в ыдержкой и настойчивостью 
в преследовании поставленных целей. Политический его 
кругозор кр айне узок. Теоретический уровень совер шенно 
примитивен.  �го компилятивная книжка «Основы лени
низм а» 3 ,  в которой он пытался отдать дань теоретическим 
тр адициям партии, кишит ученическим и ошибками. Не
знакомство с иностр анными языкам и вынуждает его сле
дить за  политической жизнью других стр ан  только с чу
жих слов. По складу ум а это упор ный эмпир ик, лишен
ный творческого вообр ажения. Верхнему слою па ртии ( в  
более широких кругах его вообще не знали) он казался 
всегда человеком,  созданным для вторых и третьих ролей .  
И то ,  что он игр ает сейчас  первую роль, хар актеризует нз 
столько его, сколько переходвый период политического 
сполз ания.  Еще Гельвеций сказал :  « Каждый период им е
ет своих великих людей, а если их нет - он их выдумыва 
ет» . Сталинизм это прежде всего р абота безличного а п 
пар ата н а  спуске революции. 
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Ленин скончался 2 1  января 1 924 г. Смерть уже яви
л ась для него только избавлением от физических и нрав
ственных страданий.  Свою беспомощность, и прежде всего 
отсутствие речи при полной ясности сознания,  Ленин не 
мог не ощущать как невыносимое унижение. Он уже не 
терпел вр ачей, их покровительственного тона , их б аналь
ных шуточек, их ф альшивых обнадеживаний.  Пока он 
еще владел речью, он как бы мимоходом задавал врачам 
проверочные вопросы, незаметно для них ловил их на  про
тиворечиях, добивалея дополнительных разъяснений и 
заглядывал сам в м едицинские книги. Как во всяком 
другом деле, он и тут стремился достигнуть прежде всего 
ясности. Единственный из медиков, которого он терпел, 
был Ф едор Александрович Гетье. Хороший врач и чело
век, чуждый царедворческих черт, Гетье б ыл привязан  к 
Ленину и Крупской настоящей человеческой привязанно
стью. В тот период, когда Ленин уже не подпускал к се
бе остальных врачей, Гетье продолжал беспрепятственно 
н авещать его. Гетье был в то же время близким другом и 
дом а шним вр ачом моей семьи в течение всех годов р е
волюции. Благодаря этому, м ы всегда имели наиболее 
добросовестные и продум анные отзывы о состоянии Вла
димира  Ильича,  дополнявшие и испр авлявшие безличные 
официальные бюллетени.  

Не раз  я допр ашивал Гетье о том , сохр анит ли,  в слу
чае в ыздоровления, ленинский интеллект свою силу? Гетье 
отвечал примерно так :  увеличится утомляемость, не будет 
прежней чистоты р а боты, но виртуоз останется виртуозом . 
В промежутке м ежду первым и вторым ударом этот про
гноз подтвердился целиком . 1( концу заседаний полит
бюро Ленин производил впечатление безнадежно устав 
шего человека.  Все м ышцы лица опускались, блеск глаз 
потухал,  увядал даже могучий лоб,  тяжело свисали вниз 
плечи - выражение лица и всей фигуры резюм ировалось 
одним словом : усталость. В такие жуткие минуты Ленин 
казался мне  обреченным.  Но проведя одну хорошую ночь, 
он снова обретал силу своей м ысли. Статьи, написанные 
и м  в промежутке м ежду двумя удар ами,  стоят на уровне 
его лучших р а бот. Вл ага в источнике была та  же, но ее 
становилось все м еньше и меньше. И после второго уда р а  
Гетье не отним ал совсем последней надежды. Но оценки 
его становились все сумр ачнее. Болезнь з атягивалась. 
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Без злобы,  но и без сожаления слепые силы природы nо
грузили великого больного в бессилие и безвыходность . 
Ленин не мог и не должен был жить инвалидом. Но м ы 
все еще не  теряли надежды на его выздоровление. 

Мое недомогание припяло тем временем затяжной ха 
р а ктер. «По настоянию вр ачей,- пишет Н.  И. Седова,
перевезли Л .  Д. в деревню. Там Гетье часто навещал 
больного, к которому он относился с искренней заботой и 
нежностью. Политикой он не интересовался, но жестоко 
страдал за нас,  не зная,  как выразить свое сочувствие. 
Травля застигла его врасплох. Он не поним ал, выжидал,  
томился. В Архангельском он мне с волнением говорил о 
необходимости отвезти Л .  Д. в Сухум. В конце концов 
м ы решились на это. Путешествие, длинное само по се
бе - через Баку, Тиф лис, Б атум ,- удлинялось еще снеж
ными заносами.  Но дорога действовала скорее успокаи
вающим образом .  По мере того как отъезжали от Моск
вы,  мы отрывались несколько от тяжести обстановки ее 
за последнее время.  Но все же чувство у меня б ыло такое, 
что везу тяжело больного. Томила неизвестность, как сло
жится жизнь в Сухуме, окружающие нас там будут л и 
друзья или враги?» 

21 января застигло нас на вокзале в Тифлисе, по пути 
в Сухум . Я сидел с женой в рабочей части своего вагон а ,  
как всегда в тот период, с повышенной температурой. 
Постучав, вошел мой верный сотрудник Сермукс, сопро
вождавший меня в Сухум . По тому, как он вошел, с серо
зеленым лицом , и как, глядя мимо меня остекленевшим и 
глазами, подал мне листок бум аги, я почуял катастрофи
ческое. Это была р асшиф рованная телегр амма  Сталин а 
о том, что скончался Ленин. Я передал бум агу жене, ко
торая уже успела nонять все . . .  

Тифлисекие власти получили вскоре такую же теле
грамму. Весть о смерти Ленина быстро расходилась кру
гами. Я соединился прямым проводам с Кремлем . На свой 
запрос я получил ответ: «Похороны в субботу, все рав 
но не поспеете, советуем продолжать лечение» 4 •  Выбор а ,  
следовательно, не было. На самом деле похороны состоя
лись только в воскресенье, и я вполне мог бы  поспеть в 
Москву. Как это ни кажется невероятным ,  но меня обм а 
нули насчет д н я  похорон. Заговорщики по-своему пра
вильно рассчитывали, что мне не  придет в голову прове
рять их,  а позже можно будет всегда придум ать объяс
Аение. Напоминаю, что о п&рвом заболевании Ленина мне 
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сообщили только н а  третий день. Это был м етод. Цель 
состояла в том, чтоб «выиграть тем п».  

Тифлисекие товарищи требовали,  чтоб я немедленно 
откликнулся на  смерть Ленина.  Но у меня б ыла одна 
потребность : остаться одному . .Я не мог поднять руку к 
перу. Короткий текст московской телеграммы гудел в го
лове. Собравшиеся, однако, ждали отклика.  Они были 
правы.  Поезд задержали н а  полчаса.  Я писал прощаль
ные строки : «Ленина нет. Нет более Ленина . . .  » Несколько 
написанных от руки стр аниц я передал на прямой провод. 

«Приехали совсем р азбитые,- пишет жена .- Первый 
раз  видели Сухум . Цвели м имозы - их там м ного. Вели
колепные пальмы.  Камелии. Был январь, в Москве стояли 
лютые морозы. Встретили нас абхазцы очень дружески. 
В столовой дом а  отдыха висели рядом два портрета , оди н 
в трауре - Вл адимира  Ильича,  другой - Л. Д. Хоте
лось снять этот последний,  но мы не  решились, опасаясь, 
что будет похоже на демонстр ацию». 

В Сухуме я лежал долгим и  днями на б алконе лицом к 
морю. Несмотря на январь,  ярко и тепло грело в небе 
солнце. Между балконом и сверкающим морем в ысились 
п альмы. Постоянное ощущение повышенной тем пер а 
туры сочеталось с гудящей мыслью ·о смерти Ленина . .Я 
перебирал в уме этапы своей жизни, встречи с Лениным ,  
р асхождения, полемику, сближение, совместную работу. 
Отдельные эпизоды всплывали с ф антастической яркос
тью. Постепенно и целое стало вырисовываться со все 
большей отчетливостью . .Я гораздо яснее представил себе 
тех «учеников», которые б ывали верны учителю в м алом,  
но не  в большом . Вместе с дыханием моря я всем суще
ством своим ассимилировал уверенность в своей истори
ческой правоте против эпигонов . . .  

27 января 1 924 г. Над пальмами,  над морем царил а 
свер кающая под голубым покровом тишина.  Вдруг ее 
перерезало залпами. Частая стрельба пачкам и  шла где
то внизу, со стороны м оря. Это б ыл салют Сухума вож
дю, которого в этот час хоронили в Москве . .Я дум ал о 
нем и о той, которая долгие годы была его подругой и 
весь мир воспринимала через него, а теперь хоронит его 
и не может не  чувствовать себя одинокой среди миллио
нов, которые горюют рядом с ней, но по-иному, не так, 
как она . .Я дум ал о Надежде Константиновне Крупской .  
Мне хотелось сказать ей отсюда слово привета, сочувст
вия,  л аски. Но я не решился. Все слова казались легко-
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весными перед тяжестью совершившегося. Я боялся, что 
они прозвучат условностью. И я был насквозь потрясен 
чувством благодарности, когда неожиданно получил че
рез несколько дней письмо от Надежды Константиновны. 
Вот оно:  

«дорогой Лев Давыдович. 

Я пишу, чтобы р ассказать вам, что приблизительно з а 
м есяц до смерти, просм атривая  в а шу книжку, Владимир 
Ильич остановился н а  том месте, где вы даете хар акте
ристику Маркса и Ленина,  и просил меня перечесть ему 
это м есто, слушал очень вним ательно, потом еще раз 
просм атривал сам . 

И вот еще что хочу сказать :  то отношение, которое 
сложилось у В .  И.  к вам тогда ,  когда  в ы  приехали к нам 
в Лондон из  Сибири ,  не изменилось у него до  самой 
смерти. 

Я желаю в а м ,  Лев Давыдович,  сил и здоровья и креп
ко обним аю. 

Н.  Крупская» 5 

В книжке, которую Владимир Ильич просм атривал за 
м есяц до смерти, я сопоставлял Ленина с Марксом 6 •  
Я слишком хорошо знал отношение Ленина к Марксу, 
полное благодарной любви ученика и - пафоса дистан
ции.  Отношение учителя к ученику стало ходом истории ,  
отношением теоретического предтечи к первому сверши
телю. Я нарушал в своей статье тр адиционный пафос 
дистанции. Маркс и Ленин,  исторически столь тесно свя
з а нные и в то же время столь р азные,  были для м еня дву
мя предельными вер шинами духовного м огущества чело
века.  И мне было отр адно, что Ленин, незадолго до кон
чины,  со вним анием и ,  может быть, с волнением читал 
мои строки о нем, ибо м асштаб  Маркса был и в его гл а
зах самым титаническим м асштабом для измерения чело
веческой личности. 

С не меньшим волнением читал я теперь письмо Круп
ской. Она  б р ал а две  крайние точки связи с Лениным : ок
тябрьский день 1 902 г . ,  когда я,  после побега из  Сибири ,  
поднял Ленина  р анним утром с его жесткой лондонской 
постели,  и конец декабря 1 923 г. , когда Ленин дважды 
перечитывал мою оценку его жизненного дела .  Между 
этими  двумя точками прошли два десятилетия, сперв а 
совместной р аботы, з атем жестокой ф р а кционной борь-
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бы и снова совместной р аботы на более высокой истори
ческой основе. По Гегелю:  тезис, антитезис, синтезис. И 
Крупская  свидетельствовала,  что отношение ко мне Ле
нин а ,  несмотр я  на  длительный период антитезиса ,  оста
валось «лондонским» :  это значит отношением горячей 
поддержки и дружеской приязни ,  но уже н а  более высо
кой исторической основе. Даже если б не б ыло ничего 
другого, все фолианты ф альсификаторов не перевесили 
бы пред судом истории м аленькой записочки, написанной 
Крупской через несколько дней после смерти Ленина .  

«Со значительными запозданиями из -з а  снежных з а
носов стали приходить газеты и приносили нам тр аурные 
речи ,  некрологи, статьи . Друзья ждали Л . Д.  в Москву, 
дум али, что он возвратится с пути, никому в голову не  
приходило, что Сталин своей телегр аммой отрезал ему 
путь. Пом ню письмо сына, полученное нами в Сухуме. Он  
б ыл потрясен смертью Ленина ,  простуженный, с темпе
р атурой в 40°, он ходил в своей совсем не теплой куртке в 
Колонный зал,  чтоб проститься с ним и ждал, ждал,  ждал 
с нетерпением нашего приезда .  В его письме слышались 
горькое недоумение и неуверенный упрек». Это я приво
жу слова из записей жены. 

В Сухум приезжала ко мне делегация Центрального 
Комитета в составе Томского, Ф рунзе, Пятакова и Гусе
ва , чтоб согл асовать со м ной перемены в личном составе 
военного ведомства .  По существу это была уже чистей
шая комедия.  Обновление личного состава в военном ве
домстве давно совершалось полным ходом з а  моей спи
ною, и дело шло лишь о соблюдении декорум а .  

Первый удар внутри  военного ведомства пришелся п о  
Склянскому. На  нем прежде всего выместил Сталин свои 
неудачи под Царицыном , свой провал на южном ф ронте, 
свою авантюру под Львовом .  Кляуз а  высоко подняла зме
иную голову. Для подкопа под Склянского, в перспекти
ве  - и против меня,  был водворен в военное ведомство з а  
несколько месяцев перед тем Уншлихт, амбициозный и 
бездарный интриган.  Склянский был смещен. На  его мес
то был назначен Ф рунзе, ком андовавший до того войска
м и  на  Укр аине. Ф рунзе был серьезной фигурой. Его пар
тийный авторитет, благодаря каторжным р аботам в 
прошлом , был выше, чем молодой еще авторитет Склян
ского. Ф рунзе обнаружил,  кроме того, во время войны 
несомненные способности полководца.  Как военный ад
министр атор он был неср авненно слабее Склянского. 
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Его увлекали абстр актные схем ы, он плохо р аэбирался в 
людях и легко подпадал под влияние специалистов, пре
имущественно второстепенных. 

Но я хочу досказать о Склянском . Его грубо, т. е. 
чисто по-сталински, даже не побеседовав с ним, переве
ли на хозяйственную р аботу. Дзержинский, который рад 
б ыл избавиться от Уншлихта,  своего заместителя в ГПУ, 
и приобрести для пром ышленности такого первоклассно
го администр атора,  как Склянский, поставил последнего 
во главе суконного треста .  Пожав на ходу плечами,  
Склянский вошел в новую работу с головой. Через не
сколько месяцев он решил съездить в Соединенные Шта
ты, посмотреть, поучиться и обзавестись м ашинами.  Пе
р ед отъездом он зашел ко мне проститься и посоветовать
ся .  Годы гражданской войны м ы  проработали с ним рука 
об руку. Но мы гораздо больше говорили о м ар шевых ро
тах, военных уставах, ускоренных выпусках комсостава,  
о запасах меди и алюминия для военных заводов, о 
гимнастерках и приварке, чем о чисто партийных вопро
сах. Нам обоим б ыло слишком некогда.  После заболева
ния Ленина,  когда интрига эпигонов стала просовывать 
свои щупальцы в военное ведомство, я избегал раэгово-

, ров на  партийные темы, особенно с военными р аботника
ми .  Положение б ыло слишком неопределенно, р азногла 
сия  едва намечались, соэдание ф ракций в армии таило в 
себе слишком большие опасности. Потом я хворал. В это 
свидание со С клянским, летом 1 925 г. , когда я не стоял 
уже во главе военного ведомства,  мы переговорили о м но
гом, если не обо всем.  

- Скажите мне,- спросил Склянский,- что такое 
Сталин? 

Склянский сам достаточно знал Сталина .  Он хотел от 
меня определения его личности и вместе объяснения его 
успехов. Я эадум алея .  

- Сталин,- сказал я ,- это наиболее в ыдающаяся 
посредственность нашей партии. Это определение впер 
вые во время нашей беседы предстало предо м ною во 
всем своем не только психологическом , но и социальном 
значении. По лицу Склянского я сразу увидел, что по
мог собеседнику прощупать нечто значительное. 

- Знаете,- сказал он,- поражаешься тому, как за 
последний период во всех областях выпирает наверх зо
лотая середина ,  самодовольная посредственность. И все 
это находит в Сталине своего вождя. Откуда это? 
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- Это реакция после великого социального и психо
логического напряжения первых лет революции. Победо
носная контрреволюция может иметь своих больших л ю
дей. Но первая ступень ее, термидор,  нуждается в посред
ственностях, которые не  видят дальше своего носа . Их 
сила в их политической слепоте, как у той мельничной 
лошади, которой кажется, что она идет вверх, тогда как 
на деле она лишь толкает вниз покатый приводной круг. 
З рячая лошадь на такую р аботу не способна .  

В этой беседе я впервые с полной ясностью, я б ы  ска 
зал,  с ф изической убедительностью подошел к проблеме 
термидор а .  Мы уговорились со Склянским вернуться к бе
седе после его возвр ащения из Америки. Через неболь
тое число недель получилась телеграмма,  извещавшая, 
что Склянский утонул в каком-то американском озере,  
катаясь на  лодке. Жизнь неистощим а на злые выдумки. 

Урну с прахом Склянского доставили в Москву. Никто 
не сом невался, что она будет замурована в кремлевской 
стене, на Кр асной площади, котор ая  стала п антеоном ре·  
волюции. Но секретариат ЦК р ешил хоронить Склянско
го за  городом. Прощальный визит ко мне С клянского бьщ 
таким образом, записан и учтен. Ненависть была перене
сена н а  урну. Кроме того, умаление Склянского входило 
в план общей борьбы против того руководства , которое 
обеспечило победу в гражданской войне. Не  дум аю, что
бы Склянский при жизни интересовался вопросом о том , 
где его похоронят. Но решение ЦК получало хар актер 
политической и личной низости. Преодолевая  брезгли
вость, я позвонил Молотову. Но р ешение осталось непре
клонным. История перерешит и этот вопрос по-своему. 

* * 
* 

Темпер атур а возобновил ась у меня осенью 1 924 г.  
К этому времени вновь р азыгралась дискуссия 7• На этот 
р аз она была вызвана сверху, по заранее разработанно
му плану. В Ленингр аде, в Москве, в провинции происхо
дили предварительно сотни и тысячи тайных совещаний 
по подготовке так называемой «дискуссии», т. е. систем а 
тической и планомерной травли,  направленной на этот 
раз  не против оппозиции,  а против меня лично. Когда 
тайная подготовительная работа была закончена, по 
сигналу из «Правды» открылась единовременно со всех 
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концов, со всех трибун, со всех стр аниц и столбцов, во 
всех углах и щелях кампания против троцкизм а .  Это б ы 
ло в своем роде величественное зрелище. Клевета полу
чила видимость вулканического извержения.  Широкая 
партийная м асса была потрясена .  Я лежал с темпер ату

р ой и молчал.  Пресса и ор аторы ничем другим не з аним а
лись, кроме р азоблачения троцкизм а .  Никто точно н е  м ог 
сказать, что это з начит. Изо дня в день преподносили эпи
зоды прошлого, полемические цитаты из статей Ленина ,  
н аписанных двадцать лет тому назад, путая,  перевирая ,  
искажая, а главное, так, как  если б ы  все это было вчера .  
Никто ничего не поним ал.  Если все  это было в действи ·  
тельности, то  ведь Ленин  это должен был  знать. Ведь 
октябрьская р еволюция совершилась после всего этого. 
Ведь после nереворота была гр ажданская война . Ведь 
Троцкий вместе с Лениным создавал Коминтерн. Ведь 
nортреты Троцкого висят везде р ядом с портретами Ле
нина .  Ведь. . . В едь. . . Но клевета извергал ась холодной 
лавой. Он а  механически давила на сознание и еще более 
уничтожающе - на волю. 

Отношение к Ленину, как к революционному вождю, 
было подменено отношением к нему, как к главе церков
ной иерархии. На Красной nлощади воздвигнут был, при 
моих протестах, недостойный и оскорбительный для ре
волюционного сознания м авзолей. В такие же м авзолеи 
превр ащались офици альные книги о Ленине. Его м ысль 
р азрезали н а цитаты для ф альшивых nроповедей. На
бальзамированным трупом еражались nротив живого Ле
ни н а  и - против Троцкого. Масса б ыла оглушена,  сбита 
с толку, заnуган а. Благодаря своему количеству, неве
жественная стряпня приобретала политические качества .  
Она оглушала ,  nодавляла, деморализовала .  Партия ока
залась обреченной н а  молчание. Воцарился режим чистой 
диктатур ы аппар ата н ад партией . Другим и  словами : пар 
тия nерестала быть партией. 

По утр а м  мне пр иносили в постель газеты. Я про
сматривал перечень телегр амм,  з аглавия статей и подпи
си. Я достаточно хорошо знал этих людей, знал,  что они 
думают про себя, что они способны сказать и что им при
казана сказать. В большинстве своем это были люди,  уже 
исчерпанные революцией.  Были огр а ниченные ф ан атики, 
которые дали себя обм ануть. Были молодые карьеристы, 
которые сnешили доказать свою незаменимость. Все nро
тиворечили друг другу и самим себе. Но неумолкающая 
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клевета ревела с газетных стр аниц неистовым ревом , в ы 
л а  бешеным воем , заглушая свои противоречия и свою 
пустоту. Она брала количеством.  

«Второй приступ болезни Л .  Д. ,- пишет Н. И. Седо
в а ,- совпадает с чудовищной тр авлей против него, кото
р ая переживалась нами ,  как жесточай шая болезнь. Стр а 
ницы «Пр авды» казались огромными,  бесконечными,  каж
дая  строчка газеты, каждая буква ее лгала .  Л .  Д. мол
чал. Но чего стоило ему это молчание! Друзья н авещали 
его в продолжение дня, а иногда и ночи. Помню, кто-то 
спросил Л. Д. ,  не читал ли он сегодняшней газеты? Он 
ответил, что  вообще не читает газет. Действительно, он 
брал их в руки, едва скользил глазами и откидывал. Ка
з алось ,  ему достаточно было посмотреть на  них, чтоб 
зн ать их содержание. Он слишком хорошо знал пов аров,  
готовивших это блюдо, притом каждый день одно и то же.  
Читать газету того времени было все равно, говорил он, 
что «ламповую щетку з атыкать себе в горло».  Можно б ы
ло б ы  сделать над собой такое насилие,  если бы Л .  Д.  
решил отвечать. Но он молчал.  Простуда з атягивалась, 
благодаря тяжкому нервному состоянию. Он сильно по
худел и побледнел. В семье нашей м ы  избегали р азго
вора на тему о тр авле, но ни  о чем другом тоже не могли 
говорить. Помню, с каким чувством я ходил а  ежедневно 
на р аботу в Народный Ком иссариат Просвещения. Точно 
проходила сквозь строй . Но ни р азу никто не позволил се
бе никакого выпада или неприятного намека : наряду с 
враждебным молчанием небольшой верхушки было не
сомненное сочувствие большинства работников. В партии 
как бы протекали две жизни : внутренняя, скрытая,  и 
внешняя, показная,  н аходившиеся в полном противоре
чии одна с другой . Только отдельные смельчаки реша
лись открывать то,  что чувствовало и дум ало подавляю
щее большинство, которое скрывало свои симпатии под 
«монолитным »  голосованием».  

К этому же времени относится опубликование моего 
письма к Чхеидзе против Ленина .  Эпизод этот, относив
шийся к апрелю 1 9 1 3  г.  8, был связан  с тем, что легаль
на я  большевистска я  газета, выходившая в Петербурге, 
усвоила  себе титул моего венского издания : «Правда,  ра
бочая  газета». Это привело к одному из острых столкно
вений,  какими так богата жизнь эмиграции  . .Я написал 
Чхеидзе, который одно время стоял между меньшеви
ками и большевиками,  письмо, в котором дал волю свое-
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му возмущению против большевистского центра и Лени
на .  Двумя или тремя неделями позже я сам ,  несомненно, 
подверг бы свое письмо цензуре, через год-два оно мне по
казалось бы просто курьезом.  Но письмо постигла осо
бая судьба .  Департамент полиции перехватил его. В по
лицейском архиве оно пролежало до Октябрьской рево
л юции. После переворота перешло в архив Института 
партийной истории. Л енин прекрасно знал об этом пись
ме.  Оно было для него, как и для меня, прошлогодним 
снегом, не  более того. З а  эмигрантские годы достаточно 
б ыло написано всяких писем!  В 1 924 г. эпигоны извлекли 
это письмо из а рхива и бросили его на голову партии, 
которая к тому времени н а  три четверти состояла из со
вершенно новых людей. Не случайно были выбраны ме
сяцы, непосредственно следовавшие за смертью Ленина . 
Это условие было необходимо вдвойне. Во-первых, Ленин 
не мог уже подняться, чтоб назвать этих господ их насто
ящим именем. Во-вторых, народные м ассы были охваче
ны чувством скорби по умершему вождю. Не  имея поня
тия о вчерашнем дне партии, массы прочитали враждеб
ные отзывы Троцкого о Ленине.  Они были оглушены .  
Правда, отзывы были написаны з а 1 2  лет перед тем. Н о  
хронология исчезал а  перед лицом голых цитат. Употреб
ление, которое сдел ано было эпигонами из моего письма 
к Чхеидзе, представляет собой один из величайших об
манов в мировой истории. Фальшивые документы фран
цузских реакционеров во время дела Дрейфуса - ничто 
неред этим политическим подлогом Сталина и его соуч а 
стников.  

Кл евета становится силой только в том случае,  если 
отвечает какой-то исторической потребности. Что-то, з н а 
чит, сдвинулось - та к  р ассуждал я про себя - в социаль
ных отношениях или в политических настроениях, есл и 
клевета находит такой грандиозный сбыт. Н адо проана 
лизировать содержание клеветы. В постел и у меня для 
этого было достаточно времени. Откуда взялось обвине
ние Троцкого в стремлении «ограбить мужика» - фор 
мула ,  которую реакционные агр арии,  христианские со
циалисты и фашисты всегда напр авляют против социали
стов и тем бол ее коммунистов? Откуда эта злобная трав 
л я  марксовой идеи перманентной революции? Откуда это 
национальное самохвальство, обещающее построить свой 
собственный социализм? К:акие слои предъявляют спрос 
на эту реакционную пошлость? Наконец, откуда и по-
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чему это снижение теоретического уровня, это политиче
ское поглупение? 5I перелистываю в постели свои старые 
статьи и наталкиваюсь глазами на следующие строки, 
написанные м ною в 1 909 г. , в разгар столыпинекой ре
акции :  

«Когда кривая исторического развития поднимается 
вверх, общественная мысль становится проницательнее, 
смелее, умнее. Она ловит факты на  лету и на л ету же 
связывает их нитью обобщения . . .  Когда же политическая 
кривая опускается вниз, в общественной мысли воцаряет
ся глупость. Драгоценный талант политического обобще
ния куда-то бесследно исчезает. Глупость наглеет и ,  оска
лив зубы, глумится над всякой попыткой серьезного обоб
щения. Чувствуя, что поле з а  ней ,  она начинает орудовать 
своими средствами» . Одни м  из важнейших средств ее 
является клевета .  

• 

5I говорю себе : м ы  проходим через период реакции. 
Происходит политическая передвижка классов . Происхо
дит изменение в сознании классов . После великого н а 
пряжения совершается откат назад. Д о  какой грани он 
дойдет? Во всяком случае,  не  до исходной. Но з а р а нее 
этой грани никто не укажет.  Она определится в борьбе  
внутренних сил . Прежде всего нужно понять, что проис
ходит. Глубокие молекулярные процессы реакции выпи
рают наружу. Они стремятся ликвидировать или хоть ос
л абить зависимость общественного сознания от идей, ло
зунгов и живых фигур Октября. Вот смысл того, что про
исходит. Не будем же впадать в субъективизм. Не будем 
капризничать и обижаться на историю, что она ведет 
свое дело сложными и путаными путями.  Понять, что 
происходит,- значит, уже н аполовину обеспечить победу. 

Глава XLI I  
ПОСЛ ЕД Н И И  П Е Р ИОД БО Р ЬБЫ 
В Н УТР И ПАРТ И И  

Ш январе 1 925 г.  я был освобожден от обя
занностей народного комиссар а по военным делам 1 •  Это 
решение было тщательно подготовлено предшествующей 
борьбой. Наряду с традициями октябрьского переворота , 
эпигоны больше всего боялись традиций гражданской 
войны и моей связи с армией. 5I уступил военный пост 
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без боя, даже с внутренним об.Jегчением, чтобы вырвать 
у противников орудие инсинуаций насчет моих военных 
замыслов . Для опр авдания своих действий эпигоны спер 
ва  выдумывали эти фантастические замыслы, а з атем 
наполовину поверили в них сами. Личные мои интересы 
еще с 1 92 1  г. передвинулись в другую область.  Война бы
л а  закончена ,  армия сокр ащена с пяти миллионов трехсот 
тысяч до шестисот тысяч. Военная  работа вступила в бю
рократическое русло.  Первое место в стране  заняли во
просы хозяйства ,  которые  с момента окончания войны в 
гораздо большей мере поглощали мое время и внимание,  
чем военные вопросы. 

В мае 1 925 г. я был назначен председателем концесси 
онного комитета,  начальником эл ектротехнического уп
равления и председателем научно-технического управле
ния промышленности . Эти три обл асти ничем не были 
связ аны между собой. В ыбор их происходил з а  моей спи
ною и определялся специфическими соображениями :  изо
лировать меня от партии, завалить текущей работой, по
ставить под особый контроль и пр . Я сделал тем не менее 
добросовестную попытку сработаться на  новых основах. 
Приступив к работе в трех незнакомых мне учреждениях, 
я ушел в нее с головой. Больше всего меня з аинтересова 
ли научно-технические институты, которые, благодаря 
центр ализованному характеру промышленности, получи
ли у нас довольно широкий р азмах.  Я усердно посещал 
многочисленные л абор атории, с огромным интересом при
сутствовал на  опытах, выслушивал объяснения лучших 
ученых, штудировал в свободные часы учебники химии 
и гидродинамики и чувствовал себя наполовину админи
стратором, наполовину студентом.  Недаром же в юные 
годы я собирался поступить на физико-м атематический 
факультет. Я как бы отдыхал от политики на  вопросах 
естествознания и технологии.  В качестве  начальника 
электротехнического упр авления я посещал строящиеся 
электростанции и совершил, в частности, поездку на 
Днепр, где производились широкие подготовительные р а 
боты для будущей гидростанции. Д в а  лодочника спусти
ли  меня меж порагав по водоворотам на рыбачьей л адье, 
по старому пути з апорожских казаков. Это б ыл,  разуме
ется, чисто спортивный интерес. Но я глубоко заинтере
совался днепровским предприятием, и с хозяйственной 
точки зрения, и с технической . Чтоб застраховать гидро
станцию от просчетов, я организовал американскую экс-
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пертизу, дополненную впоследствии немецкой. Свою но · 
вую р а боту я пытался связывать не  только с текущими 
задачами хозяйства ,  но и с основными проблем ами со
циализма .  В борьбе против тупоумного национального 
подхода к хозяйственным вопросам ( «независимость» пу
тем самодовлеющей изолированности ) я выдвинул проб 
лему р азр аботки системы сравнительных коэффициентов 
н ашего хозяйства и мирового. Эта проблема вытекала из 
необходимости пр авильной ориентировки н а  мировом 
р ынке, что должно было, в свою очередь, служить зада 
ча м  им порта ,  экспорта и концессионной политики . По са 
мому существу своему проблема сравнительных коэффи
циентов, вытекавшая из признания господства мировых 
производительных сил над национальными, означ ала по
ход против р еакционной теории социализм а  в отдельной 
стране.  Я читал по вопросам своей новой деятельности 
докл ады, выпускал книжки и брошюры. Приним ать бой 
на  этой почве  противники не могли и не  хотели . Они фор
мулировали для себя положение так : Троцкий создал се
б е  новый пл ацдарм.  Электротехническое управление и 
научные институты стали их теперь беспокоить почти так 
же, как р анее военное ведомство и кр асна я армия .  Ста
линский аппарат шел за м ною по пятам .  Каждый прак
тический шаг  мой ста новился поводом для сложной за 
кулисной интриги. Каждое теоретическое обобщение пи
тало невежественную мифологию «троцкизм а» . Пр акти
ческая р абота моя была поставлена в невозможные усло
вия.  Я не преувеличу, если скажу, что значительная доля 
творчества  Сталина и его помощника Молотова б ыл а  на 
правлена н а  организацию вокруг меня прямого сабота 
жа .  Получать необходимые средства стало для подчинен
ных мне учр еждений почти невыполнимой з адачей. Лица ,  
р аботавшие в этих учреждениях, боялись з а свою судьбу 
или, по кр айней мере, за свою карьеру. 

Попытка отвоевать себе политические каникулы,  та
ки м  образом, явно не  удалась.  Эпигоны уже не могли ос
тановиться н а  полдороге. Они слишком боялись того, что 
сами сделали . Вчерашняя клевета тяготела над ними и 
требовала от них сегодня удвоенного вероломства . Я кон
чил тем, что потребовал освободить меня от электротех
нического управления и научно-технических институтов. 
Гл авный концессионный комитет давал все же меньше 
поля для интриг, так ка к  судьб а  каждой концессии р еша
лась в политбюро. 
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Тем временем жизнь партии подошла к новому кризи
су. В первый период борьбы мне был а  противопоставлена 
«тройка».  Но сама она была далека от единства .  Как З и
новьев, так и Каменев в теоретическом и политическом 
отношении были, пожалуй, выше Сталина .  Но им обоим 
не хватало той мелочи, которая н азывается характером .  
Более интернациональный, чем у Сталина,  кругозор, при
обретенный ими в эмигр ации под руководством Л енина , 
не усиливал, а ,  наоборот, ослаблял их. Курс шел н а  само·  
довлеющее национальное развитие, и старая  формула  
русского патриотизм а  «шапками з а кидаем» усердно пе
р еводилась теперь на  новосоциалистический язык. Попыт
ка Зиновьева и Каменева хоть ч астично отстоять интер 
национальные взгляды превращала их в глазах бюрокра 
тии в «троцкистов» второго сорта .  Тем неистовее пыта 
лись они вести кампанию против меня, чтоб упрочить н а  
этом пути доверие к себе аппарата .  Но и эти усилия были 
напрасны .  Аппарат все более явно открывал в Сталине 
наиболее крепкую кость от своих костей. З иновьев и Ка 
менев оказались вскоре враждебно противопоставлены 
Сталину, а когда они попытались из «тройки» перенести 
спор в Центральный Комитет, то обнаружилось, что у 
Сталина несокрушимое большинство. 

Каменев считался официальным руководителем Моск
вы.  Но после того разгром а, какой, при участии Камене
ва, был учинен над московской партийной организацией 
в 1 923 г . ,  когда она большинством выступила на под
держку оппозиции, рядовая м асса московских коммуни
стов угрюмо молчала .  При первых попытках сопротивле
ния Сталину Каменев повис в воздухе. Иначе сложилось 
дело в Ленинграде. От оппозиции 1 923 г. ленинградские 
коммунисты были ограждены тяжелой крышкой зиновь
евекого а ппарата .  Но теперь очередь дошла и до них. 
Л енинградских р абочих взволновал курс н а  кулака и на 
социализ м  в одной стр ане 2• Классовый протест рабочих 
совпал с са новной фрондой З иновьева .  Так возникла  но
вая оппозиция, в состав которой входила на первых порах  
и Надежда Константиновна  Крупская.  К великому удив
лению для всех и прежде всего для себя самих, Зиновьев 
и Каменев оказались вынуждены повторять по частям 
критику оппозиции и вскоре были з ачислены в л агерь 
«троцкистов» .  Не мудрено, если в н ашей среде сближение 
с Зиновьевым и Каменевым казалось, по меньшей мере, 
пар адоксом .  Среди оппозиционеров было немало таких, 
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которые противились этому блоку. Б ыли даже такие 
правда, их было немного,- которые считали возможным 
вступить в блок со Сталиным против Зиновьева и Каме
нева .  Один из близких моих друзей, Мрачковский, старый 
революционер и один из лучших военачальников граж
данской войны, высказался против блока с кем бы то ни 
было,  и дал классическое обоснование своей позиции : 
«Сталин обманет, а З иновьев убежит». Но в конце кон
цов такого рода вопросы решаются не  психологическими,  
а политическими оценками.  Зиновьев и Каменев открыто 
признали, что «троцкисты» б ыли правы в борьбе против 
них с 1 923 г. Они приняли основы нашей платформы .  
Н ельзя было п р и  таких условиях не заключить с ними 
блока , тем более, что з а  их спиною стояли тысячи ленин
гра�рабочих-революционеров.  

С К еневым мы,  вне официальных заседаний,  не 
встречал сь три года,  т.  е. с той самой ночи, когда он , 
выезжая в Грузию, обещал поддерживать позицию Ле
нина и мою, но, узнав  о тяжелом состоянии Ленина,  встал 
на  сторону Сталина . При первом же свидании со мною Ка
менев заявил : «Стоит вам с Зиновьевым появиться н а  од
ной трибуне, и партия н а йдет свой настоящий центр аль
ный комитет» . .Я мог только посмеяться над этим бюро· 
кратическим оптимизмом. Каменев явно недооценивал 
ту работу по разложению партии, которую «тройка» про
изводила в течение трех лет. Без всякого снисхождения 
я ему указал на это. 

Революционный отлив, н ачавшийсн е конца 1 923 г. ,  т. е. 
после поражения революционного движения в Германии 3, 
получил междуна родный размах. В России реакция про
тив Октября шла полным ходом. Партийный аппарат все 
больше равнялся н а пр аво.  При таких условиях ребяче
ством было думать, что стоит нам  объединиться, и победа 
упадет к нашим ногам,  как зрелый плод. «Нам надо брать 
дальний прицел,- повторял я десятки раз Каменеву и 
Зиновьеву,- нужно готовиться к борьбе всерьез и надол
го». Сгоряча новые союзники храбро приняли эту форму
лу. Но их хватило ненадолго. Они увядали не по дням, 
а по часам.  В своих переовальных оценках Мрачковский 
оказался полностью прав : З иновьев в конце концов убе
жал. Но он увел з а  собой далеко не  всех своих едино
м ышленников.  Л егенде троцкизм а  двойной поворот Зи
новьева нанес, во всяком случае,  неисцелимую р ану. 



* * 
* 

Весною 1926 г. м ы  совершили с женою путешествие 
в Берлин. Теряясь пер ед затяжной моей темпер атурой, 
московские врачи , чтоб не брать на  себя всей ответствен
ности, давно настаивали на  з аграничной поездке. Я тоже 
хотел найти выход из тупика : темпер атура парализовала 
меня в наиболее критические моменты и являл ась надеж
ным союзником моих противников. Вопрос о поездке з а  
гр аницу р ассматривался в политбюро. Оно высказалось 
в том смысле, что по всем имеющимся у него данным и 
по всей политической обстановке считает мою поездку 
крайне  опасной, но окончательное р ешение пр едоставля
ет мне самому. К р ешению приложена была справка ГПУ 
в духе ведопустимости моей поездки з а  границу. Полит
бюро, несомненно, опасалось, что в случае  каких-либо 
неприятных приключений со мной за  гр аницей ответст
венность будет возложена партией на  него. Мысль о при
нудительной высылке меня з а  гр аницу, притом в Кон
стантинополь, тогда еще не осенял а  полицейской головы 
Сталина .  Возможно, что по.rштбюро опасалось также ка
ких-либо действий моих за границей по части сплочения 
иностранной оппозиции. Так или иначе, но, посоветовав
шись с друзьями, я р ешил ехать . 

С немецким посольством без труда достигнуто было 
необходимое соглашение, и в середине апреля я выехал 
с женою по дипломатическому паспорту, выданному на 
имя члена Украинской коллегии Комиссариата проеве
щеимя Кузьменко. Н ас сопровождали мой секретарь Сер
муке, бывший начальник моего поезда и уполномочен
ный ГПУ. Зиновьев и Каменев прощались со мной почти 
что трогательно:  им очень не хотелось оставаться со Ста
линым с глазу н а  глаз . 

Я достаточно хорошо знал в довоенные годы гоген
цоллернский Берлин.  Он имел свою физиономию, кото
рую никто не называл приятной, хотя многие считали 
внушительной. Берлин изменился.  Он не им ел теперь фи
зиономии вовсе, по кр айней мере, я не находил ее. Город 
м едленно опр авлялся после долгой и тяжкой болезни,  со
провождавшейся р ядом хирургических опера ций . Инфля
rщя была уже ликвидирована , но твердая марка стала 
только орудием измер ения всеобщего худосочия.  На  ули
цах, в магазинах, на лицах прохожих чувствовалось оску
дение  и нетерпеливое, и ногда жадное стремление снова 
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подняться н аверх. Немецкая аккур атность и чистота з а  
тяжкие годы войны, пораженин и версальского грабежа 
были побеждены нищетой .  Человеческий мур авейник 
упорно, но безрадостно восстанавливал свои ходы, кори 
доры и склады, р аздавленные са погом войны. В р итме  
улицы, в движениях и жестах прохожих чувствовался 
тр агический оттенок фатализма :  ничего н е  подел аешь, 
жизнь есть бессрочная каторга, н адо начинать сначал а .  

В течение нескольких недель я стал объектом меди
цинских наблюдений в одной из частных клиник Берлина . 
В поисках корней таинственной темпер атуры вр ачи пере· 
брасывали меня друг другу. В конце концов горловик вы
двинул гипотезу, что источником темпер атуры являются 
миндалевидные железы ,  и посоветовал их н а  всякий слу
чай вырез ать. Диагносты и тера певты колебались : это бы
л и  пожилые люди и тыловики. Хирург, с опытом войны з а  
спиною, относился к ним с уничтожающим презрением . У 
него выходило, что миндалевидные железы теперь удаля
ют так же легко, как бреют усы. Пришлось согласиться.  

Ассистенты собир ались было связать мне руки, но опе
р атор удовлетворился гар а нтиями морального порядка .  
З а  поощрительными прибаутками хирурга явно слыша
лись н апряженность и сдерживаемое волнение. Самое не
приятное было лежать неподвижно на спине и з ахлебы
ваться собственной кровью. Процедура длилась 40--50 
минут. Все обошлось благополучно, если не считать того, 
что опер ация оказалась, по-видимому, бесполезной : че
рез некоторое время температур а возобновилась.  

Время в Берлине, в ернее, в клинике, не пропадало для  
меня  даром.  Я с головою окунулся в немецкую печать, от 
которой был почти совершенно оторван с августа 1 9 1 4  г. 
Мне приносили ежедневно десятка два немецких и не
сколько иностранных изданий, которые, по мере прочте
ния,  я сбр асывал на  пол . ПрофессоР._ам,  н авещавшим ме
ня,  приходилось шагать по ковру из газет всех возмож
ных направ.'Iений.  В первые, в сущности, услышал я пол
ную гамму немецкой республиканской политики. Ничего 
неожиданного, признаться, я не  нашел . Республика,  как 
подкидыш военного р азгрома,  республиканцы -- в силу 
версальской н еобходимости, социал-демократы, как ду
шеприказчики ими же задушенной ноябрьской р еволюции,  
Гинденбург, как  демокр атический президент. Приблизи
тельна так я себе это и представлял . Но все же очень 
поучительно было посмотреть на  все это вблизи . . . 
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В день 1 м а я  мы объезжали с женой город на  автомо
биле, были в главных районах, наблюдали шествия, пл а 
каты, слушали речи, проехали н а  Александер-плац, вм е
шались в толпу. Я видел много первомайских шестви й , 
более внушительных, более многочисленных и более де
коративных, но давно уже не имел возможности двигаться 
в массе, не обращая на  себя ничьего внимания, чувству я 
себя частицей безымянного целого, слуша я  и наблюдая.  
Только один раз  сопровождавший нас  сотрудник сказал 
м не осторожно : «Вот ваши карточки продаются».  Но по 
этим карточкам никто не  мог бы узнать члена коллегии 
наркомироса Кузьменко. На тот случай,  если б эти стро
ки попались н а  глаза гра фу Вестарпу, Герману Мюлле
ру, Штреземану, гра фу Р евентлову, Гильфердингу или 
другим противникам моего допущения в Германию, счи
таю нужным довести до их сведения, что никаких предо
судительных лозунгов я не  провозглашал,  никаких воз
мутительных плакатов не расклеивал и вообще был толь
ко наблюдателем, которому предстояло через несколько 
дней подвергнуться операции. 

Мы побывали также на  «празднике вина» за  городом .  
Здесь было несметное количество народу. Несмотря на 
весеннее настроение, подкрепляемое солнцем и вином, 
серая тень прошедших годов лежала на  гуляющих и ве
селящихся, или пробующих веселиться. Стоило внима 
тельнее приглядеться, и все казались медленно выздо
равливающими : веселье требовало от них еще слишком 
большого усилия.  Мы провели в толпе несколько часов, 
наблюдали, вступали в разговоры,  ели с бумажных таре
лочек сосиски и даже пили пиво, самый вкус которого ус· 
пели забыть с 1 9 1 7  г. 

Я быстро оправлялся после операции и намечал день 
отъезда . Но тут произошел неожиданный эпизод, кото
рый до сих пор остался для меня не совсем ясным.  З а  
неделю примерно д о  отъезда в коридоре клиники появи· 
лись два штатских господина той неопределенной внеш
ности, которая с полной определенностью свидетельству
ет о полицейской профессии .  В ыглянув через окно во 
двор, я обнаружил там не менее полудюжины таких же 
господ, которые, крайне различаясь между собою, б ыли 
в то же время совершенно похожи друг на  друга .  Я обра ·  
тйл на  это внимание Крестинского, который находился в 
этот час у меня. Через несколько минут постучался один 
из ассистентов и взволнованно сообщил мне, по поруче· 
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нию своего профессора ,  что н а  меня готовится покушение.  
«Н адеюсь не со стороны полиции?» - спросил я, указы
вая на  м ногочисленных агентов. Врач nысказал гипотезу, 
что полиция явилась для предупреждения покушения. Че
рез две-три минуты прибыл полицейрат и сообщил Кре
стинскому, что полиция действительно получила сведения 
о готовящемся на  меня покушении и приняла чрезвычай
ные меры охраны.  Вся клиника пришла в движение. Се
стр ы  передавали друг другу и больным, что в клинике 
находится Троцкий и что по этому поводу в здание будет 
брошено несколько бомб.  Создал ась атмосфера ,  м ало 
подходящая для лечебного учреждения. .Я условился с 
Крестинским о немедленном переезде в здание советско
го посольства .  У лица перед клиникой была оцеплен: а по
лицией. При переселении м еня сопровождали полицей
ские а втомобили. 

Официальная версия была приблизительно такова .  
Один из арестованных, в связи с р аскрытием нового за 
говора немецких монархистов, сделал будто бы з аявление 
сJrедователю в том смысле, что русские белогвардейцы за 
тевают в ближайшие дни покушение н а  Троцкого, н ахо
дящегося в Берлине. Нужно сказать, что немецкая дипло
матия, с которой была согласова на моя поездка ,  наме
ренно не сообщила о ней полиции ввиду слишком боль
шого наличия в ее рядах монархических элементов . По
лиция отнесл ась к показ анию арестованного монархиста 
с недовернем, но все же проверила показание о моем на 
хождении в клинике: к ее величайшему изумлению, оно 
nодтвердилось. Так как справки наводились и через про
фессоров, то я получил одновременно два предупрежде
ния : через ассистента и через полицейского советника . 
Готовилось ли на  самом деле покушение и действитель
но ли полиция узнала обо мне через арестова нного монар
хиста ,  этого я ,  разумеется, не  знаю по сей день. Но подо
зреваю, что дело было проще. Дипломатия, н адо пола 
гать,  «тайны» не удержала,  а полиция, обидевшись з а  не
доверие, решила показать не  то Штреземану,  не то мне,  
что без ее участия нельзя благополучно удалить минда 
левидные железы .  Так или иначе, но  клиника была пере
вернута вверх дном, а я под могучей защитой от пробле
м атических врагов переселился в посольство. В немецкую 
печать проникли позже слабые и неуверенные отголоски 
этой истории;  видимо, ей никто не хотел верить. 

Дни моего пребывания в Берлине совпали с крупными 
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европейским и  событиям и :  всеобщей стачкой в Англии 4 и 
nереворотом Пилсудского в Польше 5• Оба эти события 
чрезвычайно углубили мои разногл асия с эпигонами и 
nредопределили более бурное р азвитие нашей дальней
шей борьбы. Об этом здесь н адо сказ ать несколько слов.  
Сталин,  Бухарин,  а в первый период и З иновьев считали 
венцом своей политики дипломатический блок между вер 
хушкой советских профессиональных союзов и генер аль
н ым советом британских тред-юнионов 6 •  В своей провин
циальной огр а ниченности Сталин воображал,  что Персель 
и другие вожди тред-юнионов готовы или способны ока
з ать в трудную минуту поддержку Советской республике 
против британской буржуазии . Что касается тред-юнио
нистских вождей, то они не без основания считали ,  что 
ввиду кризиса британского капитализ м а  и р астущего не
довольства м асс и м  выгодно иметь прикр ытие слева ,  в 
виде ни к чему их не  обязывающей официальной дружбы 
с вождям и  советских профессиональных союзов.  Обе сто 
роны тщательно ходили при этом вокруг да около, боль
ше всего опасаясь называть вещи своими  именами. Гни
л а я  политика не  раз  уже р асшибал ась о большие собы
тия.  Всеобща я  стачка в м а е  1 926 г. явилась большим со
бытием н е  только в жизни Англии,  но и во  внутренней 
жизни н ашей партии.  

Судьба Англии после войны представляла исключи
тельный интерес. Резкое изменение ее мирового положе
ния не могло не  вызвать столь же резкого изменения во 
внутреннем соотношении сил . Было совершенно ясно, что, 
даже если Европа,  в том числе Англия,  снова достигнет 
известного социального р а вновесия н а  более или м енее 
длительный период, Англия не сможет прийти к этому 
равновесию иначе,  как  через р яд серьезнейших столкно
вений и встрясок. Я считал вероятным,  что конфликт в 
угольной промышленности может именно в Англии при
вести ко всеобщей стачке. Из этого я выводил неизбеж
ность обнаружения в ближайший период глубокого про
тиворечия м ежду старыми организа циями рабочего клас
са и его новыми историческими з адачами .  З и мою и вес
ною 1 925 г. я написал н а  Кавказе н а  эту тему книжку 
( « Куда идет Англия») . По существу книжка н а пр авля
Ji ась против официальной концепции политбюро, с его 
надеждами на полевение генерального совета и постепен
ное, безболезненное проникновение коммунизм а  в ряды 
рабочей партии и тр ед-юнионов. Частью для избежания 
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излишних осложнений,  частью для того, чтобы проверить 
своих противников, я дал рукопись книги на просмотр 
Политбюро. Так как дело шло о прогнозе, а не о критике 
з адним числом,  то никто из членов политбюро вообще не 
решился высказаться. Книжка благополучно прошла че
рез цензуру и была н апечатана так, как была написана,  
без малейших изменений. Она появил ась вскоре и на а нг
лийском языке. Официальные лидеры английского социа
лиз м а  отнеслись к ней ,  как к фантазии иностр анца ,  кото
рый не знает английских условий  и мечтает перенести н а  
почву великобританских островов «русскую» всеобщую 
стачку. Таких отзывов можно насчитать десятки, если не 
сотни,  начиная с самого Макдональда, которому на  кон
курсе политических банальностей принадлежит, бесспор
но, первое м есто. Между тем , едва прошло несколько ме
сяцев, как стачка углекопов превратилась во всеобщую 
стачку. На такое скорое подтверждение прогноз а  я совсем 
не  р ассчитывал.  Если  всеобщая стачка доказывала пр а 
вату м арксистского прогноза против самодельных оценок 
британского реформизм а ,  то поведение генер ального со
вета во время всеобщей стачки означало крушение ста
линских надежд на Перселя . .Я с большой жадностью со
бирал в клинике и сводил воедино все сведения, харак
теризовавшие ход всеобщей стачки и особенно взаимоот
ношения масс и вождей. Больше всего возмущал харак
тер статей московской «Пр авды» .  Гл авная ее з адача со
стояла в том , чтобы прикрыть б анкротство и спасти лицо. 
Достигнуть этого нельзя было иначе, как циничным извра 
щением фактов . Не может быть большего идейного паде
ния для революционного политика, как обманывать 
м ассы ! 

По приезде в Москву я потребовал немедленного раз 
р ыва блока с генеральным советом . З иновьев, после неиз
бежных колебаний,  присоединился ко мне.  Р адек был 
против. Сталин цеплялся за  блок, даже за  его видимость, 
нзо всех сил . Британские тред-юнионисты выждали конца 
острого внутреннего кризиса,  а затем отпихнули своего 
щедрого, но б естолкового союзника невежливым движе
нием ноги . 

Не менее знаменательные события произошли одно
врем енно в Польше. Мелкая буржуазия, мечась в поис
ках выхода,  встала н а  путь восстания и подняла на  щите 
Пилсудского. Вождь коммунистической партии Варекий 
р ешил, что на его гл азах развертыва ется «демокр атиче-
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екая диктатура пролетармата и крестьянства:.,  и призвал 
ком партию на помощь Пилсудскому. Я знал Варекого 
давно. При жизни Розы Л юксембург В арекий мог еще 
занимать свое место в рядах революции. Сам по себе он 
всегда был пустым местом .  В 1 924 г. Варекий после боль
ших колебаний объявил, что понял ,  наконец, вред «троц
кизма », т.  е .  недооценку крестьянства ,  для дела демокра 
тической диктатуры .  В награду з а  послушание  он  получил 
вождя и нетерпеливо ждал подходящего случая,  чтобы 
обновить свои с таким з а позданием полученные шпоры. 
В мае  1 926 г. Варекий не преминул воспользоваться столь 
исключительным случаем,  чтоб осра мить себя и з а пят
нать знамя партии 7.  Он остался, р азумеется, безнака
занным : от возмущения польских рабочих его прикр ыл 
сталинский а ппарат. 

Борьба в течение 26-го года р азворачивалась все ост
рее. К осени оппозиция сделала открытую вылазку на 
собраниях партийных ячеек. Аппарат дал бешеный от
пор. Идейная борьба заменилась административной ме
ханикой : телефонными вызовами партийной бюрократии 
на собрания р абочих ячеек, бешены м  скоплением автомо
билей, ревом гудков, хорошо организованным свистом и 
ревом при появлении оппозиционеров на трибуне. Правя
ща я фракция давила механической концентрацией своих 
сил, угрозой репрессий.  Прежде чем партийная  масса ус
пела что-нибудь услышать, понять и сказать, она испу
галась раскола и катастрофы. Оппозиции пришлось 
отступить. Мы сделали 1 6  октября з аявление в том смыс
ле, что, считая свои взгляды правильными и сохра няя 
за  собой право бороться з а  них в р амках партии, отказы
наемся от таких действий,  которые порождают опасность 
раскола .  З а явление 1 6  октября имело в виду не аппарат, 
а партийную массу. Оно было демонстрацией нашего 
желания оставаться в партии и служить ей. Хотя сталип
цы на другой же день начали срывать заключенное пере
мирие, мы все же выгадали время.  Зима 26-27 г. дала 
известную передышку, которая позволила н а м  достиг
нуть теоретического углубления в р яде вопросов . 

