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Вс]^  права,  въ  томъ  чис^гЬ  и  право  перевода  на  друг1е  языки,   принадлежать 
Издательству  «СЛОВО» 



Государственная  Дума  и  февральская   1917  года 

революц1я 
]\1.  В.  Родзянко 

Отечество  должно  быть  для  тебя  дороже 
матери  п  отца,  и  как1я-бы  жестокости,  как1я- 
бы  несправедV^ивостп  оно  ни  совершало  по 
отношению  къ  намъ,  мы  должны  выдержать 
ихъ  и  не  отыскивать  способовъ  уклониться 
отъ  него  .  .  .  Сократъ 

Темой  наx^тоящаго  моего  труда  я  избралъ  возобновлен1е  въ  памяти  общества 

хода  гЬхъ  событ1Й,  которыя  привели  къ  февральскому  1917  года  государствен- 
ному перевороту,  а  ц'Ьлью  своею  поставилъ  себ-Ь  правильное  осв-Ьщеше  той 

роли,  которую  играли  Государственная  Дума  1У-го  созыва  въ  переворот-Ь  26  —  27 
февраля  1917  года. 

Необходимо  эту  роль  осв'Ьтить  на  основаши  точныхъ  данныхъ. 
Въ  широкнхъ  слояхъ  населен1я,  или,  какъ  принято  выражаться,  въ  шнро- 

кихъ  народныхъ  массахъ,  благодаря  крайней  ограниченности  газетныхъ  сообще- 
шй  той  эпохи  и  отсутств1Ю  широкой  информац1н  во  время  самого  переворога, 

укоренилась  неправильная  точка  зр'Ьн1я  на  роль  Государственной  Думы  во  всЬхъ 
т'Ьхъ  кровавыхъ  событ1яхъ,  которыхъ  мы,  къ  сожал'Ьшю,  являемся  не  только 
свид-Ьтелями,  но  отъ  которыхъ  страдаютъ  все  и  вся. 

Принято  на  в-Ьру  далеко,  однако,  не  безспорное  положеше,  что  Государ- 
ственная Дума  1У-Г0  созыва  подготовила,  создала,  воодушевила  и  воплотила 

въ  реальныя  формы  переворогь  27  февраля,  а  также  и  самую  революц1Ю.  Всю 
вину  за  прошлый  и  на-стояндя  ужасаюпця  событ1я  принято  валить  на  Государ- 

ственную Думу  и,  въ  частности,  на  ея  Председателя.  Я  не  ставлю  себ'Ь,  однако, 
задачей  быть  защитникомъ  или  адвокатомъ  Государственной  Думы,  а  нам-Ьронъ 
Л1Ш1Ь  возобновить  ВЪ  памяти  русекаго  обп],еслва  и  подкр'Ьпить  документальными 
данными,  по  возможности,  безпристрастную  картину  т'Ьхъ  историческихъ  собы- 
т1й,  которыя  послужили  исходнымъ  пункггомъ  для  дальнМшаго  развит1я  рево- 
люнди  и,  давъ  матер1алъ,  основанный  на  документахъ,  им'Ьющихся  у  меня,  къ 
сожал']Ьшю,  въ  ограниченномъ  количеств'Ь,  предоставить  возможность  читателямъ 
им'Ьть  критер1й  для  самостоятельной  оц'Ьикн  .шшувшихъ  событий  и  для  своихъ 
сюбственныхъ  выводовъ. 



я  постараюсь  въ  своемъ  труд*  быть  чуждьшъ  р'Ьзкои  критики,^  ибо  мое 

глубокое  внутреннее  уб-Ёждеше  заключается  въ  томъ,  что  время  такой  критики 

еще  не  наступило.  Я  считаю,  что  оц'Ьнка  нами  самими  переживаемаго  момента 

не  можетъ  быть  безпристрастной,  а  потому  и  критика  не  можеть  быть  пра- 

вильной. Уголъ  зр'Ьнхя,  подъ  которымъ  разсматргшаются  текупця  историчэсшя 

собьтя,  какъ  посл'Ьдствтя  недавняго  прошлаго,  диктуется  сашми  услов1ями 

жизни.  'Этотъ  уголъ  зр-Ьтя  есть  безграничное  негодоваше  всему  совершающе- 
муся, а  потому  позволительно  усомниться  въ  томъ,  будетъ  ли  справедливымъ 

такой  судъ,  основанный  на  одностороннихъ  п  всегда  субъективныхъ  впечатл-Ь- 

шяхъ.  Истор1я  оц-Ьинтъ  эти  собьгпя  безпристрастно  и  отведетъ  каждому  м-Ьсто 
по  его  д-Ьламъ  и  заслугамъ. 