Уже к началу 1 927 г. Зиновьев был готов капитулиро
вать, если не  сразу, то в несколько приемов. Но тут про
изошли потрясающие события в Китае. Преступность 
сталинской политики ударила в глаза .  Это отодвинуло н а  
время капитуляцию Зиновьева и всех, кто последовал поз
же з а  ним. 
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Руководство эпигонов в Китае  означало попрание всех 
традиций большевизма .  Китайская ком мунистическая 
партия была,  против ее воли,  введена в состав буржуаз 
ной партии Гоминдан и подчинена ее военной дисципли
не. Создание Советов было запрещено.  Ком мунистам ре
комендовалось сдерживать аграрную революцию и не  
вооружать р а бочих без  разрешения буржуазии.  З адолго 
до того, как Ч ан-Кай-Ши р азгромил шанхайских рабочих 
и сосредоточил власть в руках военной клики, м ы  предуп
реждали о неизбежности этого исхода.  С 1 925 г. я требо
вал выхода коммунистов из Гоминдан а .  Политика Ста 
лина - Бухарина не только подготовляла и облегчала 
р азгром революции, но,  при помощи репрессий государ 
ственного а ппарата,  страховала контрреволюционнуm 
работу Чан-Кай-Ши от нашей критики. В а преле 1 927 г. 
Сталин н а  партийном собрании в Колонном зале все еще 
защищал политику коалиции с Чан -Кай-Ши,  призывая 
доверять ему. Через пять-шесть дней после того Чан-Кай
Ши утопил шанхайских р абочих и коммунистическую 
партию в крови 8• 

Волна возбуждения прошла по партии. Оппозиция 
подняла голову. Нарушая все правила конспир ации - а в 
это время м ы  уже вынуждены были в Москве защищать 
китайских р абочих против Ч ан-Кай-Ши конспиративными 
методами,- оппозиционеры десятками приходили ко мне 
в здание главного концессионного комитета .  Многим мо
лодым товарищам казалось, что столь очевидное бан 
кротство сталинской политики должно приблизить побе
ду оппозиции.  В первые дни после государственного пе
р еворота Ч ан-Кай-Ши я вылил не  один ушат холодной 
воды на слишком горячие головы молодых, да и не толь
ко молодых друзей. Я доказывал,  что оппозиция никак 
не может подняться вверх на п о р  а ж е н и и китайской 
р еволюции. Подтверждение нашего прогиоза привлечет к 
н а м  тысячу, пять тысяч, десять тысяч новых единомыш
ленников. Для м иллионов же имеет решающее значение 
не прогf!ОЗ ,  а самый факт р азгрома китайского пролета 
риата.  После поражения немецкой р«iволюции в 1 923 г . ,  
пооле срыва а нглийской всеобщей стачки в 1 925 г. новое 
поражение в Китае может только усилить разочарование 
масс в отношении международной революции. Между тем 
это разочарование и служит ведь основным психологиче
ским источником сталинской политики национал-рефор
мизма . 
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Уже очень скоро обна ружилось, что, как фракци я, 
мы действительно стали сильнее, т. е.  идейно сплоченнее 
и многочисленнее. Но пуповина,  нас связывающая с вл а 
стью, оказалась р ассечена мечом Ча н - 1\ай-Ши .  Его  в ко
нец скомпрометированному русскому союзнику Сталину 
оставалось только дополнить ша нхайский разгром рабо
чих организационным р азгром ом оппозиции.  Ядро оппо
зиции составляла группа старых революционеров.  Но м ы 
были уже не одни .  Вокруг нас группиравались сотни и 
тысячи революционеров нового поколения, которое впер 
вые было пробуждено к политической жизни Октябрь
ской революцией, проделало гр ажданскую войну, искрен
не держало руки по швам перед гигантским авторитетом 
ленинского Центрального Комитета и только начиная  с 
23-го года стало сам остоятельно мыслить, критиковать, 
применять м етоды м арксиз ма к новым поворотам разви
тия и ,  что еще труднее, училось брать на  свои плечи от
ветственность р еволюционной инициативы.  Сейчас тыся
чи таких молодых революционеров углубляют свой поли
тический опыт изучением теории  в тюрьм ах и ссылках 
сталинского режим а .  

Основная  группа оппозиции шла навстречу этой раз ·  
вязке с открытыми глазами .  Мы слишком ясно  поним а 
ли,  что сделать наши идеи достоянием нового поколения  
р абочих можно не  диплом атничанием и влиянием , а лишь 
открытой борьбой,  не останавливающейся ни  пред какими 
практическими последствиями .  Мы шли навстречу непо
средственному разгрому, уверенно подготовляя свою 
идейную победу в более отдаленном будущем . 

Применение м атериальной силы играло и играет ог
р омную роль в человеческой истории :  иногда прогрессив
ную, чаще реакционную, в з ависимости от того, какой 
класс и для  каких целей применяет насилие. Но отсюда 
бесконечно далеко до в ывода, будто насилием можно 
р азрешить в с е вопросы и справиться со в с е м и пре
пятствиями .  З адержать развитие прогрессивных истори
ческих тенденций при помощи оружия возможно. Пе
регородить прогрессивным идеям дорогу навсегда 
нельзя .  Вот почему, когда дело идет о борьбе великих 
принципов, революционер может руководствоваться толь. 
ко одним правилам :  fa is  се que dois , advienne que 
pourra 9 • 
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* * 
* 

По мере приближения XV съезда ,  назначенного на ко
нец 27-го года ,  партия все более чувствовала себя на ис
торическом перекрестке. Глубокая тревога пронесл а сь 
по ее рядам .  Несмотря н а  чудовищный террор,  в партии 
пробудилось стремление услышать оппозицию.  Этого 
нельзя было достигнуть и наче,  как на нелегальнам пути.  
В разных концах Москвы и Л енинграда происходили тай
ные собрания р а б очих, р аботниц, студентов, собиравших
ся в числе от 20 до 1 00 и 200 человек, для того чтобы 
выслушать одного из представителей оппозиции.  В тече· 
ние  дня я посещал два -три,  иногда четыре таких собра·  
ния .  Они происходили обычно на  рабочих квартирах.  Две 
маленькие комнаты бывали битком набиты, ор атор стоял 
в дверях посредине. Иногда все сидели на полу, чаще, з а  
недостатком места , приходилось беседовать стоя. Пред• 
ставители контрольной комиссии являлись передко на  та•  
кого рода собрания с требованием разойтись. Им пред
л агали принять участие в прениях. Если они нарушал и  
порядок, их в ыставляли з а  дверь .  В общем н а этих соб
р а ниях в Москве и Ленинграде перебывало до 20 000 че· 
ловек. Приток воз растал. Оппозиция  очень искусно под
готовила большое собрание в зале  высшего технического 
училища, который был захвачен изнутри .  Н абилось свы•  
ше  двух тысяч человек. Большая толпа оставал ась на 
улице. Попытки администрации меш ать нам  оказались 
бессильными. Я и К.аменев говорили около двух часов. 
В конце концов Центр альный К.омитет выпустил воззва
ние к р абочим о необходимости р азгонять собрания оп· 
позиции силой. Это воззвание было только прикрытием 
для тщательно подготовленных нападений н а  оппозицию 
со стороны боевых дружин под руководством: ГПУ. Ста
лин хотел кровавой развязки . Мы дали сигнал к времен
ному прекращению больших собраний .  Но это произошло 
уже после демонстрации 7 ноября.  

В октябре 1 927 г .  сессия центрального исполнительно
го комитета з а седала в Л енинграде. В честь сессии уст
роена была массовая демонстр ация.  Случайным стечени
ем обстоятельств демонстрация эта получила совершен
но неожиданное направление.  С З иновьевым и еще не
сколькими лицами мы объезжали в автомобиле город, 
чтоб посмотреть р азмеры и настроение демонстр ации. 
Мы проезжали под конец мимо Таврического дворца , где 
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н а  грузовиках сооружены были трибуны для членов цент
рального исполнительного ком итета . Наш автомобиль 
уперся в цепь : да.1ьше проезда не было.  Не успели мы 
еще обдумать, как выбраться из тупика, как комендант 
подскочил к нашему автомобил ю и, не мудрствуя лукаво, 
предложил нам  провести нас к трибуне. Прежде чем м ы  
успели преодолеть собственные колеба ния, как уже два 
ряда м илицейских проложили н а м  путь к последнему 
грузовику, который б ыл еще пуст. Как только м асса м 
стало известно,  что м ы  находимся на крайней трибуне,  
демонстрация сразу изменила свою физиономию. Массы 
безразлично проходили мимо первых грузовиков, не от
вечая  на приветствия и спеша к нам .  Возле нашего гру
зовика образовалась скоро м ноготысячная з апруда . Ра 
бочие и красноа р мейцы задерживались, глядели вверх, 
выкрикивали приветственные возгласы и продвигались 
вперед только под н етер пеливым напором з адних рядов. 
Наряд милиции, направленный к нашему грузовику дл я 
наведения пор ядка , сам был з ахвачен общей атмосферой 
и не проявлял а ктивности. В толпу посланы были сотни 
наиболее верных агентов аппарата .  Они пробавали сви
стеть, но одинокие свистки безнадежно тонули в возгл а 
с а х  сочувствия.  Ч е м  дальше, т е м  более явно положение 
становилось невыносимым для официальных руководите
лей демонстрации.  В конце концов председатель 
ВЦИКа 10 и несколько н аиболее видных членов его сошли 
с первой трибуны, вокруг которой зияла пустота ,  и взо
брались на нашу, занимавшую последнее м есто и пред
назначенную для наименее видных гостей. Однако и этот 
отважный шаг  не спас положени я :  м асса упорно выкли
кала имена ,  и это не были имена официальных хозяев по
ложения.  

Зиновьев немедленно преисполнился оптимизма и 
ждал от манифестации величайших последствий.  Я не 
разделял его импульсивной оценки. Свое недовольство 
ра бочая масса Ленинграда демонстрировала в форме  
платонического сочувствия по адресу вождей оппозиции, 
но она еще не  был а  способна помешать аппарату распра
виться с нами.  На этот счет я не  дел ал себе никаки}{ ил
л юзий.  С другой стороны,  м а нифестация должна была 
nодсказать правящей фракции необходимость ускорить 
ра справу над оппозицией, чтоб поставить м ассу перед 
совершившимся ф актом.  

Следующей вехой была московская дем онстра ция в 
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честь десятой годовщины октябрьского переворота .  В ка·  
честве организаторов демонстрации, а второв юбилейных 
статей и ораторов выступали сплошь да рядом люди, ко
торые во время октябрьского переворота стояли по дру· 
гую сторону баррикады или просто укрывзлись под се· 
мейной кровлей, пережидая, что выйдет, и примкнули к 
революции только после ее твердой победы. Скорее с 
юмором, чем с горечью, я читал статьи или слушал по 
р адио речи, в которых эти прихлебатели обвиняли меня 
в измене октябрьской революции. Когда понимаешь ди
намику исторического процесса и видишь, как твоего 
противника дергает за нитки певедамая ему самому рука, 
тогда самые отв р атительные гнусности и вероломства те
р яют над тобою силу. 

Оппозиционеры решили принять участие в общей про
цессии со своими плакатами.  Лозунги этих плакатов ни 
в каком случае  не были н аправлены против партии :  «По
вернем огонь н а право - против кул ака, нэпмана  и бюро
крата», «Выполним завещание Ленина», «Против оппор
тунизма ,  против раскола - з а  единство ленинской пар
тии». Сегодня эти лозунги составляют официальное кредо 
сталинской фракции в ее борьбе против правых.  В день 
7 ноября 1 927 г.  плакаты оппозиции вырывзлись из рук, 
рвались на части, а носители этих плакатов подвергались 
избиениям со стороны специальных дружин .  Опыт ленин
градской м анифестации пошел официальным руководите
лям впрок. На этот раз они подготавились неизмеримо 
лучше. В массе чувствовалось недомогание.  Она участ
вовала в демонстрации в состоянии глубокой тревоги. 
Над огромной р астерянной и обеспокоенной массой воз
вышались две активные группы:  оппозиция и а ппарат. 
В качестве добровольцев по борьбе с «троцкистами» под
нимались на помощь аппарату з аведомо нереволюцион
пые, отчасти прямо фашистские элементы м осковской 
улицы. Милицейский, под видом предупреждения, откры
то стрелял по моему автомобилю. Кто-то водил его ру
кою. Пьяный чиновник пожарной команды вскочил с пло
щадными ругательствами на подножку моего автомобиля 
и р азбил стекло.  Кто умеет глядеть, для того на улицах 
Москвы 7 ноября 27-го года разыгрывалась репетиция: 
термидора.  

Подобная же м анифестация происходила в Ленингра
де. З иновьев и Радек, выезжавшие туда,  подверглись 
атаке специального отряда и, под видом ограждения от 
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толпы, были з аперты на время демонстр а ции в одном из 
зданий.  З иновьев писал нам в тот же день в Москву : 
«Все сведения говорят о том ,  что все это безобразие при
несет нашему делу большую пользу. Беспокоимся, что 
б ыло у вас .  «Смычки» (т. е .  нелегальвые беседы с р а бо 
чими)  идут у нас  очень хорошо. Перелом большой в нашу 
пользу. Ехать отсюда пока не собираемся».  Это была 
последняя вспышка оппозиционной энергии Зиновьева .  
Через день он б ыл уже в Москве и н астаивал на капиту
ляции. 

16 ноября покончил с собой Иоффе, и смерть его вре
залась в развертыв ающуюся борьбу. 

Иоффе был глубоко больной человек. Из Я:понии, где 
он был послом,  его привезли в тяжком состоянии. С боль
шим трудом удалось добиться отправки Иоффе за гр а
ницу. Поездка была слишком краткой. Она дала благо
творные результаты, но недостаточные.  Иоффе стал моим 
з а м естителем в главном концессионном комитете. Вся 
текущая р а бота лежала на  нем.  Он тяжело переживал 
кризис партии.  Что его больше всего потрясало, это веро
ломство. Он несколько раз порывалея ринуться в борьбу 
по-настоящему. Я: его удерживал,  боясь за его здоровье. 
Особенно возмущала Иоффе кампания по поводу пер м а 
нентной революции.  Он никак не м ог переварить подлой 
травли против тех, которые задолго предвидели ход и ха
р актер р еволюции, со стороны других, которые лишь 
пользуются ее плодами.  Иоффе передавал мне свой раз
говор с Ленивым,  кажется, в 1 9 1 9  г. на  тему о пер м а
нентной революции.  Л енин сказал ему: «да,  Троцкий 
оказался прав» .  Иоффе хотел опубликовать этот р азговор . 
Я: всячески удерживал его. Я: представлял себе з а р анее, 
какая лавина гнусностей обрушится на  него. Иоффе был 
настойчив особой, м ягкой по фор м е, но внутренне непре
клонной настойчивостью. При каждом новом взрыве аг
рессивного невежества и политического вероломства он 
снова являлся ко мне, осунувшийся и возмущенный, и по
втор ял : нет, надо опубликовать. Я: снова доказывал ему, 
что такого рода «свидетельское покаsание» ничего не  из
м енит, что нужно переучивать новое поколение партии и 
брать далекий прицел .  

Физическое состояние Иоффе, которому не удалось 
за гр аницей долечиться, ухудшалось со дня на  день. 
К осени он  вынужден был прекр атить работу, а з атем и 
вовсе слечь в постель. Друзья снова поставили вопрос об 
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его посылке за  гр аницу. На этот раз  ЦК начисто отказал .  
Сталинцы собирались тепер ь ссылать оппозиционеров со
всем в другом направлении.  Исключение меня из цент
рального комитета ,  а з атем из партии 1 1 потрясло Иоффе 
больше, чем кого бы то ни было. К политическому и лич
ному возмущению присоединялось острое сознание соб
ственной физической беспомощности . Иоффе безошибоч
но чувствовал , что дело идет о судьбе р еволюции .  Бороть· 
ся он не мог. Вне  борьбы жизнь для него не имела смыс
ла .  И он сделал для себя последний в ывод. 

Я жил уже не  в Кремле, а на  квартире у моего друга 
Белобородова ,  которы й  все еще числился народным ко· 
миссаром внутренних дел, хотя его самого по пятам пре· 
следовали агенты ГПУ. В те дни Белобородов н аходился 
н а  родном Ур але, где в борьбе с а ппаратом пытался н а й
ти путь к р абочим .  Я позвонил на  квартиру Иоффе, чтоб 
справиться о его здоровье. Он откликнулся сам : а ппарат 
стоял у его постели .  В тоне его голоса - я отдал себе в 
этом отчет лишь позже - было нечто необычное, напря
женное, тревожное. Он просил м еня приехать к нему. 
Что-то помешало мне выполнить его просьбу немедлен
но. То были бурные дни, когда н а  квартиру Белобородова 
непрерывно являлись товарищи для совещания по неот
ложным вопросам .  Через час или через два незнакомый 
мне голос сообщил по телефону : «Адольф Абр амович з а 
стрелился. Н а  столике его лежит пакет для вас» .  Н а  квар
тире  Белобородова всегда дежурило несколько военных 
оппозиционеров. Они сопровождали меня при моих пере
движениях по городу. Мы спешно отправились к Иоффе. 
На наш звонок и стук из-за двери справились об имени 
и открыли не  сразу:  за  дверьми происходило что-то неяс
ное. На  покрытой кровью подушке вырисовывалось спо
койное, проникнутое в ысшей мягкостью лицо Адольфа 
Абрамовича .  За его письменным столом хозяйничал Б. ,  
член коллегии ГПУ. П акета на  столике не оказалось. 
Я потребовал немедленно вернуть мне письмо. Б. бормо
тал,  что никакого письма не было. Вид его и голос не ос
тавляли места сомнениям в том, что он лжет. Через не
сколько минут в квартиру стали приходить друзья со всех 
концов города .  Официальные представители комиссариа
та  иностр а нных дел и партийных учреждений чувствова
ли себя одиноко в м ассе оппозиционеров. З а ночь на квар·  
тире перебывало несколько тысяч человек. В есть о пахи
щенном письме р аспространил ась по городу. Иностра н-
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ные журналисты передал и  об этом в своих телеграммах. 
Скрывать письмо да льше оказалось невозможным.  В кон
це концов Раковскому вручена была фотографическая  
копия письма .  Почему письмо,  написанное Иоффе для ме
ня и за печата нное им в конверт с моей ф а м илией, было 
вручено Раковскому, и притом не в оригинале, а в фото· 
графической копии, объяснить не берусь. Письмо Иоффе 
отражает моего покойного друга до конца,  но оно его  от
ражает за  полчаса до смерти. Иоффе знал  мое отношени е  
к нему, б ы л  связан с о  м н о й  глубоким нравственным до
верием и дал мне право вычеркнуть из письма то, что 
могло б ыть излишним или неуместным при опубликова 
нии. После того, к а к  не удалось скрыть письмо о т  всего 
мир а ,  циничный враг тщетно пытался использовать дл я 
своих целей те строки, которые как р аз и не предназнача 
лись для опубликования.  

Свою смерть Иоффе стрем ился поставить на службу 
тому делу, которому служил всю жизнь. Рукою, кото
р ая через полчаса должна была спустить курок против 
его собственного виска ,  он з а писывал последние показа·  
ния свидетеля и последние советы друга .  Вот что сказал 
в своем прощальном письме Иоффе лично по моему ад
ресу : 

«Нас с вами ,  дорогой Лев Давыдович, связыв а ют 
десятилетия совместной р аботы и личной дружбы тоже, 
см ею надеяться. Это дает мне право сказ ать вам на про
ща ние то, что мне кажется в в а с  ошибочным . Я никогда 
не сомневался в пр авильиости намечавшегося вами  пу
ти , и вы знаете, что более 20 лет иду вместе с вами, со 
времен «перманентной революции» .  Но я всегда считал,  
что вам недостает ленинской н е п р  е к л о н н о с т и , н е
у с т у п  ч и в о с т и , его готовности остаться хоть одному 
н а признаваемом им правильном пути,  в предвидении 
будущего большинства ,  будущего признания всеми пр а 
вильиости этого пути. Вы п о  л и т и ч е с  к и в с е г д а 
б ы л и п р  а в ы, начиная с 1 905 года ,  и я неоднократно 
в ам з аявлял, что собственными ушами слышал ,  как Ле
нин признавал , что и в 1 905 году н е о н ,  а в ы  был и 
правы.  Перед смертью не  лгут, и я еще р аз повторяю 

в а м  это теперь . . .  Но вы часто о т к а з  ы в а л и с ь о т с о б
с т в е н н о й  п р  а в о т ы в угоду переоцениваемому ва
ми соглашению, ком промиссу. Это - ошибка .  Повторяю, 
политически вы всегда были правы, а теперь б о л е е 
п р а в ы, ч е м  к о г д а - л и б о . Когда-нибудь п а ртия 
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это поймет, а история обязательно оценит. Так не пуга й
тесь же теперь, если кто-нибудь от вас даже отойдет 
или, тем паче, если не многие так  скоро, как этого бы 
всем нам хотелось, к вам придут. В ы - правы, но з алог 
победы вашей правоты - именно в максимальной н еус
тупчивости, в строжайшей прямолинейности, в полном 
отсутствии всяких компромиссов, точно так же, как всег
да в этом именно был секрет побед Ильича .  Это я много 
раз хотел сказать вам ,  но решился только теперь, на про
щанье».  

Похороны Иоффе были назначены на  р а бочий день 
и час,  чтобы помешать участию московских р абочих. Но  
они  собрали все  же  не менее десяти тысяч человек и пре
вр атились во внушительную оппозиционную м анифеста
цию. 

Тем временем фракция Сталина вела подготовку 
съезда, торопясь поставить его перед совершившимен 
фактом р аскола .  Так  называемые выборы на местные 
конференции, посылавшие делегатов н а  съезд, произве
дены были д о официального объявления н асквозь  ф аль
шивой «дискуссии», во время которой организованные 
н а  военный лад отряды свистунов срывали собр ания по 
чисто фашистскому обр азцу. Трудно себе вообще пред
ставить что-либо более постыдное, чем подготовка XV 
съезда .  Зиновьеву и его группе не трудно было догада
ться, что съезд лишь увенчает политически тот физичес
кий р азгром , которы й  н ачался н а  улицах Москвы и Ле
нинграда в 1 0-ю годовщину октябрьского переворота. 
Единственной з аботой Зиновьева и его друзей стало те
перь :  своеврем енно капитулировать. Они не  могли не  по� 
нимать, �то подлинного вр ага сталинские бюрократы 
видели не в них, оппозиционерах второго призыва,  а в 
основном ядре оппозиции, связанным со м ной.  Они на 
деялись, если не  заслужить благоволение, то  купить 
прощевне демонстративным разр ывом со м ной в момент 
XV съезда .  Они не р ассчитали, что двойной изменой по
литически ликвидируют себя.  Если нашу группу они сво
им ударом в спину временно ослабили, то себя они об
р екли на политическую смерть 1·2 • XV съезд постановил 
исключение оппозиции в целом.  Искл юченные поступ али 
в р аспоряжение ГПУ. 
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Глава XLI I I  

С С ЫЛ КА 

[е] высылке в Центр альную Азию приведу 
целиком рассказ жены .  

« 1 6  января 1 928 г . ,  с утр а упаковка вещей. У м еня 
повышена темпер атура ,  кружится голова от жар а и сла 
бости - в хаосе только что перевезенных из Кремля ве
щей и вещей, котор ые укладываются для отпр авки с на
м и. З атор м ебели, ящиков, белья, книг и бесконечных 
посетителей-друзей , приходивших проститься .  Ф . А. Ге
тье, наш врач  и друг, н аивно советовал отсрочить отъезд 
ввиду моей простуды. Он себе неясно представлял , что 
озн ачает н аш а  поездка и что значит теперь отсрочка .  Мы 
н адеялись, что в в агоне я скорей оправлюсь, так как до
м а , в условиях «последних дней» перед отъездом , скоро 
не выздороветь.  В глазах  мелькают все новые и новые 
лица ,  много таких, которых я вижу в первый р аз .  Обни
м ают, жмут руки, выражают сочувствие и пожелания . . .  
Хаос увеличивается приносимыми цветами,  книгами,  кон
фетками,  теплой одеждой и пр . Последний день хлопот, на 
пряжения, возбуждения подходит к концу.  В ещи увезены 
н а вокз ал . Друзья отправились туда же. Сидим в столо 
вой всей семьей, готовые к отъезду, ждем агентов ГПУ. 
Смотрим на часы . . .  девять . . .  девять с половиной . . .  Нико
го нет. Десять.  Это время отхода поезда . Что случилось? 
Отменили?  Звонок телефона .  Из ГПУ сообщают, что 
отъезд н аш отложен, причин не  объясняют. «Надолго?»
спра шивает Л . Д . «На два дня,- отвечают ему,- отъ
езд послез автр а». Через полчаса прибегают вестники с 
вокз ала ,  сперва молодежь, з атем Раковский и другие.  
Н а  вокз але была огромная демонстрация . Ждали.  Кри
чали «да здравствует Троцкий».  Но Троцкого не видно. 
Где он? У в агона ,  назначенного для нас, бурн ая толпа .  
Молодые друзья выставили н а  крыше вагона большой 
портрет Л . д. Его встретили восторженными «ура » . По
езд дрогнул .  Один, другой толчок . . .  подалея вперед и вне
з апно остановился . Демонстр анты забегали  вперед па 
ровоз а , цеплялись з а  вагоны и остановили поезд, требуя 
Троцкого . В толпе прошел слух, будто агенты ГПУ про
вели Л .  Д. в в агон незаметно и препятствуют ему пока 
з атьсп провожающим.  Волнение  н а  вокзале было нео-
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писуемое. Пошли столкновения с м илицией и агентами 
ГПУ, были пострадавшие с той и другой стороны, про
изведены были аресты . Поезд задержали часа на  пол
тор а .  Через некоторое время с вокзала привезли обр атно 
н аш багаж. Долго еще р аздавались телефонные звонки 
друзей,  жел авших убедиться, что мы дом а ,  и сообщав
ших о событиях на  вокз але.  Далеко з а  полночь м ы  отпр а
вились спать .  После  волнений посл едних дней проспали 
до 1 1  часов утр а .  Звонков не  было. Все было тихо. Жена 
старшего сына ушл а на службу: ведь еще два дня впе
р еди. Но едва успел и  позавтракать, р аздался звонок 
пришла Ф .  В .  Белобородова . . .  потом М. М. Иоф
фе.  Еще звонок - и вся квартира з а полнилась аген
тами ГПУ в штатском и в форме. Л. Д. вручили ор
дер об аресте и немедленной отпр авке под конвоем 
в Алм а -Ата .  А два дня, о котор ых ГПУ сообщило 
накануне? О пять обман !  Эта военная хитрость была 
применена,  чтоб избежать новой демонстр ации  при от
правке . Звонки по телефону непрерывны.  Но у телефона 
стоит агент и с довольно добродушны м  видом меш ает 
отвечать.  Лишь благодаря  случайности удалось передать 
Белобородову, что у нас  з асада и что нас увозят силой. 
Позже н ам сообщили , что «политическое руководство» 
отпр авкой Л . Д. возложено было на Бухарина . Это впол
не в духе сталинских м ахинаций . . . Агенты заметно вол
навались. Л . Д.  отказ ался добровольно ехать. Он вос
пользовался предлогом,  чтоб внести в положение полную 
ясность .  Дело в том,  что политбюро стар алось придать 
ссылке по кр айней мере наиболее видных оппозиционе
ров видимость добровольного согл ашения. В этом духе 
ссылка изображалась перед р а бочими .  Надо было р аз 
бить эту легенду и показать то, что есть, притом в такой 
форме,  чтоб нельзя было ни замолчать, ни исказить. От
сюда возникло решение Л. Д. з аставить противников от
крыто применить насилие. Мы з аперлись вместе с двумя 
нашими гостьям и  в одной комн ате. С агентами ГПУ пе
р еговоры велись через запертую дверь . Они не знали , 
как  быть, колебались, вступили в разговоры со своим на 
чальством по телефону, з атем получили инструкции и 
заявили, что будут ломать дверь, так как должны выпол
нить приказание.  Л .  Д. тем временем диктовал инструк
цию о дальнейшем поведении оппозиции. Мы не открыва
ли . Раздался удар молотка,  стекло двери превр атилось в 
осколки, просунулась рука в форменном обшлаге. «Стре-
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ляйте меня, т. Троцкий, стреляйте»,- суетливо-взволно
ванно повторял Кишкин, бывший офицер, не  раз  сопро
вождавший Л . Д. в поездках по фронту. «Не говорите 
вздора ,  Кишкин,- отвечал ему спокойно Л .  Д. ,- никто в 
вас не собирается стрелять, дел а йте свое дело».  Дверь 
отперли и вошли, взволнованные и растерянные. Увидя, 
что Л.  Д. в комнатных туфлях, агенты разыскали его бо
тинки и стали  н адев ать их ему на ноги . Отыскали шубу, 
шапку . . . надели . Л . д. отказался идти. Они его взяли н а  
ру1ш.  Мы поспешили за ними.  Я накинула шубу, боты . . . 
Дверь з а  мной ср азу захлопнулась .  За дверью шум .  Кри· 
ком останавливаю конвой, несший Л .  Д. по лестнице, и 
требую, чтоб пропустили сыновей : старший должен ехать 
с нами  в ссылку. Дверь р аспахнул ась, оттуда выскочили 
сыновья, а также обе  наши гостьи ,  Белобородова и Иоф
фе. Все они прорвались силой. Сережа применил свои 
приемы спортсмен а .  Спускаясь с лестницы, Лева звонит 
во все двери и кричит : «Несут т. Троцкого» . Испуганные 
лица мелькают в дверях квартир и по лестнице. В этом 
дом е  живут только видные советские работники. Автомо
биль набили битком .  С трудом вошли ноги Сережи. С на 
ми и Белобородова . Едем по улицам Москвы.  Сильны й 
мороз.  Сережа без шапки, не успел в спешке з ахватить 
ее, все без галош, без перчаток, ни  одного чемодан а ,  нет 
даже ручной сумки, все совсем налегке. Везут нас не н а  
Казанский вокз ал, а куда -то в другом направлении,-ока
зывается , н а  Яросл авский.  Сережа делает попытку вы· 
скочить из автомобиля, чтоб  з а бежать н а  службу к не
вестке и сообщить ей, что нас  увозят. Агенты крепко 
схватили Сережу з а  руки и обратились к Л . Д. с прось
бой уговорить его не выскакивать из автомобиля. Прибы· 
ли н а  совершенно пустой вокзал . Агенты понесли Л . Д. ,  
как и из квартиры,  н а  руках. Л ев а  кричит одиноким же
лезнодорожным р а бочим : «Товарищи, смотрите, как не
сут т. Троцкого» . Его схватил за воротник агент ГПУ, 
некогда сопровождавший Л. Д. во время охотничьих по
ездок. «Ишь, шпингалет»,- воскликнул он н агло. Сережа 
ответил ему пощечиной опытного гимнаста . Мы в вагоне. 
У окон нашего купе  и у дверей конвой. Остальные купе 
з аняты агентами ГПУ. Куда едем? Не знаем . Вещей нам  
не доставили .  Паравоз с одним нашим вагоном двинулся . 
Было 2 часа дня .  Оказ алось, что окружны м  путем м ы  н а 
правлялись к маленькой глухой станции, где нас  долж
Юi! были прицелить к почтовому поезду, вышедшему из 
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Москвы, с Каз анского вокзала ,  н а  Ташкент. В пять ч асов 
мы простились с Сережей и Белобородовой, которые дол
жны были со встр ечным поездом вернуться в Москву. 
Мы продолжали путь. Меня лихор адило. Л. Д . был на 
строен бодро, почти весело. Положение определилось. Об 
щая атмосфер а стал а спокойней . Конвой предупредите
лен и вежлив . Н ам было сообщено , что багаж наш идет 
со следующим поездом и что во Фрунзе (конец н ашего 
железнодорожного пути) он нас  нагонит - это значит н а  
девятый день нашего путешествия.  Едем без белья и без 
книг. А с каким вним анием и любовью Сермуке и Поз
нанекий укладывали книги, тщательно подбир ая их 
одни для дороги, другие для з анятий н а  первое время,
как а ккур атно Сермуке уложил письменные принадлежно
сти для Л .  Д. ,  зная  его вкусы и привычки в совершенстве. 
С колько путешествий  он совершил за годы р еволюции с 
Л . Д. в качестве  стеногр а фа и секретаря .  Л .  Д. в доро
ге всегда р аботал с утроенной энергией, пользуясь 
отсутствием телефона и посетителей, и гл авная тя
жесть этой работы ложилась сперва  н а  Гл азмана ,  
потом на С ер мукса . Мы оказались н а этот раз  в дал ь
нем путешествии  без единой книги, без кар андаша и 
листа бум аги . Сережа перед отъездом достал для нас 
Семенова-Тяпшанского - научный труд о Туркестанском 
кр ае,  в дороге м ы  собирались ознакомиться с нашим бу
дущим местожительством , которое м ы  представляли себе 
лишь приблизительно . Но и Семенов-Тяншанский остался 
в чемодане вместе с другими вещами в Москве .  Мы си
дели в вагоне, налегке, точно переезжали из одной части 
города в другую. К вечеру вытянулись н а  скамьях, опи
р аясь голов ам и  на  подлокотники. У приоткрытых дверей 
купе дежурили ч асовые.  

Что н ас  ожидало дальше? Какой характер примет 
н а ше путешествие? А ссылка? В каких условиях мы там 
окажемся?  Начало н е  предвещало ничего хорошего. Тем 
не  менее мы чувствовали себя спокойно. Тихо покачивал
ся вагон.  Мы лежали вытянувшись на  скамьях. Приот
крытая  дверь н апоминала о тюремном положении. Мы 
устал и  от неожиданностей, неопр еделенности,  напряже
н ия последних дней и теперь отдыхали.  В вагоне было 
тихо. Конвой молчал.  Мне нездоровилось. Л . Д.  всячески 
старался облегчить мое положение, но он ничем не р ас
полагал,  кроме бодрого, л аскового настроения, которое 
сообщалось и мне.  Мы перестали з а м ечать окружающую 
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о бстановку и н асл аждались покоем . Лева был в сосед
нем купе .  В Москве он был полностью погружен в р а бо
ту оппозиции . Теперь он отпр авился с н ами в ссылку, 
чтоб облегчить наше  положение, и не успел даже про
ститься с женой. С этих пор он стал нашей единственной 
спязью с внешним миром . В вагоне б ыло почти темно, 
стеариновые свечи горели тускло над дверью. Мы продви 
гались на восток. 

Чем дальше от Москвы, тем предупредительней ста
новился конвой. В Сам аре  закупили для нас  смену белья, 
м ыло, зубной порошок, щетки и пр .  Питались мы обеда 
м и, которые з аказывались для нас и для конвоя в вок
зальных ресторанах. Л .  Д. , котор ый всегда вынужден 
придерживаться строгой диеты, теперь весело ел все, что 
подавали, и подбадривал нас  с Левой. Я с удивлением и 
стр ахом следила з а  ним . З акупленные в С а маре для нас 
вещи получили в нашем обиходе особые имен а :  полотен
це имени Меньжинского, носки им ени Ягоды (это з ам е
ститель Меньжинского) и пр .  Снабженные этими имена 
м и вещи получ али более веселый хар актер . Вследствие 
з аносов поезд шел с большим опозданием . Но все же м ы 
день з а  днем углублялись в Азию. 

Перед отъездом Л.  Д. требовал,  чтоб ему дали взять 
с собой двух своих старых сотрудников. Ему отказали . 
Тогда Сермуке и Познанекий р ешили ехать самостоя
тельно, в одном с нами  поезде. Они заняли м еста в дру
гом вагоне, были свидетелям и  демонстр ации, но не по
кидали своих мест, предполагая,  что с этим же поездом 
едем и мы .  Через некоторое время они обнаружили наше 
отсутствие, высадились в Арыси и поджидали нас  со сле
дующим поездом .  Тут м ы  и н астигли их. В иделся с ними 
только Лева,  пользовавшийся некоторой свободой пере
движения,  но горячо р адовались м ы  все. Вот запись сы
н а , сделанн ая  тогда же : «Утром направляюсь на  стан
цию, авось н айду товарищей, о судьбе которых м ы  всю 
дорогу много говори м  и беспокоимся .  И действительно : 
оба они тут как  тут, сидят в буфете з а  столиком, игр ают 
в шахматы. Трудно описать мою р адость. Даю им  по
нять, чтоб не подходили : после моего появления в буфе
те начинается, как всегда,  усиленное движение агентоз . 
Тороплюсь в вагон сообщить открытие. Общая радость. 
Даже Л.  Д. трудно сердиться н а  них, а между тем они 
нарушили инструкцию и вместо того, чтоб ехать дальше, 
ожидают н а  виду у всех : лишний р иск. Договорившись с 
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JI . Д.,  составляю для них з а писку, которую дум аю пере
дать, когда стемнеет. Инструкция таков а :  Познанекому 
отделиться, ехать в Ташкент немедленно и та м  дожида
ться сигнала .  Сермуксу ехать в Ал м а -Ата ,  не  вступая в 
общение с на ми .  Сер муксу я успел н а  ходу назначить 
свидание за вокзалом , в укром ном м есте, где нет фона 
рей .  Познанекий является туда ,  ср азу не находим друг 
друга ,  волнуемся,  встретивш ись, торопимся, перебиваем 
друг друга .  Я говорю :  «Лом али дверь, тащили на  руках» .  
Он не  поним а ет, кто ломал ,  зачем та щиJIИ .  Растолковы
вать некогда ,  могут нас открыть. Свидание,  в общем, не  
дало ничего . . .  » 

После открытия, сдела нного сыном в Арыси, ехали 
дальше с созн анием,  что в этом же поезде есть верный 
друг.  Это было отр адно . Н а  десятый день м ы получили 
f! аш багаж и поспешили вынуть Семенов а -Тяншанского. 
Ч итаем с интересом о природе, населении, яблочных са 
дах ;  гл авное, та м  великолепная охота .  Л .  Д. с удоволь
ствием открывает письменные принадлежности ,  уложен
ные Сермуксом . Во  Ф рунзе ( Пишпек) приехали р ано ут
ром . Это последняя железнодорожная станция .  Стоял 
сt�льный мороз .  Белый,  чистый,  вкусный снег, облитый 
солнечными лучами ,  слепил глаза .  Нам принесли  вален
ки и тулупы. Я задыхалась от тяжести одежды, и тем не 
м енее в пути было холодно. Автобус двигался медленно 
по скрипучему снежному накату, ветер колол лицо. Про
ехавши тр идцать километров, оста новились. Темно. Ка
з алось, что стоим ср еди снежной пустыни. Двое конвой
ных ( сопровождало н ас двенадцать - пятнадцать чело
век) подошли к н а м  и со смущением предупредили ,  что 
ночевка «неважная» .  С трудом высадились и ,  нащупы
вая в темноте порог почтовой станции и низкую дверь, 
вошли внутрь и с удовольствием освободились от тулу
пов.  В избе,  однако, холодно, не топлено. Маленькие око
ш ечки промерзли н асквозь . В углу большая русская печ
к а ,  увы, холодная,  как лед. Согр евались чаем . З а кусили. 
Р азговорились с хозяйкой станции,  казачкой. Л .  Д. под
-р обно расспрашивал ее о житье-бытье и попутно об охо
те. Все любопытно, а гл авное - неизвестно, чем окончит
с я .  Начали укл адываться спать. Конвой р азместился по 
соседству. Л ева  устроился на  скамье. Мы с Л.  Д. легли 
н а  большом столе, подостлав  под себя тулупы .  Когда 
окончательно улеглись в тем ной холодной комнате с низ
Ы I М  потодком,  я громко р а ссмеяд а сь :  «Совсем не  похо-
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же на кремлевскую квартиру ! »  Л .  Д. и Л ева  меня друж
но поддержали.  С рассветом двинулись дальше. Пред
стояла труднейшая часть пути. Переправа  через хребет 
Курдай .  Жестокий холод. Невыносимая тяжесть одежды, 
точно стена на тебя навалилась.  Н а новой остановке раз
говаривали з а  чаем с шофером и а гентом ГПУ, прибыв· 
шим навстречу из Алм а -Ата .  Перед нами постепенно 
кое-что откр ывалось . . .  частица за частицей неиавестной 
на м  жизни .  Дорога для а втомобиля была трудная,  накат 
дороги часто перекрывалея полосами наносного снега .  
Шофер управлял машиной ловко, знал хорошо свойства 
дороги,  согревалея водкой. Мороз к ночи делалея все 
сильней и сильней. Сознавая,  что все от него зависят в 
этой снежной пустыне, шофер отводил душу довольно 
бесцеремонной критикой начальства и порядков . . .  Алм а 
зтинекое начальство, сидевшее с ним рядом ,  даже з а ис
кивало :  только бы довез . В третьем часу ночи в полной 
темноте м а шина оста новилась. Приехали .  Куда? Оказа
лось, на  улицу Гоголя, в гостиницу «джетысу», меблиро
ванные номера действительно времени Гоголя. Н а м  
отвели две комнатки . Соседние номера были з аняты кон
воем и местными агентам и  ГПУ. Лева проверил багаж 
оказ алось, нет двух чемоданов с бельем и книгами ,  оста
лись где-то в снегах .  Увы, снова мы без Семенова -Тян
шанского. Погибли карты и книги Л. Д.  о Китае и Ин· 
дии, погибли письменные принадлежности.  Н е  уберегли  
чемоданов . . .  пятнадцать пар глаз . 

Лева с утра вышел на  разведку. Ознакомился с го
р одом ,  прежде всего с почтой и телеграфом,  которые з а
няли центральное место в нашей жизни.  Н ашел и а птеку. 
Неутомимо разыскивал всякие необходимые н а м  предме
ты,  перья, карандаши,  хлеб, масло,  свечи . . . Ни  я, ни  Л. Д. 
в первые дни совсем не  выходили из комнаты, потом ста
л и  совершать небольшие прогулки по вечера м .  Вся связь 
наша с внешним миром шла через сына . 

Обед нам приносили из ближайшей столовой. Л ев а  
б ы л  в расходе по целым дням.  Мы с нетерпением ждали 
его . Он приносил газеты, те или другие  интересные сооб
щения  о нравах и быте города . Волновзлись м ы  насчет 
того ,  как доехал Сермукс. И вдруг утром,  н а  четверты й  
день нашего пребывания в гостинице, услышали в кори
доре знакомый голос. Как он был нам дорог ! Мы при
елушивались из-за двери к словам Сер мукса ,  тону, ш а
га м .  Это открывало перед нами  новые перспективы . Ему 
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отвели комнату дверь в дверь против нашей.  Я вышла в 
коридор , он издали мне поклонился . . .  Вступить в р азго
вор м ы  пока еще не решались, но молча р адовались его 
бJt изости. На другой день укр адкой впустили его в свою 
комнату, торопливо сообщили обо всем пронешедшем и 
уеловились насчет совместного будущего. Но будущее 
оказалось коротким .  В тот же день, в десять ч асов вече
ра пришла р азвязка . В гостинице б ыло тихо. Мы с Л. Д. 
сидели в своей комнате, дверь была полуоткр ыта в хо
лодный коридор , так как железна я печь невыноси мо 
на каляла атмосферу. Лева сидел в своей комнате. Мы 
услышали тихие, осторожные, м ягкие в валенках ш аги 
в кор идоре, и ср азу насторожились все трое (как оказа
лось, Лева тоже прислушивался и догадывался о проис
ходящем ) . «Пришли»,- меJJькнуло в сознании.  Мы слы
шали,  как без стука вошли в комнату Сермукса ,  как ска 
зали «торопитесь ! », как Сермуке ответил : «Можно надеть 
хоть валенки? »  Он был в комнатных туфлях. Опять едва 
сл ышные м ягкие шаги,  и н арушенна я  тишина восстано
вилась. Потом портье з а пер на ключ комн ату, из кото
рой увели Сермукса .  Б ольше м ы  его не видели .  Его дер
жали несколько недель в подвале алмаатинского ГПУ 
вместе с уголовными на голодном пайке, потом отправи
ли в Москву, выдава я 25 копеек на пропитание в сутки.  
Этого не м огло хватить даже на  хлеб.  Познанского, как 
выяснилось позже, а р естовали одновременно в Ташкенте 
и тоже препроводили в Москву. Месяца через три м ы  по
лучили от них вести, уже с мест ссылки. По счастливой 
случайности,  когда из Москвы их везли на  восток, они 
попали в один вагон, м еста их оказались одно против 
другого. Разлученные на  время, они встретились, чтоб 
снова р азлучиться : их сослали в р азные места .  

Л.  Д. оказался,  таким образом,  без своих сотрудни
ков.  П ротивники отомстили им беспощадно за их вер· 
ную службу р еволюции,  рука об  руку с Л .  Д. Милого,  
скромного Глазмана  еще в 1 924 году довели до само· 
убийства .  Сермукса и Познанекого сосл али.  Бутова ,  ти
хого, трудолюбивого Бутова,  арестовали,  требовали от 
н его ложных показаний,  довели до б есконечной голодов
ки и смерти в тюремной бол ьнице. Таким образом,  «сек
ретариат», к которому враги Л. Д. относились с м истиче
ской ненавистью, как к источнику всякого зла ,  оказался 
н а конец разгромлен . Вр�ги считали, что Л. Д. теперь 
оiюнч ател ьно  обезоружен в далекой Ал м а -Ата . Вороши-
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лов публично хвалился : «Если и умрет там,  не скоро уз
н аем» .  Но Л. Д.  не был обезоружен . Мы составили коо
перацию из троих. На  сын а  легла ,  главным образом,  р а
бота по налаживанию н аших отношений с внешним ми
ром .  Он упр авлял нашей перепиской. Л .  Д. н азывал его 
то м инистром иностр анных дел , то министром почт и те
леграфа .  Корр еспонденция у нас скоро приняла огром
ные размеры,  и главной тяжестью лежал а на Леве. Он 
нес и охрану. Он же подбирал нужные Л .  Д. материалы 
для его р абот: рылся в книжных залежах библиотеки, 
добывал старые газеты, делал выписки. Он вел все пере
говоры с местным начальством ,  з анимался орга низацией 
охоты, присматривал за  охотничьей собакой и за  оружи
ем . Кроме того, он прилежно занимался сам  экономиче
ской геогра фией и языками . . .  

Через несколько недель по приезде научная  и поли
тическая работа Л .  Д. уЖе шла полным ходом .  Поз
же Лева нашел и машинистку. ГПУ не трогало ее, но, 
очевидно, обязало доносить обо всем, что она у нас 
писала .  Очень интересно было бы послушать донесе
н ия этой девицы, м ало искушенной в борьбе с троц
кизмом.  

В Алма -Ате хорош был снег, белый, чистый, сухой : 
ходили и ездили м ало, он сохр анял всю зиму свою све
жесть. Весной он сменялся красными маками. Какое 
м ножество их там было - гигантские ковры,  степь на 
м ногие километры была покрыта ими,  все было красно. 
Летом - яблоки, знаменитый алм а атинский а порт, боль
шой и тоже красный.  Не  было водопровода в городе, све
та ,  мостовых. В центре н а базаре, в грязи, н а ступеньках 
м агазинов грелись н а солнце киргизы и искали н а  теле 
у себя н асекомых.  Царила жестокая малярия.  И чум а  
была .  И в летние месяцы необыкновенное количество бе
шеных собак. Газеты сообщали о нередких случаях про
казы в этой области . . .  И все же л ето хорошо прожили.  
Наняли избу у садовода в предгорьях с открытым видом 
на снеговые горы, отроги Тянь-Шань.  Вместе с хозяином 
и семьей его следили з а  созреванием плодов и прини м а 
ли  деятельное участие в сборе и х .  С ад пережил несколь
ко смен . Был покрыт белыми цветами.  Потом деревья 
стояли тяжелые, с низко опущенными ветвями на  под
порках. Потом плоды лежали пестрыми коврами под де
ревьями,  на соломенных подстилках, а деревья, освобо
дившиеся от ноши, снова подняли свои ветви .  И пахло в 
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саду зрелым яблоком, зрелой грушей, жужжали пчелы 
и осы . Мы ва рили варенье. 

В июне - июле в яблоневом саду, в домике, крытом 
камышовыми плетнушками,  кипела горячая работа ,  не
устанно стучала пишущая машинка - небывалое явле
ние в этих местах. Л. Д. диктовал критику программы 
Коминтерна ,  выпр авлял и снова давал в переписку. Поч
та была обильная ,  1 0- 1 5  писем в день, много всяких те
зисов, критики, внутренней полемики,  новостей из Мос
квы, большое количество телеграмм по вопросам полити
ческим и о здоровье. Большие мировые вопросы были 
переметаны с местными и мелкими,  котор ые, впрочем, 
тоже казались большими.  Письма Сосиовекого были все
гда н а  злободневные темы, с обычным его воодушевле
нием и остр отой. Перепечатывали за м ечательные письма 
Раковского и рассылали другим .  Маленькая комнатка с 
низким потолком была заставлена столами с пачками 
рукописей, папками,  газетами,  книгами,  выписками,  вы
резками.  Л ева целыми днями не выходил из своей ком
натушки,  р асположенной рядом с конюшней : печатал, 
поправлял н апечатанное м а шинисткой, за печатывал, от
правлял почту, принимал ее, выискивал нужные цитаты. 
Почту доставлял нам из города верхом на  лошади инва
лид. К вечеру Л .  Д. поднимался передко с ружьем и со
бакой в горы ,  иногда я его сопровождала ,  иногда Лева . 
Возвращались с перепелами ,  голубями,  горными куроч
ка ми или фазанами .  Все шло хорошо до очередного при
ступа м алярии.  

Так прожили мы год в Алма -Ата ,  городе землетрясе
ний и наводнений, у подножья Тянь-шанских отрогов, на 
гр анице Китая, в 250 километрах от железной дороги, в 
четырех тысячах от Москвы ,  в обществе писем, книг и 
пр ироды. 

Несмотря на  то, что м ы  н а  каждом шагу натыкались 
на  скрытых друзей,- об этом рассказывать еще рано,
мы внешним образом были совершенно изолированы от 
окружающего населения, ибо всякий пытавшийся войти 
в соприкосновение с нами  подвергалея каре,  иногда весь
ма суровой . . . » 

* * 
* 

К р ассказу жены добавьте кое-какие выдержки из 
тогдашней переписки. 28 февраля,  вскоре после приезда , 
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я писал нескольким ссыльным друзья м :  «Ввиду пр ед
стоящего переезда сюда Каз ахстанского правительства 
все квартиры здесь н а  учете. Л ишь в р езультате теле
грамм ,  посылавшихся мною в Москву по самым высоко
поставл енным адресам ,  нам н аконец, после трехнедель
ного пребывания в гостинице, предоставили ква ртиру. 
Пришлось покупать кое-какую мебель, восстанавливать 
р азоренную плиту и вообще заниматься строительством ,  
правда ,  в о  внеплановом порядке : это легло на Наталью 
Ивановну и на  Леву. Строительство не  закончено и по 
сей день, ибо плита не хочет нагреваться . . . 

Много з анимаюсь Азией : геогр а фией, экономикой, ис
торией и прочее . . .  Ужасно не хватает иностранных газет. 
Я уже писал кой-куда с просьбой пересылать хотя бы и 
не вполне свежие газеты. Почта доходит сюда с большим 
за позданием и ,  по-видимому, очень неправильно . . .  

Кра йне неясна роль индийской компартии. В газетах 
б ыли  телегра м м ы  о выступлениях в разных правиндиях 
«рабоче-крестьянских партий» . С а мое н азвание пораж
дает законную тревогу. В едь и Гоминдан был объявлен 
в свое время рабоче-крестьянской партией. Как бы не 
оказалось повторения пройденного. 

Англо-американский антагонизм прорвался,  наконец, 
серьезно наружу. Теперь и Сталин с Бухариным как 
будто н ачинают понимать, в чем дело. Наши газеты весь
м а упрощают, однако, вопрос, когда изображают дело 
так,  будто англо-а м ериканский а нтагонизм ,  непрерывно 
обостряясь , приведет непоср едственно к войне. Можно 
не сомневаться, что в этом процессе будет еще несколько 
переломов. Слишком грозной штукой явилась бы война 
для обоих партнеров. Они еще сделают не  одно усилие 
для соглашения и умиротворения. Но в общем р азвитие 
гигантскими  шагами идет к кровавой развязке. 

Я впервые прочитал в пути памфлет Маркса «Госпо
дин Фогт» .  Чтобы опровергнуть дюжину клеветнических 
утверждений Карла Фогта , Маркс н аписал книгу в 
двести стр аниц убористого шрифта, собр ав докум енты,  
свидетельские показания,  р азобрав  прямые и косвенные 
улики . . .  Что ,  если бы мы стали опр овергать клевету ста 
линдев в таком же масштабе? Пришлось бы  издать, пожа 
луй, тысячетомную энциклопедию . . .  » 

В апреле  я делился с «посвященными» р адостям и  и 
горестям и  по части охоты : «Отправились с сыном на  р е
ку Или с твердым н амерением использовать весенний 
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сезон до конца .  На этот раз  взяли с собой палатки, кош
мы, шубы и пр. ,  чтобы не  ночевать в юртах . . .  Но снова вы
пал снег, и снова удар или морозы .  Эти дни  могут быть 
названы днями великих испытаний.  Ночами морозы до
ходили до 8- 1 0°.  Тем не менее м ы  девять суток не вхо
дили в избу.  Благодаря  теплому бел ью и обилию теплой 
верхней одежды, мы почти не страдали от холода.  Са по
ги за  ночь, однако, замерзали,  и их приходилось оттаи
вать над костром ,  иначе они не всходили на ноги .  Пер
вые дни охота развертывалась на болоте,  потом на  от
крытом озере. У меня на  кочке был устроен скр адок 
( шалашик ) , в котором я проводил 1 2- 1 4  часов в сутки.  
Лева  стоял прямо в камышах под деревьями.  

Из-за дурной погоды и недружиого перелета дичи 
охота ,  как охота,  была неудачн а .  Мы привезли свыше со
рока уток и пару гусей. Тем не м енее поездка доставил а 
мне огромное удовольствие,  суть которого состоит во вре
м енном обращении в варварство:  спать на открытом воз
духе, есть под открытым небом баранину, изготовленную 
в ведре, не ум ываться, не раздеваться и потому не оде
ваться ,  падать с лошади в реку ( единственный раз ,  ко
гда пришлось р аздеться под горячим полуденным солн
цем) , проводить почти круглые сутки на маленьком по
мосте среди воды и камышей - все это приходится пере
живать не часто. Вернулся я домой без намека на про
студу. А дома  простудился на  второй день и пролежал 
неделю . . .  

Иностр а нные газеты стали получаться сейчас из Мос
квы и из Астр ахани,  от Раковского.  Сегодня получил от 
него письмо. Для института Маркса - Энгельса он разра
батывает тему о сенсимонизме. Кроме того,  он работает 
над своими воспоминаниями.  Кто хоть немного знает 
жизнь Раковского, легко представит себе, какой огром
ный интерес представят его мемуары» .  

24 мая я писал Преображенскому, который тогда уже 
качался из стороны в сторону: «Получив ваши тезисы 1 ,  
я никому о н и х  решительно не писал ни единого слова .  
Третьего дня  я получил из Калпашава следующую теле
грамму : «Предложения и оценку Преображенского 
р ешительно отвергаем.  Ответьте немедленно .  Смилга , Аль
ский, Нечаев» . Вчера получил телеграмму из Усть- Куло
м а :  «Предложения Преображенского считаем неправиль
ными .  Белобородов , Валентинов» .  От Раковского полу
чил вчера письмо, в котором он вас не хвалит, а свое 
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отношение к сталинскому «левому курсу» выражает анг
лийской формулой : «жди и бди» .  Вчер а же получил 
письма  от Белобородова и Валентинова .  Оба они кр айне 
встревожены каким-то посланием Радека в Москву, про
никнуты м  прокисшими настроениями.  Они рвут и м ечут. 
Если  они верно передают содерж ание письм а  Р адека ,  то 
я с ними  солидаризируюсь полностью. Потачки импрес
сионистам давать не рекомендую. 

Со времени возвращения с охоты, то есть с последних 
дней марта, сижу безвыездно и безвыходно дома, все з а  
книгой и л и  с пером , примерно с 7--8 часов утр а д о  1 0  
вечер а .  Собир аюсь сделать перерыв на  несколько дней :  
охоты сейчас нет, поэтому поедем с Наталией Ивановной 
и Сережей (он сейчас здесь) на  рыбную ловлю, на реку 
Или .  Отчет об этом будет вам  представлен своевременно .  

Поняли ли вы,  что произошло во Франции с выбор а 
ми?  Я не понял пока ничего. «Правда» не  дала даже 
цифр общего количества участников, ср авнительно с 
прошл ыми выборами ,  так что неизвестно,  повысился ли 
процент коммунистов или понизился. Я собираюсь, впро
чем ,  проштудировать этот вопрос по иностр анным газе
там и тогда напишу». 

26 мая я писал Михаилу Окуджаве, одному из старых 
грузинских большевиков : «Поскольку новый курс Стали
на намечает з адачи, он несомненно представляет собою 
попытку подойти к нашей постановке. В политике реша
ют ,  однако,  не только, ч т о, но и к а к и к т о . Основ
ные бои,  которые р ешат судьбу р еволюции, еще впе
р еди . . .  

М ы  всегда считали и не р а з  это говорили, что про
цесс политического сползания правящей фракции нельзя 
себе  представлять в виде непрерывно падающей кривой. 
И сползание происходит ведь не в безвоздушном простр ан
стве, а в кл ассовом обществе с глубокими внутренними 
трениями.  Основная  партийная м асса совсем не монолит
па, она просто представляет собою в огромнейшей сте
пени политическое сырье. В ней неизбежны процессы 
дифференциации -- под давлением классовых толчков, 
как спр ава ,  так и слева .  Те острые события, которые 
имели место з а  последний период в партии и последс:г
nия которых мы с вами несем,  являются только увертю
рой к дальнейшему развитию событий. Как оперная увер 
тюра  предвосхищает музыкальные темы всей оперы и 
прида ет им сжатое выр ажение, так и наша политичес-
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кая «увертюр а »  только предвосхитила те мелодии, кото
рые в дальнейшем будут р азвиваться в полном объеме, 
то есть при участии медных труб, контр абасов,  бараба
нов  и других инструментов серьезной кл ассовой музыки. 
Развитие событий с абсолютной бесспорностью под
тверждает, что мы были и остаемся правы не только про
тив шатунов и сум пер еметных, то есть З иновьевых, Ка
меневых, Пятаковых и прочих, но и против дорогих дру
зей «слева» ,  ультралевых путаников, поскольку они 
склонны увертюру принимать за оперу, то есть считать, 
что все основные процессы в партии и государстве уже 
завер шились и что термидор ,  о котором они впервые ус
лышали от нас ,  есть уже совершившийся факт . . . Не нерв
ничать, не теребить зря себя и других, учиться, ждать, 
зорко глядеть и не позволять своей политической линии 
покрываться ржавчиной личного р аздр ажения - вот ка
ково должно быть наше поведение».  

9 июня умерла в Москве дочь моя и горячая едино
м ышленница Нина .  Ей было 26 лет.  Муж ее был аресто
ван незадолго до моей высылки . Она продолжала оппо
зиционную работу, пока не слегла .  У нее открылась ско
ротечная ч ахотка и унесла ее в несколько недель. Пись
мо ее ко мне из больницы шло 73 дня и пришло уже пос
ле ее смерти. 

Раковский прислал мне 16 июня телеграмму :  «Вчер а  
получил твое письмо о тяжелой болезни Нины.  Телегра 
фировал Александре Георгиевне (жена Р аковского ) в 
Москву. Сегодня из газет узнал,  что Нина окончила свой 
короткий жизненный и р еволюционный путь. Целиком с 
тобой, дорогой друг, очень тяжело, что непреодолимое 
р асстояние р азделяет нас. Обнимаю много р аз и кр епко. 
Христиан» .  

Через две недели  прибыло письмо Раковского : 
«Дорогой друг, мне страшно больно за Ниночку, з а  

тебя, за всех вас .  Ты давно несешь тяжелый крест рево
л юционера -марксиста ,  но теперь впервые испытываешь 
беспредельное горе отца .  От всей души с тобой, скорблю, 
ч то так далеко от тебя . . .  

Тебе, навер ное, рассказывал Сережа,  каким а б сурд· 
пым мер а м  подвергнуты были твои друзья после того, как 
т а к  не.пепо поступили с тобой в Москве. Я явился на  квар 
тпру полчаса спустя после твоего отъезда . В гостиной 
г r уппа товарищей, больше женщин,  среди них Муралов. 
« Кто здесь гр ажданин Раковский?» - услышал я голос. 
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«Это я, что вам  угодно? » - «Следуйте з а  мной ! »  Меня от
водят чер ез коридор в м аленькую комнату. Пер ед дверью 
комнаты мне  было велено поднять «руки вверх».  После 
ощупывания моих карманов меня арестовали.  Освободили 
в пять часов.  Мур алова,  которого подверг ли той же про
цедуре  после меня,  задержали до поздней ночи . . .  «Поте
р яли голову» ,- сказал я себе  и испытывал не злобу, а 
стыд за  собственных же товарищей». 

5I писал Раковскому 14 июля :  
«Дорогой Христиа н  Георгиевич, я не писал тебе, как  

и другим друзьям,  уже целую вечность, ограничиваясь 
рассылкой кое-каких м атериалов. После возвращения с 
Или, где я впервые получил весть о тяжелом положении 
Нины, мы сейчас  же переехали  н а  дачу. Здесь через не
сколько дней уже получилась весть о смерти Нины. Ты 
понимаешь,  что это значило . . .  Но нужно было, не тер яя 
времени, подготовить к VI конгрессу Ком интерн а  наши 
докум енты .  Это было трудно. Но с другой стороны, необ
ходимость выполнить эту работу во что бы  то ни стало 
послужила как бы  оттяжным пл астырем и помогла про
нести ношу через первые, наиболее тяжкие недели.  

Мы ждали сюда в течение июля приезда Зинушки 
( старшей дочери ) . Но, увы,  от этого пришлось отказать
ся . Гетье потр ебовал категорически, чтобы она немедлен
но поместилась в санаторий для туберкулезных. Процесс 
у нее уже давно, а уход за Нинушкой в течение тех трех 
месяцев, когда Нинушка была врачами приговорен а  к 
смерти, сильно надломИJl ее здоровье . . .  

Теперь о р аботах к конгрессу. 5I р ешил начать с кри
тики проекта программы,  в связи со всеми вопроса ми ,  
котор ы е  противопоставляют нас официальному руковод
ству. В результате у меня получилась книжка в 1 1  печат
ных листов . В общем, я подытожил то, что б ыло плодом 
н ашей коллективной р аботы за последнее пятилетие, ког
да Ленин отошел от руководства партией и когда воца
рилось бесшабашное эпигонство, жившее сперва на  про
центы со старого капитала ,  но скоро пустившее в расход 
и самый капитал .  

По поводу обр ащения к конгрессу я получил несколь
ко десятков писем и телегр а м м .  Статистика голосов еще 
не  подведена .  Во всяком случае,  из доброй сотни голосов 
только три человека выеказались за тезисы Преображеп
ского . . .  

В есьма вероятно, что блок Сталина с Бухариным -

526 



Рыковым сохранит еще н а  этом конгрессе видимость един� 
ства ,  чтобы сделать последнюю безнадежную попытку 
прикрыть нас  самой «окончательной» могильной плитой. 
Но именно это новое усилие и неизбежная его безуспеш
ность могут чрезвычайно ускорить процесс дифференци
ации внутри  блока, ибо на  другой день после конгресса 
еще обнаженнее встанет вопрос :  что же дальше? Ка кой 
ответ будет дан на этот вопрос? После упущения револю
ционной ситуации в Герм ании в 1 923 г. м ы  имели,  в виде 
компенсации, очень глубокий ультралевый зигзаг  1 924-
25 гг. Ультралевый курс Зиновьева поднялся на пр авых 
дрожжах: борьба с индустриализаторами,  роман с Ради
чем,  Лафолетом ,  Крестинтерн 2 ,  Гоминдан 3 и прочее. Ко
гда ультралевизна всюду расшибла себе лоб, на тех же 
правых дрожжах поднялся правый курс.  Отнюдь не  ис
КJJючено р асширенное воспроизведение этого на новом 
этапе, т. е .  новая полоса у л ь т р а л е в и з  н ы,  о п  и р а ю
щ е й с я н а т е ж е о п п о р т у н и с т и ч е с к и е п р е д"' 
п о с ы л  к и .  Подспудвые экономические силы могут, од
нако, оборвать эту ультралевизну и придать курсу реши
тельный крен напр аво».  

В августе я писал р яду товарищей : 
«Вы,  конечно, обратили внимание на то, что наши га

зеты совершенно не дают откликов европейской и амери
канской печати на события внутри нашей партии.  Уже это 
одно заставляло дум ать, что эти отклики не подходят к 
потребностям «нового курса» .  Теперь у меня есть н а  этот 
счет уже не догадка,  а в в ысшей степени яркое свидетель
ство печати. Т. Андрейчин прислал мне страницу, вырван
ную из февральского номер а  американского журнала 
«Нейшен» (Нация ) . Изложив кратко последние наши 
события, виднейший леводемократический журнал го
ворит : 

«Все это выдвигает н а  первое м есто вопрос :  кто пред
ставляет продолжение большевистской програ м м ы  в Рос
сии, и кто - неизбежную реакцию против нее. Американ
с кий читатель всегда считал, что Л енин и Троцкий пр ед
ставляют то же самое дело, и консервативная пресса и 
государственные люди пришли к тому же самому закл ю
ч ению. Так, нью-йоркский «Та йме» нашел гл авную при
ч ину для р адости в день нового года в успешном устра
н ении Троцкого из коммунистической партии,  з аявляя при 
� rом напрямик, что «изгн а нная оппозиция стоял а з а  уве
I,овечение тех идей и условий,  котор ые отрез али Россию 
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от западной цивилизации».  Большинство больших евро
пейских газет писали подобным же образом. Сэр Остин 
Чемберлен во время Женевской конференции сказал ,  как 
сообщают, что Англия не  может вступить в переговоры 
с Россией по той простой причине, что «Троцкий еще не  
поставлен к стенке до сих пор» .  Чемберлен должен быть 
теперь удовлетворен изгнанием Троцкого . . . Во  всяком слу
чае, представители р еакции в Европе единодушны в своем 
за ключении, что Троцкий, а не Сталин, является их глав
ным коммунистическим врагом» .  Достаточно красноре
чиво, не правда ли? . .  

Немного статистики из записей сына .  З а  а прель - ок· 
тябрь 1 928 г.  нами послано было из Алм а -Ата 800 поли
тических писем, в том числ е  ряд крупных работ. Отпр ав
лено было около 550 телеграмм .  Получено свыше 1 000 
политических писем, больших и м алых, и около 700 теле
гр амм,  в большинстве коллективных. Все это, главным 
образом,  в пределах ссылки,  но из ссылки письма просачи
вались и в стр ану. Доходило к нам  в самые благоприят
ные месяцы не  больше половины корреспонденции.  Сверх 
того из Москвы получено было 8-9 секретных почт, т. е .  
конспиративных материалов и писем,  переел аиных с на
рочными;  столько же отпр авлено нами в Москву. Секрет
ная  почта держала нас  в курсе всех дел и позволяла ,  хоть 
и с значительным з апозданием, откликаться н а  в ажней
шие события.  

Здоровье мое к осени ухудшилось. Слухи об этом про
никли в Москву. Рабочие начали ставить вопросы на соб 
р аниях. Официальные докладчики не  нашли ничего луч
шего, как изображать мое здоровье самыми р адужнымп 
красками .  

20 сентября жена отправила тогдашнему секретарю 
московской организации Углаиову следующую теле
грамму:  

«В своей р ечи  на пленуме московского комитета в ы 
говорите о м н и м о й болезни мужа моего Л .  Д. Троцко 
го. По поводу беспокойств а  и протестов многочисленн ых 
товарищей вы возмущенно заявляете : «Вот к каким ме
р а м  прибегают! »  У в ас получается, что к недостойным ме
р ам прибегают не те, котор ые ссылают сподвижников Ле
нина и обрекают их на  болезни, а те, которые протестуют 
против этого. На  каком основании и по какому праву в ы  
сообщаете партии, трудящимся,  всему миру, что свещ: 
ния о болезни Л .  Д. ложны? Ведь вы этим обм аныnаст .с 
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партию. В архивах Цl( имеются заключения лучших н а 
ших вр ачей о состоянии  здоровья Л.  Д. Консилиум ы этих 
вр ачей собир ались не р аз по иници ативе  Владимир а  
Ильича ,  который относился к здоровью Л. Д. с величай
шей заботой. Эти консилиум ы,  созыв ав шиеся и после 
смерти В. И., установили, что у Л. Д. колит и вызванная 
дурным обменом веществ подагр а . В а м ,  может б ыть, 
известно, что в м ае 1 926 г. Л. Д. подвергся в Берлине 
опер ации, чтоб изб авиться от преследов ав шей его в тече
ние нескольких лет повышенной темпер атуры,  но безус
пешно.  l(олит и подагра - не такие болезни ,  от котор ых 
излечиваются, особенно в Алм а -Ата .  С годами они  прог
рессируют. Поддерживать здоровье на известном уровне 
м ожно только при пр авильном режиме и пр авильном ле
чении .  Ни того, ни  другого в Алм а-Ата нет. О необходи
мом режиме и лечении вы можете спр авиться у нарком
здр ава  Семашко, который неоднокр атно приним ал учас
тие  в консилиум ах, организов анных по поручению Влади
мир а Ильич а .  Здесь Л .  Д.  сделался, сверх того, жертвой 
м алярии,  которая влияет, с своей стороны, и на колит, и 
н а  подагру, вызыв ая пер иодами сильные головные боли. 
Бывают недели и месяцы более благоприятного состоя
ния,  з атем они см еняются н еделями и м есяцам и  тяжелых 
недом оганий .  Таково действительное положение вещей. 
В ы сослали Л. Д. по 58-й статье, как «контрр еволюционе
р а».  Можно б ы понять, если б вы заявили, что здоровье 
Л. Д. вас не  и нтер есует. В ы  были б ы  в этом случае  толь
ко последовательны - той самой гибельной последов а
тельностью, котор ая, если ее н е  остановить, сведет не 
только лучших р еволюционеров , но может свести и пар
тию и революцию в м огилу. Но тут у вас, очевидно, под 
н апором общественного мнения р абочих не хватает духу 
б ыть последов ательными. В м есто того, чтобы сказать, что 
болезнь Троцкого есть для в ас в ыгода ,  ибо он а  может по
м ешать ему дум ать и писать, вы просто отрицаете эту 
б олезнь. Так  же поступают в своих выступлениях l(али
нпн ,  Молотов и другие. Тот ф а кт, что в ам п р  и х о д и т с я 
держать по этому вопросу ответ перед м ассой и так н е
достойно извор ачиваться,  показыв а ет, что политической 
клевете на  Троцкого р абочий класс не  верит. Не поверит 
о н  и в ашей непр авде о состоянии здоровья Л.  Д.  

Н. И. С едов а -Троцкая». 

529 



Глава XLIV 

ИЗГНАНИЕ 

8 октяб ря наступила в н а шем положении 
резкая перемена . Наши связи с едином ышленниками, 
друзьями , даже родными в Москве , ср азу прекратились, 
письм а  и телегр амм ы совер шенно перестали доходить. На 
московском телегр афе,  как м ы узнали особыми путям и,  
скоплялись м ногие сотни адресованных м не телегр ам м, 
особенно в день годовщины октябрьского переворота . 
Кольцо вокруг нас сжим алось все теснее. 

В течение 1 928 г. оппозиция, несмотря на необуздан
ную травлю, явно росл а ,  особенно на  крупных пром ыш
ленных предприятиях. Это привело к усугублению репрес
сий , и в частности к полному прекр ащению переписки 
ссыльных даже между собою. Мы ждали,  что з а  этим по
следуют дальнейшие м еры того же порядка, и мы не 
ошиблись. 

16 декаб ря прибывший из  Москв ы  специ альный упол
номоченный ГПУ передал м не от имени этого учрежде
ния ультим атум : прекратить руководство борьбой оппо
зиции  во изб ежание таких мер,  которые должны будут 
меня «изолировать от политической жизни».  Вопрос о 
высылке за  границу при этом не ставился - речь, на 
сколько я поним ал, шл а о мерах внутреннего порядка.  
Я ответил н а этот «ультим атум » письмом на имя ЦК пар
тии и президиума Ком интер на .  Считаю нужным привес
ти здесь основную ч асть этого письм а :  

«Сегодня ,  1 6  декабря,  уполномоченный коллегии ГПУ 
Волынский предъявил мне от им ени этой коллегии в уст
ной форме нижеследующий ультим атум : 

«Работа в а ших единомышленников в стране - та к 
п очти дословно заявил он - приняла з а  последнее врем я 
явно контрреволюционный характер ; условия,  в которые 
вы поставлены в Алм а-Ата,  дают вам полную возмож
ность руководить этой работой ; ввиду этого коллеги я 
ГПУ решила потр ебовать от вас категорического обяз а 
тельства  прекр атить в ашу деятельность,- и н аче колл е 
ги я окажется в ынужденной изм енить условия в ашего су
ществов ания в см ысле полной изоляции в а с  от п о л и ти ч с -
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ской жизни, в связи с чем встанет также вопрос о пер с
м ен е  м еста в а шего жительства» . 

Я заявил уполномоченному ГПУ, что могу дать толь
ко письменный ответ в случае  получения от него письме н 
ной же ф ормулировки ультиматум а  Г ПУ. Отказ мой от 
устного ответа в ызывался уверенностью, опир ающейс я  
н а  все прошлое, что слова м ои будут снова злостно иск а 
жены для введения в з аблуждение трудящихся м асс 
ССС Р и всего мир а . 

Независимо,  однако,  от того, как поступит в дальней
шем коллегия О Г ПУ, н е  игр ающая в этом деле самостоя
тельной р оли,  а лишь технически выполняющая старое и 
давно мне  известное решение узкой ф ракции Сталина, 
считаю необходимым довести до сведения ЦК В КП и 
Исполком а  Ком интерн а  нижеследующее: 

Предъявленное м н е  требов ание отказаться от поли
тической деятельности озн ачает требование отречения от 
борьбы за  интересы м еждун ародного пролетариата ,  кото
рую я веду б ез перер ыв а  тридцать дв а года ,  то есть в те
чение всей своей сознательной жизни.  Попытка предста 
вить эту деятельность, ка к  «контрреволюционную» исхо
дит от тех, которых я обвиняю пред лицом м еждун арод
ного пролетар иата в попр а нии основ учения Л1аркса и 
Ленина , в н арушении  исторических интересов м ировой 
революции,  в р азрыве с тр адициями и з аветами Октября, 
в бессознательной, но тем более угрожающей подготовке 
термидор а . 

Отказаться от политической деятельности значило бы 
прекр атить борьбу против слепоты нынешнего руководст
в а  В КП, котор ое н а  объективные трудности социалисти
ческого строительств а гром оздит все больше и больше 
политических затруднений, порождаем ых оппортунисти 
ческой неспособиостью вести пролетарскую политику 
большого исторического м асштаба ; 

это значило б ы отречься от борьбы против удушающе
го партийного р ежима , котор ый отражает возр аста ю
щее давление враждебн ых кл ассов на пролетарский 
ав ангард; 

это значило б ы пассивно м ириться с хозяйственной 
политикой оппортунизм а ,  котор ая, подрыв а я  и р асшаты
вая  устои диктатуры пролетариата ,  з адержива я  его м а 
териальный и культурный рост, наносит в то же время 
жестокие уда ры союзу р абочих и трудовых крестьян, этой 
основе советской власти . 

53 1  



Ленинское крыло п артии терпит удары,  начиная  с 23 
года, т. е . с бесприм ерного крушения немецкой револю
ции.  Возр астающая сила этих ударов идет в ногу с даль
нейшими пор ажениями м еждународного и советского про
Jiетариата в р езультате оппортунистического руковод
стrза . 

Теоретический р азум и политический опыт свидетель
стrзуют, что период исторической отдачи ,  отказа , т. е . ре
акции,  может н аступить не только после буржуазной, но 
и после пролетарекой революции . Шесть лет м ы  живем в 
ССС Р в условиях нар астающей реакции против Октября 
и тем сам ым - р асчистки путей для терм идор а . Наиболее 
явным и з аконченным выр ажением этой реакции внутри 
партии является дикая тр авля и организ ационный р аз 
гром левого крыла . 

В своих последних попытках отпора открытым терм и
дорьянцам сталинская ф р акция живет обломкам и и ос
колками идей оппозиции . Творчески она бессильна . Борь
б а налево лишает ее всякой устойчивости .  Ее пр актиче
ская политика не имеет стержня,  ф альшива , противоре
чив а,  ненадежна .  Столь шумная  кампания против пр авой 
опасности остается на  три четверти показной и служит 
п режде всего для прикрытия пред м ассами подлинно ист
ребительной войны против большевиков-ленинцев. Ми
ров ая буржуазия и м ировой м еньшевизм одинаково осве
щают эту войну :  «истор ическую пр авоту» эти судьи дав 
но признали н а  стороне  Сталина . 

Если б ы не  эта слепая, трусливая и бездар ная поли
тика приспособления к бюрокр атии и мещанству, поло
жение трудящихся м а сс на  двенадцатом году диктатуры 
было бы неср авненно бл агоприятнее; военная оборона 
неизмеримо крепче и н адежнее ; Коминтерн стоял б ы сов 
сем н а  иной высоте, а не отступал б ы шаг з а шагом пер ед 
изм еннической и продажной социал-демокр атией. 

Неизлечим а я  сл абость аппар атной реакции при ее 
внешнем могуществе состоит в том , что она не ведает, 
что творит. Она выполняет з аказ враждебных классов . 
Не м ожет б ыть большего исторического проклятия для 
ф р акции,  вышедшей из революции и подр ыв ающей ее. 

Величайшая историческая сил а  оппозиции,  при  ее 
внешней слабости в настоящий м ом ент, состоит в том ,  что 
она держит руку на пульсе мирового истор ического про
цесса, ясно видит динамику классовых сил, предвидит 
завтр ашний день и сознательно подготовляет его. Отка -
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з аться от политической деятельности значило б ы  отка 
заться от подготовки з автр а шнего дня . 

Угроза  изменить условия моего существования и изо
лировать меня от политической деятельности звучит так, 
как если б ы я не б ыл сослан  за  4000 километров от Моск
в ы, в 250 километр ах от железной дороги и пример но на  
таком же р асстоянии от гр аниц пустынных западных про
винций К:итая, в м естность, где злейшая м алярия р азде
ляет господство с проказой и чумой . К:ак если б ы  ф р ак
ция Сталина , непосредственным органом которой явля
ется ГПУ, не сделала всего, что может, для  изоляции 
меня не только от политической , но и от всякой другой 
жизни. Московские газеты доставляются сюда в срок от 
десяти дней до месяца и более. Письм а доходят ко м не в 
в иде редкого исключения, после м есяца,  двух и трех пре
бывания в ящиках ГПУ и секретариата ЦК:. 

Два ближай ших сотрудника моих со времени гр аж
данской войны, тт.  Сермуке и Познанский, р ешившиеся 
добровольно сопровождать меня в м есто ссылки, б ыли 
немедленно по приезде ар естов аны, заточены с уголов 
ными в подвал, з атем в ысланы в отдаленные углы севе
р а . От безнадежно заболевшей дочери , которую вы ис
ключили из партии и удалили с р аботы, письмо ко мне 
шло из московской больницы 73 дня,  так что ответ мой 
уже не застал ее в живых. Письмо о тяжком заболевании 
второй дочери , также исключенной в ами из партии и 
удаленной с р аботы, б ыло м есяц тому назад доставлено 
мне из Москвы н а 43-й день. Телегр афные запросы о 
здоровье чаще всего н е  доходят по назначению. В таком 
же и еще худшем положении н аходятся тысячи безуко
р изненных большевиков -ленинцев, заслуги котор ых пе
р ед Октябрьской революцией и международным проле
тариатом неизменно превосходят з аслуги тех, которые 
их з аточили или сослали. 

Готовя новые все более тяжкие репрессии против оп 
позиции, узкая ф р акция Сталина , которого Ленин назвал 
в «З авещании» «груб ым и нелояльным », когда эти каче
ства его еще не р азвернулись и н а  сотую долю, все время 
пытается через посредство ГПУ подкинуть оппозиции 
какую-либо «связь» с в р агами пролетарекой диктатуры .  
В узком кругу нынешние  руководители говорят: «Это 
нужно для м ассы».  Иногда еще циничнее : «Это - для ду
р аков».  Моего ближайшего сотрудника Георгия В асилье
вича Бутова , заведовав шего секретар иатом Реввоенсове-
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та Республики во все годы гражданской войны,  арестова
ли и содержали в неслыханных условиях, вымогая от 
этого чистого и скром ного человека и безупречного пар 
тийца подтверждение заведом о ф альшивых,  поддельных, 
подложных обвинений в духе терм идорианских ам аль
гам . Бутов ответил героической голодовкой, котор ая  дли
л ась около 50 дней и довел а  его в сентябре до см ерти в 
тюрьме. Насил ия, избиения, пытки, физические и нрав
ственные, применяются к лучшим р абочим -большевикам 
за  их верность заветам Октября.  Таковы те общие усло
вия ,  которые, по словам коллегии  ГПУ, «Не препятству
ют» ныне политической деятельности оппозиции и моей 
в частности. 

Жалкая угроза изм енить для меня эти условия в сто
рону дальнейшей изоляции означает не что иное, как 
решение фр акции Сталина заменить ссылку тюрьмой. Это 
решение, как сказано выше, для меня не ново. Намечен
ное в перспективе еще в 1 924 г . ,  оно проводится в жизнь 
постепенно, через р яд ступеней, чтобы исподтишка при
учать придавленную и обм анутую партию к сталинским 
м етодам , в которых груба я  нелояльность созрела  ныне до 
отравленного бюрократического бесчестья.  

В «З аявлении»,  поданном VI конгрессу 1 ,  мы,  как бы 
предвидя предъявленный мне сегодня ультиматум , писа
JI И дословно :  «Требовать от революционеров этого отказа 
( от политической деятельности, т. е.  от служения партии 
и международной революции) могло бы только вконец 
развра щенное чиновничество. Давать такого рода обяза ·  
тельства могли бы только презренные ренегаты» .  

Я не могу ничего изменить в этих словах. 
Каждому свое.  Вы хотите и дальше проводить внуше

ния враждебных пролетармату кл ассовых сил .  Мы знаем 
наш долг. Мы выполним его до конца .  Л . Троцкий .  1 6  де
кабря 1 928 г., Ал ма-Ата» .  

После этого ответа прошел месяц без перемен . Связи 
наши с внешним миром были совершенно оборваны, в 
том числе и нелегальвые связи с Москвой. В течение ян
варя мы получал и только московские газеты . Чем больше 
в них писалось о борьбе против правых, тем увереннее 
мы ждали удара  против левых. Это метод стал инской 
политики . 

Московский посланец ГПУ Волынский оставался все 
время в Ал м а -Ата ,  ожидая инструкций .  20 января он 
я вился ко мне  в сопровождении многочисленных воору-
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женных агентов ГПУ, з анявших входы и выходы, и пр едъ
явил мне нижесл едующую выписку из протокол а  ГПУ от 
1 8  января 1 929 г . «С л у ш а л  и :  Дело гражданина Троц
кого, Льва Давыдовича,  по ст. 58/ 1 О Уголовного Кодекса 
по обвинению в контрр еволюционной деятельности,  в ы 
р азившейся в организации нелегальной антисоветской  
партии,  деятельность которой з а посл еднее время направ 
лена к пр овоцированию антисоветских выступлений и к 
подготовке вооруженной бор ьб ы  против советской власти .  
П о с т а н о в и л и :  Гр ажданина Троцкого, Льва Давыдо
вича,- высл ать из пределов СССР» .  

Когда от меня потребовали позже р асписки в ознаком 
лении с эти м  постановлением,  я н а писал : «Пр еступное по 
существу и беззаконное по фор м е  постановление  ГПУ мне 
объявлено 20 января 1 929 г. Троцкий» .  

Я назвал постановление  преступным, потому что оно 
з аведомо ложно говорит о подготовке мною вооруженной 
борьбы против советской власти .  Эта формула ,  нужна я  
Сталину, чтоб опр авдать высылку, уже сам а п о  себе пр ед
ставляет н аиболее злостный подкоп под советскую власть . 
Если бы было вер но, что оппозиция,  руководимая  орга 
низатор ами Октябрьской р еволюции, строителями Совет
с кой р еспублики и Кр асной Ар мии,  подготовляет воору
женное ниспровержение советской власти,  это са мо по 
себе означало б ы катастрофическое положение в стр ане. 
К счастью, формула ГПУ пр едставляет собой н аглое из 
м ышление. Политика оппозиции н е  имеет ничего общего 
с подготовкой вооруженной бор ьбы .  Мы исходим полно
стью из убеждения в глубокой жизненности и эластично
сти советского р ежима .  Н аш путь есть путь внутренней 
рефор м ы .  

Н а  требов а ние сообщить, как и куда меня собир ают
ся высл ать, я получил ответ, что об этом м не будет сооб 
щено в пр еделах европейской России представителем 
ГПУ, который выедет н австречу. В течение следующего 
дня шл а  лихор адочная р абота по упаковке вещей, почти 
искл ючительно рукописей и книг.  Отм ечу мимоходом ,  что 
со сторон ы  агентов ГПУ н е  б ыло и тени вр аждебности . 
Совсем наоборот, 22-го на р ассвете м ы уселись с женой , 
сыном и конвоем в автобус, котор ы й  по гладко укатанной 
снежной дороге довез н ас до горного перевал а Курдай .  
На перевал е  был и  снежные з а носы, сильно м ело . Могу
чий тр актор ,  который должен б ыл пробуксировать н ас че
рез Курдай, са м  увяз по горло в сугробах вместе с семью 
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автомобилями,  которые тащил . Во время з аносов н а  пер е• 
вале замерзло семь человек и нем алое число лошадей. 
Пришлось перегружаться в дровни. Свыше семи часов 
понадобилось, чтоб оставить позади около 30 километров. 
Вдоль занесенного снегом пути разбросано много саней 
с поднятыми вверх оглоблями, м ного груза для строя
щейся туркестаио-сибирской дороги, много баков с керо
сином, з анесенных снегом .  Люди и лошади укрылись от 
метелей в ближайших киргизских з имовках. З а  перева 
лом - снова автомобиль, а в Пишпеке - вагон железной 
дороги. Идущие навстречу московские газеты свидетель
ствуют о подготовке общественного мнения к высылке 
руководителей оппозиции за  границу . В районе Актюбин
ска нас встречает сообщение по прямому проводу, что 
м естом высылки назначен Константинополь. Я требую 
свидания с двумя московскими членами семьи, вторым 
сыном и невесткой .  Их доставляют на  станцию Ряжск, 
где они подпадают под общий режим с нами .  Новый пред
ставитель ГПУ Буланов убеждает меня в преимущест
вах Константинополя.  Я категорически от них отказыва
юсь .  Переговоры Буланова по прямому проводу с Моск
вой.  Там предвидели все, кроме препятствий, возникших 
из моего отказ а ехать добровольно за  границу. Сбитый  
с напр авления, поезд наш вяло передвигается по  пути, 
затем останавливается на  глухой ветке подле мертвого 
полустанка и замирает та м  меж двух полос мелколесья .  
Так проходит день з а  днем. Число консервных жестянок 
вокруг поезда р астет. Вороны и сороки собираются все 
большими стаями н а  поживу. Дико,  глухо. З айцев здесь 
нет : осенью их скосила грозная эпидемия .  З ато л исица 
проложила свой вкр адчивый след к самому поезду. Па 
ровоз с вагоном ежедневно уходит на  крупную станцию за  
обедом и газетами.  В в агоне у нас грипп.  Мы перечиты
ваем Анатоля Фр анса и курс  русской истории Ключев
ского. Я впервые знакомлюсь с Истр ати .  Мороз до-стигает 
38° по Реомюру, наш паровоз прогуливается по рельсам ,  
чтоб не застыть .  В эфире  пер�кликаются р адиостанции и 
спр ашивают, где мы .  Мы не слышим этих вопросов, м ы  
играем в шахматы. Но если б и услышали,  все р авно н е  
сумели бы ответить : завезенные сюда ночью, м ы  с а м и  н е  
знаем ,  где м ы. 

Так проходит 1 2  дней и 1 2  ночей. Здесь узнали м ы  из 
газет о новом аресте нескольких сот человек, в том числе 
1 50 человек так  называемого «троцкистского центра ». 
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Опубликов аны имена Кавтарадзе, бывшего председател я 
совн арком а  Грузии, Мдива ни, бывшего торгпреда СССР 
в П ар иже, Воронского, лучшего нашего л итер атурного 
кр итика,  и других. Все это - коренные деятели партии, 
организаторы октябрьского переворота .  

8 февраля Бул анов з а являет :  несмотр я н а  в с е  настоя
ние со стороны Москвы,  немецкое пр авител ьство катего
р ически отказалось допустить вас в Герм анию; мне  дан 
окончательный приказ доставить вас  в Конста нтинополь. 
«Но я добровольно не поеду и заявлю об этом н а  турец
кой гр а нице».- «Это не изменит дел а ,  вы все р авно буде
те доставлены в Турцию» .- «Значит, у в ас сделка с ту
рецкой полицией о принудительном вселении меня в Тур
цию? » Уклончивый жест : м ы  только исполнители . 

После 1 2  суток стоянки вагон приходит в движение. 
Н аш маленький поезд возрастает, та к  как возр астает кон
вой.  Из вагона м ы  не  имеем возможности выходить во 
все время пути, начиная с Пишпека .  Едем теперь н а  всех 
парах на  юг. Останавливаемся только н а  мелких стан
циях, чтоб на бр ать воды и топлив а .  Эти крайние меры 
предосторожности вызваны пам ятью о м осковской де
монстрации по поводу моей высылки в январе 1 928 г. Га
зеты в пути приносят нам отголоски новой большой ка м
пании против троцкистов .  Между строк сквозит борьб а 
на верхах вокруг вопроса о м оей в ысылке. Сталинская 
фр акция спешит. У нее для этого достаточно оснований . 
Ей приходится пр еодолевать не  только политические, но 
и физические препятствия .  Для отправки из Одессы на
значен параход «Калинин» . Но он з а м ерз во льдах. Все 
усилия ледоколов оказались тщетны.  Москв а стояла у те
легр а фного провода и торопила .  Срочно развели пар ы н а  
п араходе «Ильич» . В Одессу наш поезд пр ибыл 1 0-го но
чью.  Я глядел через окно н а  зн акомые м еста : в этом го
роде я провел семь лет своей ученической жизни . Н а ш  
в агон подали к са мому пароходу. Стоял лютый мороз . 
Несмотря н а  глубокую ночь, пристань  была оцеплена 
агентами и войсками ГПУ. Здесь предстояло проститься с 
младшим сыном и невесткой, р азделявшими н аше заточе
ние в течение двух последних недель .  Мы глядели в окно 
вагона на  пр едназначенный для нас  параход и вспомина
ли другой пароход, который тоже отвозил н а с  не по н а 
значению. Это было в м а рте 1 9 1 7  г . ,  под Галифаксом , ко
гда британские  военные моряки н а  глазах многочислен
ных пассажиров снесли м еня н а  руках с норвежского 
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па рахода «Христианиафиорд» . Мы находились тогда в 
том же семейном составе, только все были м оложе на 
12  лет. 

« Ильич» без груз а и без пассажиров отч алил около 
ч а са ночи.  На протяжении 60 миль на м прокладывал до
рогу ледокол . Свирепствовавший здесь шторм лишь слег
ка  за хватил нас последни м ударом крыл а . 12 февр ал я  
м ы  вышли в Босфор. Турецкому полицейскому офицеру, 
который явился в Биюк-Дере на параход дл я  проверки 
п а ссажиров - кроме моей семьи и агентов ГПУ н а  паро
ходе пассажиров не  было,- я вручил для пересылки пре
зиденту Тур ецкой республики Кем аль-Паше следующее 
з а явление :  

«Милостивый Государь.  У ворот Константинополя я 
и м ею честь известить Ва с,  что на турецкую границу я при
был отнюдь н е  по своему выбору и что перейти эту гр а 
ницу я м огу, л ишь подчиняясь на силию. 

Соблаговол ите, господин президент, принять соответ
ствен ные м ои чувства .  Л. Троцкий .  12 февраля 1 929 г .» .  

Последстви й  это заявлени е  н е  имело.  Па раход просле
довал дальше на  р ейд. П осле 22-х дневного пути, покры в  
р асстояние в 6000 километров, мы оказались в Конста н 
тинополе. 

Глава XLV 

П ЛА Н ЕТА Б ЕЗ В ИЗ ЬI  

GJ ы - в Константино поле, сперва в здан ии  
консульств а ,  затем на частной квартир е. Нескол ько стр ок 
из записей жен ы, относящихся к этому первому периоду : 
«Не стоит, пожалуй, оста навл иваться на м елких прикл ю
чениях, связанных с нашим поселением в Конста нтино
поле: м елких обм ан ах и мелких насилиях. Отмечу только 
один эпизод. Еще в поезде, по пути в Одессу, когда упол 
номоченный ГПУ Бул анов изл агал всякого р ода сообр а 
жения (совершенно бесполезные) насчет того , ка к  обес
печить без опасность за границей, Л. Д. прервал его сл о
ва м и : «да вы отпустите со мной моих сотрудников, Сер
мукса и Познанского,- это единственная хоть сколько 
I-шбудь действительна я м ера» .  Була нов н ем едленно пере
д а л  эти слова в Москву. Н а  одной из следующих ста нц и й 
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он  торжественно принес ответ, полученный по прямому 
проводу: ГПУ, т .  е.  политбюро, согл асно, Л . Д. сказал ему 
смеясь : «Все р авно обманете». Бул анов, по-видимому, ис
кренне  з адетый, воскликнул :  «Тогда вы назовете меня 
негодяем ! » «З ачем мне  вас  обижать,- ответил Л.  Д. ,- об
м анете н е  вы, обма нет Сталин». По приезде в Константи
нополь Л . Д. з апросил о Сермуксе и Познанском . Пред
ставитель консульства  через несколько дней принес те
леграфный ответ Москвы : они не будут отпущены. 
В таком же роде было и все остальное» . 

То, что обрушилось н а  нас  сразу по пр иезде в Констан
тинополь через газеты, это бесконечна я цепь слухов, пред
положений и вымыслов о нашей судьбе. Печать не терпит 
пробелов в своей инфор мации и р аботает, не скупясь. 
Чтобы проросло семя, природа броса ет на  ветер множест
во семян.  Так же поступает и пресса . Он а  подхватывает 
и р азносит слухи, умножая их без конца.  Сотни и тысячи 
сообщений отмирают, пока достоверная версия не  укре
пится. Иногда это происходит лишь через ряд лет. 
Но бывает и так, что для правды время вообще не на
ступает. 

Что поражает во всех тех случаях, когда общественное 
мнен ие з ахвачено з а живое, так это человеческая лжи
вость. Я говорю об этом без какого-либо мор ального не
годования, скорее тоном естествоиспытателя, который 
констатирует факт. Потр ебность во лжи, как и привычка 
к ней, отражает противоречия нашей жизни. Можно ска
з ать, что газеты говорят правду скорее в виде исключе
ния . Этим я вовсе не хочу обижать журн алистов. Они не 
очень отличаются от других людей. Они являются их ру
пором.  

Золя писал о французской финансовой печати, что она  
делится н а  две гр_уппы : продажную и так называ емую 
«неподкупную», т. е . такую, котор ая продает себя в ис
ключительных случаях и по очень дорогой цене. Нечто 
подобное можно сказать о лживости газет вообще. Жел
тая уличн а я  печать лжет походя, н е  задумыв а ясь и не ог
лядываясь. Газеты, как «Times» или «Temps»,  говорят во 
всех б ез р азличных и маловажных обстоятельствах прав
ду, чтобы им еть возможность в нужных случаях обма нуть 
общественное мнение со всем необходимым авторитетом .  

«Тайме» печатал позже сообщения о том ,  что я выехал 
в Константинополь по соглашению со Сталиным,  чтобы 
подготовлять здесь военный з ахват стр а н  Ближнего Во-
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стока . Шестилетняя борьб а м ежду м ною и эпигона м и  
изобр ажалась как простая комедия с заранее распреде
ленными р олями .  « Кто поверит этому?» - спросит иной 
оптимист - и ошибется .  Многие поверят. Черчилль, м о
жет б ыть, и н е  повер ит своей газете. Но Кл айне непре
м енно поверит, наполовину, по крайней мере. Вот в этом 
и состоит м еханиз м  капиталистической демокр атии, вер
нее сказать, в этом одна из наиболее существенных ее 
пружин. Однако это лишь мимоходом . О Кл айнсе р ечь 
впереди. 

Вскоре по прибытии в Константинополь я прочитал в 
одной из берлинских газет р ечь президента рейхстага ,  
сказанную им по поводу десятилетия вейм арского нацио
н ального собрания. Речь кончалась следующим и  словами : 
«Vi e l l eicht kommen wir  sogar d azu, Herrn Trotsky d a s  frei
heit l iche A syl zu geb en ( Lebh. Beifa l l  bei  der Mehrhei t )  » 1 •  
Слова г .  Лебе б ыли для меня полной неожиданностью, 
так как все предшествов авшее давало основание дум ать, 
что гер м а нское правительство решило вопрос о моем въез
де в Германию отрицательно . Таково было, во всяком слу
чае ,  категорическое утверждение агентов советского 
правительства . Я вызвал 15 ф евр аля представител·я ГПУ, 
сопровождавшего м еня в Константинополь, и сказал ему:  
«Я должен сдел ать тот в ывод, что м еня ложно информи
р ов али.  Речь Лебе произнесена 6 ф евр аля. Из Одессы м ы  
выехали с в а м и  в Турцию только ночью 1 0  февр а ля . Сле
довательно, р ечь Лебе был а  в это врем я  известна в Москве.  
Я вам рекомендую телеграфировать немедленно в Москву 
и предложить им на основании р ечи Лебе д е й с т в и 
т е л ь  н о обратиться в Б ерлин с просьбой о визе дл я  
меня.  Это будет наименее постыдный путь для ликвида
ции той интриги,  которую Сталин,  видимо, соорудил во
круг вопроса о моем допущении в Герм а нию».  Через два 
дня уполномоченный ГПУ принес м н е  следующий ответ : 
«На мою телегр амму в Москву м не только подтвердили, 
что герм анское пр авительство категорически отказало в 
визе еще в н ачале ф ев раля ; новое обращение не им еет ни
какого см ысл а ;  р ечь Лебе носит безответственный харак
тер .  Если жел аете проверить, обратитесь сами с просьбой 
о визе» .  

Этому изложению я не  мог повер ить .  Я считал, что 
президент р ейхстага должен лучше знать намерен ия сво
ей партии  и своего пр авительства , чем агенты ГПУ. В тот 
же день я дал телегр а м му Лебе о том,  что, на основании 
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его слов , я обр атился в герм анское консульство с прось� 
бой о визе.  Демокр атическая и социал-демокр атическая 
пресса не  б ез злор адства  в ыставляла на  вид то обстоя� 
тельство, что стороннику революционной ди ктатур ы при� 
ходится искать убежища в демокр атической стр ане. Не� 
которые выр ажали даже надежду н а  то, что этот урок на�  
учит меня более высоко ценить учреждения демокр атии. 
Мне оставалось только выждать, как сложится урок на 
деле. 

Демокр атическое пр аво убежища состоит не  в том, 
разумеется, что пр авительство оказ ыв ает гостеприим
ство своим едином ы шленникам - это делал и султан 
Абдул- Гамид. Также и не в том ,  что демокр атия впускает 
изгнанников лишь с р азрешения того пр авитеJ1ьства, ко� 
торое их изгнало. Пр аво убежища ( н а  бум аге) состоит в 
том , что пр авительство дает приют и своим противникам 
под условием соблюдения з аконов стр аны.  Я мог въехать 
в Гер манию, разумеется, только как непр имири м ый про
тивник соци ал-демокр атического пр авительств а . Констан
тинопольскому представителю герм а нской социал-демо
кратической печати, который явился ко м н е  за интервью, 
я дал необходим ые р азъяснения, которые привожу здесь 
в таком виде, в каком записал их немедленно после бе
седы : 

«Так как я ходатайствую сейчас о допущении меня в 
Герм анию, где большинство пр авительств а  состоит из со
циал-демокр атов , то я прежде всего з аинтересован в ясном 
определении своего отношения к социал-демокр атии.  
В этой области ничто не  изменилось .  Мое отношение к 
соци ал-демокр атии остается прежним . Более того, моя 
борьб а с центристской ф р акцией Сталина есть лишь отр а 
жение  м оей общей борьбы с соци ал-демокр атией .  Неяс
I-юсть или недомолвки не нужны ни м не, ни в ам . 

Некоторые социал-демократические изда ния пытают
ся н айти противоречие между моей принципи альной пози
цией в вопросе о демокр атии и моим ходатайством о до
пущении  м еня в Гер м а нию. Здесь нет никакого противо� 
р ечия. Мы вовсе не  «отрицаем » демокр атию, как «отрица� 
ют» ее анархисты ( н а  слов ах) . Буржуазная  демокр атия 
им еет преимущества по сравнению с предшествующи м и  
ей государственными ф орм а ми.  Но он а  не вечна . Она  дол� 
жна уступить свое м есто соци алистическому обществу. 
Мостом к соци алистическому обществу является диктату
р а  пролетар и ата . 
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Коммунисты во всех капиталистических стр анах уча 
ствуют в парлам ентской б орьбе. Использование права  
убежища принципиально ничем не отличается от  исполь
зования избирательного права , свободы печати, собр а
ний и пр.» .  

Насколько знаю, это интер вью не было опубликовано. 
Удивительного в этом нет ничего. В сопиал-дем ократичес
кой печати р аздавались тем временем голоса о необходи
м ости предоставить м не пр аво убежища. Один из сопиал
демократических адвокатов, д-р К. Розенфельд, взял на  
себя,  по собственной инициативе,  хлопоты по обеспечению 
м не права  въезда в Гер м а нию.  Он,  однако, сразу н атолк
нулся на сопротивл ение, так как через несколько дней я 
получил от него телеграфный запрос о том ,  каким огр а 
ничениям я согласен подвергнуться во врем я  своего пре
бывания в Гер м ании. Я ответил : «Н амерен жить совер 
шенно изолированно, вне Берлина,  ни в каком случае не 
выступать на  публичных собр аниях; огр аничиваться пи 
сательской деятельностью в р а м ках немецких законов».  

Таким обр азом , речь шла уже не  о д е м о к р а т  и ч е
с к о м праве убежища , а о праве проживания в Германии 
н а и с к л ю ч и т е л ь н о м  п о л о ж е н и  и . Урок демокра 
тии, который м не собир ались преподнесть противники, 
получил сразу огра ничительное истолкование. Но дело на 
этом не остановилось. Через несколько дней я получил 
новый тел еграфный з а прос :  не согласен ли я приехать в 
Герм анию только для целей л ечения? В ответ я телегра
фировал :  «Прошу, по крайней мере, предоставить мне 
возможность провести абсолютно необходим ый мне ле
чебный сезон в Гер м а нии». 

Таким образом,  п р  а в о у б е ж и щ а на этом эта пе 
сжим алось д о п р  а в а л е ч е н и я. Я н азвал р яд извест
н ых немецких врачей , которые лечили меня в течение по
следних десяти лет и помощь которых м не сейчас необ
ходима более, чем когда-либо. 

Ко времени пасхальных пр аздников в нем ецкую пе
чать проникл а новая нота : в правительственных круга х 
считают-де,  что Троцкий все же не так болен , чтобы без 
условно нуждаться в лечебной помощи немецких врачей 
и немеuких курортов. 3 1  марта я телеграфировал д-ру 
Розенфельду: 

«Согласно газетным сообщениям,  я недостаточно без 
н адежно болен , чтобы получить возможность доступа в 
Герм анию.  Я спр ашиваю:  предлагал ли м не Лебе п р  а в о 
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у б е ж и щ а, или п р а в о  к л а д б и щ а? Я согласен под
вергнуться любому испытанию любой врачебной комис
сии .  Обязуюсь после завер шения лечебного сезона поки
нуть Герм анию». 

Таким обр азом, в течение нескольких недель демокра
тический  принцип подвергся трехкр атному усечению. 
Пр аво убежища превр атилось сперва в пр аво прожива
ния н а  исключительном положении ; з атем - в  право ле
чения ; н аконец - в право кладбища . Но это значило, что 
оценить преимущества демокр атии  в их полном объеме 
я мог бы уже только в качестве покойника . 

Ответа н а  мою телеграмму не б ыло. В ыждав несколь
ко дней, я снова телегр аф ировал в Берлин :  « Рассм атри
ваю отсутствие ответа как нелояльную форму отказа».  

Только после этого я получил 12  апреля,  т. е. по исте
чении 2 месяцев, извещение о том , что германское прави
тельство отклонило мое ходатайство о праве въезда . Мне 
не оставалось ничего другого, как телеграф ировать пре
зиденту рейхстага Лебе :  «Сожалею, что не получил воз
можности обучиться на  практике преимущества м  демок
р атического права  убежища.  Троцкий». 

Такова краткая и поучительная история этой первой 
моей попытки найти в Европе «демократическую» визу. 

Разумеется, если бы м не б ыло предоставлено право 
убежища, это само по себе ни в м алейшей мере не озна 
ч ало б ы  ниспровержения  марксистской теори и  классово
го государства . Режим демокр атии, вытекающий не из 
самодовлеющих принципов, а из реальных потребностей 
господствующего кл асса, в силу внутренней своей логики 
включает в себя и право убежища. Предоставление при
юта пролетарскому революционеру нисколько не проти
воречит буржуазному характеру демокр атии .  Но сейчас 
нет надобности в этой аргументации, так как никакого 
пр ава  убежища в Германии,  руководимой социал-демо
кр атами, не оказалось. 

Сталин через ГПУ предлагал мне 16 декабря отка
з аться от политической деятельности .  Такое же условие  
было выдвинуто с немецкой стороны, как само собою 
р азумеющееся, во время обсуждения в печати вопроса о 
праве убежища. Это значит, что правительство Мюлле
ра- Штрезем ана  считает опасным и  и вредным и те сам ые 
идеи, против котор ых борются Сталин и его Тельм ан ы. 
Сталин дипломатически ,  а Тельм аны агитатареки требо
вали от социал-демокр атического правительства не впус-
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кать меня в Герм анию - надо дум ать, во имя интересов 
пролетарекой р еволюции. С другого ф л анга Чемберлен, 
гр аф Вестар п и им подобные требовали, чтоб м не отка
з али в визе - в интересах капиталистического порядка. 
Герм а н Мюллер мог, таким обр азом , одновременно дос
тавить необходим ое удовлетворение своим партнер ам 
спр ава и своим союзникам слева . Социал-дем окр атиче
ское пр авительство стало соединительным звеном едино
го м еждународного ф ронта против революционного 
м а рксизм а . Чтобы найти обр аз этого единого ф ронта,  
достаточно обр атиться к пер вым строкам ком мунистиче
ского м аниф еста Маркса и Энгельс а :  «Все силы старой 
Европы объединилисЪ для священной тр авли этого пр из
р ака ( ком мунизм а ) : папа  и царь, Меттерних и Гизо, 
ф р анцузские р адикалы и немецкие полицейские». Имен а 
другие, но суть та же. То, что нем ецкими полицейским и 
являются сегодня социал-демократы, меньше всего м еня
ет дело. Они охр а няют по сути то же сам ое, что охраня
ли полицейские Гогенцоллерн а .  

Разнообр азие причин,  по котор ым демокр атии отказы
вают в визе, очень велико.  Норвежское пр авительство 
исходит, видите ли , исключительно из сообр ажений о 
м оей безопасности.  Я никогда не  дум ал,  что имею в Осло 
заботливых друзей на  столь ответственных постах. Нор 
вежское пр авительство стоит, разумеется, целиком за  
пр аво убежища, совер шенно так же, как  и гер м анское, 
ф р анцузское,  английское и все другие. Право убежища 
есть, как известно, священный и незыблем ый пр инцип.  
Но изгнанник должен предварительно представить в Осло 
свидетельство о том , что он не  будет никем убит. Тогда 
ему будет оказано гостеприимство ... если, разумеется, не 
н айдется других препятствий. 

Двукр атные прения стортинга по поводу моей визы 
представляют собою ни с чем не  ср авним ый политический 
документ. Чтение его, по кр айней мере, н аполовину воз
н агр адило м еня за  отказ в визе,  которой добивались для 
м еня в Норвегии м ои друзья. 

Норвежский премьер по вопросу о моей визе беседо
вал ,  разумеется, прежде всего с н ачальником сыска,  ком 
петентность которого в демокр атических принципах 
призн аю это зар анее - неоспорим а .  Начальник сыска, по 
р ассказу господина Мовинкеля, выдвинул то соображе
ние,  что р азум нее всего пр едоставить вр агам Троцкого 
р аспр авиться с ним не на территории нор вежского госу-
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д а рст в а .  В ы р ажено это б ыло м енее точ но, но м ысль б ыл а 
и м е н н о  та кова .  Ми н истр юстиции, со своей сторон ы, р азъ
я снял нор вежскому п а р л а м енту, что охр а н а  Троцкого 
легл а бы сли шком большой тяжестью на ыор вежский б юд
жет. П р и нци п государственной эконом ии,  тоже оди н  из 
бесспо р н ых демократических принци пов, оказ ался н а  сей 
раз в неп р и м иримом противоречии с п р а вом убежища . 
В ывод во всяком случае получился тот, что н анменьше 
ша нсов н а убежище и меет тот, кто больше всего в нем 
нуждается. 

З н ачительно остроумнее поступило ф р а н цузское п р а 
в Ительство :  оно просто сосл алось н а  то, что п р и к а з  Маль
в и  о в ысылке меня из Ф р а нции не отменен. Совершенно 
непреодол и м ое препятствие на пути демокр ати и !  Я р ас

с казал в ыше, ка к, после этой высылки и несмотря н а  не
отм ененный при·каз Мальви, ф р анцузское пр а вительство 
п редоставило в м ое р аспоряжение своих оф ицеров, как 
м е ня посещали ф р анцузские депутаты, послы и один из 
м и нистров-президентов. Но эти явления р а зыгрывались, 
очевидно, в двух непересекающихся плоскостях. А сейчас 
положение таково: убежище во Ф р а нции мне было бы 
предоставлено н авер няка, если б ы  в а рхивах пол иции н е  
и мелось приказ а  о м оей высылке из Ф р анции п о  ч�ебо
в ани ю  царской ди плом атии. Известно, что полицейский 
приказ - это нечто вроде полярной з везды : н и  упразд

нить, н·и перем естить ее нет никакой возм ожности.  
Так ил и иначе, но п р а во убежища оказывается изгн а н ·  

н ым и из Ф р а нции. Где же та стр а н а ,  в которой это пра 

во н а шло свое . . .  убежище? Не Англия л и ?  
5 июня 1 929 г. Независ и м а я  р абоч а я партия, членом 

ко:rорой состоит Ма кдональд, оф ици ально и по собствен
ной и ници ативе пригл асил а меня в Англи ю  для доклада 
в па ртийной школе. Пригл а шен ие, подписан ное rенераль
н ым секретарем п а рти и,  гласило:  «С образованием здесь 
р абочего п р а вительств а м ы  не м ожем предпол агать, чтоб 
возн икли какие-ли бо з атруднения в отношении в а шего 
п риезда в Вели кобр ита н и ю  с этой цельn». Тем не м енее 
затруднения возн икл и. Мн е  не было дано не только в ыс
туnить с докл адом перед еди номышле н н иками Ма кдо· 
н альда , но и воспользоваться помощью а нгли йских вра. 
чей. Мне было начисто отказано в в изе. Кла йне, ла й бо
р истский м и н и стр nолиции,  з а щищал этот отказ в п ала
те.  �н ра зъясн ил ф илософскую сущцость дем окр атии с 
та кои непосредственностью, которая сделал а б ы  честь 
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любому м и н истру Карла 1 1 .  П р а в о  убежища ,  по Клайнсу, 
состоит не в п р а ве изгн анника требов ать убежища, а в 
п ра ве государства отказывать в таковом.  Определение 
Клай нса з а м ечательно в том отношении, что оно един ы м  
взмахом ликвидирует сам ые основы так н а з ываемой де
м окр атии. П р а в о  убежища в духе Клайнса всегда суще
ствовало в царской России.  Когда персидекому шаху не 
удалось пер евешать р еволюционеров и пришлось поки
нуть пределы дорогого отечества , Николай 1 1  не только 
предоставил ему право убежища, но и довольно комф ор
табел ьно обстав ил его в Одессе. Но никому из ирланд
ских р еволюционеров н е  приходило в голову искать убе
жища в царской России, конституция которой целиком 
исчер пывалась принципом Кл айнса : гражд а н е  должн ы  
довольствоваться тем , ч т о  им дает или что у н и х  отн и 
м ает госуда р ственн ая власть. Муссолини предоставил н е 
давно афганскому п ади шаху п р а в о  убежища в точном 
соответстви и  с этим с а м ым принципом . 

Благочестивый м истер Клайне должен был б ы ,  по 
край ней м ере,  з нать, что демокр атия унаследовала в не·  
котор ом см ысле право убежища от христи а нской церк
ви ,  которая ,  п р авда,  в свою очередь, унаследовала его, 
вм есте со м ногим другим ,  от язычества .  Преследуем ым 
преступникам достатnчно б ывало проникнуть внутрь хра
м а ,  и ногда только дотронуться до двер ного кольца, и они 
уже сказ ыв ались огра жденн ы м и  от преследований.  Таким 
обр азом , п р а во убежища поним алось церковью именно 
ка к  п р а в о  п реследуемого на  убежище, а не как произвол 
языческих священн иков и христианских жрецов. До сих 
пор я думал,  что благочестивые лайбористы, м ало све
дущие в соци ализме, должны б ыть по крайней мере б оль
шим и з н атоками церковных традиций. Сейчас убеж
даюсь, что и этого нет. 

Почему, одн ако, Клайне оста навливается на первых 
строках своей тео р и и  государственного права?  Напрас
но. Право убежища есть лишь составная часть систем ы 
демокр атии.  Ни по историческому происхождению, н и  п о  
юридической п р и р оде оно не отл ичается от свободы сло
в а ,  собраний и прочее. Мистер Клайне, надо н адеяться, 
придет вскоре к тому выводу, что свобода слова означа
ет н е  право гражд а н  в ысказывать те или и н ы е  м ысли, а 
право государств а запрещать своим подданным иметь 
таковые. В отношении свободы стачек этот в ывод уже 
ф актически сделан британским з а конодательством . 
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Беда Клайнса в том, что ему пришлось объяснять свои 
действия вслух, так как в составе лайбористекой фрак
ции парламента нашлись депутаты, поставившие минист
ру хотя и почтительные, но все же неудобные вопросы. 
В том же неприятном положении оказался и норвежский 
премьер. Немецкое министерство было избавлено от тако
го неудобства.  В рейхстаге не нашлось ни одного депу
тата, который поинтересовался бы вопросом о праве 
убежища. Этот ф акт приобретает особенно знаменатель
ный характер, если вспомнить, что председателЪ рейхста
га, при аплодисментах большинства,  обещал предоста
вить мне пр аво убежища, когда я об этом еще не просил. 