Второй  причшой,  побудившей  меня,  является  существующ1й  ньш'Ь  развалъ 
политической  мысли  и  отсутствхе  органпзованнаго  общественнаго  мн'Ьшя.  Люди, 
бывш1е  избранниками  народа  и  выразите.иями  его  нуждъ  и  стремленш,  обязаны 

всЬми  возможными  способами  подготовить  и  выковать  такое  мн-Ьихе  и  пригото- 
вить этнмъ  Росс1Ю  къ  предстоящему,  над-Ьюсь.  въ  близкомъ  будущемъ,  разум- 
ному Учредительному  Собрашю. 

Наконецъ,  третья  причина  —  это  сознате  необходимости,  наканун'Ь  пол- 
наго  возрождешя  нашей  изстрадавшейся  Родины,  оглянуться  назадъ  на  все 

сод-кянное  нами  и  въ  ошибкахъ  прошлаго,  вольныхъ  и  невольныхъ,  почерпнуть 

правильные  взгляды  на  предстоящее  намъ  д']Ьло  строительства  на  новыхъ  нача- 
лахъ  Русской  земли.  Поэтому  настояпцй  мой  трудъ  надлежитъ  разсматривать 
какъ  историческую  справку,  которую  я  признаю  себя  обязаннымъ  дать  Русскому 
обществу,  и  не  ожидать  оть  него  политическа,го  или  агитандоннаго  значен1я. 

Общественныя  настроешя  до  войны 

Государственная  Дума 

Считаю  совершенно  необходимыьгь  остановиться  сначала,  хотя  бы  и  въ 

краткихъ  чертахъ,  на  д'кятельности  Государственныхъ  Думъ  до  войны.  Безъ 
такого  разъяснетя  не  можетъ  бьггь  правильнаго  сужденхя  о  роли  Государствен- 

ной Думы  1У-ГО  созыва  въ  дальнМшей  жизни  ст])аны  и,  главнымъ  образомгь. 
въ  переворот'Ь  27  февраля,  ибо  рядъ  посл'Ьдовательныхъ  событтй  слишкомъ 
гЬсно  связанъ  между  собой  въ  затронутомъ  вопросе,  составляя  рядъ  звеньев'ь 
одной  и  той  же  ц'Ьпи  собьгпй. 

Оппозицюнное  настроен1е  мыслящаго  Р  усекаю  Общества  къ  формФ,  Госу- 
дарственнаго  устройства  въ  Росс1и  и  къ  порядку  осуществлешя  законодатель- 

ства и  къ  д'Ьйств1ямъ  Государственной  власти  качалось  задолго  до  дарован! я 
Русскому  народу  манифеста  17  октября. 

Еще  при  Императриц'Ь  Екатерин*  II  заметно  было  стремлеше  къ  сокра- 
щен1ю  объема  Самодержавной  власти  (новиковп^!,  мартинисты),  далЪе  заговоръ 

и  бунтъ  Декабристовъ  при  воцарен1И  Императора  Николая  I.  Ц'Ьлый  рядъ, 
несмотря  на  либеральныя  ре(}юрмы  Императора  Александра  II,   политическихъ 

6 



проце€Совъ  въ  его  царствоваше  указывалъ  на  возрастающее  брожеьпе  въ  рус- 
скомъ  обществ'Ь.  им1звшее  корнемъ  своимъ  желаше  уставов  летя  въ  Росе1и  кон- 
стнтуц1оннаго  строя.  Къ  ковцу  царствоваюя  Александра  II  оппозицюнное  на- 
строете  это  значительно  расширилось  и  стало  захватывать  все  бол'Ье  и  бол-Ье 
широте  круги  русскаго  общества. 

Настроен1е  это  выражалось  въ  ряд'Ь  резолющй  ра^ноооразныхъ  обществен- 
ныхъ  организащй  и  глухомъ  брожети  рабочаго  и  землед'Ьльческаго  крестьянскагс» 
классовъ,   въ  поискахъ  за  лучшимъ  устройствомъ  своей  жизни  п  ея  условхй. 