Октябрьская р еволюция не провозглашала абстракт
ных принципов демократии ,  в том числе и права убежи
ща. Советское государство открыто основывалось на ора
ве революционной диктатуры. Это не помешало Вандер
вельде, как и другим социал-демокр атам,  приезжать в 
Советскую республику и даже выступать в Москве в роли 
защитников тех лиц, которые совер шали террористиче
ские покушения на руководителей Октябрьской револю
ции. 

Приезжали к нам и нынешние британские министры. 
Я не могу припомнить всех приезжавших - справок под 
руками у меня нет,- но помню, что в числе их находи
лись Сноуден и м несие С ноуден. Это было, должно быть, 
в 1 920 г. Их приним али не просто как туристов, а даже 
как гостей, что, пожалуй, б ыло уже излишним . В Боль
шом театре им отводили ложу. Вспоминаю это в связи с 
м аленьким эпизодом , который не мешает сейчас расска
з ать. Я прибыл в Москву с фронта и м ыслью был очень  
далек от  британских гостей ,  не знал  даже, кто такие эти 
гости, так как почти не  читал газет - слишком был по
г лощен другим и  заботами.  Во главе комиссии,  припимав
шей Сноудена ,  мнесие Сноуден, кажется, Бертрана Рас
села ,  кажется, Вильямса и еще ряд других, стоял Лозов
ский. По телефону он сообщил м не, что комиссия требует 
моего появления в театре, где находятся английские гос
ти. Я пытался уклониться, но Лозовский настаивал на 
том ,  что его комиссия имеет все полномочия от политбю
ро  и что я должен другим подавать пример дисциплины. 
Скрепя сердце, я отправился. В ложе было около десят
ка британских гостей. Театр был битком набит. На фрон
те у нас были победы. Театр бурно рукоплескал победам . 
Британские гости окружили меня и тоже рукоплескали. 
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Среди них был ми<:тер Сноуден. Сейчас он, конечно, стес
няется этого приключения. Но вычеркнуть его нельз?. 
А между тем и я рад был бы вычеркнуть его, ибо «бра
тание» мое с л а йбориста ми было не только недоразуме
нием, но и политической ошибкой. Отделавшись как мож
но скорее от гостей, я отправился к Ленину. Он был воз
бужден : верно ли,  что вы с этими господами (Ленин 
употребил другое слово) показывались в ложе? Я сос
лался на Лозовского, на  комиссию ЦК, на дисциплину, а 
главное, на то, что не имел никакого понятия о том , кто 
таковы гости. Ленин был возмущен Лозовским и всей 
вообще комиссией беспредельно, а я долго не мог прос
тить себе своей неосторожности.  

Один из нынешних английских министров приезжал в 
Москву, кажется,  несколько раз ,  во  всяком случае, отды
хал в Советской республике, жил на Кавказе и посещал 
меня. Это мистер Ленсбери. Последний раз я виделся с 
ним в Кисловодске. Меня настойчиво просили заехать 
хоть на  четверть часа в дом отдыха , г.ж.е жили члены на 
шей партии и несколько иностр анцев. За  большим столом 
сидело несколько десятков человек. Это было нечто вро
де скромного банкета . Первое место принадлежало гос
тю, Ленсбери.  Гость провозгл асил после моего прибытия 
спич, а затем пел : «For he's а j o l ly good fel l ow» 2 • Вот ка
кие чувства выражал мистер Ленебери по моему адресу 
на Кавказе. Он тоже, вероятно, не прочь б ыл бы сегодня 
позабыть об этом . . .  

Должен сказать, что,  возбудив ходатайство о визе,  я 
особыми телегр аммами напомнил и Сноудену и Ленебер и 
о том , что они пользевались советским , в том числе и мо
им,  гостеприимством . Телеграммы мои вряд ли оказали 
на  них большое действие. Воспоминания в политике им е
ют такой же м алый вес, как и демокр атические прин 
ципы. 

Мистер Сидней Вэб и мнесие Беатриса Вэб любезней
шим образом нанесли мне визит совсем недавно, в начале 
мая 1 929 г . ,  уже на  Принкипо. Мы говорили о вероятнос
ти прихода к власти рабочей партии .  Я заметил мимохо
дом , что немедленно же после обр азования правительст
ва  Макдональда потребую визу. Мистер Вэб высказался 
в том смысле, что правительство может оказаться недос 
таточно сильным и ,  вследствие зависимости своей от  либе
ралов, недостаточно свободным . Я ответил, что п арти� , 
которая недостаточно сильна , чтоб отвечать за  свои деи-
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ствия, не имеет права брать власть. Наши неприм ирИ'М ые 
разногласия, впрочем, не нуж.аались в новой проверке. 
Вэб оказался у власти. Я потребовал визу. ПравительстВо 
Макдональда отказало мне в ней, но вовсе не потому, что 
либералы помешали ему проявить свой демократизм. 
Наоборот. Лайбористское правятельство отказа-ло в визе, 
несмотря н а протесты либералов. Этого варианта м истер 
Вэб не предвидел. Надо, впрочем , отметить, что он тогда 
еще не был бароном П асфильдом . 

Некоторых из этих людей я знаю лично. О других мо
гу судить по а налогии. Мне :кажется, что я себе довольно 
правильно представляю их. Эти люди подняты автом ати
ческим ростом рабочих организаций, особенно после вой
ны, и политическим истощением либерализм а. Они пол
ностью утратили тот наивный идеализм, который был у 
некоторых из них 25-30 лет тому назад. Взамен этого у 
них прибавилось политической рутины и неразборчивости 
в средствах. Но по своему кругозору они остались тем , 
чем были:  робкими, мелкими буржуа,  методы мышления 
которых отстали неизмерИмо больше, чем производствен 

ные методы британской угольной промышленности. Се· 
годня они больше всего боятся, что придворная знать и 
крупные капиталисты не захотят их бр ать всерьез. И не 
мудрено: придя к власти, они слишком непосредственно 
чувствуют свою слабость. У них нет и не может б ыть тех 
качеств, какие есть у старых правительственных клик, где 
традиции и навыки господства, передаваясь из поколения 
в поколение, заменяют нередко и ум и дарова ние. Но у 
них нет и того, что могло бы составить их настоящую си 

лу, т. е. веры в массы и способности стоять н а  собствен
ных ногах. Они боятся масс, которые подняли их на вы
соту, как они боятся консервативных клубов,  которые 
поража ют их бедное воображение своим величием . Чтоб 
оправдать свой приход к власти, им необходим о показать 
старым господствующим классам,  что они не какие - ни 

будь революционные выскочки - боже упаси,- нет, они 
вполне заслуживают доверия, они преданы церкви, коро
лю, палате лордов, титулам,  т. е. не только священной 
частной собственности, но и всему мусору средних веков . 

Отказ революционеру в визе - для них в сущности счаст
ливый случай еще раз обнаружить свою респектабель
ность. Я очень рад, что доставил им этот случай. В свое 
в рем я и это учтется. В политике, как и в пр ироде , ничто 
не  пропадает даром . . . 
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Не нужно м ного воображения, чтоб представить себе 
объяснение м истер а Клайнса с подчиненным ему шефом 
полити ческой полиции. Во врем я  этой беседы Клайне 
чувствует себя, как на  экзамене, и боится показаться эк
зам енатору недостаточно твердым, государственным,  кон
сервативным.  Шефу политической полиции не нужно при 
этом большой изобретательности, чтоб подсказать Клайн 
су то решение, какое встретит з автра полное сочувствие 
консервативной прессы. Но консервативная пресса не 
просто хвалит. Она хвалит убийственно. Она издевается. 
Она не дает себе труда скрывать свое пренебрежение к 
людям, которые так униженно ищут ее одобрения. Никто 
не скажет, например,  что «дэйли Экспресс» принадлежит 
к сам ым ум ным учреждениям в мире.  И тем не менее эта 
газета находит очень ядовитые слова,  когда одобряет 
л а йбористское правительство з а  то, что оно так  заботливо 
оградило «обидчивого �акдональда» от присутствия ре
волюционного наблюдателя за спиною. 

И эти люди призваны положить основание новому че
ловеческому обществу? Нет, они составляют только пред
последний ресурс старого общества .  Я говорю о предпос
Ji сднем,  потому что последним является м атериальная 
репрессия. 

Не могу не признать, что перекличка западноевропей
ских демократий, произведенная по вопросу о праве убе
жища, доставила м не, сверх всего прочего, нем ало весе
л ых м инут. Иногда казалось, что присутствуешь на  «паи
европейской» и нсценировке одноактной комедии на тему 
о принципах демократии. Текст мог б ы  б ыть написан 
Бернардом Шоу, если б к ф абианекой 3 жидкости, которая 
т ечет в его жилах, подлить хоть пять процентов крови 
Джонатана Свифта. Но кто бы ни составлял текст, пьеса 
остается на  редкость поучительной : Е в р о п  а б е з в и
з ы. Об Америке нечего и говорить. Соединенные Штаты 
н е  только самая сильная,  но и самая перепуганная стра 
на .  Недавно Гувер объяснял свою страсть к рыбной лов
ле демокр атическим характером этого занятия. Если это 
и так - в чем сомневаюсь,- то это во всяком случае 
один из немногих пережиткав демократии, которые еще 
остаются в Соединенных Штатах. Права убежища там 
н ет давно. Е в р о п  а и А м е р  и к а б е з в и з ы.  Но эти 
два континента владеют тремя остальными.  Это значит -

п л а н е т а б е з в и з ы. 
Мне с р азных сторон объясняют, что мое неверие в де-
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м окр атию есть основной мой грех. Сколько на эту те
му написано статей и даже книг. А когда я прошу, чтоб 
м не дали небольшой предметный урок  демократии, охот
ников не обнаруживается. Планета оказывается без ви
зы. Почему же я должен верить, что неизмеримо больший 
nопрос - тяжба между имущими и неимущими - будет 
разрешен со строгим соблюдением форм и обрядностей 
демокр атии? 

* * 
* 

А р азве же революционная диктатура дала те резуль
таты, какие от нее ожидались? - сл ышу я вопрос. Отве
тить на него можно только учетом опыта Октябрьской 
революции и попыткой наметить дальнейшие ее перспек
тивы. Для такой р аботы не место на страницах автобио
графии. Я постараюсь дать этот ответ в особой книге, 
над которой я р аботал уже во время пребывания в Цент
ральной Азии. Но я не могу закончить эту повесть о своей 
жизни, не сказав,  хотя бы  на нескольких десятках строк, 
почему я полностью и целиком остаюсь на  прежнем 
пути. 

То, что произошло на  памяти моего поколения, ныне 
достигшего зрелости или приближающегося к ста рости, 
может быть схем атически изображено так. В течен ие не
скольких десятилетий - конец прошлого века, начало 
нынешнего - европейское население сурово дисципл ини
ровалось индустрией . Все стороны обществен ного воспи
тания были подчинены принципу производительности тру. 
да.  Это дало величайшие результаты и как будто открыло 
перед людьми новые возможности. Но на самом деле это 
привело лишь к войне. Правда, через посредство войны 
человечество убедилось в том, что оно совсем н е  вы рож
дается, наперекор карканью м алокровной ф илософ ии ,  
н аоборот, полно жизни, сил, мужеств а  и предприим чивос
ти. Через посредство той же войны оно с небывалой р а нее 
силой убедилось в своем техническом могуществе. Вышло 
так, как если бы человек, для того чтоб увер иться, что у 
него дыхательные и глотательные пути в порядке, стал бы 
перед зер калом резать себе горло бритвой .  

После окончания операций 1 9 14- 1 8  rг. б ыло объявле
но, что отныне высшим нравственным долгом является 
залечивание тех ран,  нанесение которых объявлялось выс
шим нравственным долгом в предшествующие четыре го-
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да. Трудолюбие и бережливость снова были не только 
восста новлены в правах,  но взяты в стальной корсет р а 
ционализаци и .  Так называем ым «восста новлением:. руко
водят те сам ые классы,  партии и даже лица,  которые 
руководили р азрушением . Там,  где произошла смена по
литического режима ,  как в Гер мании,  восста новлением 
руководят н а  первых ролях те,  которые разрушением ру
ководили н а  вторых и третьих ролях. В этом,  собственно, 
и состоит вся перемена. 

Войн а  снесла  целое поколение как бы для того, чтоб 
создать перерыв в памяти народов и чтоб не дать новом у 
поколению слишком непосредственно заметить, что, в 
сущности, оно заним ается повторением пройденного, толь
ко на  более в ысокой исторической ступени и ,  следова
тельно, с еще более угрожающим и последстви.ями. 

Рабочий кл асс России ,  под руководством большеви 
ков, сделал попытку перестроить жизнь так, чтобы исклю
чить возможность периодических буйных помешательств 
человечества и заложить основы более высокой культур ы .  
В этом см ысл Октябрьской революции. Разум еется, з а 
дач а ,  поставленная е ю ,  не  разрешена ;  н о  эта задача п о  
самому существу р ассчитана на ряд десятилетий.  Более 
того, Октяб рьскую революцию нужно б р ать как исход
ную точку новейшей истории человечества в целом. 

К исходу тридцатилетней войн ы  немецкая реформа·  
ция 4 должна была представлиться делом людей, вырвав
шихся и з  сум асшедших домов. До известной степени так 
это и было: европейское человечество вырвалось из сред
невекового монастыря. Современная Германия, Англи я, 
Соединенные Штаты, да и все вообще человечество, не 
были бы, одна ко,  возможны без реформации с неисчис· 
лимыми жертвами,  которые она породила.  Если вообще 
жертвы допустим ы - хотя у кого спрашивать разреше· 
ния? - то это именно те, котор ые движут человечество 
вперед. 

То же н адо сказать и о французской революции.  Уз· 
кий реакционер и педант Тэн воображал, что делает ·бог, 
весть какое глубокое открытие, уста навливая ,  что через 
несколько лет после обезглавлекия Людавика XVI фран.  
цузский народ был беднее и несчастнее, чем при старом 
режиме .  В том -то и дело, что такие события ,  как великая 
французская р еволюция, нельзя рассм атривать в м асш
табе «нескольких лет». Без великой револ юци и б ыла бы 
невозможна вся новая Фра нция и сам Тэн остава.пся бы 
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клерком у одного из откупщиков старого режима, вместо 
того, чтобы чернить революцию, открывшую перед ним 
ы:овую карьеру. 

Еще большей исторической дистанции требует Ок
тябрьская революция. Уличать ее в том , что в течение 1 2  
лет о н а  н е  дал а всеобщего умиротворения и благополу
чия, могут только безн адежные тупицы. Если брать м ас
штабы немецкой реформ ации и ф р анцузской революции, 
1юторые были двумя этапами в р азвитии буржуазного 
общества на расстоянии почти трех столетий друг от дру
га, то придется выразить удивление по поводу того, что 
отсталая и одинокая Россия, через 1 2  лет после перево
рота, обеспечила народным м ассам уровень жизни не 
ниже того, который б ыл накануне войны.  Уж это одно яв 
ляется в своем роде чудом. Но ,  конечно, значение Ок
тябрьской революции не  в этом . Она есть опыт нового об
щественного режима .  Этот опыт будет видоизменяться, 
переделываться заново, возможно, что с сам ых основ. Он  
получит совсем иной характер на фунда менте новейшей 
техники. Но через ряд десятилетий,  а затем и столетий 
новый общественный режим будет оглядываться на Ок
тябр·ьскую революцию так же, как буржуазный режим 
оглядывается на немецкую реформ ацию или французскую 
революцию. Это так ясно, так неоспоримо, так незыбле
мо, что даже профессора истории поймут это, правда, 
лишь через изрядное количество лет. 

Н у, а как же насчет вашей личной судьбы? - сл ышу _я 
вопрос,  в котором любопытство сочетается с иронией. Тут 
я не много могу прибавить к тому, что уже сказано в этой 
книге. Я не меряю исторического процесса метром личнQй 
судьбы. Наоборот, свою личную судьбу я не только объ
ективно оцениваю, но и субъективно переживаю в нераз
рывной связи с ходом общественного развития. 

· Со времени моей высылки я не раз читал в газета�t 
размы шления на тему о «тр агедии», которая постигла 
меня. Я не знаю л и ч н о й трагедии. Я знаю смену дву�t 
глав революции .  Одна американская газета, напечатав
ша я ,  мою статью, сделала к ней глубоком ысленное при
мечанис в том см ысле, что, несмотря на попесенные авто
ром удары,  он сохранил, как видно из статьи, ясность рас
су.дка .  Я могу только удивляться ф ил истерской попытке 
установить связь между силой суждения и правител.ьст
венным постом,  между душевным ра вновесием и конъ
юнктурой дня. Я такой зависимости не знал и не знаю. 
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В тюрьме с книгой или пером в руках я переживал та кие 
же часы высшего удовлетворения, как и на м ассов ых соб 
раниях революции. Механика власти ощущалась мною 
скорее как неизбежная обуза ,  чем как духовное удовлет
ворение. Но обо всем этом, пожалуй, короче сказать хо
рошими чужими словам и.  

26 января 1 9 1 7  г .  Роз а Люксембург писала из тюрь
мы своей приятельнице s .  

«Это полное р астворение в пошлости дня для меня 
вообще непонятно и невыносимо. Погляди, н апример,  к а к  
Гете, с о  спокойным превосходством, возвышался над ве
щами. Подум ай только, что он должен был пережить: ве
ликую французскую революцию, котор ая с близ1юго рас· 
стояния должна была казаться кровавым и совер шен но 
бесцельным ф арсом , а з атем с 1 793 до 1 8 1 5  года непре
р ывную цепь войн . . .  Я не требую, чтобы ты писала стихи,  
как Гете, но его взгляд н а жизнь - универсализм интере
сов, внутреннюю гармонию - всякий может себе усвоить 
или по крайней мере стремиться к ней . А если бы ты ска 
з а л а :  Гете ведь не б ы л  политическим борцом ,- то я ду· 
маю :  борец-то как раз  и должен стрем иться стоять над 
вещами,  иначе он увязнет носом во всякой дряни - ра
зумеется, я имею в виду при этом борца большого сти
ля . . .  » (стр. 1 92- 1 93) . 

Прекрасные слова !  Я прочитал их впервые на днях, и 
они сразу сделали мне фигуру Розы Люксембург ближе 
и дороже, чем раньше. 

По взглядам своим ,  по характеру, по всему м ироощу
щению Прудон, этот Робинзон Крузо социализ м а ,  м не 
чужд. Но у Прудона б ыла натур а борца, было духовное 
бескорысти е, способность презир ать офици альное общест
венное мнение, и ,  наконец, в нем не потухал огонь р азно
сторонней любознательности. Это давало ему возмож
ность возвышаться над собственной жизнью с ее подъем а 
ми и спусками, как и н а д  всей современной ему действи 
тельностью. 

26 апреля 1 852 г. Прудон писал из тюрьмы одному из 
своих друзей : «движение не является, без сомнения, пра 
вильным, ни прям ым,  но тенденция постоянна .  То, что де
Jiается по очереди каждым правительством в пользу ре
волюции,  становится неотъемлемым ; то, что пытаются де. 
л ать против нее, проходит, как облако; я наслаждаюсь 
этим зрелищем, в котором я понимаю каждую картину; я 
присутствую при этих изменениях жизни мира,  как если 
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бы я nолучил свыше их объяснение; то, что nодавляет 
других,  все более и более возвышает м еня, вдохновляет и 
укреnляет: как же вы хотите, чтоб я обвинял судьбу, nла
кался на людей и nроклинал их? Судьба ,- я смеюсь над 
ней ; а что касается людей, то они слишком невежды, 
слишком закабалены, чтоб я мог чувствовать на них оби
ду» (Grasset,  стр . 1 49)  6 •  

Несмотря на некоторый nривкус церковной nатетики, 
это очень хорошие слова .  Я nодnисываюсь nод ними. 



П Р И М Е Ч А Н И Я  

том 1 

Глава 1 
1 Бобринец - НI>�не райцентр в Кировоградекой области. 

2 сНародная воля:. - народническа я организация, возникш ая в 
Петербурге в августе 1 879 г. В ее программу входили требования 
уничтожения самодержавия, созыва Учредительного собра ния,  де· 
мокрэтических свобод, передача земли крестьянам. Во главе сНа 
родной воли:. стоял Исполнительный комитет. В 1 879-1 883 гг. ор· 
ганизация имела отделения в 50 городах России. Основными направ· 
лениями ее деятельности были агитация всех слоев общества (газета 
«Народная воля:.) и террор. После убийства Александра 11 1 м арта 
1 88 1  г. п оследовали массов ые аресты, идейный и организационный 
кризис «Народной воли:.. Попытки возродить организацию не уда• 
лись. 

8 26 августа 1 879 г. Исполнительный комитет сНародной воли:. 
вы нес приговор Александру 1 1 ,  подтверждавший резолюцию Липец· 
кого съезда п о  докладу А. Миха йлова сО преступлениях Александ• 
ра I l:.. 

4 Русско·турецкая война 1 877-1 878 гг. была вызвана подъемом 
национально-освободительного движения на Балканах и обострением 
международных отношений. Основными ее событиями были сра жение 
на Шипке, осада и взятие русскими  войсками Плевны и Карса, зим· 
ний переход русской армии через Б алканский хребет, победа у Шип• 
ки -Шейново. Завершилась война Сан-Стефэнским миром 1 878 г., ре· 
шения которого были пересмотрены на Берлинском конгрессе 1 878 г. 
Война способствовала освобождению народов Балканского полуост• 
рова от владычества Турции. 

е Австро-rt>рмаиский договор 1 879 г. о союзе между Австро- Вен· 

rpиeil и Герма ниеn был подписан  в Вене 7 октября . Он был направлен 
главн ым образом против Росси и и Фра нции и явился основой Тройст· 
вениого союза 1 882 r. 

' См. :  Золя Э. Собр. соч . В 26 т. М., 1 965. Т. 7. 
r Фра нко-прусская война 1 87Q- 1 87 1  rr. велась Францией, стре· 

м ившt>йся сохранить свое господство в Европе и воспрепятствовать 
объединен и ю  Герм ани и , и Пруссией , выступа вшей совместно с ря · 
дом других германских государств. После поражения французской 
армии при Седане 1 -2 сентября 1 870 г. и провозглашения республи· 
ки во Франци и  4 сентября 1 870 r. со стороны Прусени война стала 
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завоеJi\ательной. Ее войска оккуп ировали з_иачи:rельную часть фр:ш
цузской территории, участвовали в подавлении Парижекой ком муны,  
существовавшей с 1 8  м арта п о  28 м а я  1 87 1  г. Коммуна была перв ы м  
nравительством р абочего класса.  Она являлась за конода тельн ым и  ис
полнительным органом, nровела р яд мер по улучшению м атериально
го положения широких м асс н аселения, з а менила армию вооружени
ем народа, отделила церковь от государства. Падение Коммуны было 
ускорено ее нерешительностью, боязнью национализировать Француз
ский банк, отрывом от провинции и крестьянства .  

8 Исключительный закон против социалистов действовал в Гер
мании в 1 878-1 890 гг. Согласно ему, з а прещались собрания, п ресле
дов алась социал-демократическая печать. Подъем стачечного движе
ния и рост втрое числа голосов, поданных з а  социал-демокр атических 
делегатов н а  выборах в рейхстаг (с  1 877 по 1 890 г. ) ,  з аставили прави
тельство отказаться от продления действи я  з акона.  

9 «Нив а » - еженедельный иллюстрированный литературно-худо
жественный и научно-п оп улярный журнал, издававшийся в Петер 
бурге в 1 870- 1 9 1 8 г г .  Был рассчитан на массового читателя. В 1 894-
1 9 1 6  гг. в виде «Ежемесячных л итературных п р иложений» к журна 
лу мздавались собр ания сочинений в идных п исателей. 

1 0  И меется в в иду книга Л . Д. Троцкого «0 герм анской социал
дем ократии», вы шедш ая в Москве в 1 907 г. 

Глава 1 1  

1 Слепой Эдип в греческой мифологии - сын царя Фив Л а я .  По 
п риказу отца,  которому предсказали смерть от руки сына, был бро
шен в горах и воспитан пастухом. Когда Эдип вырос,  он убил царя 
Фив и женился на своей м атер и ,  сам того не зная .  Узнав,  что сбы 
лось предсказание оракула,  п олученное им в юности, ослепил себя. 
Антигона - дочь Эдип а .  

2 7 я н в а р я  1 885 г.  н а  Никшхьской м ануф актуре Морозова в Орехо
ва-Зуеве началась за бастовка,  вызванная снижением заработной пла
ты и ростом штрафов.  Морозовекая стачка,  продолжавшаяся п очти 
месяц и п р иведшая к р яду столкновений р а бочих с войсками,  вызва
ла огром н ы й  резонанс.  Требов ания з а бастовщиков впервые в ы шли з а  
рамки одного предприятия,  а судебные процессы над н аиболее актив
ными участниками стач"и вскрыли столь потрясающую картину ф а б
ричных порядков , что пр исяжные вынуждены были оправдать рабо
чих. Несмот р я  на это,  руководители з а бастовки были сосланы в се
верные губернии (в административном порядке) . 

Глава 1 1 1  

1 Циркуляр министра народного проевещении о т  1 0  июля 1 887 г.  
уста навливал следующие нормы для прием а евреев в учебные заве
ден и я :  1 0 %  от общего числа учащихся - в черте оседлости ; 5 % - вне 
этой черты ; 3 % - в столицах. 
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Глава IV 
1 сСон Попова» - сатирическая поэма А. К.  Толстого. 

2 20 октября 1 894 г. умер Александр I I I .  

Глава V 

1 Официальная дата открытия Америки Х. Колумбом - 1 2 ок
тября i 492 г. 

Глава Vl 

1 Имеется в виду Крымская война 1 853-1 856 гr. между Россией, 
с одной стороны,  и Турцией, Францией, Англией - с другой, которая  
завершилась Парижеким миром 1 856 г. Поражение России в этой 
войне было обусловлено ее экономической и военной отсталостью. 

2 Хождение в народ - движение революционных народников с 
целью подготовки крестьянской революции в России. Массовое хож
дение в народ началось весной 1 874 г. в центральных районах России, 
а затем распространилось на другие районы страны, главным образом 
н а  Поволжье и Украину. Действия пропаганднстов были различны : 
одни говорили о постепенной подготовке • к  восстанию, другие призы
вали крестьян отнимать у помещиков землю, отказываться от уплаты 
выкупных nлатежей, свергнуть царя и его правительство. Однако под
нять крестьянство на революцию не удалось. К концу 1 874 г. основные 
силы пропагандистов были разгромлены, хотя движение продолжа
лось и в 1 875 г. 

а Л. Д. Троцкий цитирует проект письма К. П. Победоносцева 
Алекса ндру 1 1 1  по поводу дела 1 марта 1 887 г. См.: Победоносцев и 
его корреспонденты.- М.;  Пг, 1 923. Т. I. Ч. 2. С. 65 1 .  

4 Эрфуртская  программа социал-демократической nартии Герма
нин была nрипята в октябре 1 89 1  г., заменив собой Готскую програм
му 1 875 г. Решающее влияние на ее разработку оказал Ф. Энгельс. 

5 Энциклика папы римского Льва XIII  «Рерум новарум . . . » 
( 1 89 1  г.) осуждала социализм и призывала к отказу от классовой 
борьбы и созданию рабочих организаций под контролем церкви. 

6 После провала исключительного закона в условиях непрекра· 
щающейся борьбы рабочих Вильгельм I вынужден был санкциониро
вать некоторые уступки рабочему классу: заnрещение труда детей до 
1 6  лет, 1 1 -часовоii рабочий день для женщин и др. Но германское 
правнтельство очень быстро отказалось от своего «либерализма», и 
уже в 1 894 г. был разработан законопроект, являвшийся по сути 
вторым изданием закона против социалистов . 

1 Струве П. Б. Критические заметки к вопросу об экономическом 
развитии России.- Спб., 1 894. 
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8 «Русские ведомости» - ежедневная  газета. Издавалась в Моск
ве с 1 863 по 1 9 1 8 г. либеральными професеарами университета и 
земскими деятелями. С 1 905 г.- орган правых кадетов. 

Гаава V l l  
1 Летом 1 896 г .  состоялась трехнедельная стачка петербургских 

текстильщиков, охватившая около 30 тысяч человек. Поводом для нее 
послужил отказ фабрикантов оплатить свободные дни, предоставлен
ные по случаю коронации Николая I I .  Б астующие выдвинули требо
вание сокращения рабочего дня, которое впоследствии стало одним 
из основных лозунгов рабочего движения в России. 

2 «Южно-русский рабочий союз», «Союз николаевских рабочих» 
перва я  социал-демократическая организация в Николаеве, созданная 
весной 1 897 г. и объединявшая 250-300 р абочих. «Союз» состоял из 
кружков по 25 человек, которые возглавлились комитетами. Выбор
ные от кружков образовывали руководящий центр. «Союз» отпеча 
тал н а  гектографе 1 0  листовок и 3 номера газеты «Наше дело». В ян
варе 1 898 г. по доносу правокатора были арестованы и сосланы ру
ководители «Союза», и он прекратил существование. 

Гаава V I I I  

1 Первый съезд РСДРП проходил 1 -3 ( 1 3-15)  м арта 1 898 г .  в 
Минске. На нем присутствовало 9 делегатов от 6 организаций. Съезд 
провозгласил образование РСДР П и избрал ЦК из трех человек, ко
торому поручил выпустить «Манифест» от имени партии. 

2 См.: КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и 
пленумов ЦК.- 9-е изд. М. ,  1 983. Т. 1 .  С. 1 6. 

3 «Православное обозрение» - ежемесячный журнал, выходившиii 
в Москве в 1 860-1 89 1  гг. 

4 Имеется в виду Англо-бурская война 1 899-1 902 гг., в резуль
тате которой обе бурские республики (Оранжевое свободное госу
дарство и Трансвааль) были превращены в английские колонии. Одна 
из первых войн эпохи империализма. 

5 Дело Дрейфуса - судебное дело по  несправедливому обвине
нию в шпионаже в пользу Германии офицера французского Генераль
ного штаба еврея А. Дрейфуса,  сфабрикованное в 1 894 г. реакционной 
французской военщиной и ставшее предметом ожесточенной полити
ческой борьбы во Франции. Угроза реакционного государственного 
переворота и давление общественности вынудили правительство по
миловать Дрейфуса ( 1 899 г.) и полностью реабилитировать его в 
июле 1 906 г. 

6 Франкмасонство (от фр .- franc ma�on - вольный камен
щик) - религиозно-нравственное движение, возникшее в начале 
XVII I  в.  в Англии. Противопоставляя себя феодальной государствен
ности и официальной церкви, м асонство стремилось создать тайную 
всемирную организацию с целью объединения человечества в религи
озном братском ордене. Во второй половине XVII I  в. в движении уча-
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ствовали многие просветители, но в нутри ордена росло увлечен ие м и 
стикой и ритуалистикой , заимствованной у средневековых цехо11 ка · 
менщиков-строителей. В начале XIX в. были nоnытки nрисnоеобит ь 
масонство для нужд конспиративного революционного движения.  

7 Карбонарии - члены тайной революционной организации, су
ществовавшей в Италии в первой п оловине X I X  в. и во Франции - о 
20-30-х гг. XIX в. Главной задачей карбонариев в Италии было на
циональное освобождение и уничтожение феодально-абсолютистских  
режимов в итальянских государствах. Социальный сосмв этих орга 
низаций был неоднороден, что приводило к nестроте лозунгов. В 
структуре организаций карбонариев нашли отражение религиозно-ми
стические идеи с масонской обрядностью и романтической символи
коil:. Во  Франции карбонарекие организации возникли в 1 820- 1 82 1  гг. 
Их общей целью было свержение реставрированной династии Бур· 
бонов. Узкозаговорщическая тактика nривела к краху все их поnыт
ки свергнуть монархию. 

а Имеется в виду работа В. И. Ленина «Развитие каnитализма в 
России:., написанная в 1 896-1 899 гг. и изданная отдельной книrоА в 
1899 г. в Петербурге. 

u Имеется в виду книга Л. Д. Троцкого «Из рабочего дви жен ия в 
Одессе и Николаеве»,- Женева,  1 900. · 

Глава IX 

1 сВоеточное обозрение:. - питературкая и политическая газета, 
издававшаяся в 1 882-1 906 гг. (в 1 882- 1 886 гг.- в Петербурге , в 
1 886-1 906 гг.- в Иркутске) .  

t Статьи Л .  Д. Троцкого из сВоеточного обозрения » вошли в т. 4 
и т. 20 его Сочинений. · 

а сИскр .. - перва я общерусская газета рево.пюционных маркси-
стов - Лейпциг - Мюнхен - Лондон - Женева ( 1 900-1 905) .  С 
1 903 г. (с Nt 53) - меньшев истская. 

Глава Х 

. 1 Л. Д. Троцкий имеет в виду борьбу большевиков с Временным 
nравительством , в которое входили представители партии эсеров и 
которое в озглавлял эсер А. Ф. Керенский . 

t cArbeiter-Zeltung:. («Рабочая газета») - центральный орган 
австрийской социал-демократии,  с 1 945 г.- социалистической партии 
Австрии. Вена ( 1 889-1 934, с 1 945) . 
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Глава Xl 

1 «Южный рабочий» - нелегальпа я  социал-демократическая га·  
зета , издававшалея в Екатеринаславе группой того же названия с ян
варя 1 900 г. по апрель 1 903 г. 

2 Имеется в виду книга А. А. Богданова «Философия живого опы
та. Популярные очерки. Материализм, эмпириокритицизм ,  диалекти
ческий материализм, эмпириомонизм - наука будущего». 

3 Имеется в виду книга В. И .  Ленина «Материализм и эмпирио
критицизм. Критические записки об одной реакционной философии», 
вышедшая в Москве в 1 909 г. 

4 «Заря» - марксистский легальный  н аучно-политический жур
нал - Штутгарт, 1 901 -1 902 гг. 

s Уайт-Чепель - кружок русских рабочих-эмигрантов, названный 
так по р абочему району в Лондоне, где проходили его занятия. 

6 «Экономисты» - сторонники «экономизма» - оппортунистиче
ского течения в российской социал-демократии в конце XIX - начале 
ХХ в .  Их программным документом явилось «Credo», написанное в 
1 899 г. Е. Д. Кусковой. «Экономисты» ограничивали задачи рабочего 
класса экономической борьбой за насущные нужды, считая борьбу 
политическую делом буржуазии. В связи с этим они отрицали необ
ходимость централизованной партии рабочего класса. 

7 Социалисты-революционеры (эсеры) - одна из крупнейших рос
сийских революционных партий. Возникла в конце 1 90 1 - начале 
1 902 г. в результате объединения различных народнических групп и 
кружков. Особенностью тактики партии явилось широкое примене 
ние террористических форм борьбы с самодержавием. В области аг
р арных отношений партия выступала за  уничтожение частной собст
венности и передачу земли в распоряжение общин. В годы револю
ции 1 905-1 907 гг. от партии откололись правое крыло, образовавшее 
«Трудовую народно-социалистическую партию» (энесы) , и левое кры
ло - «Союз социалистов-революционеров-м аксим алистов». 

8 Русская В ысшая школа общественных н аук была основана в 
1 90 1  г. группой либеральных профессоров , изгнанных царским пра
в ительством из высших учебных заведений России. Основными орга
низаторами школы были профессора М. М. Ковалевский, Ю. С. Га м
баров и Е. В. де Роберти. Школа работала легально. Ее слушателями 
были в основном русские студенты и революционная эмигрантская мо
лодежь русской колонии в Париже. 

Глава X l l  

1 Группа «Освобожденш� труда» - первая русская марксистская  
организация, созданная группой русских эмигр антов (Г.  В .  Плеханов , 
В . И. Засулич, В. Н. Игнатов, П. Б. Аксельрод, Л. Г. Дейч) в Женеве 
в 1 883 г. Члены группы были активными пропагандистами  м арксизм а  
в России. О н и  переводили на русский язык, издавали за границей и 
распростра няли в России труды К. Маркса и Ф. Энгельса .  В работах 
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Г. В. Плеханова были подвергнуты марксистской критике реакцион· 
ные народнические идеи (о некапиталистическом пути развития Рос
сии, о роли личности в истории, о роли пролетариата в революцион
ном движении) .  С 1 конгресса 1 1  Интернационала ( 1 889 г.) группа 
представляла российскую социал-демократию в международном р а· 
бочем движении. 

На 1 1  съезде РСДРП группа заявила о прекращении своего су· 
ществования. 

2 Раскол на .:твердых» (последовательных сторонников В. И.  Ле· 
нина)  и «мягких» (сторонников Ю. О. Мартова)  искровцев произошел 
на 11 съезде РСДРП ( 1 7 (30) июля - 1 0 (23) августа 1 903 г.) в связи 
с голосованием по Уставу партии и ряду других вопросов. 

8 См.:  Ленин В. И.  Поли. собр. соч. Т. 46. С. 277-278. Впервые 
напечатана в Ленинском сборнике в 1 925 г. 

4 См. : Письма П. Б.  Аксельрода и Ю. О. Мартова.- Берлин, 
1 924. с.  79-80. 

5 См. :  Там же. С. 1 03. 

6 Сибирский союз РСДРП (до 1 905 г.- Сибирский социал-демо· 
кратический союз) - областная партийная организация, созданная в 
190 1  г. по инициативе группы томских рабочих социал-демократов 
д..ля координации революционной деятельности социал-демократиче· 
ских групп в Сибири. В январе 1 903 г. «Союз» заявил о солидарности 
с «Искрой» и вступлении в РСДРП. сСоюз» фактически распался по
сле Томской конференции (июнь 1 905 г. ) ,  когда в его руководящем 
центре в озобладали меньшевики, а большинство местных комитетов 
продолжало идти за  большевиками. 

7 Maison du peuple (фр.) - Народный дом, 

Глава X l l l  

1 сСимплициссимус» («Simplicissimus») - немецкий юмористиче
ский еженедельник, основанный в Мюнхене в 1 896 г. 

2 Русско-японская война 1 904-1 905 гr.- империалистическая  
война  между Японией и Россией за раздел Китая и Кореи. Крупные 
поражения России в этой войне (сдача Порт-Артура ,  поражения nод 
Мукдеком и в Цусимском проливе) свидетельствовали о к,рахе nоли
тики царизма,  стремившегася «маленькой победоносной» войной 
nредотвратить революцию. 

з Банкетная кампания - кампания собраний и банкетов, органи· 
зоваиная земскими деятелями в конце 1 904 г. Основой для многочис
ленных адресов и петиций, припятых в ходе этой кампании, послужила 
программа Петербургского общеземского съезда (6-9 ноября 1 904 г.) : 
создание народного представительства ,  гражданские свободы, рас
ширение местного самоуnравления. Осуществление этих реформ счи
талось возможным лишь по почину монарха. 

4 Имеется в виду брошюра Л.  Д. Троцкого «до девятого янва· 
ря». Женева ,  1 905 г. 
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5 Великий князь Сергей Александрович был убит 4 февраля 
1 905 г. в Московском l(ремле эсером И.  П .  l(аляевым.  

6 Quantum satis (лат.) - сколько потребуется;  достаточное ко
личество (фармацевтическая формула) . 

7 См. :  Троцкий Л .  Д. Революция и ее силы.- М., 1 906. То же. 
Соч. Т. 2. Ч .  1. С. 438-452. 

8 См.: РСДРП. Третий съезд. Протоколы.- М., 1 959. С. 1 98-201 .  

9 См. :  Там же. С .  200. Л .  Д .  Троцкий цитирует неточно: Л .  В .  l(ра
син говорил, что не столь важно участие или неучастие во Времен
ном правительстве:  «Вопрос не в этом, а в том, чтобы сорганизовать
ся и иметь возможность давить изнутри или извне на Временное пра
в ительство,  добиваясъ осуществления требований пролетариата:.. 
И отмечал далее, что резолюция В. И. Ленина «не подчеркивает воп
роса о Временном правительстве с этой стороны». 

1о См.: РСДРП. Третий съезд. Протоколы. С.  237, 

Глава X I V  

1 Манифест 1 7  октября 1 905 г. «Об усовершенствовании государ
ственного порядка » - Манифест Николая 11 ,  подготовленный 
С. Ю. Витте. В нем содержалось обещание даровать народу незыб
лемые основы гражданской свободы, привлечь к выборам в Государ
ственную думу слои населения, ранее лишенные избирательных прав ; 
признать Думу законодательным органом, без одобрения которого 
никакой закон не вступает в силу. 

2 См. :  В итте С.  Ю. Воспоминания.- М., 1 960. Т. 3.  С. 1 95. 

з См. :  Там же. С. 98-99. 

4 Статья Л.  Д.  Троцкого «доброго утра ,  петербургский дворник! » 
была н апечатана в «Русской газете» (N2 388 от 1 5  ноября 1 905 г . ) . 

s «Русская газета» - выходила в Петербурге ежедневно в 1 904-
1 906 гг. С середины ноября 1 905 г.  ею руководили меньшевики. В де
кабре 1 905 г.- феврале 1 906 г. издавалась под названиями «Набат» 
и «Призыв». 

6 «Начало» - легальная меньшевистская газета, выходившая в 
Петербурге в ноябре - декабре 1 905 г. 

7 «Новая жизнь» - первая легальная большевистская газета, вы
ходившая в Петербурге ежедневно в октябре - декабре 1 905 г. Фак
тически была центральным органом РСДРП. 

8 «Новая рейнская газета» ( «Neue Rheiniche Zeitung») - издава
лась под руководством 1(. Маркса и Ф.  Энгельса в l(ельне в 1 848-
1 849 гг. 
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9 «Известия Совета рабочих депутатов» - газета , выходившая в 
Петербурге в октябре - декабре 1 905 г. 

1о См. :  Витте С. Ю. Воспоминания.  Т. 2. С. 340. 

11 Портсмутекий мир, завершивший русска-япоискую войну 1 904-
1 905 гг., был подписан 23 августа (5 сентября) 1 905 г. 

12  Сверчков Д. Проблески света. Из книги сНа заре револю-
ции».- Харьков, 1 925. С. 86. 

13  Луначарский А. В. Революционные силуэты.- М., 1 923. С. 20. 

14  См.: Новая жизнь . .N'2 1 3. 1905, 15 ноября. С. 1 .  

1 5  См. :  Новая жизнь. ,N'g 23. 1 905, 27 ноября. В обзоре русской 
печати дан критический разбор статьи в .N'2 31 газеты «Речь», которая 
противопоставляла теорию «непрерывной революции» меньшевиков 
большевикам,  «стоящим за эволюцию». «Это развязное сообщение, 
разумеется, совершенный вздор»,- пишет «Новая жизнь». 

16 Очевидно, имеется в виду воззвание ЦК РСДРП «Ко всем 
партийным организациям и ко всем рабочим социал-демократам:. о 
созыве IV съезда, припятое 9 (22) ноября 1 905 г. См. :  КПСС в резо
люциях . т. 1. с. 1 62- 1 65. 

1 7  См. :  Письма П. Б.  Аксельрода и Ю. О. Мартова.  Берлин, 1 924. 
с.  1 47 .  

18 Польский журнал Р. Люксембург.- «Przeglad  social -demokraty 
czny» - орган СДКПиЛ , выходивший в 1 902-1 904 и 1 908- 1 9 1 0  гг. 

19 Луначарский А. В. Революционные силуэты. С. 20-2 1 .  

20 Проект финансового манифеста Петербургского Совета рабо
ч и х  депутатов был внесен Парвусом и п,ринят с поправками, в т. ч. 
Л. Д. Троцкого. 

21 См. :  Революция 1 905- 1 907 гг. в России: Документы и материа
лы. Высший подъем революции 1 905- 1 907 гг.- М., 1 955. Ч. 1. С. 26. 

22 Декрет об аннулировании государственных займов был принят 
21 января (3 февраля ) 1 9 1 8  г. (См. :  Декреты Советской власти.- М., 
1 957. т. 1 .  с. 386-387) . 

Глава XV 

1 См. :  Троцкий Л .  Д. Итеги и перспективы. Движущие силы ре· 
волюции.- М.,  1 9 1 9. 

2 Троцкий Л .  Д. Господин Петр Струве в nолитике.- Спб. ,  1 906. 

8 См. :  Сверчков Д. Проблески света. С. 1 40. 

4 Первая  Дума (27 апреля - 8 июля 1 906 г.) была созвана со
гласно манифесту 1 7  октября. Надеясь на монархизм крестьянства , 
избирательный закон обеспечил 45 % мест в Думе крестьянам.  Побе
да на выборах досталась nартии кадетов. Первая Дума была закрыта 
царским манифесто,м 9 июля 1906 г. за вмешательство в снепринад
лежащую» ей область. 
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5 Имеется в виду брошюра Л. Д. Троцкого «Наша тактика в 
борьбе за Учредительное собрание».- М., 1 906. См.  также :  Соч. Т. 2 .  
ч. 1 .  с.  423-428. 

6 Имеется в виду книга «История Петербургского Совета рабо· 
чих депутатов 1 905 г.» (Спб . , 1 906) , в которую вошли две статьи 
Л.  Д. Троцкого. 

7 Боенно-полевые суды в Р оссии были введены 1 9  августа 1 906 г. 
по  инициативе П.  А. Столыпина и просушествовали до 20 апреля 
1 907 г., а 20 августа 1 907 г. «высочайшими повелениями» были уста 
новлены правила об  учреждении сухопутных и морских военпо-поле
вых судов (они составили закон, действовавший до Февральской 
революции 1 9 1 7  г . ) . Боенно-полевые суды рассматривали дела при 
закрытых дверях, подсудимые не имели права на зашиту, приговор 
не п одлежал обжалованию и вступал в силу немедленно. За первые 
шесть месяцев действия военпо-полевых судов ими было приговорено 
к смертной казни 960 человек (с 1 866 по  1 900 г. в России было вы
несено 1 34 смертных приrовора) . 

8 См. : Процесс Совета рабочих депутатов ; Совет и прокуратура ;  
Моя речь перед судом//Троцкий Л . Д. 1 905.- М., 1 922. С .  301 -349. 

9 См . : Троцкий Л. Д. Туда и обратно. Пг., 1 9 1 9. С.  7. 
1о См.: Там же. С.  9.  

1 1 См. :  Сверчков Д. Проблески света. С. 1 84. 

12 В 1 900 г. полярны й  исследователь Э. В. Толь предпринял тре
тью экспедицию к Новосибирским островам  на яхте «Заря» с целью 
найти «Землю Санникова»  и обследовать о-в Беннета. Весной 1 902 r. 
Толь со спутниками пешком по льду отправился к о-ву Беннета,  от
куда летом их должна была забрать «Заря». Из-за неблагаприятных 
.ледовых условий яхта пришла в назначенное место лишь через год и 
обнаружила документы и коллекции, ос:rавленные экспедицией . С а м  
Толь и его спутники найдены не были. 

1з Троцкий Л. Д. Туда и обратно.- Спб., 1 907. 

Глава X V I  

1 Пятый (Лондонский) съезд проходил 30 апреля - 1 9  м а я  
( 1 3  мая - 1 июня) 1907 г. На нем присутствовало 303 делегата с ре
шаюшим голосом.  В порядке дня стоялп вопросы о думской фракции, 
об  отношении к буржуазным партиям, к Государственной думе. о ра
бочем съезде и беспартийных рабочих организациях, о взаимоотно
шении с профсоюзами. Обсуждение на съезде продемонстрировало 
глубокие противоречия между большевиками и меньшевиками. На·  
ряду с ЦК н а  собрании делегатов-большевиков был избран Больше· 
вистекий центр во главе с В. И. Лениным. 

а Вторая Дума (20 февраля - 2 июня 1 907 г.) оказалась левее 
первой , несмотря на то, что выборы в нее проходили в условиях упад
ка революции. Центральным вопросом во второй Думе, как и в пер· 
вой ,  был аграрный . Решив разогнать вторую Дум у, в ка честве пред· 
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лога правительство выдвинуло провакационное обвинение социал·де· 
мокрэтических депутатов в военном заговоре. Не дождавшись заклю· 
чения комиссии по этому воnросу, в ночь на 3 июня 1 907 г. оно арес· 
товало, а затем предало суду социал·демократическую фракцию. 
3 июня вторая Дума была распущена и опубликован новый избира· 
тельный закон. 

8 Съездом был сделан заем в 1 700 фунтов стерлингов у аиглий· 
ского фабриканта Д. Фелза .  Эта задолженность была nогашена 
Л.  Б .  Краеиным по поручению ЦК РКП (б) ,  когда он орибыл в Лов· 
дон в качестве официального представители Советского правитель· 
ства.  

4 См. :  Пятый (ЛондонскИй) съезд РСДРП. Протоколы.- М., 
1 963. с. 688-689. 

5 См. :  Люксембург Р.  Письма к Карлу и Луизе Каутским ( 1 896-
1 9 1 8) .- М., 1 923. С.  1 48. 

6 См. : Пятый (Лондонский) съезд РСДРП. Протоколы.- М., 
1 963. С. 450. Троцкий цитирует неточно: В .  И. Ленин говорил, что 
«Троцкий в книжке сВ защиту партии» печатно выразил свою соли· 
дариость с Каутским,  который писал об экономической общности ин· 
тересов nролетармата и крестьянства . . . » 

7 Очевидно, имеется в виду речь Л. Д. Троцкого при обсужде· 
нии вопроса об отношении к буржуазным партиям. Ему было предо· 
ставлено слово как представителю «особого течения». См.: Пятый 
(Лондонский) съезд РСДРП. Протоколы .  С. 397-404. 

8 Trotzky L. cRuss\and in der Revolution:.. Dresden ( 1 909) . 
9 Имеется в в иду книга Л. Д. Троцкого сО германской социал· 

демократии:..- М., 1 907. 
10 1 8-24 августа 1 907 r. в Штутгарте состоялся VII конгресс 

11 Интернационала, на котором обсуждались вопросы об отношении 
рабочих партий к войне и милитаризму, колониальной системе, о вза 
имоотношениях с профсоюзами. Практически по всем этим вопрос а м  
развернулась борьба между л�вым и правым крылом Интернациона·  
па. 

11  В начале ХХ в . в Австро-Венгерской монархии усилилось р а ·  
бочее движение, в 1 905-1 907 гг. выступавшее п од лозунгом с Поrово· 
рим по-русски». Грандиозные митинги, стачки, угроза всеобщей nол и. 
тической забастовки вынудили правительство в январе 1 907 г. nри·  
н ять закон о всеобщем избирательном ораве (для мужчин, достигш их  
24 лет) . 

12 «Die Neue Zeit» («Новое время») - теоретический журнал Гер·  
манекой социал-демократической nартии. Штутгарт ( 1 883-1 923) . 

18 3 июня 1 907 г. был опубликован царский манифест о роспуске 
Думы и об изменениях в избирательных законах, что являлось вару· 
ш е н ием манифеста 1 7  октябр я и основных законов от 23 апрел я 
1 906 г., по которы м  ни один закон не мог быть п ринят без одобрения  
Думой. Накануне ночью была арестована соnиал-демократическа я  
фрающя Думы п о  оеiвинению в военном заговоре, которое было 
сфа бриковано охранкой с ведома председателя Совета министров  
П. А. Столыпина.  По новому избирательному закону в Думе создава·  
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лось два большинства в зависимости от позиции октябристов - npa· 
вооктябристское и октябристско-кадетское, что nозволило царизму ла
вировать между буржуазией и nомещиками. 

14  Переписка 1(. Маркса и Ф.  Энгельса была вnервые издана на 
немецком языке А. Бебелем и Эд. Бернштейном в 1 9 1 3  г. в Штут
rарте. 

1 5  Toutes proportions gardees (фр . }  - Учитывая все различие, всю 
дистанцию между нами. 

16 На Бухарестской мирной конференции 1 0  августа 1 9 1 3  г. был 
заключен договор между Болгарией, с одной стороны, и Сербией, 
Черногорией, Грецией и Румынией - с другой, завершивший Вторую 
Балканскую войну. 

17 1 сентября 1 9 1 1 г. в l(иеве П. А. Столыnин был смертельно ра
нен агентом охранки Д. Г. Богровым .  

1 8  2 8  августа - 3 сентября 1 9 1 0  г .  в Коnенгагене состоялся VI I I  
конгресс I I  Интернационала, обсуждавший воnросы о единстве со
циалистических nартий в каждой стране, о кооnеративном движении, 
о войне и милитаризме. 

19 «Vorwarts» («Вперед»} - газета,  центральны й  орган Герман
ской социал-демократической партии. Берлин ( 189 1 - 1 933} . 

20 Очевидно, имеется в виду неподnисанная статья, наnечатанная 
в ряду других обзоров рабочего движения в различных странах в 
специальном номере, посвященном Коnенгагенскому конгрессу (N2 201  
от 28 августа 1 9 1 0  г.} . 

2 1 Письма П. Б .  Аксельрода и Ю. О. Мартова. С. 205. 
22 Луначарский А. В. Революционные силуэты. С. 22. 

Глава X V I I 

1 «Правда» Л. Д. Троцкого выходила в 1 908- 1 9 1 2  rг. Всего вы
шло 25 номеров. 

2 Статья Л .  Д. Троцкого «Крестьянство и социал-демократия» 
nоявилась в журнале «Przeglad soc ia l -demokraty czny» (N2 1 2 )  в ию
не 1 909 г. См. : Троцкий Л. Д. Соч. Т. 4.  С. 320. 

3 Там же. 

4 Имеется в виду сильный биржевой кризис, nоразивший США 
в 1 907 г. 

5 4 аnреля 1 9 1 2  г. были расстреляны рабочие ленских золотых 
приисков, требовавшие уJ1учшения условий труда и жизни. Было 
убито 250 и ранено 270 человек. Л енский расстрел вызвал многочис
ленные стачки и митинги nротеста по всей стране. 

6 I I I  конгресс Коминтерна  nроходил в Москве в июне - июле 
1 92 1  г. и обсуждал nроблемы выработки новой тактики коммунисти
ческих партий в условиях стабилизации каnитализма, необходимости 
создания единого рабочего фронта. 
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7 VI конгресс Коминтерна проходил в Москве в июле 1 928 г. Он 
утвердил новую тактику, выраженную в формуле «класс против клас· 
са», принял программу,  содержавшую общую характеристику каnи · 
тализма ,  периодизацию мирового коммунистического движения nосле 
Октября 1 9 1 7  г. Конгресс заявил о поддержке национально·освобо· 
дительной борьбы народов колониальных и зависимых стран, призвал 
к защите китайской революции от империалистических интервентов и 
в то же время ошибочно оценил национальную буржуазию как силу, 
не способную к борьбе против империализма.  

8 Люксембург Р.  Письма к Карлу и Луизе Каутским ( 1 896-
1 9 1 8 ) .  С. 1 37. 

е Там же. С.  1 39. 

1 0  13 августа 1 9 1 2  г. в Вене состоялась так называемая августов· 
екая конференция ,  созванная в противовес большевистской Праж· 
ской.  В ней принимали участие представители Бунда, Закавказского 
областного комитета, СДКПиJI и ряда заграничных rр}"пп. Фактичес
ким руководителем Организационного комитета был Л. Д. Троцкий. 
Конференция обсуждала вопросы о выборах в четвертую Государст· 
венную думу, о формах строительства партии, орга низационном един· 
стве центров. Она фактически исключила из избирательной платфор· 
мы лозунг демократической ресnублики, заменив его лозунгом всеоб·  
щего избирательного права и полновластной  Думы;  выдвину;J а 
требование пересмотра аграрного законодательства третьей Думы, от
вергнув лозунг конфискации помещичьей земли в пользу крестья н ;  
вместо лозунга права наций на самоопределение, в ыставила требо· 
ванне культурно-национальной автономии. Августовский блок, соз· 
да н н ы й  из разнородных элементов, начал распадаться уже на са мой 
конференции.  

1 1  Письма П. Б .  Аксельрода и Ю. О. Мартова. С. 227. 

12 Там же. С. 26 1 .  «Жалоба» Мартова на Троцкого содержится 
в письме А. С. Мартынову от 3 февраля 1 9 1 3  г. 

13  См. :  Резолюция об объединении интернационалистов против 

мелкобуржуазного оборонческого блока//Ленин В. И. Поли. собр. 
соч. Т.  3 1 .  С. 429. В этой резолюции, припятой VII (апрельской) Все· 
российской конференцией РСДРП (б) , признавалось необходимым 
сближение с интернационалистскими группами и течениями при  ус· 
ловии их разрыва с «политикой мелкобуржуазной измены социализ· 
му», проводимой большинством эсеров, меньшевиков н т. д. 

14  27 марта - 2 апреля 1 9 1 7  г. состоялось Всероссийское (мар· 
товское) совещание партийных работников, обсуждавшее вопросы об 
отношении к Временному правительству, о войне и мире, об органи
зации революционных сил и борьбе с контрреволюцией и др. 1 апреля 
совещание обсудило вопрос об объединении с меньшевиками, возник· 
ший по инициативе Церетели. Сталин считал возможным объединение 
по линии Циммервальда - Кинталя, то есть «против революционного 
оборончества». В противовес ряду выстуnавших он считал, что нужно 
идти на  совместное с меньшевиками собрание и никаких своих плат· 
форм не выставлять. См . :  Протоколы Всероссийского (мартовского) 
совещания партийных работников//Вопросы истории КПСС. 1 962 . 
.N'2 б. с. 1 40. 
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15 «Киевская м ысль» - ежедневная газета буржуазно-демократи
ческого направления, выходившая в Киеве в 1 906- 1 9 1 8 гг. 

1 6  В Первой Балканской войне (9 октября 1 9 1 2  г.- 30 мая 
1 9 1 3  г . )  участвовали Болгария, Греция,  Сербия, Черногория, с одной 
стороны, н Турция - с другой. Она закончилась Лондонским мирным 
договором 1 9 1 3  г. Обострившиеся противоречия в лагере союзников 
привели ко Второй Балканской войне (29 июня - 1 0 августа 1 9 1 3 г.) 
между Болгарией и Сербией, Грецией, Румынией, Черногорией, Тур
цией.  

17 Цитируется статья Л .  Д. Троцкого «Война объявлена», опубли
кованная в «Киевской мысли» (N2 285) от 1 4  октября 1 9 1 2  г. См . :  
Соч. Т .  6.  С .  1 4 1 .  

18 Очевидно, имеются в виду статьи «За краем завесы» в N2 355 
от 23 декабря 1 9 1 2  г., «Ответ П.  Тодорову» в N2 334 от 2 декабря 
1 9 1 2  г. и др. 

1 9 Статья Л . Д. Троцкого «В недумский запрос Милюкову» была 
опубликована в N2 24 газеты «Луч» от 30 января 1 9 1 3  г. 

20 Ответ П. Н. Милюкова на «Внедумский запрос» был напечатан 
в газете «Речь» 6 февраля 1 9 1 3  г. Разбору его Л . Д. Троцкий посвя
тил статью «Итоги балканского запроса», помешенную в N2N2 4 1 ,  43, 
44 газеты «Луч» за 1 9 1 3  г. 

21 Mutatis mutandis (лат.)  - изменив то, что следует изменить; 
внеся необходимые изменения. 

22 Статьи Л . Д. Троцкого в «Киевской мысли» вошли в тт. 6, 9 
его Сочинений.  

2 3  Очевидно , имеется в в-иду книга «Russland in der Revolu tion» 
Dresden ( 1 909) . 

ГJJава X V I I I  

1 A l l e  Serben mussen sterben ( нем. ) - Смерть Сербам (дос.�ов
но - все сербы должны умереть) . 

2 Hoch Serblen l  (нем. ) - Да здравствует Сербия !  

з С м . :  Бьюкенен Д .  Мемуар ы  дипломата.- 2 - е  изд. М., 1 924. 
с.  1 34. 

4 Имеется в виду победа Германии во франко-прусской войне 
1 870- 1 87 1  rr. ,  завершившаяся Франкфуртским миром, согласно ко
торому Германия аннексировала Эльзае и Восточную Лотарингию, 
получала от Франции контрибуцию в 5 млрд. франков (в трехлетний 
срок) , оккупировала ряд французских городов. Исключительно выгод
ные для Германии услови я  мира способствовали ее усилению и быст
рому росту промышленности. 

5 Очевидно, имеется в виду статья «Терроризм», опубликованная 
в журнале «Der Kampf» в ноябре 1 9 1 1 г .  

6 В 1 9 1 6  г. Фридрих Адлер убил министра-президента К. Штюрr· 
ка за отказ восстановить права рейхрата,  р аспущенного в 1 9 1 4  r.  
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7 4 августа 1 9 1 4  г. социал-демократическая фракция рейхстага 
проголосовала за военные кредиты, за поддержку империалистической 
войны, оказавшись тем самым в одном лагере с буржуазией. 

8 См. :  Троцкий Л .  Д. Итоги и перспективы. С. 79. 

9 Имеется в виду Аустерлицкое сражение 1 805 г. между русско· 
австрийской и французской армиями, в котором Наполеон разбил 
численно превосходившие армии противника. 

10  См. :  Бьюкенен Д. Мемуары дипломата. С.  1 36. 

1 1  См.: Троцкий Л.  Д. Война и революция:  Крушение Второго 
Интернационала и подготовка Третьего. В 2 т.- Пг., 1 922. Т. 1 ,  С. 5 1 .  

12 Там же. С .  53. 

13 См.: Brupbacher F. Erinerungen eines revoluzzers.- Zurich, 
1 927. 

14 Brupbacher F. Von kleinbiirger zum bo\schewik.- Berlin, 1923 . 

15 Книга вышла на немецком языке nод заглавием cDer Krieg 
und die Internationale:. в Цюрихе в 1 9 1 4  г. и на английском языке 
cThe Bo\sheviki and the Wor\d Реасе» в Нью-йорке в 1 9 1 7  г. На 
русском языке вошла в книгу Л. Д. Троцкого «Война и революция» 
(Т. 1 .  С. 73- 1 57) . 

Глава X I X  

1 «Наше слово» - ежедневная газета, выходившая в Париже с 
января 1 9 1 5  г. по сентябрь 1 9 1 6  г., заменив собой газету «Голос». 

2 «Temps» («Время») - буржуазная газета, фактически офици· 
альный орган министерства иностранных дел, выходившая в Париже 
в 1 86 1 - 1 942 гг. 

3 Бланкизм - течение революционной и социалистической мысли, 
названное по  имени О. Бланки ( 1 805- 1 88 1 ) .  Будучи горячим сторон· 
ником революции, он считал, что ее успех будет обеспечен хорошо 
подготовленным заговором сплоченной организации революционеров, 
которую в решающий момент поддержат м ассы. 

4 Санкюлоты (от фр. sans - без и cu\otte - короткие бархатные 
панталоны) - термин, возникший в период Великой французской ре· 
волюции. Первоначально аристократы презрительно именовали сан· 
кюлотами городскую бедноту, носившую длинные брюки из грубой 
материи. В дальнейшем так стали на:iывать себя революционеры.  

s Sembat М. Faites un roi sinon faites \а paix .- Paris, 1 9 1 4. 

б Письма П. Б .  Аксельрода и Ю. О. Мартова.  С. 303. 

7 «La vie ouvriere» («Рабочая жизнь») - журнал французских ре
волюционных синдикалистов . Париж ( 1 909-1 9 1 4) .  

8 Цитируется статья Л .  Д. Троцкого «Год войны» в Ng 1 56 «На· 
шего слова »  от 4 августа 1 9 1 5  г. См.: Соч. Т. 9. С. 220. 

570 



9 Бьюкенен Д. Мемуары дипломата. С. 1 36. 
10  Цитируется статья Л. Д. Троцкого «Ставка на сильных» в 

N2 204 «Нашего слова».  См. :  Соч. Т. 9. С. 243. 
11  Верделекие бои - наступательная  операция германской армии 

по овладению укрепленным районом Вердена (2 1 февраля - 2 сентяб
ря 1 9 1 6  г . )  и контрудары французских войск (3 сентября - 18 де· 
кабря) . 

1 2 Цитируется статья Л . Д. Троцкого «От «истощения» - к  «дви· 
жению» в «Нашем слове» от 5 марта 1 9 1 6  г. См. :  Троцкий Л. Д. Вой· 
на и революция. Т. 1 .  С.  1 82. 

1 3 Спартаковцы - члены группы «Спартак», оформившейся в ян
варе 1 9 1 6  г. в результате объединения части революционных элемен
тов германской соnиал-демократии вокруг основанного в 1 9 1 5  г. 
журнала «Интернационал». 1 1  ноября 1 9 1 8  г. группа была преобра
зована в «Союз Спартака», общегерманская конференция которого 
совместно с леворадикалами конституиров алась как учредительный 
съезд Коммунистической п артии Германии (30 декабря 1 9 1 8  г. ) .  

14  Комитет п о  восстановлению интернациональных связей - объе
динение французских социалистов-интернационалистов - создан в ян· 
в аре 1 9 1 6  г. Комитет вел борьбу против социал-шовинизма,  за возвра
щение Французской социалистической п артии на интернационалист· 
ские позиции, за прекращение империалистической войны, издавал ли· 
стовки и брошюры. После образования Коминтерна (март 1 9 1 9  г. ) 
Комитет в ыступил за присоединение к нему Французской социалисти· 
ческой партии. В 1 920 г. Комитет вошел в состав Французской ком
партии, в создании которой сыграл большую роль. 

Глава ХХ 

1 Quai d'Orsay - название одной из па рижских набережных Се
ны,  где находится министерство внешних сношений Франции (до 
1 98 1  г.- министерство иностранных дел) . 

2 Chasles Р. La vie de Lenine.- Paris, 1 929. 

3 Дарданельские мечты - стремление России обладать проливами 
Босфор и Дарданеллы, обеспечивающими в ыход из Черного моря в 
Средиземное. По выражению канцлера А. М. Горчакова ,  эти проливы 
были для Росени «ключами от ее собственного дома». 

Глава X X I  

1 C'est f a i t  avec discretion? N'est-ce pas?  (фр . ) - Все сделано 
аккуратно, не правда ли? 

2 См.:  Троцкий Л .  Д. Дело было в Испании (по записной книж-
ке) .- М. ,  1 927. С. 20-2 1 .  

s Pacienzia (исп . )  - спокойствие. 

4 Mais oui, monsieur, c'est moi (фр. )  - Да, конечно, это я. 

6 C'est !а marche des evenements (фр. ) - Таков ход событий. 
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8 On revient toujours � ses premiers amours (фр.) - Все возвра· 
щается на круги своя. 

7 См . : Троцкий Л.  Д. Дело было в Исnании. С. 66. 

8 См.:  Там же. С. 1 1 7. 

Глава XX I I  

1 «Новый мир » - ежедневная газета меньшевистского направле· 
ния,  издававшалея в Нью-йорке груnпой русских эмигрантов в 1 9 1 1 -
1 9 1 7  гг. 

2 Цитируется статья Л. Д. Троцкого «да здравствует борьба ! ». 
С м . :  Троцкий Л. Д. Война и революция. Т. 2. С. 370. 

s См. :  Под знаменем социа.ТJЬной революции//Троцкий Л.  Д. Вой· 
на и революция. Т. 2. С. 37 1 .  

4 См. :  Ленин В .  И .  Поли. собр. соч. Т. 49. С .  387. 

5 «Vol kszeituпg» («Народная газета») , «Vorwiirts» («Вперед») ,  
«The Cal l»  («Призыв») - газеты Социалистической рабочей nартии 
США на  немецком, еврейском и анг.1ийском языках. 

6 Палимпсест - памятник nисьменности, в котором nервоначаль
ный текст стирался и заменялея новым. 

Глава X X I I I  

1 H abeas corpus Act (л ат.) - закон, принятый английским nар
ламентом в 1 679 г. ,  устанавливавший nравила ареста и привлечения 
обвиняемых к суду (арест по nредъявлению приказа с указанием nри
чины , проверка судом законности ареста по жалобе арестованного 
или другого лица и т. д. ) .  

2 С м . :  Правда. N2 34. 1 9 1 7. 1 6  аnреля. С .  1 .  
3 Бьюкенен Д .  Мемуары дипломата . С .  229. 



том 1 1  

Гла ва X X I V  

1 Станция Белоостров была первой железнодорожной станцией 
на территории России. До этого поезд шел по территории Финляндии, 
которая хоть и входила в состав Российской империи, но пользоЕалась 
зн ачительной автономией и граница между Финляндией и Россией 
была достаточно реальна .  

2 Речь идет об Исполнительном комитете Петроградекого Совета 
рабочих и солдатских депутатов. 

3 .К моменту Февральской революции гарнизон Петрограда и его 
окрестностей составлял 460 тыс. солдат и офицеров, в том числе око
ло 200 тыс. в самой столице. 

• Венская  «Правда» - социал-демократическая  газета,  издавав
шаяся Л. Д. Троцким в 1 908- 1 9 1 2  гг. 

6 «Кресты» - тюрьма в Петербурге, построенная в виде двух 
крестообразных (в плане) корпусов. Л. Д. Троцкий находился в «Кре
стах» с 23 июля по 2 сентября 1 9 1 7  г. 

6 Л. Д. Троцкий был избран председателем Петроградекого Со
вета 25 сентября (8 октября) 1 9 1 7  г. 

7 Речь идет о ЦИК 1 -го созыва,  избранном в июне 1 9 1 7  г. на 
1 Всероссийском: съезде Советов. 

8 Газета «Известия Петроградекого Совета», выходившая ежед

невно с 28 февраля ( 1 3  марта) 1 9 1 7  г. ;  с 1 ( 1 4) августа 1 9 1 7  г. стала 
общим органом Совета и ЦИК 1 -го созыва .  После перехода руковод
ства Петроградеким Советом к меньшевикам ЦИК оставил «Известия» 
за собой. В этих условиях и встал вопрос о новом органе Петроград
екого Совета . Л. Д. Троцкий, видимо, ошибается, употребляя назва
ние «Рабочий и Солдат». Под этим названием с 23 июля (5 августа ) 
до 4 ( 1 7 ) августа выходила большевистская газета, заменившая собой 
разгром.'!енную в июльские дни «Правду». 

9 Речь идет о времени переговоров в Бреет-Литовеке между Со
ветской Россией и державами Четверного союЗа ( Германией, Австро
Венгрией, Турцией и Болгарией) о заключении мира. На этих пере
говорах, nроходивших в декабре 1 9 1 7  г.- феврале 1 9 1 8  г. ,  барон 
Р. Кюльман в озглавлял германскую делегацию, а граф О. Чернив 
австро-венгерскую. 

1° В особняке (дворце) М. Ф. Кшесинской с середины марта и до 
июльских дней помещались Центральный и Петербургский комитеты 
большевиков, а также Военная Организация при ЦК. 
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Г.па ва XXV 

1 Л. д. Троцкий приводит свое выступление по отчету о заседа · 
ниях съезда, помещенному в газете сНовая жизнь:. за 6 июня 1 9 1 7  г. 

2 Л. Д. Троцкий не очень точен, говоря, что ссъезд на девять 
десятых состоял из наших п ротивников:.. Бо.пьшевики ( 1 05 делега· 
тов ) вместе с объединенными социал-демократами ( 1 0  делегатов , 
среди которых были Л. Д. Троцкий, А. В. Луначарский, К. К. Юренев, 
Б. П. Позерн) составляли 15% от чиспа делегатов, объявивших о 
своей партийности (777 человек) . 

8 Об июльских днях см. дальше, с. 303-308. 

4 Об обстоятельствах ареста Л. Д. Троцкого см. дальше, с. 308. 

5 Оборот сбоги из машины:. взят из истории античного театра . 
Когда герой пьесы попадал в безвыходное положение, у автора име· 
лась возможность его спасти. С этой целью на сцену поднимался (че· 
рез люк в полу, с помощью машины) актер, игравший того или иного 
бога, и положение сразу изменялось. С тех пор оборот сбог из ма· 
шины:. стал применяться в тех спучаях, когда на политической ипн 
иной арене внезапно возникал персонаж, появление которого было ИС• 
кусственно подготовлено. 

8 В. И. Ленин приехал в Петроград З апреля, а Ю. О. Мартов -
более чем на месяц позже, 7 мая. 

7 Нарцисс - персонаж греческой мифологии, о.пицетворение са· 
мовлюбленного , любующегося собой человека. 

Глава XXVI 

1 Вопрос о наступлении предпожип обсудить на съезде Б. П. По· 
эерн , выступавший от имени фракций большевиков и объединенных 
соци ап-демокр атов. Он огласип заявление, видимо, написанное 
Л. Д. Троцким.  

t Ф .  Ф.  Раскольников был в это врем я не пейтенаитом , а м и ч· 
м э н ом . Это тогда соответствовало сухопутному чину поручика (или 
современному - старшего лейтен анта) . 

8 Л .  Д. Троn кий ош иб ается,  н а з ы в ::� я  Волынский полк среди во· 
инск и х  частей. вы ступивших в эашиту Временного правнтельства. Ве
чером 4 июля,  к а к  сообщал на следующий день губернским комисса
рам м инистр-предrедате.пь Временного правительства  кн. Г. А. Львов , 
с п р а в и тельство выqвало из Павловска конную гвардейскую а ртилле
р и ю  н две сотни 1 -ro, 4-ro Донского казачьих полков , четыре роты 
измайловnев и две роты семеновuев. По прибытии войск и по полу
чен и и  крайне тревожны х известий от членов Временного правитель
ства, находившихся в Т а в р и ческом дворце , ч асть войск была немед· 
л е н н о  направлена для освобождения Исполнительного ком итета (т. е. 
llИK 1 -го созыва.- Ред. ) ,  окр уженного в Таврическом дворце• (Ре
волюционное дви ж ен ие в России в и юле 1 9 1 7 r. Июльский к ризис. 
М., 1 959. С. 42) . Так что в этом месте речь могла идти о семеновцах 
или изм айловцах. А части с фронта стали прибывать в столицу толь· 
ко на следуюшвА день, 5 июли. 
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4 Л. Д. Троцкий не упоминает в своих мемуарах еще об одной 
встрече с Лениным, состоявщейся накануне, 4 июля . Но р ассказ об 
этой встрече сохранился в воспоминаниях Г. Е. Зиновьева.  Вот что он 
nисал осенью 1 9 1 8  г.: «В июльские дни  весь наш ЦК был против не
медленного захвата власти. Так же дум ал и Ленин. Но, когда 3 июля 
высоко поднялась волна народного возмущения,  тов .  Ленин встрепе
нулся . И здесь, наверху, в буфете Таврического дворца, состоялось 
маленькое совещание, на котором были Троцкий,  Ленин и я .  И Ленин,  
смеясь, говорил нам : а не попробовать ли нам сейчас? Но тут же 
прибавил: «Нет, сейчас брать власть нельзя, сейчас не выйдет, пото
му что фронтовики еще не все наши.  Сейчас обманутый либерданами 
фронтовик nридет и перережет питерских р абочих» (Зиновьев Г. Е.  
Ленин.  Владимир Ильич Ульянов. Пг. ,  1 9 1 8 . С .  56-57) . Встреча, о ко
торой вспоминает Зиновьев, могла состояться только 4 июля, вскоре 
nосле приезда Ленина в Петроград с Карельского перешейка, где он 
отдыхал с конца июня. Вызывает сомнение  только указанное Зиновье
вым место «совещания», так как, насколько известно, днем 4 июля 
Ленин находился во дворце Кшесинской. 

5 Говоря о «крыле Каменева», Л . Д. Троцкий имел в виду сто
ронников Л. Б. Каменева в ЦК большевиков, выступавших весной -
летом 1 9 1 7  г. за  более осторожные действия партии .  

6 Л . Д. Троцкий,  видимо, имеет в виду выстуnление А. В.  Луна
чарского н а  заседании ЦИК Советов 9 июля, где он говорил о необ
ходимости объединения «социалистов всех оттенков», о готовности 
большевиков и интернационалистов идти на уступки (см . :  «Новая 
ЖИЗНЬ», 1 9 1 7, 1 1  (24) ИЮЛЯ) . 

7 Выйдя из «Крестов», Троцкий принял участие в р аботе создан
ного еще 28 августа из nредставителей социалистических партий, Со
ветов и црофсоюзов Комитета народной борьбы с контрреволюцией. 
Большевики вошли в Комитет с информ ационной целью. Их пред
ставителем был В. И. Невский - один из руководителей большевист
ской «военки». Приход Троцкого в Комитет, видимо, означал изме
нение подхода большевиков к этому органу, так как в это время Троц
кий был уже членом ЦК РСДРП ( б ) .  Можно предположить, что про
явленное тем самым внимание большевиков к коалиционному органу 
следует связать с наметившейся в эти дни новой возможностью мир
ного р азвития революции.  

8 Л .  Д. Троцкий имеет в виду иравившую в это время в Ге;рмании 
династию Гогенцоллернов. 

9 Л.  Д. Троцкий иреувеличивает здесь политическую слабость 
А. Ф. Керенского, когда пишет, что «за Керенским и К0 нет никаких 
самостоятельных сил». Не следует забывать, что значительная часть 
войска находилась под влиянием меньшевиков и эсеров, имевших 
большинство во фронтовых и армейских комитетах действующей ар
мии .  Между тем именно они сыграли выдающуюся роль в разгроме 
корниловщины, арестовав заговорщиков на Юга-Западном фронте 
(Деникина, Лукомского и др . ) ,  отрезав корниловскую Ставку (г .  Мо
гилев) от фронтов и практически изолировав ее от войск. По ини
циативе эсеров и меньшевиков, поддержанных большевиками, в Мо
скве в несколько дней были сформированы ударные части для похода 
на  Ставку. Однако их не  успели ввести в действие. 
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1� З аседание Петрогр адекого Совета, о котором р ассказы вает 
здесь Л. Д. Троцкий,  состоялось 9 (22) сентября 1 9 1 7  r. З а  резолю
цию большевиков проголосовали 5 1 9  делегатов, против - 4 1 2, 67 воз· 
держаш1сь. 

Глава XX V I I  

1 Речь идет о Петрогр адеком военпо-революционном ком итете 
(ВРК) . 

2 Речью Ф. И. Дана, исполнявшего в это время обязанности пред
седатели ЦИК Советов 1 -го созыва , вечером 25 октября открылось 
первое заседание I l  Всероссийского съезда Советов. 

Глава XXV I I I  

1 Вряд л и  прав  Л .  Д .  Троцкий , и�ображая все большевистское 
руководство до приезда Л енина сторонниками поддер жки В ременного 
правительства и курса на слияние с меньшевиками . Вот что вспом и н а 
л а  в 1 927 r. Ф. И. Драпкина , работавшая в 1 9 1 7  г. в ЦК большеви
ков :  «Ждали ,  что приедет Владимир Ильич и призовет к порядку 
Русское бюро ЦК, а осо бенно тов. Молотова,  з аним авшего особенно 
непримиримую по�ицию по отношени ю  к Временному правительству. 
Оказалось, однако, что именно Молотов-то и был ближе всех к Иль· 
ичу:. («Пролетарская революция:.. 1 927 . .N'2 4 (63) . С.  1 57) . 

2 Существование объединенных социал -демок.ратических органи· 
заций, где совместно р аботали большевики и меньшевики, не следует 
считать сеетественным выводом» из позиции Сталина,  Каменева и не· 
которых других видных большевиков. Скорее , наоборот: позиция Ка· 
менева и Сталин а , выступавших в м арте 1 9 1 7  г. за объединение в 
той или иной форме с меньшевиками , во многом исходила из того, 
что в объединенных организациях уже находилась зн ачительная часть 
партии.  В рядах таких организаций оказались большевики Б ак у  и 
Тифлиса, Минска и Одессы, Нижнего Новгорода и Ярославля , а так· 
же многих других пролетарских центров страны.  Не затронутыми 
«объединительным угаром:. оказались лишь крупнейшие организации 
большевиков в Петрограде и Москве, Киеве и Харькове и в неt<ото· 
рых других городах. И объяснялось создавшееся положение не чьей-то 
злой волей, а тем ,  что до приезда Ленина многим большевикам каза
лось, что основные разногласия с меньшевиками  были порождены 
ушедшей с царизмом эпохой и в новых условиях, даже при наличии 
р асхождений с ними по некоторым тактическим вопросам , все ж е  воз
можно объединение на базе общих Программы и Устава РСДРП. 

3 Протокол этого заседания был впервые опубликован В. И. Стар · 
цевым в журнале «К:оммунист:. ( 1989, .N'2 1 5) ,  

Глава X X I X  

1 Здесь: «Кружит голову» (нем . ) . 

2 А. Д. Цюрупа, до ноября 1 9 1 7 г. работавший в Уфе, стал с зто· 
го времени товарищем (заместителем ) наркома продовольствия, а с 
нач ала 1 9 1 8  г.- наркомом продовольствия Советской России. 
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Г.liава ХХХ 

1 с Наше слово:. - русская соnиал-демократическая интернациона
листская газета, выходившая в П а р и ж е  в 1 9 1 4- 1 9 1 5  г г .  Л .  Д. Троц 
кий входил в руководство газеты вместе с лидером меньшевиков-ин
тернационалистов Ю. О. Мартовым. 

2 «Киевская мысль» - русская либер альная газета, в которой со
т рудничал Л .  Д. Троцкий в годы эмиграции. См. с. 567. 

3 Переписка В .  И. Ленина с Л. Д. Троцким полностью опубли
кована за рубежом и в извлечениях - в Советском Союзе. 

Глава XXXI 

1 В состав первой советской делегации на  переговорах в Брест
Литовске, которую возглавлял А. А. Иоффе, входили большеви ки 
Л .  Б. Каменев и Г. Я . СокоJiьников, левые эсеры С. Д. Масловеки й 
Мстиславекий и А. А. Биценко, а также рабочий Н .  Обухов, крестья
нин Р. И. Сташков, солдат Н. 1(. Беляков, м атрос Ф.  В .  Ол ии.  Секре
тарем делегации был Л. М. Карахан. 

2 сРусский вестник» - газета на  русском языке, издававшаяся 
герм анским командованием для русских военнопленных и для з аброс
ки в русские окопы на ф ронте. 

а Льстите, льстите, что-нибудь и останется (фр.) . 

4 cТii gl iche Rundschau» («Ежедневное обозрение») - влиятельная 
германская буржуазная газета. 

Б Л .  Д. Троцкий имеет в виду свою брошюру «Октябрьская рево
люция», вышедшую первым изданием в Москве в 1 9 1 8  г . 

6 Речь идет о Германии и Австро-Венгрии,  где соответственно 
правили династии Гогенцоллернов и Габсбургов, Турции, которой уп
р авлял султан, и Болгари и , где правила Саксен-Кобург- Готская ди
настия ( сокращенно - Кобурги) . 

1 Речь идет об Украинской Центральной Р аде, провозгласившей 
в я нваре 1 9 1 8  г. незави с и м ость Украины от Советской России и на
правившей в Бреет-Литовек свою делегацию для заключени я отдель
ного мирного договора с державами Четверного союза.  Делегацию 
возглавлял В. А. Голубович - глава правительства Украинской на
родно!! республики и ее министр иностранных дел. 

Гпава XXXI I 

1 На этапе переговоров, начавшемся 27 декабря 1 9 1 7  г. (9 ян ва
ря 1 9 1 8  г . ) , советская дмегация состояла из Л .  Д. Троцкого (глава 
делегации) , А.  А. Иоффе, Л. Б. Каменева, М. Н. Покровского , левых 
эсеров А. А. Биценко и В. А. Карелина, секретаря Л .  М. Карахана, 
военных консулыантов В.  М. Алыфатера, А. А. Самойло, В. Ми нско
го, консулыантов по национальным вопросам К. Б. Радека, П. И. Сту· 
'IКИ, С. Бобиньскоrо и В. Мицкявичюса-Капсукаса. 
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2 Шведская газета сПолитикэн», издававшаяся левым социал-де· 
мокр атом Хёrлундом, обычно давала доб,рожелательную и проверен· 
ную информацию о Советской России. 

з В январе 1 9 1 8  г. Румыния, воспользовавшись конфликтом меж· 
ду Советской Россией и Украинской Центральной Радой, установив
шей свой контроль н ад значительной частью Правобережной Украины, 
з ахватила Бессарабию. Одной из  ответных мер Советского правитель
ства были действия против румынского посольства в Петрограде. 

4 Здесь говорится о членах Независимой социал-демократической 
партии Германии (НСДПГ) , выделившейся из  стоявшей на  шовини
стических позициях СДПГ. В декабре 1 920 г .  большая часть членов  
НСДПГ объединились с К:омпартией Германии,  остальные в 1 922 г .  
вернулись в СДПГ. 

5 В момент, когда Л .  Д. Троцкий писал эти строки, у СССР от
сутствовали дипломатические отношения с Великобританией, США 
и Румынией. Дипломатические отношения с США были впервые уста
новлены в 1 933 г. С Великобританией у СССР дипломатические отно
шения существовали в 1 924- 1 927 гг., а затем были восстановлены 
в конце 1 929 г. Дипломатические отношения с Румынией длительное 
врем я отсутствовали из-за захвата Румынией Бессарабии и были впер
вые установлены в 1 934 г . ,  в условиях н азревания второй мировой 
войны, в ходе которой СССР и Румыния могли бы оказаться союзни· 
ками в борьбе против гитлеровской Германии. Акт 1 934 г. не означал 
признания со стороны СССР захвата Румынией Бессарабии. 

6 Автор имеет в виду, что им не руководило чувство заведомой 
правоты в период брестских переговоров. 

Глава XXX I I I  

1 Одним из  поводов мятежа был nриказ Л . Д .  Троцкого о безого
ворочном и немедленном р азоружении корпуса. 

2 Речь идет о мятеже в июле 1 9 1 8  г., поднятом командующим 
Восточным фронтом бывшим подполковником М. А. Муравьевым,  
близко стоявшим к левым эсерам и фактически объявившим в одно
стороннем порядке войну Германии. 

8 Автор подразумевает процесс собирания р усских земель в сер.  
XIV-XV вв. вокруг Москвы, обусловленный, среди других nричин, 
освобождением от монголо-татарского ига. 

4 Имеется в виду, что новый командующий Восточным фронтом 
прошел выучку в военной академии.  

5 И. И.  Вацетису был поставлен в вину слабый контроль за  воен· 
ными специалистами, р аботавшими в Полевом штабе Реввоенсовета 
Республики (Ставке) . Некоторые из военных специалистов оказались 
изменниками, за что И. И. В ацетис nолучил nочетную отставку. 

6 Всего был р асстрелян 21 человек. 

7 Мариинекая водная система nозволяла проводить суда с Бал· 
Т И К И .  

8 Покушение на В. И. Ленина было совершено 30 августа 1 9 1 8  г. ;  
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обращение ВЦИI< в связи с покушением было передано в ночь н а  
3 1  августа по радио всему миру, 

8 См. :  Ленин В. И. Поли . собр. соч. Т. 37. С.  86; Ленин В. И. 
Биографическая хроника. Т. 6. С. 1 25. 

10 Л . Д. Троцкий имеет в виду, что репрессии, проводившиеся ар
миями контрреволюции, подталкивали к,рестьянство в сторону Совет
ской власти. 

1 1  1( октябрю 1 9 1 8  г. в Герм ании сложилась революционная ситуа
пия,  а 9 ноября в Берлине свершилась революция.  Через два дня со
стоялось перемирке с государствами Антанты, и Герм ания фактически 
вышла из войны . Важнейшим итогом революции стало падение мо
нархии и образование демократической Веймарской республики. 

Глава XXXIV 

1 Выявление военных запасов на местах осуществлялось в тече
ние всей войны. Автор говорит лишь о запасах, сосредоточенных на  
центральных складах. 

2 Названы авторитетные европейские радиоцентры. 

• «Авантюра l(аппа:. - неудавшийся контрреволюционный пере
ворот в Германии во главе с помещиком В.  I<аппом. 10 м арта 1 920 г. 
к Берлину были подтянуты «добровольческие части:. и предъявлен 
ультиматум правительству. Трудящиеся ответили всеобщей забастов
кой, в которой приняли участие около 12 млн. человек. В течение 
5 дней путч был ликвидирован. 

4 Знак экипажа поезда председателя Реввоенсовета представлял 
собой знак в форме щита, предназначенный для ношения н а  верхней 
одежде. В СССР сохранился в единичных экземплярах. 

Глава XXXV 

J См .  прим .  1 1  к гл . XXXI I I .  28 июня 1 9 1 9  г. Герм анией был за
ключен договор с Антантой , поставивший Герм анию в тяжелое соци
ально-экономическое положение .  

11 Гельсингфорс - ныне г.  Хельсинки.  

8 Ревель - ныне г. Таллинн. 

4 Исаакиевекий собор - наиболее возвышенная точка в цент� 
Петроrрада. 

Гла ва XX X V I  

1 См. прим . 5 и 6 к гл. XXXVII I .  Одновременно необходимо за· 
м етить, ч rо новая экономическая политика утвердилась в своем наи
м ен о в ан и и  к лету 1 9 2 1  г. !(ром е того, м атериалов заседания ЦI< пар
тии, о котором писал Л .  Д. Троцкий , пока не обнаружено . 

Вместе с тем нельзя забыв ать, что к весне 1 920 г. наиболее авто
ритетным и влиятельным сторонником либерализации экономики был 
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действительно Л .  Д. Троцкий .  К укреплению начал политики военного 
коммунизм а он приступил в соответствии с решениями IX съезда 
РКП (б )  ( 1 920 г.) и делал это последовательно, как обязывала пар·  
тРйная дисциплина.  Среди советских историков завоевывает все боль
шее признание та точка зрения ,  что весной 1 920 г. партией был упу
щен шанс для обновления хозяйственной политики, даже решения 
Х съезда РКП (б) (март 1 9 2 1  г. ) ,  поставившие эту задачу в практи· 
ческой плоскости, еще не предусматривали важнейшего элемента 
нэпа - свободы торговли .  

2 Согласно исследованиям советских историков, в годы граждан
ской войны в Красную Армию добровольно вступили около 8 тыс. 
офицеров старой армии,  примерно 50 тыс. офицеров и 25 тыс. воен· 
ных чиновников и врачей - более одной трети всего командного и на· 
чальствующего состава - были мобилизованы. 

а Переименование Царицына в Сталинград состоялось 1 О апреля 
1 925 г. 

4 В г.  Козлове находился штаб Южного фронта. 

6 Этот документ, как и ряд других, см. : The Trotsky papers. 1 9 1 7-
1 922. V. 1 .  1 9 1 7- 1 9 1 9 ; v. 2. 1 920-1 922. London - Paris, 1 964. 

6 Летом - осенью 1 9 1 8  г. войска 1 0-й армии отбили все наступ· 
JJения на Царицын. Однако победа была достигнута песоразмерно вы
сокой ценой (60 тыс. убитых и раненых) . Главной причиной того яви
лось игнорирование командованием 1 0-й армии мнений военных спе· 
ци алистов. 

7 Л енин В. И. Поли. собр . соч. Т. 38. С. 55. 

а Указанные материалы ныне опубликованы. 

9 Французский синдикализм - течение в профессиональном дви
жении трудящихся. ПредусматриваJJо независимость профессиональ
ных объединений от государства и политических партий .  Говоря о 
скJюнности В .  Р. Менжинского к французскому синдикализму, 
Л . Д. Троцкий подчеркивает слабую, по его м н е н и ю, приверженность 
В. Р. Менжинского партийным интересам .  

Глава XXX V I I  

1 Речь идет о письменном заявлени и  Л .  Д .  Троnкого о б  отставке, 
поданном им в ЦК РКП ( б )  после состоявшегося 3-4 июля 1 9 1 9  г. 
Пленума Центрального Комитета партии .  На Пленуме он подвергся 
резкой критике со стороны многих членов ЦК. В. И.  Ленин пытался 
уменьшить споры, отклонить личные претензии к главе военного ве
домства. Он явился автором приводимого Л . Д. Троnким постановле· 
ния Орг. и ПоJJит. Бюро ЦК от 5 июля 1 9 1 9  г. об отклонении отставки 
Л. Д. Троцкого. 

2 Еще до предложения Л. Д. Троnкого план разгрома А. И.  Де
никина путем наступления Красной Армии на Донбасе был представ· 
лен И.  И. Ваuетисом, но затем был отклонен. Л. Д. Троцкий настаи· 
вал на возвращении к первоначальном у плану. 

а IX конференция РКП (б) , состоявшаяся осенью 1 920 г., заявила, 
что эа политические просчеты несет ответственность ЦК партии. 
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Глава XXXV I I I  

' Дискуссия о роли и задачах профсоюзов проходила в РКП(б)  
в конце 1 920 - начале 1 92 1  г. Существо дискуссии заключалось в 
определении принципов организации и управления рабочей массой в 
условиях мирного строительства.  Троцкий, логически последовательно 
р азвивая принципы военного коммунизма, 3 нояб,ря 1 920 г. н а  засе
дании коммунистической фракции V Всероссийской профсоюзной кон
ференции выдвинул идею «огосударствления» профсоюзов, «завин
чивания гаек военного коммунизм а» и р азвития методов военных при
казов и принуждения.  Конференция не поддержала Троцкого и при
няла предложенные .Я.  Э.  Рудаутаком тезисы, в которых осужда.1ись 
«бюрократические методы и приказы сверху» и предусматривалось 
активное участие профсоюзов «В решении вопросов производства и 
управления» и т. п .  

В конце декабря 1 920 г. дискуссия о профсоюзах приняла харак· 
тер широкого общепартийного обсуждения ,  в течение которого к мар
ту 1921 г. определились три платформы:  Троцкого - Бухарина,  «nлат
форм а десяти» (ленинская )  и «рабочей оппозиции». Х съезд РКП (б )  
завершил дискуссию, приняв за  основу своей резолюции «платформу 
десяти», которая опиралась на  тезисы, припятые V профсоюзной кон
ференцией. Дискуссия о профсоюзах явилась органичной частью все
общего кризиса военно-коммунистической системы, возникшего по 
окончании гражданской войны, и сыграла роль в переходе к новой 
экономической политике. 

t На заседании Политбюро ЦК РКП (б)  от 1 7- 1 8  января 1 920 г.  
Троцкий был назначен председателем 1 -й Революционной армии тру
да, преобразованной из 3-й армии Восточного фронта, р асполагав
шейся на  Ур але. 

8 См.: Ленин В.  И. Поли. собр. соч. Т. 5 1 .  С. 1 55. 

4 Троцкий ошибается:  документ, который он имеет в виду,- «Ос· 
J{овные вопросы продовольственной и земельной политики» - был на
цравлен им в ЦК РКП (б ) 20 м арта 1 920 г. 

6 Троцкий не упоминает об остальных пунктах своих предложе
ний. Помимо указанных мер, безусловно нэповского характера, Троц· 
кий считал возмо�ным в р азоренных центральных губерниях сохра· 
нять политику активного государственного вмешательства в сельско· 
хозяйственное производство :  «3) Дополнив принудительную развер· 
стку по ссыпке (хлеба.- Ред.)  принудительной р азверсткой по запаш
ке и вообще об,работке. 4) Поставив более широко, более правильно 
и деловито советские хозяйства» (см. :  Троцкий Л. Соч. Т. 1 7. Ч. 2. М.-Л ., 1 926. С. 543-544 ) .  

8 Протокол заседания ЦК РКП (б) , н а  котором рассматривались 
предложения Троцкого, не обнаружен, но некоторые документы кос· 
венно подтверждают, что такое заседание имело место, по всей ви· 
димости, в последней декаде марта 1 920 г. 

7 IX съезд РКП (б)  проходил 29 м арта - 5 а преля 1 920 г. в ус· 
повиях мирной передышки ; его главной задачей была выработка 
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принцилов хозяйственного строительства.  IX съезд стал крупным 
шагом в совершенствовании сложившегося в период гражданской 
войны военпо-коммунистического уклада, припятые им решения ук· 
репили принцилы административно-командного руководства экономя· 
кой и установили систему милитаризированной трудовой повинности 
в промышленности. В частности, по транспорту в р езолюции «Об оче
редных задачах хозяйственного ст.роительства» говорилось, что «съезд 
признает . . .  полную и безусловную необходимость принятия исключи
тельных и чрезвычайных мер (военное положение и пр . ) , которые 
вытекают из ужасающего р аспада транспорта . . .  » (см . : Девятый съезд 
РКП (б ) . Протоколы. М.,  1 960. С. 4 1 3 ) . 

8 Кронштадтское восстание - выступление гарнизона Кронштад· 
та и экипажей некоторых кораблей Б алтийского флота в марте 1 92 1  г . ,  
в котором отразилось недовольство шцроких слоев крестьянства и 
рабочего класса политикой военного коммунизма .  Восстание явилось 
непосредственным результатом задержки перехода к новой экономи
ческой политике после окончания гражданской войны. Как отмечал 
В .  И. Ленин: «Кронштадтские события ( I I .- I I I .  1 92 1 ) .  Политическая 
сторона и политическое выражение э к  о н о м и ч е с  к о г о зла» (см . :  
Ленин В .  И .  Поли. собр. соч. Т. 43. С .  367) . 1 8 м арта восстание было 
подавлено войсками под командованием М. Н. Тухачевского. 

Тамбовекое восстание р азвернулось во второй половине 1 920 -
первой nоловине 1 92 1  г. Более известно под н азванием «антоновщи· 
на» - по имени его предводителя А. С. Антонова. Восстание охватило 
главным об,разом крестьянское население пяти южных уездов Тамбов
екой губернии, недовольное nродовольственной политикой Советской 
ВJiасти . В нем активное участие принимали члены п артии эсеров. При 
их помощи крестьянам удалось создать сСоюз трудового крестьян
ства», основную организационную базу повстанцев. Антоновшина 
проходила под лозунгами :  «долой продразверстку !» ,  «да здравствует 
свободная торговля ! »  и т. п .  После объявления и введения новой эко
номической политики повстанческое движение заметно пошло на  спад. 
Остатки вооруженных отрядов Антонова были ликвидированы частя
ми Красной Армии также под командованием Тухачевского. 

9 На Х съезде РКП (б )  Троцкий достаточно последовательно от
стаивал свой и Бухарина проект резолюции о профсоюзах и утверж
дал, что резолюция на  платформе «десяти», будучи припятой Х съез
дом, не доживет до очередного, XI съезда РКП (б ) . 

to Копия этого документа из архива Л. Д. Троцкого опубликована  
в кн. cThe Trotsky papers. 1 9 1 7- 1 922. Vol. 1 .  1 9 1 7- 1 9 19».  London 
Paris, 1 964. Р. 588. 

н Под «З авещанием» Ленина Троцкий имеет в виду «Письмо к 
съезду» (см . :  Ленин В .  И. Полн. собр. соч. Т. 45. С .  343-348) , 

Глава XXXIX 

t З аписка датирована 6 декабря 1 9 2 1  г. (см . :  Ленин В .  И. Поли. 
собр .  соч. Т. 54. С. 65) .  

2 Генуэзская конференция - международная конференция п о  эко
номическим и финансовым вопросам при участии представителей Со
ветского государства и ряда капиталистических стран - состоялась 
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1 0  апреля - 1 9  мая 1 922 г. Лидеры западных государств пытались 
добиться от советской стороны экономических и политических усту
пок, подним ался вопрос о возмещении убытков бывших иностранных 
собственников на  территории России. Советская делегация выразила 
готовность обсудить этот вопрос при условии признания Советского 
государства де-юре и предоставления ему кредитов. Одновременно 
она выдвинула контрпретензии о возмещении убытков, причиненных 
России интервенцией и блокадой. Советская делегация внесла пред
пожение о всеобщем разоружении.  В ходе конференции советской 
дипломатии удалось заключить Рапалльский договор с Германией. 

3 См. : Ленин В .  И. Поли. собр .  соч. Т. 54 . С. 1 36. 

4 Первый 'Острый приступ болезни Ленина н а  почве склероза со
судов мозга, приведший к ослаблению движений правой руки и пра
вой ноги и некоторому расстройству речи, случился 25-27 мая 1 922 г. 
После этого Ленин в течение четырех месяцев находился под наблю
дением врачей в Горках. 

& См.: Ленин В .  И.  Биографическая хроника. Т. 1 2. С.  344. 

8 По постановлению Государственного политического управления 
( ГПУ) активные деятели партии социалистов-революционеров были 
преданы суду Военно-;революционного трибунала за контрреволюци
онную, террористическую борьбу против Советской власти. Суд со
стоялся в Москве 8 июня - 7  августа 1 922 г . В качестве обвиняемых 
были привлечены 34 человека': члены ЦК, Московского бюро ЦК и 
отдельные члены партии эсеров. Верховный трибунал приговорил две
надцать человек к высшей мере наказания .  Президиум ВЦИК, ут
вердив этот приговор, постановил привести его в исполнение в том 
случае, если партия эсеров не откажется от методов вооруженной 
борьбы против Советской власти и террора. Часть подсудимых была 
приговорена к заключению на сроки от 2 до 10 лет; ряд подсудимых, 
заявивших о своем раскаянии, были освобождены от наказания. 

7 См . : Ленин В.  И .  Биографическая хроника. Т. 1 2. С.  394. 

s Второе резкое ухудшение здоровья В .  И.  Ленина произошло 
1 З декабря 1 922 г.,  в ночь с 22 на 23 декабря наступил паралич пра
вой руки и левой ноги. 

9 Организационное бюро ЦК РКП (б ) , наряду с Политбюро ЦК 
РКП (б) , как постоянно действующий орган было создано 25 марта 
1 9 1 9  г. на первом пленуме ЦК, избранного V I I I  съездом партии. 
В Оргбюро в основном концентрировались воnросы, связанные с кад
ровой политикой ЦК. 

10  По этому поводу см . мнение Е. М. Ярославского, который счи
тал подобные утверждения Троцкого «самообольщением» ( Известия 
ЦК КПСС. 1 989. N2 4. С .  1 87- 1 90) .' 

1 1  И. В . Сталин был избран генеральным секретарем ЦК РКП (б)  
после окончания X I  съезда, на пленуме ЦК 3 апреля 1 922 г. 

12 Троцкий имеет в виду пленум ЦК РКП (б)  6 октября 1 922 г., 
на котором по докладу наркома финансов Г. Я. Сокольникава было 
принято решение об ослаблении монополии внешней торговли.  Ленин 
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по болезни на пленуме не присутствовал и впоследствии не согласил
ся с его решением. По настоянию Ленина очередной пленум ЦI( 1 8  де
кабря единогласно отменил постановление от 6 октября и подтвердил 
необходимость сохранения и укрепления монополии внешней торговли. 

13  См. :  Ленин В .  И.  Поли . собр. соч. Т. 54. С.  327. 
1 4  Говоря о том, что «Письмо к съезду» Ленина никому не было 

известно, Троцкий подразумевает широкие партийные м ассы, по
скольку на  самом деле, вопреки воле Ленина, с содержанием письма 
был знаком узкий круг партийных руководителей (см . :  Известия ЦI( 
I(ПСС. 1 990. N2 1 .  С. 1 59 ) .  Впоследствии по постановлению преэи
диума XI I I  съезда партии оно было оглашено по делегациям съезда. 

1 5  В ночь с 6 на 7 марта у Ленина наступило очеi'едное ухудше
ние  состояния здоровья, приведшее к усилению паралича правой по
ловины тела.  

16  См. :  Ленин В .  И .  Поли. собр. соч.  Т. 54. С.  329. 

17 См. :  Там же.  Т. 45. С. 476. 

18 Речь идет о февральском ( 1 923 г . ) пленуме ЦI( РI<П (б) . Текст 
заnисок Глиссер и Т1роuкого был следующим :  

- Глиссер : «Тов. Троцкий!  Вы сказали во время прениi! по на
циональному вопросу, что если у Вас были сомнения при припятин 
решения по грузинскому конфликту, то теперь (во время прений) Вы 
укрепились в том убеждении, что решение это было ошибочным и 
линия Орджоникидзе на I(авказе неправильной. Верно ли я Вас по
няла?» 

- Троцкий :  «Я  не совсем поним аю, почему Вы ставите этот воп
рос :  разве эдесь протоколируются прения ?  Сказал я приблизительно 
следующее : если у меня были сомнения насчет правильиости политики 
Орджоникидзе и решения По.1итбюро, то теперь эти сомнения усили
лись в сто раз (после речИ Орджоникидзе) » ( см . :  Урок дает история. 
М. ,  1 989. С.  1 33 ) . 

19 См. :  Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 54. С .  330. 

2iJ История этого письма была такова :  21 декабря 1 922 г. 
Н. !(. I(рупская с разрешения врача записала письмо Ленина Троц
кому, в котором он намечал план действий на Х Все,российском съез

де Советов и X I I  съезде РI(П (б )  против противников монополии внеш
ней торговли (см . :  Ленин В .  И. Поли.  собр. соч . Т. 54. С. 327-328) .  
Сталин ,  узнав о б  этом, в резкой форме выразил I(рупской свое не
удовольствие ее поступком. I(рупская рассказала Ленину о разговоре 
со Сталиным, после чего Л енин и продиктовал письмо (см . :  Там же. 
Т.  54. С. 329-330) ,  в котором предупреждал о возможном разрыве 
отношений и т1ребовал извинений. Письмо было вручено Сталину не 
сразу, а только 7 марта 1 923 г. Ознакомившись с ним, он тотчас н а
п исал свой ответ (см. : Известия ЦI( I(ПСС. 1 989. N9 1 2 . С. 1 93 ) . 

21 Ф. Э. Дзержинский действительно.не  выступал открыто с кри
тикой сталинского руководства, но некоторые его последние  письма 
н документы свидетельствуют о весьма критическом отношении Дзер
жинского к проводившейся экономической политике ( см. :  В предчув
ствии перелома .  Последние письма и записки Ф.  Э .  Дзержинского// 
Коммунист. 1 989 . N2 8. С. 79-88) .  
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22 Центр альнэп  Контрольная Комиссия ( ЦКК) - высший конт
рольный орган партии (с сентября 1 920 по м арт 1 9 2 1  г.- Контроль
ная комиссия Р КП ( б ) .  Создана решением IX Всероссийской конфе
ренции РКП ( б) . В 1 934 г. XVI I  съезд В КП (б ) преобразовал ЦКК 
в Комисси ю партийного контроля при ЦК В КП (б ) . Г. К. Орджони
кидзе был nредседателем ЦКК с 1 926 по 1 930 г. 

Глава XL 

1 С м . :  Текст тезисов Троцкого и поправки Каменева в кн .  «две
надцатый съезд Р КП (б) . Стеногр афический отчет:.. М., 1 968. С. 8 1 0-
8 1 2. 

11 См.:  Лун ачарски й  А. В. Революционные силуэты. М., 1 923. С. 32. 

а См.: Сибирские огни .  1 923. N2 1 -2. 

4 С м . :  Сталин И. Октябрьский переворот//Правда, 1 9 1 8. б ноября . 
а С м . :  Троцкизм илч ленинизм? Речь на пленуме коммунистиче-

ской фракции ВЦСПС 1 9  ноября 1 924 г.//Сталин И. В. Сочинения . 
т. 6. с. 329. 

8 Л енин приезжал на охоту к И. В. З айцеву (с. Калошино, Алек· 
сандровский уезд, Владими рская губ. )  весной 1 920 г. 

7 Поводом к дискуссии 1 923 г. послужило письмо Троцкого от 
8 октя бря членам ЦК и ЦКК РКП (б) , в котором содержал ась резкая 
критика хозяйственной и внутрипартийной политики ЦК (текст пись
ма ем.: Известия ЦК КПСС . 1 990. N2 5. С. 1 65- 1 73) . В р усле п роб· 
лем, затронутых в письме Троцкого, 1 5  октября появился новый 
документ - «Заявление 46», подписанный видными партийными и со
ветскими работниками, направленный против ережим а  фракционной 
диктатуры внутри партии», т. е. диктатуры сторонников Сталина, Зи
новьева и Каменева (текст «Заявления» см . там же. N2 6, с. 1 89- 1 93) . 
В последствии обсуждение вопросов , поставленных Троцким и его еди· 
номышленниками, nриняла характер широкой дискуссии.  

8 ВСНХ ( Высш и й  Совет Н а родного Хозяйства) - высший цент
р альный орган по упр авлению промышленностью в 1 9 1 7- 1 932 гг. 

Глава X L I  

1 Термидор - одиннадцатый месяц республиканского календаря ,  
действовавшего во Франции в 1 793- 1 805 гг. Соответствов ал времени 
от 1 9-20 июля до 1 7-1 8 августа. 9 терм идера 1 1  года республики 
(27 июля 1 794 г.) во Франции произошел переворот, положивший 
конец якобинской диктатуре. Ведущей силой переворота была новая 
разбогатевшая буржуазия,  чьи и нтересы н ачали р асходиться с пер · 
спективой дальнейшего развития революции . Троцкий использует по
иятие термидора в переноснам смысле, как перерождение революции 
в револ юционной верхушки , ее измену первон ачальным задачам ре
волюции. 

2 См. :  Ленин В. И.  Поли. собр. соч. Т. 54. С. 330. 

8 Очевидно, имеется в виду книга Сталина «Об основах лениниз
м а. Лекции,  читанные в Свердловеком университете:.. Л.-М ., 1 925. 
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4 См : Троцкий Л .  Д. К истории русской р еволюции .  М. ,  1 990. 
с 245-246. 

5 Копия письма Н .  К. Крупской Троцкому от 29 января 1 924 г. 
опубликована в кн . «Ком м унистическая оппозиция в СССР 1 923-
1 927. Из архива Льва Троцкого в четырех том ах». Том 1 ( 1 923-
1 926 ) . Составитель 10. ФеJiьштинский.  Benson, 1 988. С. 89 . 

в По всей видимости, речь идет о сравнительной характеристике 
Ленина и Маркса, данной Троцким в его статье к 50-летнему юбилею 
Ленина (см . :  Троцкий Л .  Д. К историh русской революции .  М., 1 990. 
С. 235) . 

7 Осенью 1 924 г. сначала в печати, а затем и в п артийных орга
ннзаuиях развернулась широкая пропагандистская кампания против 
Троцкого, вызванная в немалой степени его работами «0 Ленине», 
«Уроки Октября» и др., опубликованными в 1 924  г., в которых он 
давал собственную трактовку исторических событий и своей роли в 
них. Противники Троцкого ставили з адачу идейного разгрома «троц· 
кизма». 

8 Троцкий в этот период проводил идею единства социал-демо· 
кр атаческого движения и поэтому в своем письме от 1 апреля 1 9 1 3  г. 
к Чхеидзе, члену Государственной Думы, очень резко характеризовал 
раскольническую, по его мнению, деятельность Ленина.  Он писал , что 
Л енин сделал большевистскую «Правду» «рычагом кружковых ин
триганств и беспринципного раскольничества . . .  Словом, все здание 
ленинизма  в н астоящее время построено на  лжи и фальсификации и 
несет в себе ядовитое начало собственного разложения» и т. п. (пол· 
ный текст письма см . в кн . :  «Троцкий Л. Д. К истории русской рева· 
люции». М., 1 990. С. 1 1 6- 1 1 8) .  

Глава XLI I 

1 Троцкий сам подал заявление с просьбой освободить его от обя· 
занностей председателя Реввоенсовета (см.: История Коммунистиче
ской партии Советского Союза. Т. 4. Кн . 1. М., 1970. С. 354. Полно· 
стью текст заявJiения был опубликован н а  английском языке в кн. 
«Eastmen М. Since Lenin died. London», 1925. Р. 155- 1 58) . 

2 Новая оnпозиция - группировка в партии во главе с Г. Е. Зи· 
новьевым и Л .  Б . Каменевым,  сформировавшаяся внутри ВКП (б )  в 
1 925 г. Основой ее платформы был тезис о невозможноста построения 
социализма в СССР до победы Мl!ровой пролетарекой революции.  
Новая оппозиция обвиняла руководство партии в недооценке кулац
кой опасности и считала, что крестьянин-середняк не может быть по
следовательным союзником рабочего класса в социалистическом стрС3· 
ительстве. Вместе с тем оппозиционеры полагали неизбежным дли· 
тельное сохранение агр арного характера страны. Критикуя внутри· 
партийные отношения, они заявляли, что ЦК стоит перед опасностью 
термидорианского перерождения .  Основная борьба новой оппозиции 

со сталинским большинством ЦК развернулась н а  X IV съезде ВКП (б) , 
н а  котором она потерпела поражение. После съезда сталинисты за· 
вrршили р азгром новой оппозиции, отстранив зиновьевпев от рука· 
водства в ленинградской парторганизации, главной опоре оппозиuио· 
неров. Троцкий и его сторонники не участвовали в новой оппозиции, 
з анимая позицию молчаливой поддержки. 
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8 К осени 1 923 г. в Герм ании началась новая волна р абочего 
дви жения . В Саксонии и Тюрингии образавались рабочие правитель
ства, в ряде ра йонов Германин появились вооруженные «пролета р
ские сотни».  Высшей точкой революционного подъем а явилось гам· 
бургское восстан ие  nод р уководством коммунистов во главе с Э. Тель
м аном (23-25 октября ) .  Однако оно не получило необходимой под· 
держки в масштабах всей страны, цк кпr отменил ранее припятое 
решение о всегерм анском восстании.  Оказавшись в одиночестве, ли
деры гамбургского восстания вынуждены были отдать приказ о npe· 
крашении борьбы. 

4 Всеобщая стачка в Англии 1 926 г. - крупнейшая стачка в ис
тории р абочего движения Англии, охватившая свыше 4 млн . рабо
чих.  Поводом к стачке послужили н амерения предпринимателей и 
правительства провести модернизацию угольной промышленности за 
счет сокращения заработной платы и увеличения  р абочего дня ш ах
теров. Рабочие других отраслей промышленности поддержали горня
ков. Стачка началась 4 мая ,  по мере развития к ней присоединялись 
все новые отряды р абочих .  Местами экономические требования нача
ли переходить в политические. Руководство Генсовета конгресса 
тред-юнионов, опасавшееся дальнейшего обострения борьбы, 1 2  м а я  
отменило всеобщую стачку. Шахтеры продолжали борьбу д о  3 0  но
ября.  