Припомните,  читатели,  80-е  года  прошлаго  стол-Ьия  и  стремлен1е  учащейся 
молодежи  идти  въ  народъ.  Припомните  лозунги  парт1й  «Земля  и  воля»  и  ц'Ьлый 
рядъ  аграрныхъ  и  фабрично-рабочихъ  движешй.  Государственная  власть  пола- 

гала тогда,  что  усилешемъ  репрессивныхъ  м'Ьръ  возможно  погасить  начавшееся 
пробужден1е  общественной  политшхеской  мысли,  основой  которой  было,  конечно. 

желан1е  добиться  народнаго  ^щастая  въ  р-Ьшенхи  судебъ  отечества  въ  лиц^Ь 
народнаго  представительства.  И  тогда  уже  политика  Правительства,  вм'Ьсто 
того,  чтобы  разумными  предупреждающими  развитее  общественнаго  ропота  рефор- 

мами смягчить  взаимное  раздражеше.  направлялась  въ  сторону  изв-Ьстнаго  прин- 
ципа предупреждетя  и  прес']Ьчетя. 

Въ  начал'й  90-хъ  годовъ  это  освободительное  движен1е  передалось  въ  зе^[- 
ства,  и  Ц'Ьлый  рядъ  земскихъ  слетовъ  и  съ'Ьздовъ  развивалъ  мысли  с  необхо- 

димости расширен1я  участ1Я  представителей  народа  въ  законодательств'Ь  страны 
и  дарования  населешю  права  контроля  надъ  аппаратолгь  Государственной  власти. 

въ  т'Ьсно1гь  взаимод'Ьйств^и  правггельства  и  общества.  Характерно  при  этомъ 
то  обстоятельство,  что  это  развит1е  либеральныхъ  настроенш  въ  земской  сред1'. 
совпало  съ  реформами  земскихъ  учрежден1й,  предпринятыми  при  Император^! 

Алексапдр-Ь  III  гр.  Д.  А.  Толстымъ,  который  им'Ьли  ц-Ьлью  повернуть  земство 
на  наибол'Ье  консервативный  путь,  но  достигли  обратнаго  результата.  Но  Пра- 

вительство оставалось  и  тогда  глухо  къ  возникающему  брожешю  общественно- 
политической  мысли  и  даже  проявляло  къ  ней  явную  враждебность.  Такъ,  на- 
прим'Ьръ,  такой  крупный  государственный  дъятель,  какъ  С.  Ю.  Витте,  въ  из- 
в'Ьстной  записк'Ь  своей  «Самодержавхе  и  Земство»  прямо  доказьшалъ,  что  эти  два 
принципа  не  совм'Ьстимы.  Въ  своемъ  труд'Ь  гр.  Вште  проводилъ  ту  мысль,  что 
совм'Ьстное  существован1е  въ  данномъ  Государств'Ь  Самодержав1я  и  принципа 
самоуправлен1я  не  можетъ  воспитать  свободныхъ  гражданъ,  а  постоянная  борьба 
этихъ  двухъ  началъ  превращаетъ  народъ  въ  народную  пыль,  неспособную  къ 

еюпротивлен1ю.  и  которая  при  первомъ  же  натиск'Ь  на  нее  можетъ  разлет'Ьться 
прахомъ.  Къ  великому  прискорбью  слова  его  оказались  пророческими.  На  этомъ 

лозунг-Ь  всегдашняго  противод'Ьйств1я  развитию  общественной  самод'Ьятельносги 
Правительство,  принципхально  и  преемственно,  стояло  твердо,  не  уступая  ни- 

чего, и  привело  этимъ  себя  впосл'Ьдств1и  къ  полному  крушешю. 

Разд'Ьлен1е  Государственной  власти  и  общества  было  такъ  велико,  что  уже 
поел*  учрежден1я  Государственной  Думы  тогдашни!  министръ  землед*л1я  Криво- 
шепнъ  въ  одной  изъ  своихъ  р^чей,  произнесенныхъ  въ  Шев'й  на  агрономиче- 
скомъ  Съ'Ьзд!'.,  указывалъ  на  прискорбное  для  д-Ьла  д'Ьлешя  русскаго  общества 
на  мы  —  правящ1я  сферы  и  они  —  все  остальное  населеше  внФ>  этихъ  сферъ. 
Естествепио,  что  спокойнымъ  при  такомъ  положеши  д-Ьла  русское  обиц^стг.о 
оставаться  не  могло.  Но  какъ  ни  какт>,  а  правительство  и  тогда  хорошо  пони- 

мало,   что   безъ   сод'Ьйств1я   общественньпгь   элемонтовъ   не    только   трудно,    но 



просто  невозможно  управлять  такпмъ  огромнымъ  по  территор1и,  при  разноплемен- 
номъ  состав-Ь  на<:елен1я,  Государствомъ,  какимъ  являлась  Росс1я. 

Разныя  услов1я  м-Ьстностеп  ставили  властно  требован1я  создашя  прим-Ьни- 
тельныхъ  къ  этимъ  услов1ямъ  законовъ  и  мЬстныхъ  постановлен1й  и  само  собою 

1)азум'Ьется,  что  въХХв-Ьк-Ь.  даже  въ  невысокомъ  по  развит1Ю  культуры  н  политн- 

ческаго  сознашя  русскомъ  народ-Ь  все  же  политическая  и  общественная  мысль 
постепенно  прогрессировала  и  не  укладывалась  уже  въ  рамки  бюрократическаго 
абсолютизма  и  полицейсклго  режима.  Этотъ  отживаюицй  Государственный  строй 
съ  каждымъ  днемъ  отставалъ  отъ  развивающагося  государственнаго  самосознан1я 

русскаго  общества,  почему  и  пропасть  между  правительство мъ  и  общее гвомъ 

все  углублялась  и  расширялась.  Наибол-^е  прозорливые  государственные  люди 
той  эпохи  это  хорошо  понимали  и  старались  разными  паллхативньпи!  м-Ьра-ми 
<:мягчить  назр'ёваюицй  грозный  разладъ  въ  систем-Ь  управлешя  Государствомъ, 
но  отр-Ьшиться  отъ  власти  и  мужественно  идти  на  коренныя  реформы  Государ- 

ственнаго строя  они  не  могли,  ибо  не  хватало  главнаго  —  любви  къ  народу,  какъ 
къ  таковому,  и  см'Ьлости  размаха  въ  твердомъ  проведен1и  либеральныхъ  ре- 
формъ.  Надо  признаться  при  этомъ,  что  правящ1й  классъ,  изъ  котораго  пополня- 

лись кадры  правительственной  власти  и  не  думалъ  уступать  своихъ  прерога- 
тивъ,  полагая,  что  русск1и  народъ  и  общество  настолько  дики  и  неразвиты,  что 
система,  принятая  правительствомъ,  единственная  возможная  въ  данное  время. 

Одновременно  съ  этимъ,  м'Ьръ  къ  поднятш  умственнаго  уровня  народа  прини- 
малось мало,  школьное  д'Ьло  было  поставлено  совершенно  не  ц'Ьлесообразно, 

даже  въ  направлети  вредномъ  для  Государства,  ибо  школы  никогда  не  были 

иадюнальны,  а  узко  схоластичны,  не  развивая  никогда  въ  народ'Ь  созяан1я  обя- 
занностей гражданъ  къ  отечеству,  не  заботясь  о  развипи  здороваго  патр1отизма 

и  беззав'Ьтнои  любви  къ  достоинству  и  слав-Ь  отечества. 
Повторяю,  наибол-Ье  прозорливые  государственные  люди  конца  девяно- 

стыхъ  годовъ  прошлаго  стол-Ьття  несомн'Ьнно  понимали  это,  но  отказаться 
отъ  своихъ  ложпыхъ  доктринъ  не  им-Ь.ти  въ  себ-Ь  достаточно  мужества  и  само- 

отверженности. Таковъ  быль,  наприм-Ьръ,  всемогущш  министръ  внутреннихъ 
д-Ьлъ  В.  К.  Плеве.  Я  не  могу  воздержаться,  чтобъ  не  привести  зд'Ьсь  харак- 

терный эпизодъ,  происшедиай  съ  закономъ  о  м-Ьстной  ветеринархи.  Ветери- 
нарное д'Ь.то,  благодаря  заботамъ  о  немъ  земскихъ  учрежденхй.  въ  большинств'Ь 