в В середине 20-х годов Польша переживала затяжной экономи
ческий кризис, ухудшилось ее внешнеполитическое положение. В этих 
условиях в 1 926 г. произошел переворот Ю. Пилсудского. 1 2- 1 3  мая  
Пилсудский во главе nреданных ему войсковых частей взял  Варша
ву. В числе прочих переворот был поддержан Польской социалистн 
ческой партией, крестьянской партией «Вызволение» и Коммунисти
ческой nартией Польши. Пилсудчики изобр ажали его как «народны й 
nереворот», н аправленный против «реакции и имущих классов». В ре
зультате переворота в Польше был установлен «санационный» режим 
(от лат. Sanatio - оздоровление) . Пилсудски й  фактически н аходился 
у власти до своей смерти в 1 935 г. 

в Троцкий имеет в виду Англо-Русский комитет единства, создан
ный в апреле 1 925 г. по решению Англо-Русской конференции проф
союзов в Лондоне. Ком итет ставил nеред собой три основные зада
чи : 1 )  добиваться единства международного профдвижения ;  2)  ве
сти борьбу против новых войн, подготовляемых империалистам и ;  
3) усилить борьбу с настуnлением капитала на  р абочий класс. В 
1927 г. под нажимом Амстердамского интернационала лидеры Брита н 
ского конгресса тред-юнионов добились прекращения деятельности 
Англо-Русского комитета. 

7 А. Варекий был одним из лидеров Коммунистической n а ртии 
Польши, которая в мае 1 926 г .  поддержала nереворот Пилсудского 
(см. примечание 5 к гл. XLI I ) .  Вnоследствии в 1 927 г. IV съезд 
КПП пересмотрел отношение к режиму Пилсудского и определил за · 
дачи партии в борьбе против санационно-фашистской диктатуры в 
Польше. 

8 Чан Кайши являлся гл авноком андующим Национально-револю
ционной армии, созданной в результате блока между Гоминьданом 
и компартией Китая nротив северных м илитаристов, заключенного в 
1 924 г. После успешного Северного похода и взятия Шанхая Ч а н  
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Кайши 1 2  апреля 1 927 г. сове,ршил переворот, обрушил террор на 
коммунистов и установил диктаторский режим . 

9 Де.пай, что должен, во что бы то ни стало (фр.) . 

10 М. И. Калинин. 

1 1  Троцкий с Зиновьевым были исключены из состава ЦК ВКП (б)  
н а  объединенном пленуме ЦК и ЦКК 2 1 -23 октя бря 1 927 г. После 
попыток оппозиции организовать 7 ноября выступления в Москве и 
Л енинграде ЦК и ЦКК 1 4  ноября 1 927 г. приняли постановление 
«Об антипартийных выступлениях лидеров оппозиции», которым Троц
кий с З иновьевым были исключены из партии.  

12 Троцкий имеет в виду заявление XV съезду ВКП (б)  от 19 де· 
кабря 1 927 г. за  подписями Каменева, З иновьева и др., в котором они 
осуждали свою прежнюю оппозиционную деяте.пьность и заявляли о 
полном идейном и организационном разоружении.  Текст заявления см.  
в кн .  «Пятнадцатый съезд В КП ( б ) . Стенографический отчет». Ч. I I .  
м . ,  1962. с. 1 4 1 7- 1 4 1 8. 

Глава X L I I I  

t П о  всей видимости , речь идет о р аботе Преображенского еЛе· 
вый курс в деревне и перспективы» (см . :  Минувшее . Исторический 
альм анах. N2 7. Paris, 1 989. Р. 279-280) , в которой он анализировал 
кризис хлебозаготовок, поразивш ий советскую экономику в н ачале 
1 928 г. В этом кризисе Преобр аженски й  видел подтверждение спра·  
ведл ивости экономической программы левой оппозиции и прежде все· 
го тезиса о необходимости ускоренного развития промышленности, 
преодоления ее отставания от сельского хозяйства. В качестве спо
соба р азрешения экономического кризиса Преображенский выдвигал 
елевый курс» в деревне, который п редставлял собой компромиссный 
в а р и ант между сцравым курсом» на развитие крупного крестьянского 
товарного хозяйства и перспектн вой сплошной коллективизации сель· 
ского хозяйства . Одна из  главных идей елевого курса» заключалась 
в том, что предлагалось опереться на середняка и основной акцент 
в заготовке сделать на товарообмене с учетом повышения спроса кре· 
стьян на  промышлеиные товары . 

2 Крестинтерн (Крестьянский интернационал) .... меясдународная 
крестьянская революционная о,рrанизацня в 1 923- 1 933 гг. Была соз
дана на конференции представителей крестьянских организаций 
СССР, Польши,  Герм ании , Ф р анции,  Чехословакин, Болгарии, США, 
Мексики, НорвеrRи , Швеции, Финляндии, Индокитая, Японии и др., 
состоявшейся 1 0-16 октября 1 923 г. в Москве. Руководящим органом 
Крестинтерна был Меясдународный крестьянский совет. Крестинтерн 
ставил своей задачей защиту интересов трудящеrося крестьянства, 
его главным лозунгом был п ризыв: «Крестьяне и рабочие всех стран, 
соединяйтесь l». 

8 Гоминьдан - в переводе с китайского означает «национальная 
партия». Основана в августе 1 9 1 2 г. nосле свержения в Китае монар

хии. В то время Гоминьдан являлся национально-бурясуазной партией , 
выступавшей за парламентскую республику против реставрации мо· 
нархи и . В н ачале 20-х гг. его лидер Сунь Ятсен р азвивал сотрудниче· 
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ство с компартией l(итая и СССР. I съезд Гоминьдана,  состоявшийся  
в 1 924 г . ,  закрепил соэдание единого национального фронта с китай· 
скими коммунистами,  представители которых вошли в состав руково
дящих органов Гоминьдана .  Идеология Гоминьдана опиралась на три 
народных принципа, выдвинутых Сунь Ятсеном : национализм, наро·  
довластие, народное благоденствие, которые приобрели четкое анти · 
империалистическое и антифеодальное содержание. Создание единого 
фронта положило начало первой гражданской революционной войне 
в l(итае ( 1 924- 1 927) . После Северного похода, завершившегася взя 
тием Шанхая, правые гомнньдановцы во главе с Чан Кайши в 1 927 г. 
изменили союзу с коммунистами н обрушили на них волну террора.  

Глава X L I V  

1 Шестой конгресс Коминтерна состоялся 1 7  августа - 1 сентяб· 
ря 1 928 г. Помимо программных и тактических вопросов на нем рас· 
сматривались заявления Троцкого, Радека,  Сапроиава и других нс· 
ключеиных из В К П ( б )  оппозиционеров, ходатайствовавших о восста
новлении в п артии .  Конгресс осудил деятельность Троцкого и его 
сторонников как контрреволюционную и утвердил решение XV съезда 
В К П ( б )  об исключении троцкистов и отклонил их ходатайство о вое· 
становлении в партии . 

Глава X L V  

1 Возможно, мы даже предоставим г -ну  Троцкому убежише, где 
бы он чувствовал себя совершенно свободно ( оживление в зале, апло· 
дисменты большинства присутствующих) (нем . ) . 

2 Он парень чудесный ( англ. ) .  

з Ф абианцы - члены Фабианекого общества,  английской рефор· 
мистекой организации, основанной в 1 884 г. и получившей свое н а 
звание по имени  римского полководца Фабия М аксима  сl(унктатора:. 
(«Медлителя») , пользовавшегося тактикой выжидания в войне с Ган
нибалом. Фабианцы признавали лишь эволюционный путь р азвития, 
отрицали соци алистическую революцию, выступали против классовой 
борьбы пролетармата и утверждали ,  что переход к социализму воз
м о ж �н пут�"'! м елки х рефор м ,  постеиеннаго преобразования общества. 
В 1 900 r. Фабианекое общество вошло в Лейбористскую партию. 

4 Тридцатилетняя война ( 1 6 1 8- 1 648) - война между немецкими 
протестантскими князьями, с одной стороны, и католическими князья· 
ми и императором - с  другой, превратившаяся из внутригерманской 
в обшеевропейскую войну.  Католических князей и императорскую ди· 
н астию Габсбургов поддерживали Исп ания ,  Польша и nаnский пре
стол. В антигабсбургскую коалицию кроме протестантских князей 
входили в разные пери оды войны Франция, Англ ия , Швеция ,  Голлан
дия,  Дания и др . Последствием войны для Германии было дальней
шее усиление политического н экономического упадка, з акрепощение 
крестьянства, регресс городов и закрепление политической раздроб· 
лениости страны. 
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Реформация - широкое общественное движение против католиче
ской церкви, охватившее в XVI в. не только Герм анию, но и другие 
европейские страны. Будучи по форме протестом _против церковной 
организации и идеологии средневекового католицизма, реформация 
по сути носила антифеодальный характер и сыграла огромную про
грессивную роль, явившись в таких странах, как Нидерланды, Анг
лия, знаменем ранних буржуазных революций. 

5 См.: Luxemburg R. B riefe an Karl und Luise Kautsky ( 1 896-
1 9 1 8) .- Berlin, 1 923. Р. 192- 1 93 (нумерация страниц дана по 1 -му 
заводу издания) . 

6 См. :  Proudhon Р. J. Lettres.- Paris, 1 929. Р. 1 49, 



ИМЕННОй Уl(А3АТЕЛЬ 

А 

Абдул-Хамид 1 1  ( 1 842-1 9 1 8 ) .  Турецкий султан в 1876- 1 909 rr. Уст а н о виn 
деспотический режим. Турция при нем превратилась в полуколонюо империа·  
nистических держав. 

Авенариус (Aveпarius)  Рихард ( 1 843- 1 896 ) .  Ш вейцарски й философ·идеа• 
лист, один из основоположников эмпириокритицизма.  Считал, что в опыте СИИ• 
ма ется противоположность м атерии и духа. 

Авксеитьев Ни колай Дмитриевич ( 1 878-1943 ) .  Один из лидеров па ртии 
эсеров. С 1 907 по 1 9 1 7  г.- в эмиграции .  Член Ц!( партии эсеров: предст а вляя 
ее пра вое крыло, защищал легальность и отказ от террора . В годы первой 
мировой войны - крайний социал-шовинист. В 1917 r.- председатель Всерос· 
сийского совета крестьянских депутатов и Предпарл ам ента , министр внутр<:!Н· 
них дел В ременного правительства. В 1918 г.- один из организаторов контр· 
революции в По волжье и Сибири, член Уфимской директории . С конца 1918 г.
змиграит. С 30-х гг. возглавлял в П ариже русскую эмигрантскую масонскую 
ложу «Северн а я звезда,. ,  

ААлер (Ad1er ) Альфред ( 1 870-- \ !137 ) .  Австрийский врач-психи атр н nснхо• 
лог. Ученик З. Фрейда , основатель индивидуальной психологии. Оказал влив• 
ние н а неофрейдизм . 

А,цаер (Adler ) Виктор ( 1 852- 1 9 1 8) . Один нз организаторов и аидеро в  ав· 
стрийской Соци ал-демократической партии. Автор проекта первой программы 
партии, участвовал в разработке программы культурно-национальной автоно· 
мин. В годы первой мировой войны - центрист. В 1 9 1 8  г.- министр иност• 
равных дел. 

А,цnер (Adler) Макс ( 1 873-1 937) . Деятель австрийской соцнал-демократии, 
философ и социолог, теоретик а встр о м а ркси з м а .  

А.цлер (Adler) Фридрих ( 1 879-1 960 ) .  Один из лидеров австриl!скоi\ Со• 
циал-демократической партии и идеологов австром арксизма . В 1 9 1 1 - 1 9 1 6  гг.
секрет а рь а встрийской Социал-демократической па ртии . центрист. В 1 9 1 6  г. 
убил министра-президента к. Штюргка за отказ восстановить прав а  рей х с р а т а ,  
р а с п ущенного в 1 9 1 4  г. Был в числе организаторов н лидеров 2lf2 -ro ( 1 92 1 -
1 923) и Социали сти ческого ра бочего ( 1 923- 1 940) Интернационалов.  

Азии Вольдем а р  Мартинович ( 1 895-1920) . Чл�н па ртин с 1 91 8 г. Участн ик 
nервой м ировой войны, р ядовой . В феврале 1 9 1 8  г. ком а ндовал Л а тышским 
коммунистическим отрядом, с июля - В ятски м  батальоном на Восточном 
фронте.  Был н а ч альником 2-i\ сводной дивизии.  3а участие в освобождении 
г. Ижевска н а гр а жден орденом !(р асного Знамени.  З а х в а ч е н  в nлен белыми 
н к аdнен . В тексте о ш и бочно н а з в а н  Л. Д. Тро цки м к а з а ко м. 

А каш ев Константи н В а сильевич ( 1 888-? ) .  Советски й  воен а ч альни к. В 1 91 \ г. 
окончил воен но-ави а ционн ую школу в Мил а н е, в 1 9 1 4- 1 9 1 5  гг.- В ысшее учи
лище а эрон а втики и военно- а в и а ционную ш колу во Ф р а н ц и и .  Участник пе р вой 
м и ровой воilны и Октябрьского воор уж енного восста н и я  в П етрограде . В 1 9 1 7-
1 9 1 9  гг.- ком исс а р  Управления В В Ф , nредседатель В серосси l!ской колл еги и  по 
уп р а влению В В Ф  Республики,  ком а ндующий воздушным флото м 5-11 а рм ии , 
н ачальник ави а ции и воздухопл а в а н ия Южного Ф ронт а . С ма рта 1920 г. no 
февраль 1 92 1  г.- нач альн ик Гл а в н ого управления Р!(КВФ З атем - на руково· 
дящнх должностях в В В С  (до 1 925 г . ) .  

Аксельрод П а вел Борисович ( 1 85(}-1928) .  Участ н и к  росснАс ко го револю· 
ци о н ного движени я .  С н а ч а л а  70-х rг.- н а родник, участник кру ж ка с ч а l! ков· 
цев» .  После раскол а «Земли н волн» п р и м кн ул к «Че р н о м у  переделу» , 
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В 1883 г.- один из организаторов группы «Освобождение труда• .  С 1 900 г.
ч.лен редакции «Искры» . С 1 903 г.- один из лидеров меньшевизм а. В годы 
первой мировой войны - центрист. В 1 9 1 7  г.- член Исполко м а  Петроградекого 
Совета,  а к rивно поддерживал Временное пра вительство. После Октябрьской 
революции - в эмиграции. 

Александр 11  ( 18 18-1881 ) .  Росси йский император с 1 855 г. Старший сын 
Никол а я  1 .  В Ю-х гг.  провел ряд буржуазных реформ. После ряда неудачных 
покушений убит н а родовольцами 1 марта 1 881  г .  

Александр 1 1 1  ( 1845-1 894 ) ,  Российский император с 1 88 1 г. Второй сын 
Александра 1 1 .  

Александра Георгиевна. Жена Х .  Г .  Р а ковского . 

Александрова Екатерина Михайловна ( 1 864-1 943) . Участница российского 
револ юцион ного движения,  на родоволка.  В 1 90 1  г. вошл а  в группу «Искры» , 
после 1 903 г .- меньшевичка .  В 1 9 1 2  г. вошл а  в группу «Правды» Л. Д. Троц
кого. З атем отошла от политичесJ<Оii деятельности . 

Алексеев Михаил В асильевич ( 1 857- 1 9 18) . Генерал царской армии.  После 
Феврал ьской буржуазно-демократической революции 1 9 1 7  г.- верховный гл ав·  
ноком а ндующнй, затем начальник штаба верховного главнокомандующего Ке· 
рснского.  В период гражданской войны и и ностранной воеиной интервенции 
против Советской России стоял во главе белогвардейской «добровол ьческой 
армии» , организованной на Северном Кавказе. 

Алексеев Никол а й  Александрович ( 1873-1 972) . Российский революционный 
деятель. Член петербургского «Союза борьбы:о . Член РСДРП с 1 897 г. Сотру д. 
ник «Искры» . Участни к  борьбы за Советскую власть в Сибири. С 1 922 г.- в 
Главполитпросвете, Коминтерне, на научно-преподавательской р аботе. 

Альский Аркадий Осипович ( 1 892- 1 939 ) . Член партин с 19 17  г. После Ок· 
тябрьской револ юции - на советской работе в Воронеже, Литве и Белоруссии:  
затем был з аведующим учетно-распределительным отделом Цl( Рl(П ( б ) .  
В 1 92 1 - 1 927 гг.- заместитель наркома ф и н а нсов и член коллегии наркомата 
финансов РСФСР, затем СССР. В последующие годы - на хозяйственной ра·  
боте. Необоснованно репрессирова н :  реабилитирован посмертно. 

Альфонсо, Альфонс X l l l  ( 1 886- 1 94 1 ) .  Король Испании ( 1 902-1931 гг.)  из 
династии Бурбонов. Низложен в начале Испа нской революции \ 93 1-1939 гr. 

А11гиано (Anguiano) Да ниэль ( 1 882- 1 963) . Деятель испанского рабочего 
движени я . В 19 14-1916  гг.- nрезидент испаискоi! федерации профсоюзов же· 
лезнодорожников. В 1 9 1 &- 1 92 1  гг.- секретарь Исnанской социалистическоi! ра· 
бочеi! п артии (ИСР П ) . Один из организаторов Компартии Испании . 

Аидреев Леонид Николаевич ( 1871-19 19 ) . Р усский писатель. 

Андреев а  (Юрковская )  Мария Федоровна ( 1 868- 1 953) . Р усская актриса . 
Член п а ртии с 1 904 г. На сцене - с 1 894 г . ,  в 1898-1 905 гг.- в Московском Ху· 
дожественном театре. Один из основателей и а ртистка Большого драмати ••е· 
скоrо театра (Петроград, 19 19 ) . Комиссар театров и зрел и щ  Петрограда ( 19 19-
1 92 1 ) .  В 1 93 1-1948 rr.- директор московского Дома ученых. 

Андрейчин Георгиi!, болга рин, а ктивист n рофееюзной организации Соеди• 
иеиных Штатов Америки «Индустриальные р а бочие мира• . 

Ататюрк Мустафа Кемаль ( 1 881-1938) . Руководитель на ционапьно-освобо· 
дительной револ юции в Typ!.Qiи 1 9 18-1923 гг. Первый n резидент Турецкой рее· 
nубли ки ( 1 923- 1 938) . Выстуnал за укреnление национальной независимости и 
суверенитета страны,  за nоддержание дружественных отношений с СССР. 

Аустерлиц (Austerl itz) Фридрих ( 1 862-1 93 1 ) .  Один из лидеров а встрийской 
Социал-демократическоi! п а ртии, nублицист, главный редактор ЦО партии -
«Рабочей газеты,. . 

Б 

Бабель Исаак Эммануилович ( 1 894-1 940 ) . Советский писатель, а втор сбор· 
пиков «Конармия• , «Одесские р а ссказы:о ,  пьес «Закат• , «Мария:о , Необосно·  
ванно репрессирован ;  реабилитирован посмертно. 

Бабенко. Рабочий,  участник революцио11ного движения.  Член сiОжно·рус· 
с кого рабочего союза• , 
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Бапабанова Анжепика Иса а ковна ( 1 877-1965) . Участница итапьяиского р а
бочего движения .  В 1897 г. выехапа из России за границу дпя продопжения 
образования. Примкнупа к «Союзу русских социап·демократов» . Поспе 11 съез
да РСДРП - меньшевик. В Игапии в 19 12-1916  гг. быпа чпеиом ЦК Итапьян· 
ской социапистической партии (ИСП ) ,  в 1 9 12-1914 гг.- одним из редакторов 
ЦО ИСП - газеты «Аванти l :о , В 191 7 г. вступипа в партию большевиков, при·  
нимапа участие в организации 1 конгресса Коминтерна .  В 1922 г. выехала из 
Сс.ветской России, в 1 924 г. исключена из ВКП ( б ) . 

Бапмашев Степан В алерианович ( 1882-1902) . Участник российского рево· 
пюциониого движения,  убивший м инистра внутренних дел Д. С. Сипягина.  
Повешен по приговору военно-поJJевого суда. 

Бауэр ( B auer) Отто ( 1 882-1 938) . Один из лидеров австрийской социал· 
демократии и 11 Интернационала, идеолог австромарксизма .  В 19 18-1919  rг.
министр иностранных дел . выступал за пр исоединение Австрии к Германии.  
Одни из организаторов и лидеров 2 1/2-го ( 1 92 1-1923) и Социалистического ра
бочего ( 1 923- 1 940) И нтернационапов. С 1 934 г.- в эмиграции. 

Бебель ( БеЬе 1 )  Август ( 1840-1 9 1 3) .  Одни из основателей ( 1 869) и руково
дитель германской социал-демократической партии и 11 Интернационала . Не· 
однократно избиралея в рейхстаг. Боролся против ревизионизма в германской 
социал-демократин. 

Бепобородов Александр Георгиевич ( 1 89 1 - 1 938) . Член п а ртии с 1907 г. 
В 1 9 18 г.- председагель Исnолкома Уральского облсовета .  В 1 923- 1 927 гг.
Н !!рком внутренних дел РСФСР. В 1919-1920 гг.- член ЦК РКП ( б ) .  Член 
ВЦИК и ЦИК СССР. Необосноваино репрессирован;  реабилитирован по
смертно. 

Белобородова Ф. В .- жена А. Г. Белобородова.  
Бентам ( B entam) Иеремия ( 1 748-1832 ) .  Английский фнпософ, социолог, 

юрист. Родоначальник философии утилитаризма. 

Бериштейн ( B ernsteln)  Эдуард ( 1 850-1932 ) .  Одни нз лидеров оnпортуин· 
стического крыла гермаиской социап-демократии и 11 Интернационала,  идео
лог ревизионизма.  В 1881-1890 rr.- редактор ЦО соцнал-демократической п а р
тии - газеты сСоциал-демократ» ; с 1902 г. избиралея в рейхстаг. В годы пер
вой мировой войны - центрист. В 1917 г. участвовал в создаНIIИ Незавнсимоil 
социал-демократической партии. 

Биде-Фопа. В годы первой мировой войны - шеф юридической полиц1ш 
Франци и .  Поспе Октябрьской революции в составе французской военной мне
сии приехал в Россию. Арестован за шпионаж, отпущен при размене пленных. 

Бисмарк (B ismark) Отто фон Шёнхаузен ( 1 8 1 5- 1 898) . l(нязь, 1 -й  рейхс
канцпер Гермаиской империи в 1 87 1 - 1 890 гг. 

Биценко Анастасия Алексеевна ( 1 875-? ) .  С 1 902 г.- чпен партии 9серов. 
Вела организационную и пропагандистскую работу, была членом Московского 
комитета партии эсеров. В ноябре 1 905 г. убила генерала Сахарова, усмиряв· 
шего крестьянские волнения в Поволжье. П риговорена к бессрочной каторге. 
Освобожденная  Феврапьской революцией 1 9 1 7  г . ,  примкнула к левому, интерна
ционалистскому крылу партии эсеров. После Октябрьской революции ра ботал а 
в Моссовете, была членом UK п а ртии левых эсеров, членом В ЦИ К .  При нимал а 
участие в nереговорах в Брест-Литовске. В 1 9 18  г. вышла из nа ртии левых 
эсеров и встуnила в РКП (б) . В дальнейшем - н а  советской ра боте. 

Бпагонравов Георгий Иваиович ( 1 895- 1 938) . Член п а ртин с 1 9 17  г. 
В 1917 г.- чпен Военной орга низации при UI< РСДР П ( б ) ,  комиссар Петроград
екого ВРК и П етропавловской крепости.  В июне - июле 191 8 г.- чпен РВС 
Восточного фронта.  С ноября 1918  г.- в транспортных органах ВЧК. С 1 92 1 г.
н а ч альник Транспортного отдела ВЧК - ГПУ. В 1 932- 1 934 гг.- заместител ь 
наркома nутей сообщения.  С 1 934 г.- кандидат в члены ЦК В КП ( б ) .  Член 
ЦИI( СССР. Необоснованно реnрессирован;  реабилитирован посмертно. 

Блан (Bianc)  Луи ( 1 81 \-1882 ) .  Французский утопический социапист, один 
из родоначальников оппортунизма и реформизма в р а бочем движении. 

Блюменфе.льд Иосиф Соломонович ( 1 865-? ) .  Участник российского рева· 
люционного движения. С 90-х гг.- в эмиграции, сотрудничап с груп пой «Ос
вобождени е  труда,. . Заведовал типографией и транспортом «Искры» . В 1903 г. 
примкнул к меньшевикам.  В 19 17  г. участвовал в организации меньшевистско
го издательства «Рабочая печать» . Поспе Октябрьской революции отошел o r  
политической деятельности. 
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Богданов (Малиновский )  Александр Александрович ( 1873-1928 ) .  Участник 
российского револ юционного движения, врач, философ, экономист. Член РСДРП 
в 1 896- 1909 гг. После 1 1  съезда РСДРП примкиуп к большеви ка м .  На 1 1 1 ,  I V ,  
V съездах партии был избран членом ЦК.. Член редакций большевистских ор
ганов «Вперед» , сПролетарий,. . С 1926 г.- директор основанного им И петиту• 
та перелнвания крови. Погиб, производя на себе опыт. 

Босх (Bosch) Иероним ван А кен ( 1450-1516) . Гопландекий художник. 

Брайан (Bryan) Уильям Дженнингс ( 1 860-1 925 ) .  Государственный и nоли· 
тический деятель США. В 19 13- 1 9 1 5  гг.- государственный секретарь в кабнне·  
те В Вильсон а .  Был связан с антитрестовским и попупистским движением, 
приобрел значительную популярность в кругах мелкой и средней буржуазии, 
среди фермероr и части рабочего класса . 

Бриан ( Briand) Аристид ( 1 862-1 932) . Неоднократно в 1909-1931 гг. пре
мьер-министр и министр иностранных дел Франции. В 20-х гг. п роводил анти
советскую политику; в 1931 r. nредпринял шаги к сближению Франции с СССР. 

Брупбахер (Brupb aher) Фридрих ( 1 875-1 945) .  Швейца рский политический 
деятель, врач.  Работал в левом крыле социал-демократии Швейцарии. Одно 
время находился под сильны м  влиянием анархизма .  Член К.омпартии с ее ос
нования. 

Бубнов Андрей Сергеевич ( 1884--1 938) . Член партии с 1 903  г. В 1917 г.
чпен Московского областного бюро РСД Р П ( б ) . В октябрьские дни 1917 г.
член Политбюро ЦК. РСДРП (б )  и Военпо-революционного партийного центра 
по руководству вооруженным восстанием, член П етроградекого В РК.. Участник 
гражданской войны.  С 1924 г .- начальник Политуnравления РК.К.А. Член РВС 
СССР.  С 1 929 г .- нарком проевещении РСФСР. В 1 9 1 7- 1 9 1 8  гг .- член ЦК. 
РК.П ( б) .  В 1925 г.- секретарь ЦК. nартии . Член В ЦИ К., ЦИК. СССР. Необосно
ванно репрессирован;  реабилитирован nосмертно. 

Буланов П авел Петрович ( 1 895-1938) . Член партии с 1 9 18  г. В 1 9 1 6-
1917 гг.- рядовой н запасном полку в Саратове. До Октябрьской революции 
1 9 17 г.- на работе в П родовольственном комитете в Пеизе .  Был на па ртийной 
работе; избиралея ответственным секретарем Инеа рекого укома РI(П(б)  Пен
Зеllской губернии. С 1 921  г - на работе в Певзенекой губериской Чl(, затем в 
аппарате ВЧI( - ОГПУ и НI(ВД СССР. Ряд лет р аботал секретарем НI(ВД. 
11еобоснованно репрессирован; реабилитирован посмертно.  

Булгаков Сергей Николаевич ( 1 87 1 - 1 944) .  Русский экономист, философ, тео
лог, один нз авторов сборника сВехи:о . В 90-х гг. X I X  в. был «легальным марк. 
систом» , во 11 Государственной думе входил в фракцию кадетов. Под влияни
ем В .  С.  Соловьева обратился к религиозно-мистической философии.  С 191 8 г .
религиозный деятел ь. В 1922 г. эмигрировал, организовал общество Святой Со· 
фии, был п рофессором богословского института в П а риже ( 1 925-1944 ) .  

Бурдерои (Bourderoп ) Альбер ( 1858-1 930) . Деятель французского рабочего 
и профессиональиого движения (с 1 880 г. ) .  В 1 908 г. был секретарем и казна
чеем федерации бондарей.  Во время первой мировой войны был интернацио• 
налистом. В 20-х гг.- член административной комиссии Всеобщей коифедера· 
ции труда . 

Бутов Георгий В асильевич ( ? - 1 928) . Начальник канцелярии Л. Д. Троц• 
кого во время гражданской войны. Арестован в 1 928 г. Умер во время голо
довки в тюрьме. 

Бухарин Николай Иванович ( 1 888- 1 938) . Член п а ртии с 1 906 г. В 1918-
1 929 гг.- р едактор сПравды:о . В 19 19- 1 929 rr.- член Исполкома l(омиитерна. 
В 1 929-1 932 гг.- член П резидиума ВСНХ СССР, з атем член коллегии Нар• 
комтяжпрома.  В 1 934-1937 гг.- редактор сИзвестий:о . Член ЦК. партии в 
1 91 7- 1 934 гг. (кандидат в 1 934- 1 937 гг. ) Член Политбюро Цl( в 1924-1929 гг . . 
(кандидат в 1 9 1 9- 1924 гг. ) .  Член ВЦИК. и ЦИК. СССР. Необоснованно ре• 
прессирован;  реабилитирован посмертно. 

Бьюкенен (B uchanan) Джордж Уильям ( 1 854- 1 924 ) .  Английский дипломат. 
В 19 10- 1 9 1 8  гг.- посол в России . В годы первой мировой войны был связан 
с кадетами и октябристами, поддерживал В ременное правительство, был бли
зок к А. Ф .  !(еренскому. Один из организаторов антисоветских заговоров. 
Отозван.  В 1921 г .  вышел в отставку. 

Бюп'ов (B ii 1ow) Бернхард ( 1 849-1929) . К.няэь, германский рейхсканцлер и 
п русский министр-президент в 1 000-1909 гг. В 1 897- 1900 гг.- и мперский статс.• 
секретарь иностранных дел. 
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Вапентинов Н . ( Вопьс иli В икол а й  В л адисл авович )  ( 1 879- 1 964) .  В рево
люционном движении - с 18'18 г. Посл е 1 1  съезда РСД Р П  п ри мы кал к бопь
шевикам .  С 1904 г.- меньшеRи к .  Посл е Октябрьской революции 1 9 17 г. рабо· 
<rал заместителем реда ктора сТоргово · n ромышлен ной газеты• , затем - в тор
говом nредставительстве СССР в Пари же С 1930 г.- в эмиграции. 

В ал ьдек- Руссо (Valdeck-Roussea u)  Рене ( 1846-1 904 ) .  П ремьер-министр 
Франции в 1 899-1902 гг. В условия х nолитического кризиса, вызва и1юго делом 
Дрейфуса,  сформировал ка бинет, включавший все группировки - от реакцион
ного генерала Г. Галифе до социалиста А. Мильераиа . 

Вальян (Vai\lant) Эдуа рд ( 1 846-1 915) . Французский соци алист, один нз 
вождей левого крыла 11  И нтерн ационал а .  П ринимал участие в П арижекой 
коммуне. Один из организаторов Социалистической nартии Франции. Н а кануне 
nервой м и ровой войны выдвинул лозунг «Лучше восстание, чем война• , но в 
1914  r. за нял оборонческие позиции .  

Вандервельде (Vandervelde) Эмиль ( 1866-1938 ) .  Бельгийский социалист, 
реформист. С середи ны 90-х гr.- руководитель Бел ьгийской рабочей парти и .  
С 1 900 г . - nредседатель Междуна родного социалистического бюро 1 1 Интер
н а ционала .  Член n а рл а мента с 1 894 r. В 1 9 1 4  г. вошел в буржуазное прави 
тепьство и до 1 937 г. неоднократно занимал в нем различные м инистерские 
посты . 

В арекий (Warskl) Адольф ( 1 868- 1 937) . Деятель польского и международ
ного ком м унистического движения.  Один из организаторов в 1 893 г. Соци ап •  
демократи и Королевства Польского и Литвы, в 1 9 1 8  г.- Ком партии Польши 
( КП П ) .  Член ЦК в 19 19- 1 929 гг. и Политбюро Ц!( !(ПП в 1 923-1 929 rг . 
В 1 929 г. эмигрировал в СССР; работал в И нституте Маркса - Энгельса - Л е 
нина  над историей польского рабочего движения. Необоснованно репрессиро· 
ваи; реабилитирован посмертно. 

В ацетис Иоаким Иоакимович ( 1873- 1938) . В первую мировую войну 
командир 5-го латышского Земrальского попка, с которым во время Октябрь• 
ской революции 1 9 1 7  г.  перешел на  сторону Советской вл асти . В 1 9 1 8  г. ком а н
довал Л атышской стрелковой дивизией.  В 1 9 1 8- 1 9 1 9  гг.- гл а вком Вооружен 
ными Сипами Республики. Необосиованно репрессирован;  реабилитирован по
смертно.  

Веде кинд ( W edekin d)  Франк ( 1864-1918 ) . Неме!tкиll писатель, предшествен
ник экспрессионизма.  

Вельс (Wel s )  Отто ( 1 873-? ) .  Германский соци ал-демократ. Член социал
демократической фракции в рейхстаге. Во время первоll ми ровой воllны зани
мал оборонческие позиции. П осле ноябрьской революции 19 18  г. в качестве 
первого военного коменданта Берлина подавил восстание рабочих и матро
сов. В 1 922 г.  избран одни м  и з  председатепей ЦК социал-демократической 
партии . 

Вестарп (Westarp) Куно ( 1 864-1945 ) .  Гермаискиil политически й деитель. 
дlеnутат рейхстага. 

Ветрова Ма рии Федосееви а  ( 1 870-1897) . Революционная  народница, член 
«Группы народовольцев,. . В 1896 г. заключен а  в П етропавповскую крепость. В знак протеста против <rюремного режи м а  сожгла себя.  

Внп ьгел ьм 1 1  Гогенцоллерн ( 1 859-194 1 ) .  Германский и мператор и прусскиil 
король в 1 888-1918 гr. 

Випьсон (Wilson) Том ас В удро ( 1 856-1924) . 28-11 президент США ( 1 9 1 3-
192 1 )  от Демократической партии.  Инициатор вступления С ША в п ервую ми
ровую войну. В январе 1918  г. выдвинул программу мира - та к называемые 
«Четырнадцать пунктов:о . 

Випьнмс (WiШams) Альберт Рис ( 1 888- 1 962) . Американский журналист, 
интернационалист. Летом 1 9 1 7  г.  nриехал в Росси ю ; очевидец и участник Ок· 
<rябрьской революции 1 9 1 7  r. В феврале 19 18  г. создал и нтернациональный отряд дли защиты Советской власти . Сражался на фронтах гражданской войны. 
Встречалеи с В. И. Левиным. 

Витте Сергей Юльевич ( 1 849-1915) . Граф, русский государственный . дея
lfель. Был миннетром путей сообщени я  в 1 892 г. ,  миf!истром Фин а нсов в 1892-
1 903 гг., председателем Комитета министров в 1 903-1905 гг. и Совета MHIIИCTP.OB 
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н 1 905-19Q6 гг. Разработал основные положения стопы пинекой агра рной рефор· 
м ы ,  был а втором Манифеста 17 октября 1905 г. 

Воладарекий В. ( Гопьдштеllн Моисей Маркович)  ( 1891-19 18 ) .  Деятель 
российского революционного движения.  В 1905 г. вступил в Бунд, затем бЫJI 
меньшевиком, в 1 9 1 7  г. вступил в большевистскую па ртию. Участник Октябрь· с iюй революitни, затем комиссар_ по дел а м печ ати, проnаганды и а гитаЦJш 
П етрограда .  Чл ен П р езиди у м а  B U И I( .  У б и т  эсеро м .  

Воровский В а цла в  В а цл а вович ( 187 1 - 1 923) . Член партии с 1 894 г .  Сотруд· 
ник газет «Искра :о ,  «В nеред• ,  «Пролета риА» , «Правда• . С 1917 г.- посол в 
Ска нди н авски х странах. В 1 9 1 9-1920 гг. з аведовал Госиздатом;  в 1921-1923 гг.
nолпред в Италии . Убит в Лоз анне белогвардейцем . 

Ворошилов l(ли мент Еф ремович ( 1 881-1969 ) .  Член партии с 1903 г. С 
1 9 1 8  г.- команду ю щ и й  и член РВС ряда армий и фронтов. С 1 925 г.- н а рком 
по  военн ым и морским делам и председатепь РВС СССР. С 1 934 г.- н а рком 
обороны СССР. С 1940 r.- з аместител ь председател я CHI( СССР и председа · 
тель Комитета обороны nри CHI( ССС Р . Во время Велико!! ОтечествеиноR 
воRны - член ГКО. С 1946 г.- заместитель nредседател я Совета Министров 
СССР. В 1 953-1 960 гг.- председатель Президиум а Верховного Совета СССР. 
В 1 92 1-1961 rr.  и с 1966 г.- член Ц К  КПСС. В 1 926-1960 гг.- член Политбюро 
( Президиума )  ЦК партии. 

Ваб, Вебб (Webb ) Сидне!! ( 1 859-1947) и Беатриса ( 1 858-1 943) (супруги с 
1 892 г ) . Английские экономисты , истори ки р а бочего движения, идеологи тред· 
юниониз м а .  Сидне!! входил в леllбористские правитепьства в 1 924, 1929-1 931 гг. 
В 1 929 г .  nолучил титул лорда (лорд Пасфильд ) .  

г 

Гаазе ( H a ase) Гуго ( 1 863-1919) . Один из лидеров германской социап-де· 
мократии . В 1 9 1 \  г. был избран nредседателем правпения германской социап· 
демократической партии.  Депутат рейхстага в 1 897- 1907 и 1912-1918 гг.  В о  
время первой м ировой воl!н ы  стоял н а  центристских позициях. В а преле 
1 9 1 7  г.- один из основателей Нез ависимой социап-демократнческоА партин 
Герм ании . 

Габсбурги ( Habsburger) - императорская династия в «Священной Рим• 
ской имnерии герма нской нации» ( 1 273- 1438 с перерывами, 1438-1 806) ,  Австриl!· 
ской империи ( 1804-1 867) и Австро·Венгрии ( 1 867-1918 ) . 

Габье. Уч астник французсitоrо социалистического движения.  

Галибаров Юр и й  Степанович ( 1 850-1926) . Профессор гражд а н ского права, 
один из основателей социологической ш колы в гражданском ораве. 

Галифе (Gal l iffet) Гастон мар киз де ( 1 830-1909) . Французски й  генер ал, 
отли ч ался особой жестокостью nри подавлении Парижскоl! Коммуны 1871 г. 
В 1 899-1900 гг.- военный министр. 

Ганецкий Siков Станиславович ( 1879-1937) . Член nа ртин с 1896 г. В 1903-
1 909 гг.- одн и  из руководитепей СДКПиЛ . В 1907 г. избран членом ЦК РСДРП . 
В 1 9 1 7  г.- член За гра ничного бюро ЦК РСДРП (б ) . После Октябрьской рево· 
л юции 1 9 17  г.  работал в Наркомфине, Внешторге, НКИД. С 1 935 г.- директор 
М узея Революции СССР. Необоснованно реnрессирова н ; реабилитирован по· 
смертно. 

Гапон Георги!! Аполлонович ( 1 870-1906) . Священник, а гент царской охран• 
ки. С 1 902 г. связан с н а ч а л ьником Московского охра нного отделения С. В . Зу• 
батовы м . Инициатор петиции петербургских рабочих Никол а ю  1 1 .  шествия к 
Зим нему дворцу в январе 1 905 г. До октября 1905 r.- в эмиграции . Пытаясь 
прони кнуть в «боевую организацию,. эсеров, р азоблачен, повешен рабочим и
др ужин ни ка ми . 

Гартинг АркаднА Михайлович ( Геккепьмаи Абра м ) .  А гент царской охран• 
ки и правокатор (с 80-х гг. ) .  В 1900-1905 гг. заведовал берлинской политнче• 
ской агентурой , с 1905 г.- всей русской загр аничной агентурой. В 1909 r. был 
разоблачен Бурцевым . В годы первой мировой войны работал в русской контр• 
разведке во Ф р а нции. 

Гауптман ( Hauptmann) Герха рт ( 1 862-1946 ) .  Немецкий nисатель. Глава 
немецкого н атурализма . 

Гегель ( H egel ) Георг Вильгельм Фридрих ( 1 780-183 1 ) .  Немецкий философ, 
создавший н а объективно-ндеалнстнческоА основе снетематическую теорию дна• 
пектики. 
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Гейер. Шеф венской военной полиции.  

Гейне ( H eine) Томас Теодор ( 1 867- 1 948 ) .  Немецкий живописец, рисоваль• 
щик, декоратор и скульптор . Один из гл авных участни ков сатирического жур
нала сСимплицисси мус» ( 1 896) . 

Гельвеций (Ge1vetius ) !(лод Адриан ( 1 7 1 5- 1 771 ) .  Фр анцузскиll ф илософ
�tатериалист, идеолог революционно!! буржуазии.  

Герценштейн Д. М. Ответственный редактор «Известий Совета р абочих 
депутатов:. , выходивших в П етербурге в 1 9J5 г. 

Гетье Ф едор Александрович ( 1 863-1938) . Специалист по внутренним бо· 
лезиям .  С иервых дней организации Лечебно-санитарного управлення !(ремля 
был приглашен туда на р аботу. С 1 9 1 9  г .  был врачом В . И .  Ленина . 

Гi!те (Goethe) Иоганн Вольфганг ( 1 749- 1 832) . Немецкий п исатель, осново
положник немецкой литературы нового времени, мыслитель .  

Гизо (Gu izot) Франсуа ( 1 787-1 874 ) .  Французский историк; с 1 847 г .- глава 
правительства ,  свергнутого революцией 1848 г.  Один из создателей буржуазной 
теории классовой борьбы. Однако отрицал кл ассовую природу буржуазного 
государства, враждебно относился к борьбе народных масс. 

Гильбо ( G uilbeaux) Анри ( 1 884-1 938) . Французский поэт, коммунист. В го
ды первой ми ровой войны нримкнул к левой группе интернационалистов и па · 
ци фистов Швейцарии.  В 19 19  г. nриехал в Россию, участвовал в 1 конгрессе 
!(оминтерна, вскоре введен в его Исполком. В 20-х гг .  был корреспондентом 
«Юманите:о в Берлине. 

Ги11ьотен ( 1 738- 1 8 1 4 ) .  Врач, изобретатель гильотин ы. 

Ги11ьфердинг (Hi l ferdiпg) Р удольф ( 1 877- 1 94 1 ) .  Один из лидеров австрий· 
ской и герма нской социал-демократии и 1 1  Интернационала, теоретик австро· 
м а рксизма .  Автор книги сФинансовыll капитал» . После первой мировой воllны 
выступил с ревизией м арксизм а .  В 1 923 и в 1 928-1 929 гг.- министр финансов 
Германии.  

Гинденбург (Hiпdenburg) Пауль ( 1 847-1 934 ) . Генерал-фельдм аршал, с 
1 925 г.- президент Германии . В годы п ервоll мировой войн ы - кома ндующий 
немецкой армией н а  Восточном фронте, начальник Генштаба.  30 января 1 933 г. 
передал власть в р уки ф ашистов, поручив Гитлеру формирование правитель· 
ства.  

Г11 азман М. С .  ( ? - 1 924 г . ) . Секретарь  Л .  Д .  Троцкого во время граждан· 
ской войны .  В 1 924 г .  покончил жизнь самоубийством.  

Глиссер Мария Игнатьевна ( 1 890- 1 95 1 ) .  Член партии с 1917  г. В 1 9 1 8-
1924 гг. ра ботала в секретариате Совета Народных !(омиссаров, затем в Ин· 
ституте Ленина и впоследстви и - в Институте Маркса - Энгельса - Ленина 
при Ц!( В !( П ( б ) . 

Гнедич Никола й Иванович ( 1 784- 1 833) . Русский поэт; переводил Ф . Ши11 · 
лера,  Вольтера,  У. Ш експира .  В 1 829 г. опубликовал перевод «Илиады,. Гомера. 

Гогенцоллерн - см.  Вильгельм 11 Гогенцоллерн . 

Го11убович Всеволод Александрович ( 1 885 - ? ) .  В революционном доиже
нии - с  1 903 г.  С 1912 г.- член киеоской группы украинских эсеров. По Херсон· 
ской губернии от украинских эсеров был избран депутатом Всероссийского уч · 
редительного собрания.  В первом правительстае а втономной Украины занимал 
пост генерального секретаря путей сообщения, затем торговли и промышлен· 
ности . В 1 9 1 8 г. был назначен председателем украинской делегации Централь
ной рады н а  переговорах в Брест·Литовске. Впоследствии р а ботал в Совете 
на родного хозяйства Украины на должности инженера-строителя .  

Гомер. Древнегреческий эпический поэт, которому со времен античности 
приписывается авторство «Или ады» и «Одиссеи• . Л егенды рисуют его стран·  
ствующим слепым певцом. 

Гомперс ( Gompeгs) Сэмюэл ( 1 850- 1924 ) .  Председатель Американской фе
дерации труда с 1 882 г. ( кроме \ 895 г . ) . Реформист. 

Горький Максим ( Пешков Алексей Максимович) ( 1 868- 1 936) . Русский со· 
ветекий писатель, литературный критик н публицист, участни к  революционного 
движения, общественный деятель . 

Гофман ( Hoffmanп)  Макс ( 1 869-1 927) . Германский военный деятель, гене· 
ра11-майор.  С сентября 1 9 1 6  г.- ком андующий германскими войсками н а  Вое· 
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точном фронте. С декабря 19 17  г. по февраль 19 18  г. был фактически гл авой 
герма нской делегации во время мирных nерегоноров с Советской Россией в 
Бресте. Одни из активных деятелей милитаристских реакционных кругов Гер
м а н и и .  

Гоц Абрам Рафаилович ( 1 882- 1 940 ) .  Один из лидеров nартии  эсеров. По.::
.че Феврал ьской революции 19 17  г.- член Испол кома Петроградекого Совета ра
бочих и солдатских депутатов , председатепь В ЦИI(,  изб ранного 1 Всероссий
ским съе3дом Советов (июнь 1 9 1 7  г. ) .  После Октябрьской революци и  1 9 1 7  г. 
вt•n акти в н у ю  борьбу против Советской власти ; осужден по nроцессу nравых 
эсеров в 1922 г. После освобождения по амнистии находился н а  хозяйствен
ной работе. 

Грац (Gratz) Густав ( 1875-1 946) . Австро-венгерски й политический дея. 
тепь. В 1 9 1 7  г.- министр финансов. В 1 92 1  г.- министр иностранных дел . 

Гримм (Grimm) Роберт ( 1 88 1-1956) . Один из лидеров Соци ап-демократиче
ской партии Швейцарии и 11 Интерн а ционал а .  Председатепь Цнммервап ьдскоi! 
( 1915)  и I<интапьской ( 1916)  конференций ;  центрист. Участвовал в создании 
2 1/о-го Интернационала . 

Грозвый - см .  Иван IV Грозный. 

Гувер ( Hoover) Герберт Кларк ( 1 874-1 964 ) .  В 1 9 1 9- 1 923 гг.- руководитель 
«Американской администрации помощи:. (АРА) .  В 1 92 1 - 1 928 гг.- м и нистр тор
говли США. В 1929-1 933 гг.- !!резидент США. 

Гусев Сергей Иванович (Драбкин Яков Давидович)  ( 1 874- 1 933) . Член пар
тии с 1 896 г. С 1 9 1 8  г.- один из политических руководитепей Красной Армии. 
С 1 92 1  г.- начальник Политуправпения РВС Республики. В 19 19  и в 1 92 1-
1 923 гг.- член  Реввоенсовета.  В 1 923- 1925 гг.- секретарь ЦКК РКП ( б ) .  В 1920-
1923 гг.- кандидат в члены ЦК п артии . С 1 929 г.- член Президиума ИККИ. 

Гучков Александр Иванович ( 1 862-1936) . Русский предприниматель, лидер 
октябристов. С 19 10  г.- председатеп ь  1 1 1  Госуда рствен ной думы. В 1 9 1 5-
1 9 1 7  гг.- председатепь Центрального военно-промыШJiенного комитета.  В 
19 17  г.- военный и морской мин и стр В ременного правитепьства .  Поспе Ок
тябрьской революции 19 17  г.- в эмигра ции. 

Гэд, Гед (Guesde) Вазиль (Basi l )  Жюль ( 1 845-1922) . Один из осиоватеnей 
Французской рабочей п а ртии. деятель 11 Интернационала , пропагандист марк
сизм а . Оди н из л идеров СФИО (осп . в 1905 г . ) ,  в предвоеиные годы - цен
трист. В о  время первой мировой войны - социап-шовинист. С а вгуста 1 9 1 4  г. 
по октябрь 1 9 1 5  г.- государственный министр. 

Гюго (H ugo) Виктор Мари ( 1 802-1885) . Французский писатель-ром антик. 

д 
Дан ( Гурвич) Федор Иванович ( 187 1-1947) . Деятель российского социал• 

демократического движ ен ия (с 1894 r.) ; с 1903 г.- один из лидеров меньшевиз
ма. В годы первой мировой воilны - соцнал-шовинист. В 1917 г.- член Испол
кома Петроградекого Совета и Презнднум а ВЦИК первого созыва.  В 1 922 г. 
выел ап из СССР. В 1 923 г. прини мал участие в созда ни и Социалистического 
Интернационала . В 1 94 1- 1 947 гг. издавал в С ША журн ал «Новый путь» - ор
ган меньшевиков-эмигрантов. 

Дашинский ( D aszynski) И гнатий ( 1 866-1 936) . Польский политический дея• 
тель. Один из основателей Рабочей партии в Галиции ( 1890) ,  затем лидер воз. 
н икшей из нее Польской социал-демократнческой партии Галиции и Силезии. 
С 1897 г.- депутат австрийского парламента. Будучи одни м  из правых лидеров 
П ПС, занимал ряд государственных постов в Польше ( после распада Австро• 
Венгерской монархии ) .  

Дейч Лев Григорьевич ( 1 855-1 94 1 ) .  Участник росснАского революционного 
движения с \874 г. ( народник) , в 1 883 г.- один из организаторов группы «Ос
вобождение труда» . Принимал участие в издании и распростра нении «Искры» . 
С 1903 г.- один из лидеров меньшевизма.  В годы первой мировой войны 
социал-шовинист. После Октябрьской революции отошел от политической дея
телыtости.  

Декарт (Descartes) Рене (латинизнр.  Картезий ; Carteslus) ( 1 596-1650) .  
Французский философ, математик, ф изи к  н физиолог. 

Деникин Антон Иванович ( 1 872-1947) .  Генерал-леilтенант, один из органн• 
заторов хонтрревоnюции в гражданскую воilну. С 19 18  г.- гл авнокомаидую• 
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щий Добровольческой армией; с 19 19  г.- гпавиокомандующий Вооруженны ми 
сипами Юга России. С 1920 r.- в эмиграции.  

Деру.пед (Dёroulede) Поль ( 1846-1914 ) .  Французский по.питический деятель, 
литератор. Участник пода вления П а рижекой Коммуны 1 87 1  г. В 1 899 г. пытал ·  си  с помощью реакr[ионной военщины произвести антиреспубликанский пере
ворот; в 1900 г. приговорен к изгнанию из Франции, в 1 905 г. аМ НJ!СТИрован. 

Дзержиискиl! Феликс Эдмуидович ( 1 877-1926) . Член партии с 1 895 г. Один 
из руководителей революции 1 905-1 907 гг. (Варшава ) .  В Октябрьскую револю
цию 1 9 1 7  г.- член партийного Военпо-революционного центра и Петроградекого 
В Р К. С 1 9 1 7  г.- председатель ВЧ!( (с 1 922 г.- ГПУ, О ГПУ) . В 19 19-1923 гг.
н арком внутренних дел, одновременно с 1921 r.- нарком путеll сообщения.  
С 1 924 г.- председатель ВСНХ СССР. С 1917  г.- член Ц!(, в 1 922-1924 гг.
член Оргбюро, с 1924 г.- кандидат в члены Политбюро н Оргбюро Ц!( В КП ( б) .  
Член ВЦИ!( и ЦИК СССР. 

Диккенс (Dickens) Чарлз ( 18 1 2-1870 ) .  Англиllскиll писатель. 

Доброскок Иван Васильевич ( «Николай - Золотые очкю• ). Известный 
провокатор, дважды ( весной и осенью 1 905 г. )  п роваливший меньшевистскую 
организацию в Петербурге. Раскрытый, перешел на службу в Охраиное отде
ление, где играл видную роль. Пос.пе револЮI\ИИ 19 17  г. бы.п арестован, но 
затем освобожден.  

Добруджану- Гереа, Доброджану-Гери (Dobrogeanu-Gherea) !(онстантии 
( 1 855-1 920) . Одни из  зачинателей румынского социа.п-демократического движе
ния.  В 70-х гг. участвовал в русском н ародническом движении. С 1875 г.- в 
Румынки был среди организаторов социЗJI-демократических кружков и Соци· 
а.п-демократической партии рабочих Румынки ( 1 893) . 

Дорошевнч В.пас Михайлович ( 1 864-1922 ) .  Русскиil журнаJ!вст, театрапь· 
ныil критик. Признанный «король ф ельетона,. . 

Дрейфус . (Dreyfus) Альфред ( 1 859- 1 935) . Офицер французского Генераль
ного штаба, еврей по национа.пьности. В 1 894 г. против него бЬUiо сфабрико
вано дело о шпионаже в пользу Германии. Несмотря на отсутствие доказа· 
тельств, приговорен к пожизненной каторге. Борьба вокруг дела Дрейфуса 
привел а  к политическому кризису. Под давлением демократических сил страны 
в 1 899 г.  был помилован, в 1 906 г.- реабилитирован.  

Дутов Алекса ндр Ильич ( 1 879-192 1 ) . Генерал-лейтенант. Один из органи
заторов контрреволюции в гражданскую войну. С 1 9 1 7  г.- атаман оренбург
ского казачества ; в ноябре 1 9 1 7  г. возглавил антисоветский мятеж в Оренбур
ге. В 1 9 1 8-1 920 гг. командова.п Оренбургской армией. Бежал в !(итай, где был 
убит. 

Духовин Николай Николаевич ( 1 876-1917) . Генерап-пеilтенаит. Один из 
организаторов контрреволюции . 3 ( 1 6 )  ноября 1 9 1 7  г. объявил себя верховны м  
главнокомандующим . Решением CHI( 9 (22) ноября 1 9 1 7  г. отстранен о т  долж· 
н ости . Убит солдатами . 

Дыбенко Павел Ефимович ( 1 889-1 938) . Член партии с 19 12  r. В 19 17  r.
председатель Центробалта. В Октябрьскую революцию 19 17  г.- член П етроград
екого B PI(, член Комитета no военным и морским дел а м .  В 1 9 1 8  r.- на рком 
по морским делам.  В граждаискую войну - кома идующий группой войск, Крым
ской армией, начдив С 1 928 г.- командующий войсками ряда воеиных ок
ругов. Член ВЦИК и ЦИ!( С С С Р .  Необосновавно репрессировав;  реабилити
рован посмертно. 

Дюркгейм ( D urkhelm) Эмиль ( 1 858- 1 9 1 7) . Французский социолог-позити
вист, основатель французской социологической школы. 

Е 

Екатерина 11 Алексеевна ( 1729-1 796) . Российская императрица с 1762 г. 

Ермо11евко Д .  С.  ( 1874-? ) .  Прапорщик, военныil шпион. 

ж 
Жепябов Андрей И ванович ( 1 851-1881 ) .  Революционныll народник. Член 

кружка счаilковцев,. в Одессе. Один из  создате.пей в руководитепеil «Народной 
воли� .  Организатор покушевиil на Алекса ндра I I .  Н а процессе спервомартов
цев» произнес программкую речь. Повешен в Петербурге 3 апреля 188 1  г. 
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Житомирский Яков Абрамович. Провокатор. Завербован германской nо
лицией в начал" 900-х rr , с 1 902 г. nередан Гартингу. Входил в берлинскую 
r руппу «Искры:о , р азличные заграничные организации РСДРП. Разоблач�н 
как проnокатор в 1 9 1 7  г .  

Жорес (J a ures) Жан ( 1 859- 1 9 1 4 ) . Руководитель Французской социалистн• 
ческой п а ртии, затем пра вого крыла СФИО ( с  1 905 г.), реформист. Основател ь 
газеты «Юманнте:. ( 1 904 ) .  В ыступал против колониализма, милитаризма и вой
н ы .  Убит французски м шовинистом 3 1 июля 1914 г. 

Жуо (Jouhaux)  Леон ( 1 879- 1 954 ) .  В 1 909- 1 940 и 1 945-1 947 гг.- л и д е р  
французской В сеобщей конфедерации труд а .  В 1 9 1 9-1940 гг.- один из руково
дителей а мстердамского Интернационала профсоюзов. Основатель п рофцентра 
«Форс Увриер:о . 

з 
З авадье - оди н  из лидеров эсеровской фракции П етросовета . 

З арудный Александр Сергееви ч ( 1 863- 1 934 ) .  Адвокат, известен как защит
ник по политическим проuессам.  После Февральской революции п римкнул к 
п а ртии народных социалистов и вошел в соста в  В рем ениого пра вител ьства 
( м инистр юс1 н ци и ) .  После Октябрьской революции отошел от политической 
деятельности. 

Засулич Вера Иваиовна ( 1 849-1919) .  Деятель российского революционного 
движения. С 1 868 г.- народница;  в 1 878. г. покушалась на жизнь петербургского 
градон ачальника Ф. Ф . Трепова, оправдана судом присяжных. В 1 879 г.- член 
«Черного передела» . В 1 883 г.- одни из организаторов группы «Освобождени е  
труда» . С 1 900 г.- член редакций «Искры:о и «За ри» . С 1 903 г.- мен ьшевич к а .  
Во время первой мировой войны стояла на позициях соци ал-шовинистов. Ок
тябрьск ую революцию встретила вр аждебно . 

Зиновьев ( Радомысльски й ) Григорий Евсеевич ( 1 883- 1 936) . Член па ртии в 
1 90 1 - 1 927, 1 928- 1 932, 1 933- 1 936 гг. С декабря 1 9 1 7  г.- председател ь Петроград
екого Совет а .  В 1 9 1 9-1 926 гг.- председатель Исполкома Коминтерна.  В 1 907-
1 927 гг.- член ЦК В К П ( б ) .  В 191 9- 1 92 1 гг.- кандидат в члены Политбюро ЦК, 
R 1 92 1 - 1 926 гг.-члеи Политбюро Цl( партии. Член ВЦИI( и Ц И К  СССР . Не
обоснованно р е п рессирован:  реа билитирован посмертно. 

Зинуша ( Волкова З1tнаида Львовна )  ( 1 900- 1 933 ) .  Ста ршан доч ь  Л . Д. Троц• !<ОГО от первого брака . В 1931  r. получила разрешение выехать за  рубеж дл я 
лечения.  В 1932 r. вместе с отцом была лишена советского гражданства.  
В 1 933 г. в Берлине в состояни и  тяжелой депрессии покоичила с собой . 

Золя (Zol a )  Эмиль ( 1 840- 1 902 ) .  Ф ра нцузский писатель, сторонинк принци
пав н атурализм а .  Выступал с протестами против дела Дрейфуса. 

и 
И бсен ( l bseп) Генрик ( 1 828- 1 906) . Норвежский драматург. Один из созда• 

телей национального норвежского театра, автор романтических драм на сюже
ты скандинавсi<ИХ саг, исторических пьес. 

Иван I V  Грозный ( 1 530- 1 584 ) .  Великий князь свсея Русн:о (с: 1 533 r.), 
первый русский царь ( с  1547 r.) . 

Извол ьский Александр Петрович ( 1 856-1919) . Министр и ностранных дел 
России ( 1 906- 1 9 1 0) ;  посол в Париже ( 19 1 0 - м а й  1 9 1 7 ) .  

Иорданский ( псевд . Негорев ) .  Никола й  Иваиович ( 1 876-1 928) . Участник 
российского революционного движения с 1 899 г. ,  мен ьшеви к . В 1 905 г.- член 
Исполкома П етербургского Совет а .  В 1 9 1 0- 1 9 1 2  гг.- сотрудник газеты «Звез
да» . С 1 92 1  г.- член РI(П ( б ) .  В 1 923- 1 924 гг.- полпред СССР в Итали и .  

Иорданский Н. М.  ( 1 870-? ) .  Кадет, депутат 1 1  Государствеиной думы. 
Принадлежал к сСоюзу освобождения» . Был членом и секретарем ЦК п а ртии 
кадетов. С 1 907 r. сотрудничал в газете «Русские ведомости» , с 1 9 12 г.- член 
товарищества по изданию этой га�еты. 

Иоффе Адольф Абра мович { \ 883- 1 927) . Член п а ртии с 1 9 1 7  г. Участник 
Октябрьского вооруженного восстания в П етроrраде. член ВРК. В 1 9 1 8  г.
председател ь, член советской делегации на  переговорах о Брестском мире, пол
пред в Берлине. В 1 922- 1 925 гг.- полпред СССР в Китае, Австрии. В 1 9 1 7_, 
1 9 1 9  гг.- кандидат в члены ЦК партии. Член ВЦИ'!( и ЦИК СССР. 

Иоффе М. М. Жена А .  А .  Иоффе. 
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1( 
l(автарадзе Сергей Иваиович ( 1 885-1971 ) .  Член партии с 1 903 r. В 1922-

1 923 гг.- председатель CHI( Грузипской ССР. В 1924- 1928 гг.- первый заме· 
ститель прокурара В ерховного суда СССР. В 1 943-1 945 гг.- з а м еститель нар
кома иностранных дел СССР: в 1945-1952 гг.- посол СССР в Румыии и .  

Калипии Михаил Иваиович ( 1875-1946) .  Член партии с 1 898 г .  Член пе
тербургского «Союза борьбы за освобождение р абочего класса,. , Агент «Ис· 
к�I>I'" . В 1912 г.- член Русского бюро Цl( РСДРП. С 19 19  г.- председатель 
В ЦИI(, с 1 922 г.- ЦИI( СССР. С 1 938 г.- председатель Президиума Верхов· 
кого Совета СССР. С 1919 г.- член Цl(, с 1926 г.- член Политбюро ЦК па ртии. 

Каменев ( Розепфельд) Лев Борисович ( 1 883-1936) . Член партин в 1901-
1927, 1928-1932, 1 933-1 934 гг. В ноябре 1917 г.- председатель ВЦИК. В 1 9 18-
1926 гг.- председатель Моссовета . В 1923-1926 гг.- заместитель председателя 
CHI( СССР. В 1922-1926 гг.- заместитель председателя, председатель СТО. 
В 1923-1926 гг. директор И нститута В. И. Ленина, затем на дипломатической 
и административной работе. В 19 17-1927 гг.- член ЦК, в 1 9 1 9- 1 926 гг.- член 
Политбюро Цl( партии. Член ВЦИК и ЦИК СССР. Необосиованно репрессиро· 
ван: реабилитирован посмертно. 

Кант ( l(ant) Иммануил ( 1 724-1 804) . Немецкий философ, родоначальник 
немецкой классической философии. П рофессор университета в l(енигсберге. 
По обществеиным взглядам - просветитель умерениого н аправления. 

Капп ( l(app) Вольфганг ( 1858-1922) . Представитель кругов германского 
юнкерства и имперналистнческой военщины .  В марте 1920 г. возглавил контр
революционный воеиио-моиа рхическнй переворот, после провала которого бе· 
жал в Швецию.  

Каппель Владимир Оскарович ( 1883-1920) . Участник первой мировой вой· 
ны, полковник. В 19 18  г. командовал группой войск Комитета членов Учреди
тельного собрания, действовавшей в районах Сызрани, Симбирска и Казани. 
Командир 1 -го Волжского корпуса в армии Колчака . В июле - октябре 1919 г. 
корпус Каппели действовал в районе Челябинска и на р .  Тобол. С ноября 
1919 г . командовал 3-й армией, в декабре - назначен главнокомандующим 
Восточным фронтом.  Погиб при отступлении белогвардейцев к Иркутску. 

Карахан Лев Михайлович ( 1 889-1 937 ) .  Член партии с 1917  г. В августе 
сентябре 19 17  г.- член президиума и секретарь Петросовета , член ВРК.  
В 1 9 1 7-1918  гг.- секретарь и член советской делегации на переговорах о Брест· 
ском мире. В 1 9 1 8-1920, 1 927-1934 гr.- заместитель нарко м а  иностранных дел . 
В 1921 г.- полпред в Польше, в 1 923- 1926 гг.- в Китае, с 1 934 г.- Турции. 
Член ЦИК СССР. Необосноваино репрессирован; реабилитирован посмертно. 

Кареев Никола й  Иванович ( 1 850-1 93 1 ) .  Русский историк. Автор трудон 
по аграрной истории Франции второй половины XVI I I  в.; истории Великой 
французской революции;  курса по повой истории Западной Европы .  

l(арл 1 1  ( 1 630-1685) . Английский король с 1 660 г . ,  из династии Стюа ртов. 
Провозглашение его королем означало реставрацию монархии в Англии .  

Карно (Carnot) Лазар  Никол4 ( 1 753-1823) . Французский математик. Член 
З а конодательного собрания в 1 791-1 792 гr., Конвента - в 1 792-1 795 rr . ,  Коми
тета обществеиного спасения в 1 793-1794 гг. Военный организатор борьбы ре
волюционной Франции с интервентами и роялистами.  В 1795-1797 гr.- член 
Директории.  В марте - июне 1815 г.- министр внутренних дел . 

Карпович Петр Владимирович ( 1 874-1917 ) . Эсер. В 1 90 1  г. смертельно ра•  
иил министра народного проевещекия Н.  П . Боголепова ,  приговорен 1 с  2 0  го
дам каторги . Бежал в 1 907 г.,  эмигрант, член боевой организации эсеров. После 
разоблачения предательства Е. Ф .  Азефа отошел от партии.  

Кастровидо. Депутат испанского парламеита . 

Каутская (Kautsky) Луиза ( 1 864-1944) .  Австрийская социалистка, вторая 
жена Карла Каутского. 

Каутский (l(autsky) I(арл ( 1 854-1 938) . Один из лидеров и теоретиков гер
м анской социал-демократии и 11 Интернационала, центряст. В 1 883-1917  rг.
редактор теоретического журнала германской социал-демократии «НоАе 
цайт» . Автор теории ультраимпериализма. В 1917 r. вместе с другими цент· 
ристами участвовал в создании герм анской Независимой социал-демократиче· 
ской партии. С 20-х гг. стал одним из идеологов «демократического социализ· 
м а:о . В начале 30-х гг. выступал против установления единого рабочего фро11· 
та в борьбе с фашизмом. 
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l(aweн (Cachin) М а рсель ( 1869- 1 958) . Деятель фран цузского и м еждун а· 
родного ком мунистического движения,  оди н  и з  основателей �анцузской ком
мунистической партии .  С 1 923 г.- член ЦI( н Политбюро Ф К.П; в 
1 924- 1 943 гг.- член nрезиднума Исnолкома l(омннтер и а .  В 1905- 1920 гг.
одии из руководителей Ф р а н цузской социалистической nартии. В 194о-
1 944 гг.- участник движения Сопротивления. В 1918- 1 958 rг .- директор газе
ты «Юманите» . 

l(велч (Quelch) Га рри ( 1 858-1913) . Один из р уководителей внглнйскоii 
Соцнал-)!.емократической федераци и , основанной в 1 884 г. Создал н а  ее основе 
в 1 9 1 \ г. Британскую соци алистическую партию . Пропаганднст марксизм а .  
В 1 9J2- 1 903 гr. содействовал изданию в Лондоне сИскры:о . 

I<емаль-П а ш а - с м . Ататюрк Муст афа К.ем аль. 

l(еренский Алекса ндр Федорович ( 1881-1970) . Русский nолитический дея • 
тель. Адвокат. Лидер фракции трудовиков в IV Госуда рственной думе. 
С марта 1 9 1 7  г.- эсер ; во Врем енном правительстае - министр юстиции 
( март - м ай ) , военный н морской министр ( м а й - сентябрь) . С 8 (2 1 )  июля 
мини<:тр-председатель, с 30 августа ( 12 сентября) - верховный главнокоман

дующий. После Октябрьской револ юции орга низ атор антисоветского мятеж а .  
В 19 18  г. э мигрировал во Фра нцию , с 1 940 г жил в США. 

l(лайнс ( C J ynes )  Д жон Роберт ( 1 869-1 949 ) .  Английски й политический 
деятел ь, оди н  из руково11.ителей лейбористской партии. С 1 893 г.- член не
за виси мой ра боч ей п а ртии . В 1 906- 1 93 1 и 1935- 1 945 гг.- член парла мента . 
Во время первой м и ровой войны - социал - шовинист . В 1 9 18 г.- министр 
продовольстви я .  В лейбо ристс ки х правител ьствах Макдональда з аним ал по
сты лорда - хра нителя печ а ти ( 1 924 ) и ми нистр а внутренних дел ( 192 1 - 1 93 1 ) . 

l(лемансо ( CJ emence a u )  Жо рж ( 1 84 1- 1 929 ) .  Политически й и государст
венный деятель Франции,  в тече1 1ие м ногих лет - л идер партии радикалов. 
В 1 906- 1 909 и 1 91 7- 1 920 гг.- пр е м ьер -ми нистр Франции . Во время первой м и
ровоli войны - шовинист. Один из орган из аторов а нтисоветской интер венци и . 

l(лючевскнй В асилий Осипович ( 1841-191 1 ) .  Русский историк, крупней
ший nр�дставитель русской буржуазно-либеральной историографии, акаде· 
МИК ( \900) ,  

Клячко Сем ен Л ьвович ( 1 849- 1 9 1 4 ) .  Р усский эмигрант, знако м ы й  
Л .  Д .  Троцкого по второй эмигра ц и и .  

Козловский Мечисл а в Юльевич ( 1 876-1 927) . Член партии с 1 900 г. Дея
тель польского и р усского рсволюциошюrо движения .  После Октябрьской 
револ юции 1 9 1 7  г.- n р едседатель Ч рс3выч •йной следственной комиссии в 
Петро rраде, з атем член коллегии Наркомата юстиции , председатель Ма· 
лога СН !(. Член В ЦИI(. 

l(оллонтай Алекс андр а  Михайловна (урожд. Домонтович)  ( 1 872- 1 952) , 
В ре вол юцион ном движении с 90-х гг. X I X  в. С 1 906 г. п рим ы кал а к мен ьше
вика м ,  с 1 9 1 5  г.- большев ик . В 1 908- 1 9 1 7  rг.- в э м и гра ц и и ;  участница Ок
т ябр ьс кой революции ( Петроград) , член Цl( па ртии . В 1 9 1 7-1 9 1 8 гг.- нарком 
государствен н ого призрен и я .  С 1 920 г.- зав женотделом Цl( па ртии . Член 
ВЦИI(. С 1 923 г.- пол пред и тор гпред в Нор вегии, с 1926 г.- Мексике, в 
1 930- 1 945 гг.- посл а нник, з атем посол в Швеции, с 1 945 г.- советни к М ИД 
СССР. 

l(олумб (л ат.- Columbus, итал.- Colombo, и с п - Co16n ) Христофор 
( 1 45 1 - 1 506) . Море пл а ватель Родился в Генуе . В 1 492- 1 493 гг.  руководил 
испа нской эксnедицией дл я поиск а кратч а йшего морского пути в И н д и ю ,  
пересек Атл а нтический океан и 1 2  октя бря 1 492 r. дости г о .  Сан-Сальвадор 
(официальная дата откр ытия Ам ерики ) .  

Колчак Ал ександр В асильевич ( 1873-1 920) . Один из гл авных организ а ·  
торов контрр еволюци и в гражданскую nой11у, адмирал.  В 1 9 1 6- 1 9 1 7  г г .  ком а ll
довал Черноморским флото м .  В 1 9 1 8- 1 920 гr «верховн ы й nра витель Росси й
ского госуда рства:> . В 1920 г. nостаиовле11ием И р кутского ВРК расстрелян.  

Копп В и ктор Л еонтьеви ч ( 1 880- 1 933 ) .  Уч астн и к соци ал-демократического 
движени я  (с 1 900 г. ) .  Агент «Искры,. ,  При расколе па ртии в 1 903 г.  объявил 
себя свнефракционн ы м • , участвовал в профсоюзном движении в России.  
Освобожден и з  герм а и ского плен а в 1918 г.  В 1 9 1 9- 1 92 1  гг.- представитель 
РСФСР в Гер м а нии,  1923-1 925 гг.- член коллегии Наркомата иностранН'Ых 
дел , в 1 925- 1 927 гг.- nолпред в Яnонии, в 1 927- 1 930 гг.- полпред в Швеции . 

)(орде ( Корде д'Л рман)  ( Corday d 'Aгmont) Ш арлотта ( 1 768-1793) . Фран
•iузска я  дворянка,  подnавшая под влия ние жирондистов. Прони кла в дом к 
М а рату, одно му из вождей я кобинцев, и з а колол а его кинжалом . l(азиена . 
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l(орuнаов Лавр Георгиевич ( 1 87й- 1 9 1 8) . Один из руководителей росси й
ской коитрревоа ю ци 11 , генераа от инфантери и .  В июле - августе 1917  г.
Рерховный гла виокома ндующи А .  Один иэ организаторов белогвардейской 
Добровоаьческой армии. Убит в бою. 

Краеи кон Петр Ананьевич ( 1 870-1 939) . Член партии с 1 892 г. Агент 
«Искры:о .  С 1918 r.- за меститель наркома юсти ции. С 1924 г.- прокурор Ве р
ховного суда , с 1933 г.- заместитель председателя Верховного суда СССР. 

Красин Леонид Борисович ( 187й- 1 926) . Член партии с 1890 г. Агент 
«Искры:о . В 1903-1907 гг .- член Цl( РСДРП.  В 1 9 18  г.- член Президиума 
ВСНХ, на рком торговли и промышленности. В 1 9 1 9  г.- н а р ком путей сооб
щенrlя, член РВСР. С 1 920 r.- нарком внешней торговли,  одновременно пол
!IРед и торгпред в В еликобритании (в 1 924 г.- во Франции ) . С 1924 г.- член 
Цl( партии .  Член ВЦИI( н ЦИI( СССР. 

Кр аснов Петр Никол а евич ( 1 869- 1 947) . Один из организ аторов контрре· 
волюции в гражданскую войну, генерал -лейтен а нт.  В октя бре 1917  г. 11месте 
с А. Ф. l(еренским возглавил антисоветский м ятеж. В 1 9 1 8 - начал е  1919  г .
ата м а н  Войска Донского и командующи й  белоказачьей армией.  С 1 9 1 9  г.- в 
эмигра ции . 

Крестинский Никол а й  Николаевич ( 1 883-1 938) . Член па ртии с 1 903 г. 
С 19 18 г.- на рком финансов РСФСР, с 1 92 1  г.- пол пред в Германии . С 1 930 r.
заместнтель наркома иностранных дел СССР. В 1 9 1 7-1921 гг.- член Цl(, в 
1 9 1 9- 1921 гг.- член Политбюро и секретарь Цl( партии .  Член В ЦИI( и ЦИI( 
СССР. Необоснова и но р епрессирован ; реабил итирова н посмертно . 

Кржижановский Глеб Максимилианович ( 1 872-1959) . Один из руководи· 
тел ей петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса• . 
Член партии с 1 893 г. Агент сИ скр ы:о . В 1 903-1904 гг.- член Цl( РСДРП. 
В 1920 г.- председатель комиссии ГОЭЛРО. В 192 1-1923 гг., 1925-1930 гг.
председатель Госпл а н а ,  в 1 930- 1932 гг.- председатель Главэнерго, с 1930 г.
руководител ь Энергети ческого и нститута АН СССР. Член ВЦИI(, ЦИI( СССР. 

Крупекав Надежда Константиновна ( 1 869-1 939) . Член партии с 1 898 г. 
Член петербургского сСоюза борьбы за освобождение ра бочего класса• , сек· 
ретарь редакции газет сИскра:о , сВперед:о . с Пролетарий:о . С 1917  г.- член 
коллегии , с 1 929 г.- за местител ь на ркома проевещекия РСФСР. С 1 92n г .
председатель Гл а вnолитпросвета при Наркомпросе. С 1924 г.- член ЦI(К, 
с 1 927 г.- член ЦК партии.  Член ВЦИI( и ЦИI( СССР. 

Куйбышев В алериан Вл ади ми рович ( 1 888- 1 935) . Член партии с 1 904 г.  
Участник революции 1905-1 907 гr. В гражданскую войну - один из полити· 
ческих руководителей l(pacнoll Армии.  С 1 922 г.- секретарь Ц[(, с 1 923 г.
n редседатель ЦI(К партии, одновременно - нарком РI(И, заместител ь пред
седатели СНК и СТО . С 1 926 г.- nредседатель ВСНХ. С 1 930 г.- председа• 
тель Госплана СССР, заместитель председателя C H I(  и СТО. С 1 934 г.
п редседатель комиссии советского контроля, 1-й заместител ь председател я 
CHI( и СТО. В 1 922-1 923 гг. и с 1 927 г.- член Цl( партии. С 1 927 г.- член 
Политбюро Цl(, в 1 923-1926 гг.- член П резидиума Ц[([( партии. Член ВЦИI( 
и ЦИ:К СССР. 

Кшесинская М .  Ф .  Русская балерина, фаворитка и мператора Николая 1 1 .  
После Октябрьской революции 1 9 1 7  г .- в эмиграции. 

Кюльман ( l(fihl mann)  Рихард ( 1873-1948) . С августа 1 9 17  г. по и юль 
19 18  г.- стате-секретарь и ностран н ых дел Германии ; возглавлял герм а н скую 

делегацию н а  мирных переговорах в Брест-Литовске. 

Jl 

Jlабриола ( L abrlol a )  Антонио ( 1 843-1904 ) .  Итальянский философ, теоре
тик и пропа гандист м а рксизма ,  на позиции которого перешел с 90-х гг.; дея· 
тель итальянского и м еждународного рабочего движения . 

Л авров Петр Лаврович ( 1 823-1 900 ) .  Русский философ , социолог и nубли· 
ци ст, оди11 из идеологов революционного народничества .  Участник освободи
тельного движения бО·х гг. С 1 870 г.- в эмиграции. Автор «Историч еских 
писем :о, пользовавшихся большой поnулярностыо среди революционной мо
лодежи.  

Jl афоллет (La Foi l ette)  Роберт Марион ( 1 855-1925) . Одни из лидеров 
т. н . прогрессистского движения в США, выступавшего против традиционной 
политики Республиканской и Демократической партий. С 1 906 г.- сенатор. 
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В 1924 r.- независимый кандидат на nрезидентских выборах. Выступая sa 
огра ничение власти монополий.  

Лашевич М ихаил Миха йлович ( 1 884-1 928) . Член nартии с 1901 r.  
В 1917  г.- член Петроградекого ВРК.  С 1918  г.- на руководящей ра боте в 
Красной Армии. В 1 922-1 925 гг.- председатель Сибревкома.  С 1925 r.
з а м еститель н а ркома по воен н ы м  и м орским делам,  за м еститель председате
ля РВС СССР . В 1 918-191 9 гг. и с 1 923 г.- член ЦК, в 1 925- 1 927 гг.- канди 
дат в члены ЦК nартии. Член ВЦИ!(, ЦИК СССР. 

Лебе ( LбЬе) П а уль ( 1 875-? ) .  Один из лидеров немецкой социал-де· 
мократической п а ртии . В 1 920-1 932 гг. с небольшими перерывами был n ред· 
седателем немецкого рейхстага.  Поддерживал политику подавления рабочего 
и революционного движения в Германии.  После фашистского переворота со· 
л идаризи ровался в рейхстаге с внешней политикой Гитлера и всячески выра· 
жал свою готовность служить новому р ежи м у. 

Лев X I I I  ( 1 81 0- 1 903) . П а nа Римский с 1 878 г. Автор энциклики сРерум 
Новарум» ( 1 89 1 ) ,  осуждавший социализм и nризывавший к отказу от клас· 
совой борьбы и созданию р а бочих организаций под контролем церкви. 

Л ева (Седов Лев Львович) ( 1 906-1 938) . Старш ий сын Л .  Д. Троцкого 
от второго брака.  Был членом большевистской па ртии, единомышленником 
и помощником отца Учился в МВТУ. С середины 20-х г г .  всецело отдается 
политич еской деятельности. В м есте с отцом едет в ссылку в Алма-Ату, затем 

, в месте с ним покидает страну. В эмиграции Л. Л .  Седов оставался блиЖ d Й ·  
ш и м  соратнико м  отца, его доверенным л и цо м  и секретарем.  В месте с отцом 
жил в Турции, затем в Париже, где вплоть до см ерти редакти ровал журнал 
«Бюллетень оппозиции (большевиков-ленинцев) » ,  издававшийся Л. Д .  Троц· 
rш м с и юля 1 929 г. Активно участвовал в создании I V  (троцкистского) Интер· 
н а ционала,  был автором ряда книг и брошюр , в которых защищались идеи 
Л .  Д. Троцкого. Погиб 16  февраля 1 938 г. в п арижекой клинике при загадоч
ных обстоятельствах. 

Л едебур ( Ledebour) Георг ( 1 850-1 947) . Оди н из основателей ( 1 9 17 )  и 
лидеров Неза висимой социал-демократической па ртин Германии ( НСДП Г ) ,  
участник Ноябр ьской р евол юции 1 9 1 8  г .  В н а ч але 20-х гг.- п ротивинк объе· 
динеиия Н СДП Г с Компартией. В ЗО·х гг. выстуnал э а  еди ный фронт со· циал -демократов и ком мунистов nротив фашизма.  

Лейтнер ( Leuthner) К:арл ( 1 869-1 944) .  Австрийский социал·демократ, член 
редакции «Arb eiter Zeituпg» . 

Лейч (Leygues) Жан Клод ( 1 858- 1 933) . Французски l! политический дея· 
тель, n ринадлежал к умеренным ресnубл и канцам.  С 1894 г.- член многих 
кабинетов м и нистров; в 1 920-192 1  rг. возгл а влял кабинет министров; в 
1 925-1 933 гг.- морской министр. 

Ленебери ( L aпsbury) Джордж ( 1 859-1 940) . Аиглиl!ский политический дея
.-ель. Один из л идеров Лейбористской парти и . В 1 892 г. вступил в социал·де· 
мократич ескую федерацию, в 1 906 г. nрим кнул к л ейбористам.  В 1 9 1 0- 1 9 1 2  и 
1 922-1 940 гг .- член парламента. В 1 929-1 931 гг.- министр общественных р а · 
бот. В 1 93 1 - 1 935 гг.- председатель Л ейбористской n а ртии . 

Л еопольд, прин ц  Баварский ( 1 846-1 930) . Генерал-фельдм аршал герман·  
ской армии в период первой м ировой войны.  

Л и б кнехт (Liebkn echt) Карл ( 1 87 1 - 1 9 1 9 ) . Деятель германского и м ежду· 
н ародного ра бочего движен и я .  Один из  основателей ( 1 9 18 )  Компа ртии Гер· 
мании .  С 1 900 r .- член социал -демократической парти и ,  nрин адлежал к �е 
л евор ади кальном у  н а п р а влению. В 1 9 12-1 9 1 6  гг.- депутат германского рейх· 
стага .  В о  время первой м и роnой войны - интер н а цион алист. Один из орга
низ аторов «Союза Спартака» . Боролся з а  угл ублен ие Ноябрьской революцнн 
1918 г. Убит (вместе с Р .  Jl юксембурr) контрреволюционера м и .  

Липперт ( Lippert) Ю л и у с  ( 1 839- 1 909) . Австр и йский историк и этнограф,  
представи тель эволюционного направления в этнографии и истории культур ы .  

Литвинов Максим Максимович ( 1 876- 1 95 1 ) .  Член n а ртии с 1 898 г .  Агент 
«Искры» . С 1 9 1 8  г.- член коллегии Н а рком ата внутренних дел . В 1 921  г.
полп ред в Эстонии. С 1 92 1  г.- заместитель, в 1 930- 1 939 гг.- нарком ино
стр анных дел СССР.  В 194 1-1943 гг.- заместитель н а ркома иностра нных дел, 
одновремен но nосол СССР в США. В 1 934- 1 94 1  гг.- член ЦК ВКП ( б ) .  Чл е н  
В ЦИК, ЦИК С С С Р .  

Л ит кенс Александр - сын А. А. Литкенса. 
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Литкекс Александр Александрович. Старший врач Константиновекого ар
тиллерийского училища в Петербурге. 

Литкекс Евграф ( 1 888-1 922 ) .  Сын А. А. Литкенса, член па ртии с 1 904 г. 

Ллойд Джордж (Lloyd Geoгge) Дэвид ( 1 863- 1 945) . Премьер-министр В е 
ликобритании в 1 9 1 6-1922 1-г • •  оди н  из крупнейших лидеров Л иберальной пар
тии.  В 1905-1 908 гг.- министр торговли, в 1908- 1 9 1 5  гг.- м инистр финансов. 
Один из организаторов военной и нтервенции в Советской России;  осознав ее 
бесперспективность, выступал за установление контактов с Советской Рос· 
си ей. 

Логинов - см. Серебровский А. П. 

Лозовский А. (Дридзо Соломои Абрамович) ( 1 878-1 952) . Член партии с 
1 90 1  г. С 1921 г.- генеральный секретарь Профинтерна. С 1 937 г.- директор 
Гослнтиздата. В 1 939-1946 гг.- з аместитель наркома (министра )  иностранных 
дел СССР. С 1 927 г.- кандидат в члены ЦК, с 1 939 г.- член ЦК партии.  
Член ИККИ. Член ЦИ!( СССР. Необоснованно репрессирован;  реабилитирован 
посмертно. 

Лаккарт (Lockhaгt) Роберт Гамильтон ( 1887- 1 970 ) .  С 19 1 \ г.- помощник 
а нглийского консула в Москве. В 19 15-1917  гг.- генеральный консул в Рос
сии. С января 1 9 1 8  r.- глава специальной английской миссии при Советском 
nравнтельстве. Один из организаторов контрреволюционного заговора с целью 
свержения Советской власти. Был а рестован и в октябре 1 9 1 8  г. высл а н  из 
Р СФСР. 

Ломоносов Ю. В . ( 1 876-? ) .  Специалист в области железнодорожного 
транспорта, профессор.  В 1 92 1  г. возглавил железнодорожную мнесию по вы
полнению з аказов в Швеции и Германии н а  п аровозы,  железнодорожное н 
прочее техническое оборудование. Из-за границы не возвратился. 

Ланге (Longuet) Жан ( 1 876-1 938) . Руководитель центристского крыла 
Французской социалистической партии (СФИО ) .  Во время первой мировой 
войны - пацифист. Осуждал военную интервенцию против Советской России .  
Сын Ш .  Ланге, внук К. Маркса . 

Лопухин Алексей Александрович ( 1 864-1 928) . Директор департамента по
лиции в 1902-1 905 гг. З а  р азоблачение деятельности охранки в 1 909 г. осуж
ден на поселение в Сибирь. В 1 9 1 \ г. помилован и восстановлен в правах.  

Лоре (Lоге)  Людвиг ( 1 875- 1 942) .  Немецкий социал-демократ. С 1 903 г .  
проживал в США, был секретарем немецкой федерации Социалистической 
парти и .  С 1 9 1 9  г. являлся издателем «New Уогkег Volkszeitung:o - органа не
мецкой федерации Рабочей партии, в руководство которой вошел в 1 922 г. 
В середине 30-х гг. исключен за правооппортунистическую деятельность. 

лорио (Loгlot) Фердинанд ( 1 870- 1 930) . Французский социалист.  В го
ды первой мировой войны - интернационалист, примыкал к Циммервальдско!l 
левой. В 1 920-1 927 гг. входил в Коммунистическую партию Франции . В ян
варе 1 925 г. на 1V съезде !(ПФ выступил против решений V конгресса Ко· 
минтерна:  в 1 927 r. исключен из Компартии как правы!! оппортунист.  

Лоу (Law) Эндрью Бонар ( 1 858- 1 923) . Английский политически !!  деятель, 
оди н  из лидеров консерваторов. В 1 9 1 5-1916  гг.- министр колоний, в 
19 16- 1 9 1 8  гг.- министр финансов. В 1922- 1 923 гг.- премьер-миннстр. 

Луначарский Анатолий В асильевич ( 1 875-1 933) . Член партии с 1 895 r. 
в 1908-1910  гг.- сторонник богостроительства,  в 1 939- 1 9 1 7  гг.- член rpyпrtы 
сВ перед» . С 1917 г.- нарком просвещения, один из организаторов советской 
системы образования. В 1 933 г.- полпред в Испании. 

Л юдендорф (Ludendorff) Эрих ( 1865-1937) . Германский генерал.  Во вре· 
мя первой мировой войны - н ачальник штаба.  С 1 9 1 6  г.- совместно с Гин· 
денбургом фактический руководитель всех операций гер м анских армий .  Оди н  
из организаторов иностранной военной интервенции против Советской России. 

Л юдави к XVI ( 1 754-1 793) . Французский король ( в  1 774-1792 гг . l , из д••· 
настин Бурбонов. С начала В еликой французской революции призы вал ино· 
странные державы к интервенции .  Свергнут народным восстанием в августе 
1 792 г .  Осужден Конвентом и казнен. 

Люксембург (нем. Luxemburg, польск. Luksemburg) Роза ( 1 87 1 - 1919) . 
Деятель германского, польского и международного рабочего движения.  Один 
и з руководителей и теоретиков польской соци ал-демократни, леворадикаль
ного течения в германской сацкал-демократии и Н Интернационала.  Один из 
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организаторов «Союза Спартака» и ос>ювателеА ( 1 9 1 8) Ком партии Германии.  
В годы первой мировой войны - на интернационал истских позициях. Орга
н изатор ( вместе с К. Ли бкнехто м )  издания газеты «Die Rote fa hne» . ( «Крас
ное зн амя» ) . Убита (вместе с К. Либкнехтом) контрреволюционерами. 

м 

Макдональд (Macd on ald)  Джеймс Р а мсей ( 1866-1937) . Один из основа
телей н лидеров Лейбористской партии Великобритании.  В 1 924 н 1 929- 1 93 1 гг .
премьер-министр. f1 равитсльство Макдональда в 1 924 г. уста 1ювило ди плом а
тические отношения с СССР.  В 1 93 1 - 1 935 гг. ,  выйди из Л ейбористской пар
тии, возглавлял коалиционное ( т. н . национ альное) правнтепьство . 

Макс и Мориц - герои юмористической книги для детей «Макс и Мориц» 
о веселых ш алостях двух сорванцов. Автор - немецкий поэт и художник В ильгельм Буш. 

Мальви (Malvy) Жан Луи ( 1 875-1 949) . Французски й политический дея
тель, член п а ртии радикал -социалистов . Адвокат. В 1 9 1 3  г.- министр тор
говли, в 19 14- 1 9 1 7  гг.- мин истр внутренних дел. В а вгусте 1 9 1 7  г. был преда н  
суду по обвинению в госуда рственной измене н попустительстве а нтимилита
ристской пропага нде. П риговорен к 5-летнему изгнанию. В 1924 г. вернулся 
во Францию, был реабилитирован .  В 1 926 г.- министр внутренних дел, затем 
член Сената.  

Маи (Man )  Гендрик де ( 1885- 1 953) . Бельгн Аский социалист, с 1 939 г.
председатель Бельгийской социалистической па ртии.  С 1 9 1 1  г. участвовал в 
деятеJII,иости р а бочих просветительных организаций . В 1935 г.- министр тру
да, в 1 936-1940 гг.- министр финансов. 

Маркии Николай  Григорьевич ( 1893-1 918) . Член nартии с 1 9 1 6  г. С 1 9 1 4  г.
на Балтфлоте, матрос. Член ЦИК 1 · го созыва .  В 1 9 1 7-1918  гг.- секретар ь  
Наркомата иностранных дел. В 19 18  г.- комиссар и nомощн ик командующе
го Волжской военной флотилией. Погиб в бою. 

Мартов Л. ( Цедербаум Юлий Осипович) ( 1 873-1 923) . В \ 895 г.- чле11 
петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса• . С 1 900 г.
член редакции «Искры• . С 1903 г.- один нз лидеров меньшевизм а .  В 1 9 1 9  г.
член ВЦИК. В 1 920 г.- с разрешения ЦК РКП ( б)  н Советского правительст
ва уехал за границу. Основатель и редактор эмигрантского органа меньше
виков сСоциалистический вестник» 

Мархлевекий Юлиан Юзефович ( 1866-1925) . Деятель российского и меж
дународного революционного движения с 80-х гг. Один из о рганизаторов и 
руководитепей социал-демократии Королевства Польского и Л итвы, участво
вал в создании группы «Спартак» в Германии.  Участник революции 1 905-
1 907 гг. в Варшаве.  В 1 907 г.- кандидат в члены ЦК РСДРП.  В 1 920 г .- пред· 
седатель Временного ревком а Польши. Организатор МОПР, nредседатель 
его ЦК. С 1 922 г.- ректор Коммунистического университета национальных 

меньшинств 3аnада.  Член ВЦИК. 

Масарик (Masaryk) Томаш ( 1 850- 1937) . Президент Чехословакии в 
1 9 1 8- 1 935 rг. В 1 900-1 920 гг.- руководитель Либеральной чешской народной , 
з атем Прогрессистской (оеалистической) nартии. Председатель Чехословацко
го иацнонального Совета.  Философ-позитивист религиозно-этического на
правления . 

Мах (Mach) Эрнст ( 1 838-1 9 1 6) .  Австриi!скиll физик, один из основателей 
эмnириокритицизма (махиз м а ) . 

Maxaiicкиi! Ян-Вацлав Константинови ч  ( 1 866/67-1 926) . Деятель освобо
дител ьного движения России, литератор , теоретик махаевщины.  В револю
ционном движении - с 90-х гr. XIX в ,  один из лидеров группы «Соединенно · 
го общества польской молодежи» . Арестован, сослан в Сибирь.  В ссылке 
написал серию рефератов под общим названием «Умственный рабочий• : 
ч. 1 - «Эволюция социал-демократии » ; ч. 2 - «Научный социализм» . Создал 
в И ркутске кружок' для рабочих, где проводил свои взгляды ,  призыв ая бо

роться против «коварной социалистической интеллигенции» . В 1 903 г. бежал 
за границу. С 1 9 1 7  г - в России .  После Октябрьской революции от полити
ческой деятельности отошел .  

Мдивани Буду Гургенович ( 1 877-1937 ) .  Член nартии с 1 903 г .  Револю
ционную работу вел в За кавказье. В 1 9 1 8-1 920 гг.- член РВС 1 1 ·11 армии н 
н ачальник политотдел а 10-й  армии.  В 1 920-192 1  rг.- член Кавказского бюро 
ЦК РКП (б) .  В 1 921-1 923 rr.- председатель Ревком а  в Тифлисе, председатель 
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Союзного С овета Зака вказья. В 1923-1924 гг.- член l(он цескома в Москве.  В 1 924-1 928 гr.- торгп ред СССР во Франции.  В 1931 - 1 936 гг.- председател ь ВСНХ, на рком леr кой r1 ром ыwленностн, первый заместител ь председател и 
Совна ркома Грузин. Н еобоснованно репрессирован ; реабилитирован посмертно. 

Межлаук Валерий Ива нович ( 1893-1 938) . Член па ртии с 1 9 17 r. В 1 9 1 7 г.
член Харьковского комитета РСДР П ( б) ,  Совета,  BPI( и штаба по борьбе с 
контрреволюцией .  В сентябре - октябре 1 9 1 8  г.- член РВС Б·й ар мии , с 
октября - \О·й армии .  В июне - июле 1 9 1 9 г.- член РВС 14-й армии.  
С 1 924 г . - начальник Главметалла ,  член Президиума,  заместитель председа ·  
1 ел я  ВСНХ. С 1 93 1  г .- 1 ·11  за меститель председател я Госплана СССР. 
С 1934 г . - за меститель председател я CHI( и СТО СССР, председатель Гос
плана СССР. В 1 937 г.- нарком тяжелой промышленности СССР. С 1 927 г.
кандидат в члены Ц!( В RЛ ( б ) .  С 1 934 г.- член Цl(, Член ЦИ!( СССР. Не· 
обоснованно репрессиров ан;  реабилитиров а н  посмертно. 

Менжинский В ячеслав Рудольфович ( 1874- 1 934 ) ,  Член партии с 1 902 г, 
Участник революции 1 905- 1907 гг. и Октября 1 9 1 7  г. в Петроrраде, комиссар BPI(.  С 19 18  г.- н а р ком финансов РСФСР. В 1919 г.- на рком РКИ Украины. С 1 9 19 г.- член Президиума В ЧК,  с 1 923 г.- за местител ь п редседателя, с 
1 926 г.- председатель ОГПУ. С 1 927 г.- член Ц!( партии . Чле11 Ц И К  СССР. 

Меншиков Александр Данилович ( 1673-1729) . Сподвижник Петра 1 ,  
светлейший князь ( 1 707) , rеl!ералисснмус ( 1 727) . С ы н  придворного конюха. 
Крупный военачальник во время Северной войНЪJ 1700-1721 гг.  В 1 7 1 8-1 724 
и 1 726- 1 727 гг.- президент Военной коллегии .  При  Екатерине 1 - ф а ктиче· 
ский правитель государства . И мператором Петром II сослан в Верезов ( вы· 
11е 5ерезово Тюменской области) .  

Мергейм (Merrheim) Альфонс ( 1 881-1925) . Французски й профсоюзный 
деятел ь, синдикалист. В начапе первой мировой войны примыкал к Циммер· 
вальдекой левой, к кон цу 1 9 1 6  г. перешел на центристско-пацифнстские пози
ции, а в начале 1918 г.- на позицию открытого иационап-шовииизма. 

Меринг ( Mehrlng) Франц ( 1 846-1 9 1 9 ) .  Один нз руководителей левого 
крыла германской соцнал-демократни, основатель I(ом партии Германии, фи· 
лософ, историк, литературны й  крнтнк.  В годы первой мировой войны з а нимал 
и нтернационалнетекие позиции. Оди н из орга низаторов сСоюза Сп а рта ка:. . 
А втор 4-томной сИетории германской социал-демократин:о , биографии 
К. Маркса. 

Меттерних (Меттерних-Виннебург) (Metternlch-Win neburg) !(леменс ( 1 773-
1 859) . Министр иностранных дел н фактячеекий глава австрийского прави· 
тельства в 1809-1921 гг., канцлер в 1 821-1848 rг. Стремился помешать укреп
лени ю  позиций России в Европе. В о  время Венского конгресса 1 8 1 4- 1 8 15  гг. 
подписал в январе 1815 г. секретны й  договор с представитепями Велнкобри
lfанин и Франции против России и Пруссии. Один из  организаторов Священ
ного союза . В Австри йской и мперии установип систему полицейских репрес
сий, разжигал национальную вражду. !(онец власти Меттерниха полож ила 
революция 1 848-1849 гг. 

MИJI.IIЬ (Mill) Джон Стюарт ( 1 806- 1 873 ) .  Английский философ, эконом ист, 
общественный деятель. Основатель анrпийского позитивизм а ,  последователь 
О. !(онта.  

Мальераи (Mil\erand) Александр ( 1 859- 1 943) . Фр анцузский социалистреформист. Вошел в 1 899 г. в состав кабинета В альдека -Руссо ( первый в ис· 
тории случай участия социалиста в буржуазном правнтельстве - т. н .  казус 
Мильеран а ) . В 1 904 г. нскпючен нз Ф р а н цузской социалистической па ртии . 
В 1920-1924 гг.- президент Франции.  

Мвл111ков П авел Никола евич ( 1 859-1 943 ) .  Русский политический деятель, 
историк, публицист. Один из организаторов па рти н кадетов, с 1 907 г.- пред
седатель ее Ц!(, редактор газеты сРечы• . В 1 9 1 7  г.- министр иностранных 
дел В ременного правительства первого состава.  После О ктябрьской револю· 
ции сотрудничал с белогвардейцами, был мниистром иностранных дел в пра·  
вительстае Врангеля. В 1 920 г. эмигрировал, с 1 92 1  г. жил в Парнже.  В эми
грации возглавил левое крыло кадетов. С началом второй ми ровой вой н ы  
встал н а  позиции т о й  части русской э миграции, которая отказалась о т  сот· 
рудничества с гитлеровцами. 

Мииье (Mignet) Огюст ( 1 796-1884 ) .  Французский историк либерального 
иаправ.пення, один из создателей буржуазной теории классовой борьбы.  Рас· 
сматривал борьбу классов как главный двигатель истории, полагал, что ее 
завершеннем должна быть победа буржуазии. Обосновывал историческую не
обходимость и плодотворность Великой фра нцузской революции. 
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Мирбах (Mirbach) Вильгельм ( 1 871-1918) .  Граф, дипломат. С аnреля 
19 18 г.- герма нский посол в Москве. Убит левым есером Я:. Блюмкииым, что 
послужило сигиалом к левоэсеровскому мятежу в Москве. 

Михайловский Николай l(оистаитинович ( 1 842-1 904) . Русский социолог, 
nублицист и литературный критик народнического направления . Сторонни к 
«субъективного метода:о в социологии. В конце 70-х гг. близок к сНародной 
воле» . В 90-х гг. с позиций крестьянского социализма выступал против 
м а рксизм а .  

Молотов (Скрябин) Вячеслав Михайлович ( 1 890-1 986 ) . Член партии в 
1906- 1 962 и 1984-1986 гг. В Октябрьскую революцию 1 9 1 7  г.- член Петроград· 
ского BPI(. С 19 19  г.- председатель Нижегородского губисполкома, секре
тарь Донецкого губкома РI(П ( б ) .  В 1920 г.- секретарь Цl( I( П ( б )  Украины .  
В 192 1-1930 гг.- секретарь Ц l(  В I( П ( б ) . В 193D-1941 rг.- председатель СН К 
СССР. В 1 94 1-1957 гг.- 1-й заместитель председател я CHI( (СМ) СССР . 
В 1939-1 949 и 1 953-1956 гг.- н арком, министр иностранных дел СССР. 
С 1 957 г.- посол СССР в Монголии . В 1 921-1957 гг.- член Цl(. В 1 92 1-1 930 гг. 
член Оргбюро Цl(, в 1 926-1957 гг.- член Политбюро, Президиума Цl( пар. 
тин. Член ВЦИI(, ЦИI( СССР. 

Мольер (Mol iere) (Жан Батист Поклен, Poquelin) ( 1 622-1673 ) .  Француз
ский комедиограф, актrп, театральный деятель, реформ атор сценического ис
кусства. Сочетал традиции народного театра с достижениями классицизма,  
создал жанр социально-бытовой комедии .  

Молькенбур (Molkenb uhr) Герман ( 1 851-1927) . Германский соцнал-де
мократ, первоначально примыкал к центру, затем один из правых. С 1 904 г.
генеральный секретарь социал-демократической партии, в 1 9 1 1-1924 гг.
председатель социал-демократической фракции рейхстага. Во время первоi!. 
мировой войны занимал шовинистические позиции.  

Моиатт (Monatte) Пьер ( 1 881-1960) . ФранцузскиА профсоюзный деятел ь  
н публицист. В 1 904-1914 гг.- один нз руководителей Всеобщей конфедера · 
ции труда Франции.  В годы первой мировой войны примыкал к Цнммер
вальдской правой. 

Монтень (Monta1gne) Мишель де ( 1 553-1592) . Французский философ-гу
манист. l(нига-эссе «Оnыты» ( 1580-1588) , отмеченная вольнодумством и свое
образным скептическим гуманизмом, направлена против схоластики и дог
матизма;  обращаясь к конкретным историческим фактам, быту н оравам лю· 
дей , рассматривает человека как самую большую ценность, создает 
реалистический автопортрет. 

Мопассан (Maupassant) Ги де ( 1 850- 1 893) . Французский писатель. 

Моргари (Morgar i )  Одино ( 1 860-1929) . Деятель итальянского социали
стического движении, редактор газеты сАванти 1 :о  

Моррис. Полковник, коммендант концентрационного лагеря в Амхерсте. 

Мрачковский Сергей Витальевич ( 1 888-1 936) . Член партии с 1 905  г. Пос· 
ле  nобеды Октябрьской револ юции 1917 г.- на военной работе. После окон
чания гражданской войны комаидовал военными округами иа Урале, в По· 
волжье и Западной Сиби ри. Позже - н а  хозяйственной работе: председател ь 
трестов «Уралзолото:о , «Госшвеймашина:о , сl(азжелдорстрой:о . В 1 932-1 933 гг.
начальник строительства Б айкало-Амурской м агистрали. Н еобоснованно реп· 
рессирован;  реабилитирован посмертно . 

Муравьев Михаил Артемьевич ( 1 880-1918) . Офицер царской армии, под· 
nолковник. Во время Ок!"ябрьской революции nредложил свои услуги Совет· 
скому правите.1ьству и был назначен начальником обороны П етрограда, 
затем командовал войсками,  участвовавшими в ликвидации мятежа Керен
ского - l(раснов а .  В начале 1 9 1 8  г. командовал войсками, действовавшими 
против Украинской Центральной Рады и генерала Каледина .  В июле 1918 г.,  
будучи ком а ндующим войсками Восточного фронта, изменил Советской вла· 
сти. п ытался nоднять мятеж в войсках. При аресте оказал соnротивление и 
был убит. 

Муралов Николай Иванович ( 1 877-1937) . Член п артии с 1 903 г. В ок· 
тябрьские дн и  19 17  г.- член Московского BPI( и революционного шта б а .  
1 4  ноября 19 17  г .  назначен командующим войсками Московского военного 
округа .  В 1 9 1 9- 1 920 гг.- член реввоенсоветов 3-й армии Восточного, 12-й ар·  
мин Юго-Заnадного фронтов. В 1 921-1924 гг .- командующий войсками Мос· 
ковского военного округа . В 1 925-1927 гг.- член П резидиума Госпла н а  
Р С Ф С Р ,  Реввоенсовета СССР и Моссовета. Одновременно - ректор Сель· 
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скохозяllственной академии им.  �. А. Тимирязева , Необосиованио реnрессиро· 
ваи; реабилитирован nосмертно. 

Муссолини (Mussollnl) Бенито ( 1 883-1 945 ) .  Фашистский диктатор Ита· 
лии в 1 922-1 943 rr. Политическую карьеру начал в социалистической rrарти и ,  
и з  которой был искпючен в 1914  г. В 1 9 1 9  г. основал фашистскую nартию. 
П ри содействии м онополий захватил власть ( 1922 г . )  и установил режим фа· 
шистской диктатуры. Правительство Муссолини ввело в стране режим ф а· 
шветекого террора .  В 1 945 г. захвачен итальянскими партизанами и по п ри· 
говору военного трибунала казнен. 

Мухин Иван Андреевич. Рабочий-электротехник, участник революционно· 
го движения, член «Южно-русского рабочего Союза» , 

Мюллер (Mfiller )  Гер м а н  ( 1 876-193 1 ) .  Один из правых лидеров социал· 
демократической п артии Германии. С 1906 г .- член правпения парти и .  
В 1 9 18-1919  гг.- член Совета народных уполномоченных. В 19 19-192G гг.
м инистр иностранных дел; подписал В ерсальский договор, В 1920 и 
1928-1930 rг.- рейхсканцлер, 

и 

Н аполеон (Napoleoп) (Наnолеон Бонапарт) ( 1 769-182 1 ) .  Выдающийся 
французский полководец, первый консул Французской республики в 
1799-1804 гг., французский император в 1804-1814 в 18 15  гг. 

Н екрасов Николай Алексеевич ( 1 821-1877/78. )  Русский поэт. В 1847-
1 866 гг.- р едактор-издатель журнала «Современник» ,  с 1 868 г.- редактор жур. 
вала сОтечественные записки• , 

Н емец (Nёmec) Антонин ( 1 858- 1 926) ,  Правый социал-демократ. С 1 897 г. 
фактически был руководителем чешской социал-демократии, являлся ее пред
ставителем во II Интернационале. В 1908-1918  гг.-депутат В енского Импер· 
ского Совета от соцнал-демократии.  В 1 918-1925 гг.- деnутат Националь
ного собрания Чехословацкой ресnублики. 

Н ечаев Н. В. Секретарь Л .  Д, Троцкого. В 1928 г. за оппозиционную 
деятельность а рестован и сослан.  

Н и колай 1 1  ( 1 868-1918) . Последний и мператор из династии Романовых, 
царствовал в 1 894-1917  гг. Выл вместе с семьей расстрелян в Е катеринбурге 
(Свердловск) 17 июля 1918 r, по постановлению Уральского Совета рабочих и 
солдатских депутатов. 

Инна ( Невельсон Нина Львовна) ( 1 902-1928) , Младшая дочь Л.  Д. Троц· 
кого от первого брака. Умерла в Москве от туберкулеза .  

И несел ь  ( Niessel) Анри Альбер ( 1 868-1 955) . Французский генерал . 
В 19 17  г.- гл ава французской военной миссии в России .  

Н ицше (Nietzsche) Фридрих ( 1 844- 1 900).  Немецкий философ, представитель 
иррационализ м а  и волюн rаризма, один из основателей «философии жизни» . 
В мифе о «сверхчеловеке• индивидуалистич еский культ сильной личности со
четался у Ницше с романтическим идеалом счелоnека будущего• . 

Н овиков Николай Иванович ( 1 744-1818) . Русский nросветитель, писа
!l'ель, журналист, издатель. Издавал сатирические журналы, выступал проти в 
крепостного права.  Издавал книги по всем отраслям знаний.  В 1770-х гг. 
примкнул к массонам.  П о  приказу Екатерины II заключен в Шлиссельбург
скую крепость ( 1 792-1 796 ) .  

П улане (Noulens ) Жозеф ( 1 864-1 939 ) .  Французский дипломат. В \ 9 1 7  г .
посол Франции при Временном nравительстве России. После Октябрьской 
революцип 1 9 1 7  г.- один из организаторов з аговоров и восстаний протнв 
Советской власти. 

о 

О куджава М. С. ( 1 883-? ) .Член п а ртии с 1 903 г. В 1922 г.- член Ц!( !(ом
партии Грузии. 

Орджоникидзе Григорий �онстантинович 
1 903 г .  В 1 9 1 2  г.- член Ц� и Русского бюро 
войну - один нз политических руководителей 
председатель I<авказского бюро Ц!( Р!(П ( б ) ,  

( 1 886-1 937) . Член па ртии с 
Ц!( РСДРП .  В гражданскую 
�расиой Армии.  С 1 920 г.-
1 ·й секретарь Закавказского 
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к райкома партии . В 1924-1 927  rr.- чл�н РВС СССР. С 1!26 r.- п�дсцатель UKK В КП (б)  и п а р ком РКИ, з а меститель председателя СНК н СТО СССР. С 1 930 r.- председател ь ВСНХ. С 1932 r.- нарком тяжелой промышлен ности . 
В 192 1- 1 926 rr. н с 1930 г.- член Ц/( партии , с 1930 г.- член Политбюро ЦК. Член ВЦИ!( н ЦИ!( СССР и его Президиум а.  

ОсинеквА Н .  (Оболенский В а лернан Валерианович) ( 1 887-1938) . Член пар. тин с 1907 r. В 1917-1!118 гг.- председатель ВСНХ. в 192 1-1923 rг.- з а м ести· 
1 ель наркома земледелия. В 1923-1924 гг.-полпред СССР в Ш в е ци и .  С 1 926 г.- управляющий ЦСУ. С 1 929 г.- заместитель председателя ВСНХ. В 1921-1 922 rг .  и с 1 925 r . - член Ц/( па ртии . Член В ЦИ!( н ЦИ!( СССР. 
Необосиоваино репрессирован; реабилитирован посмертно. 

n 

П алеолоr (Paleologue) Морис Жорж ( 1 859-1944 ) .  Фр ан цузский дипломат. В 1893-1907 rr. работал в дипло м атических предста вительствах Ф ра 11· 
ции в Марокко. Италии и Кита е . В 1 9 1 2- 1 9 1 4  rг.- директор политдепарта
мента МИД Франции . В 1914- 1917 гг.- посол Фра н ци и в России .  Участвовал 
в организа ции антисоветской интервенции в 19 17-1922 гг. и коитрреволюци· 
онных заговорах проти в Советской власти . В 1920 г.- генеральный секрета рь 
МИД Франции. 

П араус (Гельфаид AлeкcaиJJfl Львович) ( 1869-1924). Участник российско
го и rерм внскоrо социал-демокрвтнческоrо движения. С 1!103 г.- меньшевик. 
Сторонник теории перманентной революции. Во время первоll мировой вой· 
вы - социвл -шовииист , жил в Германии. С 19 18  г. отошел от политиче
ской деятельности .  

П аскаль (Paskal) Влез ( 1 623-1662 ) .  Фран цузский м атематик-физик, ре· 
лиrиозный философ в писатель. 

Пасфиль.��; - см. Вэб, Вебб (Webb) Сидвеll н Беатриса. 

П енJJеве (Pa 1nleve) Поль ( 1 863-1933) . Французский политический деятель, 
член французской Академии наук (с 1900 г.) .  Политическую карьеру начал с 
выступления в защиту А. Дрейфуса . Неоднократно министр: просвещени11, 
финансов, авиации. В 1917 н 1925 rг.- премьер-министр. 

Переверзев П. Н. Адвокат, трудовик. был близок к эсерам. После Фев• 
ральской революции 1917 r.- министр юстиции в перво м коалиционном бур· 
жуазиом Врем ен ном правительстве . 

Перовс:кая Софья Львовна ( 1 853-1881 ) .  Революционна я народница. Ч.нек 
кружка счвАковцев:о , уча стни ца схождения в н арод:. , член «Земли и воли:о .  
Организатор и учасmицв пок�·шениll п а  Александра 1 1 .  Повешена в Петер· 
бурrе 3 апрел11 1 88 1  r.  

Перень (Purcell )  Альберт Артур ( 1 872-1936) . Деятель рабочего движе· 
ния в Великобрита нии . Член социал-демократической федерации, член п ар
ла мента от ЛейбористскоА nартии. 

Петр 1 Великий ( 1672-1 725 ) .  Русский царь с 1682 r. ( правил с 1689 г. ) ,  
первый poccиllcкиll импервтоо ( с  1 72 1  r ) . И нициатор и руководитель серии 
реформ, иаправпеиных на nреодоление отставания России от За падной Ев· 
ропы . 

Петровский Гриrориll Ива иович ( 1878-1 958) . Член партии с 1897 г. 
Участник революции 1 905-1 907 rг. Депутат IV Госуд а рственной думы, п ред
седатель фракции большевиков. В 1912 r. коопти рова н в Ц/( РСДРП . 
С 1917 г.- н а рком внутренних дел РСФСР. В 1919  r.- председатель Всеук· 
раииского ревкома . В 1919-1938 гг.- председатель ЦИ I<  Укра и ны н с 1 922 г.
один из председателей ЦИК СССР . В 1 92 1 - 1 939 гг.- член ЦI<, в 1926-
1939 rг.- кандидат в чпены Политбюро ЦК п а ртии. 

П илсудский (Pilsudckl)  Юзеф ( 1 867-1 935) , Активный деятель в борьбе 
за независи м ую Польшу, полити к, м а ршал. Член Пол ьской социалистической 
п а ртии с 1892 r., оди н из ее руководителеll. В 1919-1922 rг.- rлава rосудар· 
ства.  В 1920 r. руководил военными действиями против Советской России. 
В 1926-1928, 1 930 rr.- премьер·министр. 

Платтен (Piatteп) Фридрих ( Фриц) ( 1883-1942) . Швеllцарскнll социалист, 
затем ком мунист, один нз организаторов КП Швеll царии ( 1 92 1 ) .  С 1 923 г. 
жил в СССР. Необоснованно реnрессирован: реабилитирован посмертно. 
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Плеханов Георгий Валентинович ( 1 856- 1 9 1 8) . Деятель российского и меж
дународного социал-демократического движения, философ, пропагандист 
марксизма . С 1 875 г.- народник, один из руководителей «Земли и воли:. , 
«Черного передела:. . С 1 880 г.- в эмиграции, организатор марксистской груп
пы «Освобождение труда• . Один из основателей РСДРП, газеты «Искра• .  
После 1 903 г.- один и з  лидеров меньшевизма .  В годы первой мировой войны -
оборонец. В 1 9 1 7  г. вернулся в Россию, поддерживал Временное правительст· 
во, 1( Октябрьской революции отнесся отрицательно. 

Победоносцев l(онставтин Петрович ( 1 827-1907) . Русский государствен
ный деятель, юрист. В 1 880-1905 гг.- обер-прокурор Священного Синода, 
имел исключительное влияние на Александра 1 1 1 .  Вдохновител& крайней 
реакции.  

Познанекий И .  М. ( 1 898-1938) . В 1917-1927 rr.- секретарь Л .  Д. Троц· 
кого. Расстрелян в 1 938 г. в Воркуте. 

Покровский Михаил Николаевич ( 1 868-1932 ) .  Член п артии с 1 905  г. 
В 1 9 1 7  г.- депутат Моссовет а .  С ноября 1917  г. по июнь 1 9 1 8  г.- председатель 
Моесовет а,  СНК Москвы и Московской области . В 1 9 1 8- 1 932 гг.- заместитель 
н а рком а  проевещении РСФСР. Один из инициаторов создания и руководитель 
Коммунистической академии, Института красной профессуры и других науч
ных учреждений.  Автор многих научных трудов. Член Президиума ВЦИК,  
ЦИI( СССР. 

Потресов ( псевд. Старовер )  Александр Н иколаевич ( 1 869-1 943) . Участ
ник российского р еволюционного движения. В 1896 г.- член петербургского 
«Союза борьбы за  освобождение р абочего класса• . С 1900 г.- член редакции 
«Искры• .  С 1 9)3 г.- один из л идеров меньшевизма.  Во время первой миро· 
вой войны - социал-шовиннст. В 19 17  г .- один из  руководителей буржуаз· 
ной газеты «день• . После Октябрьскоl! револЮции эмигрировал за границу, 
сотрудничал в еженедельнике А. Ф. Керенского «Дии:о . 

Преображеиский Евгеииl! Алексеевич ( 1 88i-1937) . Член партии с 1903 г. 
Участник революции 1 905-1907 гг., Февральскоl! и Октябрьской революций 
1 9 1 7  г. В 1917 г.- делегат I съезда Советов; один из руководителей Урал ьского 
обкома партии.  Участник гражданской войны. В 1 920- 1 92 1  гг.- секретарь Цl\ 
РКП (б)  С 1 92 1  г.- на хозяйственно!! работе. В 1 9 1 7- 1 9 1 8  гг.- кандидат в 
члены Цl(, в 1 920- 1 921  гг.- член Оргбюро ЦК партии .  Член В ЦИ К, Ц И К  
СССР. Необосиованио репрессирован;  реабилитирован посмертно . 

Прудои (Proudhon ) Пьер Жозеф ( 1 809- 1 865) . Французский публицист, 
экономист и социолог, один из основоположников анархиз м а .  

Пуавкаре (Poincare) Р а ймои ( 1 860-1934) Французский политический дея
тель. В 19 13- 1 920 гг.- президент Французской республики. В 1 922- 1 924, 
1926--1 929 гг.- премьер-миинстр Франции.  Один нз организаторов интервен· 
цнн в период гражданской войны в Советской России. 

Пушкин Александр Сергеевич ( 1 799- 1 837) Русский писатель и поэт, ро. 
доначальинк новой русской литературы, создатель русского литературного 
языка . 

Пюви де Шаваии (Puvls  d e Chavannes ) П ьер ( 1 824- 1 898) . Французский 
жи вописец, мастер монументально-декоративной живописи . Представител ь 
символизма.  

Пятаков Юрий ( Георгий)  Леонидович ( 1 890-1937) . Член партии с 1 9 10  г .  
В 1 9 1 7-19 18  гг.- комиссар Н ародного банка . Участник гражданской войны ;  
nредседатель Временного рабоче-крестьянского правительства Украин ы .  
С 1 920 г.- заместитель председателя Госпл ана РСФСР, председатель Гла в
коицескома .  С 1923 г .- заместитель председателя ВСНХ. В 1927 г.- торгпред 
во Франции.  В 1 928 г.- заместитель председателя,  в 1 929 г.- председателr. 
правпени я  Госбанка.  С 1 93Э г.- член президиума ВСНХ, с 1 932 г.- за мести
тель наркома тяжелой промышленности . В 1 923-1 927, 1 930-1936 гг .- член ЦК 
В I(П (б)  Ч л е н  ВЦИК, ЦИI( СССР. Необосиованио репрессирован ;  реабилити· 
рован посмертно. 

р 

Рабле (Rabe1 a i s )  Франсуа ( 1494-1 553) . Французский писател&-гуманнст. 
Роман «Гаргаитюа и П а нтагрюэль:о - эн циклопедический памятник культуры 
французского Возрождения. 

Радек l(арл Бернгардовнч ( 1885-1 939) . Деятель польского, гермаиского 
и российского рабочего движения, публицист. С 1904 г . - член СДКПнЛ, в 
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1 908- 1 9 1 4  гг.- деятель певого кры.па социа.п·демократической партии Герма· 
нии. С 1 9 1 7  г.- ч.пен большевистской партии. В 19 19-1924 гг.- ч.пен ЦК 
РК П ( б ) ,  ч.пен Президиума Исполкома Коминтерна;  в 1 920 г.- секретарь 
И ККИ. В 1 924-1 927 гг.- ч.пен ЦИК СССР. Необоснованно репрессирован;  
реабилитирован посмертно. 

Радич ( Radic)  Анте ( 1 868-19 1 9 ) . Один из основателей Хорватской кре
стьянской па ртии ( 1 904 ) ,  ее идеолог. Развивал теорию сединого крестьянского 
сословия» , «крестьянской демократии» ,  «крестьянского государства» . по ero 
мнению, бесклассовых. Выступал за сб.пиж<.>ние с Россией. 

Раковский Христиан Георгиевич ( 1873-194 1 ) . С 1 889 г.  принимал уч астие 
в социал-демо кра rическом движении Болгарии, Германии, России,  Румынии, 
Швейцарии, Франции.  С 1917 г.- ч.пен РСДР П ( б ) .  Пос.пе Октябрьской ре· 
волюции возг.пав.пя.п Политуправпение РВС Республики. В 1 9 1 8-1 923 гг.
председате.пь С Н К  Украины . С 1 923 г.- поппред в Великобрита нии,  в 
1 925-1927 гг.- во Франции. В 1 9 1 9- 1 927 гг.- ч.пен ЦК партии. Ч.пен ВЦИI(, 
ЦИI( СССР. Необоснованно репрессирован;  реабилитирован посмертно. 

Раппопорт (Rappoport) Ш ар.пь ( 1 865-? ) .  Французский социалист, автор 
ряда работ по философии и социологии. 

Раскопьников Федор Федорович ( 1 892- 1 939) . Ч.пен партии с 1 9 1 0  г. 
С 1 9 1 8  г.- з а меститель наркома по морским де.пам,  ч.пеи РВС Восточного 
фронта, ч.пен РВС Республики. В 19 19-1920 гг.- командующий Во.пжско· 
Каспийской военной ф.поти.пией. В 1 920- 192 1 гг.- командующий Балтийским 
флотом. В 1 92 1-1923 гг.- поп пред в Афганиста не. В 1 924- 1 930 гг.- ответст
венный редактор ряда журналов, издательства «Московский рабочий» и др. 
В 1 930-1 938 гг.- поп пред в Эстонии,  Дании, Болга рии. Заочно исключен из 
партии,  объявлен врагом народа. Реабилитирован посмертно. 

Распутин ( Новых) Григорий Ефимович ( 1 872- 1 9 1 6) .  Фаворит царя Ни· 
колая  II и его жены Александры Федоровны. Из  крестьян Тобольской губер· 
нии.  В качестве спровидца:о и «исцелителя» приобрел неограничеиное влия
ние на царя, царицу и их окружение. Убит монархистами .  

Рассел ( R ttssel )  Бертран ( 1872-1 970) . Английский философ,  логик, мате· 
м атик, общественный деятель. 

Реnентлов (Reventlow) Эрнст ( 1 869-1 943 ) .  Немецкий политический дея· 
те.пь.  С 1927 г.- ч.пеи Национа.п-социа.пистической рабочей партии Германии.  
Депутат рейхстага. 

Рейспер Л а риса Михайловна ( 1 895-1 926) . Ч.пеи партии с 1918 г. 
В 1 9 1 8- 1 9 1 9  гг.- комиссар Генерального морского штаба, затем (до 1 920 г . )  -
на судах Волжско-Каспийской воеиной ф.поти.пии. В «Известиях» и др. газе
тах и журн алах пуб.пикова.па очерки, участвовала в культпросветработе на 
ф.поте. Зимой 1 92J-1 92 1 гг. в П етрограде занималась журналистикой и лите· 
ра1 урной деятельностью. С 1 92 1  г.- сотрvдник советского посольства в АФ· 
ганиста не.  

Рембрандт Харменс ван Рейн ( Rembrandt 1-larmensz van Rij n )  ( 1 606- 1 669) .  
Го.п.пандский живописец, рисовальщик, офортист. 

Ренан (Renan) Жозеф Эрнест ( 1 823-1 892) . Французский писатель. В «Ис· 
тории происхождения христианства» (кн . 1-8, 1 863-1 883) изображал Иисуса 
Христа исторически сущесцовавшим проповедником, устраняя из Еваигепия 
nce сверхъестественное. 

Реннер (Renner) Кар.п ( 1870- 1 950) . Один из лидеров австрийской Со
циа.п-демократической партии и I I  Интернациона.па, г.пава правого кры.п а 
социа.п-демократии, идеолог австромарксизм а .  Один из авторов программы 
ку.пьтурно-на циона.пьной ав rономии.  В 1 9 1 8-1920 гг.- федеральный канцлер 
Австрии ,  выступал з а  присоединение Австрии к Германии.  В 1938 г. одобрил 
захват Австрии и Судетской области . В 1 945-1 950 гг.- президент Австрии . 

Ренодель (Renaudel )  Пьер ( 1 87 1 - 1 935) . Один из правых руководитеJiей 
французской Социалистической партии, директор газеты « Ю м аните» u 
1 9 1 5- 1 9 1 8  гг. 

Рибейра, Рибера (Ribera)  Хусепе ( 159 1 - 1 652 ) .  Испанский живописец и 
гравер. 

Рихтер ( R ichter) Евгений ( 1 838-1906) . Немецкий политический деятель, 
один из вождей немецкого .пибера.пизма .  

Робеспьер (Robespierre) Максими.пьен ( 1 758-1794 ) .  Деятель Великой фран· 
цузской революции, один из руководитепей якобинцев. Фактически воэг.павид в 1 793 г. революционное правите.пьство. l(аэнен термидорианцами. 

6 1 2  



Розенберг ( R os�nberg) Фредерик Ганс фон ( 1874-1937 ) .  Германский диn· 
.помат. В 1 922-1923 гг.- министр иностранных де.п, затем пос.панник в Сток· 
rо.пьме и Анкаре. 

Розенфельд (Rosenfeld)  I(урт ( 1 877-1943) , Социа.п·демократ с 1 905 г. 
В 1917 г.- оди н из руководите.пеll Независимоll социа.п-демократической пар·  
оrии Германни. 

Романовы, боярский род в России XIV-XVI вв . С 1 6 1 3  г.- царская , с 
1 721  г .- императорска я династия. Первый царь из рода Романовых - Михаи.п 
Федорович. Пос.педний - император Нико.пай II, свергнутый Февра.пьской бур· 
жуазно-демократической рево.пюцией 1 917 г. 

Романонес ( Romanones ) ,  · граф Фиrероа·и·Торрес А.пьваро ( 1 863- 1 950) . Л и· 
дер испанской Либеральной партии (с 1 9 1 2  г. ) ,  в 1 912- 1 913, 1 9 1 5- 1 9 1 7, 1 9 1 8-
1 9 1 9  гг .- премьер-министр Испании. 

Росмер (Rosmer) Альфред ( 1 877- 1 964 ) .  Деятель французского р абочего 
движения. В годы первой мировой войны - интерн ациона.пист, член I(ом итета по 
восстановлению интернациональных связей. Пос.пе образования Коминтерна 
б ыл избран в его Испо.пком и Президиум, Был близок Л. Д, Троцкому н раз· 
де.пял многие его взгляды. 

Рубенс (Rubens) Литер Пау.пь ( 1577-1640) . Фламандский живописец. 

Рыков Алексей Иванович ( 1881-1938) . Ч.пен партии с 1899 г. В ноябре 
19 17  г.- нарком внутренних дел в первом Советском правнтельстве. В 19 18-
1 921  н 1 923-1 924 гг.- председате.пь В СНХ, одновременно с 1921 г.- замести· 
те.пь председателя CHI( и СТО. В 1 924- 1930 гг.- председатель CHI( СССР, 
одiЮвременно в 1 924-1929 гг.- председатель CHI( РСФСР . В 1 926-1930 гг.
председатель СТО. В 1931-1936 гг.- н арком связи. В 1 905-1907, 1 9 1 7-1934 гг.
ч.пен ЦК, в 1 922-1 930 гг.- ч.пен Политбюро ЦI(, в 1920-1 924 гг.- ч.пеи Орг
бюро ЦК партии . Ч.пен ВЦИ!(, ЦИ!( СССР. Необосноваино репрессирован: 
реабилитирован посмертно. 

Рязанов ( Гольдендах) Давид Борисович ( 1 87D-1938) . Участник российско• 
го революционного движения с 1889 г., в 1 9 1 7  г.- смежрайоиец» , вступи.п в 
большевистскую партию. В 1 921-1931 гг.- директор Института 1(. Маркса и 
Ф. Эн гельса .  Необоснованио репрессирован; реаби.питирован посмертно. 

с 

Савинков Борис Викторович ( 1 879-1 925) . С 1 903 1', по сентябрь 1917 г.
эсер , один из руководителей сБоевой организации» , организатор многих терро
ристических актов. Во Временном правительстае - управляющий военным ми·  
нистерстаом,  руководитель антисоветских заговоров н контрреволюционных мя· 
<rежей . После О ктябрьскоll революции 1 9 17  г.- в эмиграции. Арестован в 1924 г. 
при переходе советской границы , осужден, Ушел из жизни в заключении. 

Сазонов Сергей Дмитриевич ( 1860-1 927) . Министр иностранных дел Рос· 
сии ( 1 91 0- 1 9 1 6) . В 1 9 1 8-1919  гг.- член белогвардейских правительста А. В . I(ол· 
чака н А. И .  Деникина . Умер в эмиграции. 

Самба ( Semba t )  Марсель ( 1 862-1922) . Французский по.питическиll и госу· 
дарственныll деятель. Оди н нз реформистских лидеров французскоll Социали· 
стической п а ртии . Во время первой мировой войны занял шовинистическую 
позицию. В 1 9 1 4- 19 17  rг.- м инистр общественных работ. 

СамоАло Александр Александрович ( 1 869-1963 ) .  Ч.пен партин с 1 944 г. 
Военн ы ll  деятель. Участник первой мировой войны.  С декабря 19 17  г. по фев· 
раль 1 9 1 8  г.- член военной комиссии на мирных переговорах в Бресте. В фео· 
рале 1 9 1 8  г. добровольно вступил в Красную Армию. В гражданскую воllну 
ком а ндовал а рмией и Восточн ым фронтом . В 1 920-1921 гг.- начальник Все
роrлавш таба.  Затем н а  военно-административной, штабноll и преподаватель· 
ской работе. 

Свердлов Яков Михаllлович ( 1 885-1919 ) . Член партии с 1 901 г. Уч астник 
революции 1 905-1 907 гг.  на Урале. В 19 12  г. кооптирован в ЦI( РСДРП, член 
Русского бюро ЦК. В апреле 1917 г .  возглавлял создание Уральской облает· 
ной па ртийной организации. Пос.пе VII (Апрельскоll) конференции 
РСДРП (б) - секретарь ЦК. Участник подготовки и проведения Октябрьской 
революции в Петрограде, член Партийного центра по руководству вооружен
ным восстанием, член BPI<. Председатель большевистской фракции I I  Всерос
сийского съезда Советов. С ноября 19 17  г.- председатель В ЦИI(. 
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Сверчков Дмитр�< А  Федорович ( 1 882-1938) . Участник социап·демократи
ческого дви жени я  с 1899 r. С 1903 r.- больш евик. В ревоn ЮI\ИЮ 1905-1907 гг.
цпен Петербу ргско го Совета ра бочих депутатов. В годы реакции - мен ьшевик. С 1 920 г.- член РКП ( б ) ;  работал в Н а р к о м ате п y reil сообщения , был членом 
Верховного суда СССР. затем заместителем директора Государственного лите
ратурного музея. Необоснованно репресси рова н :  реабилитирован посмертно. 

Свифт (Swi!t ) Джанатаи ( 1 667-1745) .  Англн ilскн А пнсатель·сатирик, пол и 
тический деятел ь .  А втор книги «Путешествие Гулливерю• . 

Седова Наталья Ивановн а ( 1882-1962 ) .  Вторая жена Л. Д. Троцкого. 

Семенов-Тя н-Шанский П етр Петрович ( 1 827-1914) .  Русскиn геогр аф, ста· 
тистик, обществ<!н н ы А  деятель . В и це-председатепь и глава Русского геогра
фического общества (с 1 889 г ) . В 1 856- 1 857 гг. исследовал Тянь-Шань. Инн. 
циатор ряда экспедиций в Центральн ую Азию. Организатор первой переписк 
населени я  России в 1897 r. 

Сергей Алексаидрович, велики n князь ( 1 857-1905) . Сын и м ператор а Ллек· 
сяидра 1 1 .  Московс к11 й генерал-губернатор (с 1891 г. ) ,  командующиn войсками 
Мос ковского военного округа (с 1896 г. ) .  Реакционер, антисемит . Убит эсером 
И . П. l(аляевым в Московском l(ремле. 

Серебровскиn Александр Павлович ( 1 884-1938) . Член па ртии с 1903 r. 
С 1920 г.- председатепь «Азнефтн» , нравпения Всероссийского нефтесиндика· 
,.а, за местител ь председателя ВСНХ СССР. С 1926 г.- начальник «Гп а взоло· 
та:о , одновременно с 1931  r.- за меститель н а рко м а  тяжелой промышленности. 
С 1925 г.- кандидат в члены ЦJ( па ртии.  Член ВЦИI( и ЦИI( СССР. Необос· 
нованно реnресси рован : реабилитирован посмертно. 

Серебряков Леонид Петрович ( 1890-1937) . Член партин с 1905 r. В 1918-
1919 гг.- член П резидиум а  Моссовета, секре·rарь Московского областного бю· Р9 РJ(П (б) ,  qneн и секрета рь П резидиума В ЦИI( . В 1920-1921 гг .- секретарь 
Цl( па ртии , член РВС Южного ф ронта , н а ч ал ь н и к  политического упра вп ения 
РВС Республики . С 1922 г.- за местител ь на ркома 11утей сообщения. с 1 924 г.
на хоэ яйС"I вевноА работе. В 19 19-1921  rг.- член Цl( н Оргбюро Цl( па ртии. 
Член ВЦИI(, UИК СССР. Необоснованно репрессиров а н :  реабилнтирован nо
с мертно. 

Сережа (Седов Сергей Львович )  ( 1 908-1 937) . Младшиn сын Л. Д. Троц· 
кого от второго бр а ка . В отличие от отца н ста рш его брата был далек от по· 
.литики. стал тал антл ивы м инженером, а втором ряда трудов но термодинам и
це и теории дизел я .  В неnол ны е  30 пет - nрофессор Московского технологиче· 
ского института . В н а чале 1 935 г. в связи с т. н .  кремлевски м  делом С.  Л. Се· 
дав бып а рестова н в nриговорен к 5 годам ссыпки. Но уже 29 октября 1937 г. 
расстрелян.  В 1988 r. Верховный суд СССР отменил nрщ·овор в отношении 
С. Л . Седова и депо прекратил за отсутствием в его действиях состава пре
сту плеиия . 

Сермуке Н. М. Секретарь Л . Д. Троцкого. Арестован в 1928 r. в Ал ма -Ате. 

Серрати (Serratl) Джачинто Меиоттн ( 1 872 или 1876-1926) . Одни из рука· 
вод11теЛей Итап ьянскоil социапистнческоА nартии (в 1910-х гг . ) ,  один из ли 
де ров максималистов В 1 9 1 4- 1 922 гг.- директор газеты сАванти ! :о .  Участник 1 1  конгресса l(оминтерна ( 1 920) . В 1924 г. в числе стретьен нтернационали стов» 
вступил в Комn а рти ю . 

Сикорский (S ikorskl) Владисла в  ( 1881-1943) . В 1 922- 1923 гг.- п ремьер· 
мини стр и военны й м и н истр Польш и .  

Сипянекий Эфраим Маркович ( 1 892-1 925 ) .  Ч л е н  n а ртии с 19 13  г .  Участник 
Октябрьской революцИit 1917  г. в Петроrраде, член В Р К. .  В гражданскую вой
ну - за меститель наркома ио военпо-морским дела м .  В 1 920-192 1  rг.- член 
СТО. В 1918-1924 гг.- заместитель председателя РВС Республики . В даль
нейшем - на р аботе в ВСНХ. Член В Ц И К  н ЦИI( СССР. 

Скобелев М я твей Иваиов1rч ( 1 885-1939) .  Русскиn политически й деятель. 
С 1903 г.- член РСДРП, меньшевик. С 1 91 2  г.- один из лидеров соцнал-демо
к ратической фракции IV Государственной дум ы.  В nервую мировую войн у 
социап-шовиннст. В 19 17  r.- министр труда В ременного правительства .  После 
Октябрьской револ юции эмигри ровал . Эволюционировал влево, был предста 
• нтелем Центросаюза в Па риже и Брюсселе. С 1 922 r.- член В КП (б),  был пред· 
седотелем l(оицесснонного комитета РСФСР. Необоснова нно реnрессирован ;  
реабилити рован посмертно. 

Скороnись· И о.nтуховс кий А. Ф. ( 1 880-? ) .  В период первой мировой воА· 
н ы - один из орга низаторов и руководителей националистической органиэа• 
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ции сСоюз освобожденив Украины» . Был полномочным представителем сСою
за» в Берли не, вел пропаганду среди украинцев-военнопленных, Находившихея 
в германских концентрационных л агерях. 

Смилга Ивар Тенисович ( 1 892- 1 938) . Член партии с 1 907 г. В 1917 г.- член 
Кронштадтского комитета РСДР П ( б ) ,  председатель обл астного Исполнител ь· 
ного Комитета армии, флота и рабочих Финляндии . Участник гражданской 
войны, член РВС ряда фронтов, н а ч альник Политуправления РВС Республ и к и  
С 1 92 1  г.- заместитель председателя ВСНХ,  заместитель председатело Госплана 
СССР , ректор Института народного хозяйства им Г .  В . Плеханова. В 1 9 1 7-
1 920, 1925-1 927 гг.- член ЦК партии . Член ВЦИК, ЦИК СССР. Необоснованно 
р епрессирован ;  реабилитирован посмертно . 

Смирнов Иван Никитич { 1 88 1 - 1 936) . Член партии с 1 899 г. Во врем я 
Февральской революции 1 9 1 7  г. входил в состав Томского Совета ра бочи х и 
солдатских депутатов. После О ктябрьской революции 19 1 7  г.- член РВС Вое· 
точного фронта и 5 - й армии.  После окончания гражданской войны - предсе
датель Снбревкома.  В 1922 г.- секретарь Петроградекого комитета и Северо
Западного бюро ЦК РКП ( б ) ,  затем член Президнума ВСНХ. В 1 923--1 927 гг.
н а рком почт и телеграфов . Позднее - на хозяйственной работе. Неэаконно 
репрессирован;  реабилитирован посмертно. 

Сноудеи (Snowden ) Филипп ( 1 864-1937) Английский полнтический деятел ь .  
В 1883-1 927 гг.- ч л е н  Лейбористской партии, в 1 903--1906 и 1 9 1 7- 1 920 гг.- ее 
председатель . В 1 924 г.- кан цлер казначейства в правительстае Макдональда .  
В 1 925 г . - член парламента . 

Соколовскан Александра Львовна ( 1 872-? ) .  П ервая жена Л. Д. Троцкого. 
Брак р аспался в 1 902 г.  После убийства С .  М. Кирова 1 декабря 1 934 г. была 
репрессирована и сослана  в Сибирь. С л ета 1935 г .  о ее судьбе ничего не из
вестно. 

Соловьев Н .  И .  ( 1870- 1 947 ) .  Член партин с 1 900 г. Партийную работу вел 
в Саратове, Самаре, Ба ку, Петербурге После Октябрьской революции - пред
седатель Особого совещания по топливу, затем з аведующий отделом топлива 
при ВСНХ. В 1 932-1 936 гг.- начальник Управления н ароднохозяйственного 
учета РСФСР. 

Сосиовекий Лев Семенович ( 1 886-1 937) . Член п артии с 1904 г. В 19 12-
1 9 1 3  гг. работал в с П р а вде» .  Участник Февральской и Октябрьской революций 
1 9 1 7  г .  В 19 1 7  г.- член Уральского обком а РСДРП ( б ) . В 1 9 1 8- 1 924 гг. ( с  пе
рерывамн) - редактор газеты сБеднота» . В 1 9 1 9- 1 920 гг.- председатель Харь
ковского губкома К П ( б )  Украины.  В 1 92 1  г .- заведующий а гнтnропом U l(  
Р КП (б ) ,  затем н а  государственной и журналистской работе. Член ВЦИ !(, 
UИК СССР. Необоснованно репрессирован; реабилитирова н  посмертно . 

Соукуп (Soukup) Франтишек ( 1871 - 1 940) . Чешский политический деятеЛ I,, 
социал-демократ ( с  1 896 г . ) . В 19)4-1 938 гг. был nредставителем чешской со
циал-демократии во II Интерн ацион але .  В 1 9 1 8  г .- министр юсти ции в респуб
ликанском nравительстве Чехословакии . В 1 929--1 939 гг.- председатель сената . 

Стасова Елена Дм итриевна ( 1 873- 1 966) . Член партии с 1 898 г Агент «Ис
кры,. , Уч астница революции 1 905- 1 9)7 гг. и Октябрьской революции 1917 г.  
в П етрограде. В 1 9 1 7-1 920 гг.- секретарь ЦК партии.  В 1 92 1 - 1 926 гг.  работала 
в Коминтерне. В 1 927-1 937 гг.- nредседатель ЦК МОПР СССР. В 1 935-
1943 гг.- член Иитери ациональноil контрольной ком иссии Коминтерна . В 1 9 1 8-
1 920 rr.- член ЦК п а ртии, в 1 930- 1 934 гг.- член ЦКК. Член ВUИК, ЦИК 
СССР . 

Столыпин П етр Аркадьевич ( 1 862- 1 91 1 ) .  Русский государственный деятел ь, 
министр внутренних дел и председателЪ Совета Министров ( с  1 906 г . ) . Орга н и 
затор третьеиюньского государственного nереворота 1 907 г. В зпоху реакции 
1 �07- 1 9 1 1 гг .  определ ял nравительственный курс. Иници атор и руководител& 
а грарной р еформ ы , и м евшей цель ликвидировать м алоз емелье при сохра нении 
помещичьего землевладения и создать в лице кулачества доnолнительную со
ци альную опору самодержавия.  Смертельно ранен эсером Д . Г. Богровы м .  

Струве П етр БернгардОВИЧ ( 1 870-1 944) . РуССКИЙ ЭКОНОМИСТ, философ , ИСТО· 
рик и публицист. Виднейший представитель «легального марксизма» . Один из 
теоретиков и организаторов «Союза освобождения=> ( 1 903- 1 9�5) и редактор 
его орган а - журнала «Освобождение» . С образов анием в 1 905 г .  партии каде
тов - один из ее лидеров и член ЦК. Редактор журнала «Русска я мысль» , 
участник сборника «Вехи» . После Октябрьской революции - член правитель
ства Вран геля . Эмигрировал за границу . 

Сум енеон Е. М.- ч астное лицо , проживала в Петрограде ; никакого отно-
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шения ни к русскому, ни к м еждународному р абочему движению ие имел а .  
Коммерческую переписку Суменеон с 5!.  С .  Ганецким, проживавшим в Сток· 
гольме, прокуратура , толкун как условную и зашифрованную, пыталась ис· 
пользовать в качестве обвинительного материала против В. И. Ленина. 

т 

Тел ьман (Тhilmann) Эрнст ( 1 886- 1 944 ) .  Деятель германского и междуна•  
родного ком мунистического движения. В 1 903-1917  гг.- член соци ал-демокра· 
тической партии; в 1 9 1 7-1 920 гг.- Неэависимой социал·демократической пар· 
тин Германии.  С 1 920 г.- член l(оммуи�стической партии Германии. С 1923 г.
член Цl( I(ПГ. В 1925 г.- избран председателем I(ПГ. В 1 925 г.,  кроме то· 
го,- деnутат рейхстага, член ИЮ\И. В 1 944 г. погиб в концлагере Бухенвальд. 

Терещенко Михаил Иванович ( 1 886-1956) . Русский предприниматель, саха
розаводчик. Был близок к партии прогрессистов. В 1 9 1 7  г.- министр фина н
сов, з атем министр иностранных дел Временного правительства. После Ок· 
тябрьской революции 1 91 7  г.- в эмиграции. 

Тол стой Лев Николаевич ( 1 828- 1 9 10) . Русский nисатель, общественный дея· 
тель.  Автор художественных произведеннй,  философско-религнозных, эстети· 
ческнх, публицистических работ. 

Томский ( Ефремов) Михаил Павлович ( 1 880-1 936) . Член партии с 1904 г. 
Участни к  революции 1905- 1 907 гг. н Октябрьской революции 1 9 1 7 г. В 19 1 8-
1 92 1  н в 1922-1 929 гг.- председатель ВЦС ПС . В 1921 г.- председатель Турке· 
�танскоll комисени ВЦИI( н CHI( РСФСР.  В 1 929- 1 930 гг.- з а меститель пред· 
седателя ВСНХ СССР. С 1 932 г.- з аведующий ОГИ3. В 1 9 1 9- 1 934 гг.- член 
Цl(, с 1 934 г.- кандидат в члены Цl(, в 1 922-1930 гг.- член Политбюро Цl( 
партии. Член ВЦИI(, ЦИI( СССР. В обстановке м ассовых репрессий покончил 
хизиь самоубийством. 

Тухачевский Михаил Николаевич ( 1 893- 1 937) . Член партии с 19 18  г. В го
ды гражданской войны командовал рядом армий в боях на Поволжье, Юге, 
Урале, в Сибири, войска ми Кавказского н Западного фронтов. В 1 925-
1 928 гг.- начальник штаба PI<KA. С 1 931  г .- заместитель наркома по воен
ным и морским дел а м  н председатель РВС СССР. С 1 934 г.- заместитель, с 
1 936 г.- первый заместитель наркома обороны СССР. С 1 934 г.- кандидат в 
члены Цl( ВI(П(б) . Член ВЦИI(, ЦИI( СССР. Необоснованно репрессирован;  
реабилитирован посмертно. 

Туцовнч Димитрне ( 188\-1914 ) .  Один и з  основателей ( 1 903) Сербской со• 
циал·демократической партии (существовала до 19 19  г. )  и руководитель ее 
революционного крыла .  С \ 908 г.- секретарь Главной управы (ЦI() партии. 
Участник Копенгагенского конгресса 11 Интернационала ( 19 10) . 

Тэн (Таlп)  И пполит ( 1 828- 1 893 ) .  Французский литературовед, философ, 
историк . Родоначальник культурно-исторической школы.  Его исторический труд 
«Пронсхождение современной Франции» (тт. 1 -6, 1 876- 1 894) направлен против 
Великой французской революции. 

у 

Уайльд (Wilde) Оскар ( 1 854- 1 900 ) .  Английский писатель. 

Угланов Никол ай Александрович ( 1 886- 1 937 ) .  Член па ртин с 1907 г. Уча• 
стннк револ юций 1 905-1907 гг., Февральской и Октябрьской 1 9 1 7  г.  В 1 921-
1 922 гг.- секретарь Петроградского, в 1922- 1 924 гг.- Нижегородского губко· 
мов, в 1924- 1 928 гг.- Московского комитета партии. В 1 928- 1 930 гг.- нарком 
труда СССР. В 1 923- 1 930 гг.- член ЦК. в 1 926- 1 929 гг.- кандидат в члены 
Политбюро н секретарь Цl( партии. Необоснованно репрессирован;  реабилнти• 
роваи посмертно. 

Улья иов Дмитрий Ильич ( 1 874- 1 943) . Участник революционного движения о 
1 894 г. Член партии с 1 896 г. Брат В. И . Ленина. Агент «Искры» . В 1 920-
1 92 1 гг.- на па ртийной н советской работе в Крым у . С 1921  г.- в Наркомздра
ве. в 1 925-1 930 гг.- в l(оммуннстическом университете и м .  Свердлова, затем 
на научной работе. 

Ульянова Мария Ильинична ( 1 878-1 937 ) .  Член партии с 1 898 г. Сестра 
в .  И .  Ленина. Агент «Искры» . Участница революции 1905-1 907 гг. и Октябрь
ской револ юции 1 9 1 7  г. в П етрограде. В 1 9 1 7- 1 929 гг.- член редколлегии и 
ответственный секретарь «Правды » ,  затем - в ЦI(J!: - Hl( Р!(И. С 1 954 r.
член Комисени советского контроля.  В 1 925-1 934 гг.- член Цl(l( партии. Член 
ЦИ К СССР. 
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Увшлихт Иосиф Станиславович ( 1 879-1938) . Член па ртии с 1 900 г. Уча ст
ник революции 1 905- 1 907 гг. в Польше и Октябрьской революции 1 9 1 7  г. н 
П етрограде,  член BPI(. В 1 9 1 9  г.- нарком по военным делам Л итовско-Бело
русской ССР. С 1 921 г.- заместитель председотеля ВЧI(, ГПУ. С 1 923 г .
член РВС Республики. В 1 925- 1930 гг.- заместитель председателя РВС СССР 
и заместитель на ркома по военным и морски м дел а м .  В 1 933- 1935 гг .- на·  
ч альник Главного управления Гражданского воздушного флота.  С 1 924 г.
член Центральной Ревизионной l(омиссии, с 1 925 г.- кандидат в члены Цl( 
n а ртии. Член В ЦИI(, Президиума ЦИI( СССР. Необоснованно репрессиро
ван ;  реабилитирован посмертно. 

Ур•щкиil Moиceil Соломонович ( 1 873- 1 9 1 8 ) . Член партии с 1 9 1 7  г.  Участник 
революции 1 905-1 907 гг. в Петербурге, 1\расноярске. С июля 1 9 1 7  г.- член 
Цl( партии, с октября - Боенно-революционного партийного центра по руко
водству восстанием и П етроградекого BPI(, член ВЦИI(. С м а рта 1 9 1 8  г.
председатель Петроградекой Чl(, кандидат в члены Цl( Рl\П (б) . Убит эсером. 

ф 

Федоров Григорий Федорович ( 1 89 1-1936) . Член партии с 1907 г. Участник 
Февральской и Октябрьской революций 1917 г., член Петроградекого BPI\. 
С 1 922 г.- на профсоюзной, партийной и советской р аботе. Член В ЦИI(. Не· 
обоснованно репрессирован; реабилитирован посмертно. 

Феiiт - знакомый Л.  Д.  Троцкого по второй ссылке. 

Ф игвер Вера Николаевна ( 1 852- 1 942 ) .  Деятель российского революционно· 
го движения, писательница. Участница подготовки покушений на Александ• 
ра I I .  С 1 882 г. пыталась восстановить р азгромленную организацию сНародн а я  
воля:о . В 1 884 г. приговорена к вечной каторге. В 1 906- 1 9 1 5  гг.- в эмиграции. 
В 191 7 г.- во главе l(омитета по оказанию помощи вышедшим на свободу ка 
торжанам и ссыльным.  После Октябрьской революции занялась литературной 
деятельностью. 

Фишер (F1scher) l(уно ( 1 824- 1 907 ) .  Немецкий историк ф илософии, последа. 
ватель Гегеля.  Его сИетория новой философии• (тт. 1 -8) содержит обширный 
материал о Ф .  Бэконе, Р. Декарте, Б .  Спинозе, Г. Лейбни це, И - l(анте, 
И .  Г. Фихте, Ф .  В. Шеллинге, _(егеле, А. Шопенгауэре. 

Фогт (Vogt) l(арл ( 1 81 7-1 895) . Немецкий естествоиспытатель. один из п ред· 
ставителей вульгарного м атериализма. П ринимал участие в революции 1848-
1 849 гг. в Германии . Автор ряда работ по зоологии,  геологии, физиологи и .  Бу
дучи противником на учного социализма, участвовал в преследованиях п роле
та рских революционеров, выступал с заявления м и  о деятельности 1\. Маркса и 
Ф. Энгельса.  

Фотнева Лидия Александровн а  ( 1 881-1975 ) .  Член партии с 1 904 г. В 1918-
1 930 гг.- секретарь CHI( и СТО, одновременно в 1 9 1 8-1924 гг.- секретарь 
В .  И .  Ленина.  С 1 938 г. работала в Центральном музее В .  И .  Ленина. 

Фош (Foch ) Фердинанд ( 1 851-1 929) . Французский военный деятель, мар
шал.  Во время первой ми ровой войны - кома ндующий фран цузскими а рмия
ми,  з атем начальник Генштаба Франции. верховный гла внокома ндующи й во
оруженными сил а м и  Актанты. В 1 9 1 8- 1 920 гг.- один из организаторов воору· 
женной интервенции против Советской России. 

Франс ( Fгапсе) Анатоль ( 1 844- 1 924) . Французский писатель. Автор рома· 
нов «П реступленне Сильвестра Боннара» , «Современная история» , «Остров 
Пингвинов:о и др. Л а уреат Нобелевской премии ( 1 92 1 ) .  

Фрейд ( Freud)  Зигмунд ( 1 856- 1 939) . Австрийский врач-психиатр и психо
поr. основатель психоаналиz а .  

Фрунзе Михаил В асильевич ( l e85- 1 925 ) .  Ч л е н  партии с 1 904 r .  Участник 
Октябрьской революции 1917  г.  в Иваново-Вознесенеке и Москве. В период 
гражданской войны - командующий Южной группой войск Воеточиого фрон
та и Восточным фронтом при разгром е  армии l(олчака.  В 1 9 1 9- 1 920 r г 
командующий Туркеста нским фронтом, в 1 920 г.- Южным фронтом при раз
громе войск Врангеля. В 1 924- 1 925 гг.- заместитель председателя и председа
тель РВС СССР, заместитель наркома и н арком по военным и морским де
лам, одновременн о - нача.r.ьник Штаба Pl(I(A, член СТО. С 1921 г.- член Цl(, с 
1 924 г.- ка ндидат в члены Политбюро Цl( РI(П ( б ) ,  Член ВЦИI( н П рези
днума ЦИI( СССР. 
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Хi!rлунд {Hбgl und) Цет ( 1 884-1956) . Л идер левого крыла социал·де· 

мократическоrо движения в Ш веции; в 1917, 1919-1924 rг.- председатель 
К.ом па ртии Швеци и .  В 1924 г. исключен из па ртии за оппортунизм ; в 1 926 г. 
вернулся в соци ал-демократическую партию. 

Хил квит (Hil\qult) Морис ( 1869-1 933) .  Деятель Социалистической пар· 
lfИИ США (СП ) ,  один из лидеров 11 Интерн ационала, реформист. П р едста в· 
.пял СП н а  кон грессах 11 И нтерн ацион ала . В н ачале первой мировой войны 
занял пацифистские позиции . 

Хрусталев П етр Алексеевич ( Носарь Георги!! Степанович) ( 1877-1918) . 
Помощник п рисяжного поверенного, меньшевик В 1905 г. бы.л nредседателем 
П етербургского Совета рабочих депутатов, н а ходившесося в руках меньше
виков. Участник V (Лондонского) съезда РСДРП. Поддерживал идею созы· 
ва «ра бочего съезд а � . В годы реа к ци и и нового рЕ-вол юционного подъем а  -
ликвидатор, сот рудничал в м еньшеnистскоll га зете «Го.лос соци ал·демократа� . 
В 1905 г. и� па ртии вышел, за нялся финансовой деятельностью.  П осле Ок
<rябрьской револ юции 1 9 1 7  г.- контрреволюционер. В 1 9 1 8  г. расстрел ян.  

ц 
Церетели Ираклиn Георгиевич ( 1 88 1 - 1 959) . Один из лидеров м еньшевиз

ма. Депутат 11  Государствеиtюll думы. В 1907 1 .  приговорен к каторге, с 
19 12 г.- на поселении. В (Q/7 г.- министр Времен ного прави rельства, с 
1918 г.- м еньшевистского прави тельства Грузии. В 1 92 1 г. э м и гри ровал во 
Францию, в 1 940 г.- в США. 

Цеткин (Zetkin) К.лара ( 1 8�7-1933) . Деятель герм анского и международ· 
НОГО КОМ М УНИСТИЧеСКОГО ДВИЖеНИЯ, ОДНИ ИЗ ОСНОв а теле!! К П Г ,  С / 88 1  Г.- В 
социал-демократическом движени и Германии.  Участн и ц а  созд а н и я  11 деятел ь 11 Инп�рнацнонала,  была в числе основателей и руководителей «Союза Спартака• С 1919 г.- в ряда х КПГ, ч л е н  UK. С 1921  г.- член президиума Исnол· 
кома Коминтерна .  

Цюруиа А л ександр Дмитриевич ( 1 870-1928) . Член n а ртии с 1898 г .  Агент 
«Искры» . С 19 17  г.- з а местител ь н а р ком 8 ,  с 19 1 8  r.- н а рком продовольст ви я 
РСФСР. С 1 92 1  г.- за меститель председателя СНК и СТО РСФСР, с 1 922 г.
СССР, одновремен но в 192?- 1 923 гг.- н а рком РК.И. В 1 923-1 925 гг.- предсе
датель Госплана СССР. В 1 92S- 1 926 rr.- н а рком внешней и внутренне!! тор· 
rовли СССР. С 1923 г.- член ЦК па ртии . Член Президи у м а  ВЦИI( и Ц И I(  
СССР. 

ч 

Чаllковский Никола!! Васильевич ( 1 850/51 -1926) . Р усскиll политический 
деятел ь, участник н а родии <Iеско го движения. Член кружка «чайковцев• . 
В 1874-1906 гг.- в эми гра ции . В 1 890-х rг.- один из организаторов «Фонда 
Вольной русской прессы:о . В 1 904-1910 гг.- эсер. В годы nepвoll м ировой 
воllиы - соци ал-шовинист. После Февральской револ ю ции 1 9 1 7  r.- чл ен Цl( 
Объединенной трудовоll на родно-социалистической партии. После Октябрь· 
c кoll революции - член белогва рдейских пра вител ьств .  В 1919 г. эмигрировал 
в Париж , участвовал в д еятел ьности бел о э м и гра нтских организ а ци й .  

Ч ан Кайши ( 1 887-1975) . Г л а в а  (с 1 927 г . )  гоминьдановского режи м а, 
свергнутого в резул ьтате р евол юции в Китае в 1 949 г. ;  с остатка ы и воllск 
з а крепился на о .  Тайвань.  

Чеыберлен (Chamberl aln) Остин ( 1 863-1 937) . Министр финансов В ел и ко· 
британи и в \903-1 905, 19 1 9-192 1  гг., м и н истр по дел а м  И ндии в 1 9 15-1917 гг., 
министр иностранных дел в 1 924-1929 rr.; за ни м ал другие ыииистерскис 
nосты. В 1927 г.- один из иници а торов разрыва диплом атических отноше
ний с СССР. 

Ч еркезов В арл а а м Николзевич ( 1 846-1925) . Анархист. В 60-х rr. уч аство
вал в ишутиискоы и неч аевскnы круж к а х ,  сосла н ,  бежал за границу. Сот
рудничал о П .  Л. Л авровым , з а тем примкнул к ба куниста ы . С конца 70-х гг. 
сблизился с П. А. Кроnотки н ы м  и прини м а л  уч астие в з а падноевропеllском 
анархистском движении.  В годы первой ы ировоll воll и ьr  стоял на антигер
манских шоииинстических позициях. В \917- 1 921 гг. жил в Грузии, з ате>t 
вернулся в Лондон. 
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Чернив (Czern in)  Оттокар ( 1 872- 1 932 ) .  Австрийский министр иностран·  
ных дел с декабря 1916 г. по апрель 1 9 1 8  г. В 1 920- 1 923 rr.- член Нацио
н а.пьиого совета Австрии. 

Чернов Виктор Михайлович ( 1 873-1952) . Один из основателей па ртии 
эсеров, ее теоретик. В революционном движении - с конца SO·x гг. В 1 9 1 7 г.
министр земледелия В ременного правите.пьства .  5 ( 1 8) января 1 9 1 8  г. избран 
председате.пем Учредительного собрания. Член контрреволюционных прави
те.пьств. С 1920 г.- в эмиграции.  

Черчилль (Churchil l ) Уинстон Леонард С пенсер ( 1874-1965 ) .  Английский 
политический деятель.  С 1908 г.- н а  различных министерских постах, в том 
чис.пе в 1919-1921  гг.- военный министр н министр авиации, в 1 921-1922 гг.
ы инистр колоний, в 1924-1929 гг.- министр финансов. В 1 940-1 945 и 
1 95 1-1955 гr.- премьер-мвнистр Великобритании. 

Чичерин Георгий В асильевич ( 1 872- 1 936) . Член партии с 1 9 1 8  r. В ре• 
во.пюционном движении - с 1904 г. В январе 1 9 1 8  г.- з а меститель наркома 
и ностранных дел. С февраля 1918 г.- гл ава советской делегации на пере• 
говорах с Германией, участвовал в подписании Брестского договора . 
В 19 18-1930 rr.- н арком иностранных дел РСФСР, СССР. В 1925-1930 гг.
ч.пен Цl( В КП {б ) .  Член В ЦИI(, ЦИI( СССР. 

Чудновскнй Григорий Исаакович ( 1890-1918) . Деятель российского ре· 
во.пюционноrо движения (с 1 905 г . ) ,  был меньшевиком-партийцем, в 1917 г. 
вместе с «межрайоицами:о был принят в большевистскую партию. Участник 
Октябрьской рево.11юции в Петрогр;ще, член В РК, В ЦИI(. Участник пода в· 
.пения мятежа l(раснова - l(еренскоrо, гражданской войны на Украине. По· 
гиб в бою. 

Чхеидзе Никола й  Семеиович ( 1864-1926) . Один из лидеров меньшевизма.  
Депутат 111  и IV Государственных дум. В 1 9 1 7  г.- председате.пь Петросов<'
та, ВЦИК. С 19 1 8  г.- председате.пь Закавказского сейма, Учредительного 
собрания Грузии. С 1921 г.- в эмиграции.  

ш 
Ш а.11ь (Chas\es) Пьер. Французский литератор; а втор ряда работ, uoc· 

вященных политическому и экономическому положению России. 

Шейдеман (Scheidemann) Филипп ( 1 865- 1939) . Один нз правых лидеров 
социа.п-демократической партии Германии; член правпения партии с 19 1 1 г. 
С ноября 1 9 1 8  г. по февраль 1919 г.- один из председате.пей Совета народных 
уполномоченных, стремившегася помешать дальнейшему развитию рево.пю· 
цин; в феврале - июне 1919  г.- r.пава правите.пьства . .  

Шекспир (Shakespeare) Уильям ( 1 564-1616) . Английский поэт и дра· 
матург. 

Ш.nютер (Schl!iter) Герман ( 1 85 1 - 1 9 19) . Немецкий социа.п-демократ, один 
нз основателей архива германской социал-демократии. В конце 80-х гг. эмиг
рировал в США, где принимал участие в соци алистическом движении. Ав
тор ряда работ по истории английского н а м ериканского рабочего движения. 

Шмерuь ( Smeral )  Богуми р  ( 1 880-1 94 1 ) .  Деятель чехос.повацкоrо и меж
дународного ком м унистического движения,  один из организаторов (в 192 1 r.) 
Компартии Чехос.повакии ( КПЧ ) . В 1 9 1 4-1917  rr.- председате.пь Чехословац
кой социа.п-демократической рабочей партии. В 1 922-1 935 гг.- член Испол
кома Коминтерн а .  С 1 938 г.- в руководящем центре КПЧ в Москве. 

Шоу (Shaw) Джордж Бернард ( 1 856- 1 950 ) . Английский драматург и 
публицист. Л а уреат Нобелевской иремни ( 1 925) . 

Штамnфер (Stampfer) Фридрих ( 1 874- 1 957) . Один из лидеров правого 
крыла германской социа.п-демократии, публицист. В 1916- 1 933 гг.- r.п авныil 
редактор Центрального орган а  соцна.п-демократнческой партин - газеты 
cVorwiirts:o ( «В перед:. )  и член Правпения партии. В 1 920- 1 933 гг.- член рейх
стага . После прихор.а фашистов к власти в Германии был ч.nei\OM П р а впе
ния социа.п-дем9кратнческой партии в nраге. В 1938 г. эмигрировал во Фран
цию, з атем в США. В 1 948 r.  вернулся в Германию. 

Штреземан ( Stresemann) Густав ( 1 878- 1 929) . Германский рейхсканцлер 
( август - иоябрJ> 1923 r.) и министр иностранных де.п ( с  августа 1 923 г . ) .  
Один из основателей ( 1 9 1 8  г . )  и .nндер немецкой на родной партии. 
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Эберт ( Ebert) Фридрих ( 1 87 1 - 1 925) . Президент Германии с 19 19 r. ,  .пидер 

социа.n -демократической партии.  С 1 905 г - член П р а вленин партии, с 1 9 1 3 г.
один из его председате.nей. Во время Ноябрьской рево.nюции 19 18  г. заня.n 
пост рейхсканцлера,  ста.n одним и з  председате.nей т. н. Совета н а родны х  
уно.пномоченных. З ак.nючи.п сог.пашение с Ген штабом о введении в Вер.nин 
войск для пода вnения революции . 

Экштейн (Echstein) Густав ( 1 875- 1 9 16) . Социа.n-демокр ат, теоретик цент
ризма.  С 1 902 г. присоедини.nся к группе Каутского и Гильфердинга, работал 
в п артийной школе; в 1 9 1 0  г. вошел в редакцию газеты «Neue Zeit» . Во 
в ремя первой мировой войны разде.nял точку зрения каутскианства . 

Эрбетт ( Herbette) Жан ( 1 878-? ) .  Французский журналист и ди п.помат. 
В 1 924 г. н азначен пос.nом в Москву, где первые годы проводи.п дружествен
ную политику, которую, однако, в 1 927 г. смени.n н а  резко враждебную. 
В 1 93 1  г. был переведем послом в Испанию. 

Эрве ( Herve) Гюстав ( 1 87 1 - 1 944) . Один из .пидеров певого кры.nа Фран
цузской социалистической п а ртии, в 1 905-1916  гг.- член СФИО. Н а  Штут
rартском конгрессе I I  Интернационала ( 1 907) пропага ндировнл идею ста чки 
и восстания в ответ на войну (независимо от ее характера ) .  В первую миро• 
вую войну - социа.п -шовин 11ст. В 30-х гг.- сторон ник национа.п-соц11а.n11зм а ,  
выступа.п з а  сб.n11жение Франци и  с фаш11стской Герма11ией.  

Эрр11о ( Herriot) Эдуа р  ( 1872- 1 957 ) .  Лидер французской партии радика
лов .  С 19 16  г.- неоднократно министр. П ремьер-министр в 1 924-1 925, 1 926, 
1 932 гг. Правительство Эррио установнnо дип.nоматические отноше!!ИЯ ( 1 924 ) 
и подп11сало договор о иенападении с СССР ( 1 932) . 

ю 

Юденич Нико.nай Никмаевич ( 1 862-1 933) . Один из организаторов коитр
рево.nюции н а  Северо-З а п аде России в гражданскую войну.  В 19 15- 1 9 1 6  гг.
командующий Кавказской армией,  в 1 9 1 7  г.- г.павнокомандующий войсками 
Кавказского фронта . В 1 9 1 9  г.- г.nавнокомандующий бе.погвардейской Северо· 
З ападной а р.,ией, Пос.nе прова.па похода на П етроград в октябре - ноябре 
1919 г - в эмиграции . 

Ягода Генрих Григорьевич ( 1 891-1938) . Член партии с 1 907 r. П а ртийную 
р а боту ве.п в Нижнем Новгороде и в П етрограде. В 1 9 1 9-1 922 rr.- ч.пеи кол
легии Наркомата  внешней торговли . С 1 924 г.- заместите.пь председате.пя 
ОГПУ при СНК СССР. В 1 934- 1 936 гг.- н а р ком внутренних дел СССР, в 
1 934- 1 937 гг.- н арком связи СССР.  В апреле 1 937 г. снят с поста «ввиду 
обнаруженных должностных преступлений уголовного характера:. , в м а рте 
1 938 г приговорен к р асстрелу за снарушение социалистической законности:. . 
Один из организаторов м а ссовых репрессий в ЗJ-х гг. 

Ярославский Ем ельян Михайлович ( Губельман Миней Изран.nевич) 
( 1878- 1 943 ) .  Чден па ртии с 1 898 г .  Участник революций 1 905-1907 гг. в П етер
бурге и Октябрьской 1 9 1 7  г. в Москве, член ВРК.  В 1 92 1  г.- секрета рь ЦК 
партии, в 1 923-1 934 гг.- член Президиума и секретарь ЦКК ВКП ( б) . 
В 1 921 - 1 922 гг. ,  с 1 939 г.- ч.пен ЦК п а ртии . В 1 934-1 939 гг.- ч.nен КШ( при 
ЦК В КП ( б) . Член ЦИК СССР. 
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