земскихъ  губерн1й  было  поставлено  весьма  удовлетворительно,  о  чемъ  ясно  сви- 
д-Ьтельствуютъ  отчеты  Земскихъ  Управъ  того  времени,  и  д'Ьло  это,  близкое  на- 
гелешю  и  необходимое  для  развипя  его  благосостоянхя,  все  улучшалось  и  раз- 

вивалось. Но  В0П1  оказалось,  что  въ  министерств'^  внутреьшихт^  х^жъ  явилась 
злополучная  мысль,  что  ветеринарное  д'Ьло  должно  быть  взято  въ  руки  прави- 

тельства и  централизовано.  Началась  работа  въ  этодгь  направлен1п  и  изъ  н'1&дръ 
Петербургскихъ  канцеляр!!!  появился  небывалый  по  нец-Ьлесообразпости  законъ, 
ограннчиваюпцГ!  праю  расноряжешя  вегерикарнымъ  д'Ьломъ  Земствъ.  превра- 
шаюнцй  земскихъ  ветеринаровъ  въ  Правптельственныхъ  чиновниковъ  и  тормо- 
зяпцй  всякую  иниц1ативу  Земствъ  въ  постепенномъ  и  планом'Ьрномъ  развит1И 
д'Ьла.  Земства  подняли  нев'Ьроятный  ш^шъ  по  этому  вопросу.  Полет^Ьли  хода- 

тайства о  томъ,  чтобъ  законъ  былъ  пересмотр-Ьнъ  и  изм'Ьненъ.  Я  тогда  былъ 
П^юдсЬдателемъ  Екатеринославской  Губ.  Земсшп  Управы  и  хорошо  помню  то 
тяжелое  чувство  обиды  и  оскорблен1я,  которое  нами  испытывалось,  видя,  какъ 

бе^о  всякой  надобности,  безц'Ьльно  разрушалось  стройное  здан1е  одной  изъ 
важн-Ьйшихь  отраслей  Земскаго  Хозяйства.    Между  гЬмъ  законъ  ветеринарный 
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прошелъ  черезъ  Государственный  СовБтъ  п  былъ  Высочайшей  властью  утвер- 
:кденъ.  Но  такъ  какъ  вопль  земскнхъ  протестовъ  оказался  весьма  пнтенсав- 

ньшъ,  то  умны1"1  Плеве  поня.гь,  что  пздаше.мь  этого  закона  онъ  попалъ  въ  про- 
сакъ,  что  к|Х)М'Ь  раздражешя  н  сп])аведл1шаго  осужден1я  пзъ  этого  ничего  не 
выйдетъ  и  совершилось  небывалое  • —  Высочайше  утвержденный  законъ  не  уви- 
далъ  св'Ьта  п  было  созвано  новое  Сов'Ёщ,ан1е  съ  участхемъ  представителей  отъ 
Земских ь  Учрежден1й,  въ  чпслЬ  которыхъ  находился  п  я.  Долженъ  засвид-Ь- 
тельствовать,  что  Плеве  отнесся  съ  полнымъ  В1шман1емъ  къ  заявленхю  и  критик'Ь 
земскихъ  членовъ  Сов'Ьщан1я.  Критика  эта  была  попстин'Ь  безпопхадна  и  отъ 
закона  не  осталось  ка>шя  на  камн'Ё. 

Очевидность  нелепости  издаынаго  закона  наглядно  выступила,  когда  были 

составлены  журналы  Сов'Ьщан1я,  и  пришлось,  не  взирая  на  то,  что  онъ  былъ 
по  всЁмъ  правиламъ  законодательства  изданъ  п  \твержденъ  Верховной  Властью, 

вновь  представить  Государю  на  предметъ  его  отм-Ьны.  В.  К.  Плеве  восполь- 
зовался присутств1ешз  земскихъ  делегатовъ  и  часто  собиралъ  насъ  у  себя 

въ  кабинет'Ь,  стараясь  выудить  у  нихъ  ихъ  ъш'Ьтя  по  многимъ  насущ- 
нымъ  вопросамь.  Мн-Ёшя  свои  N^1  высказывали  съ  полной  откровенностью. 
Къ  чести  В.  К.  Плеве  надо  сказать,  что  никто  за  свою  прямолинейность  изъ 
насъ  не  пострада лъ.  То-же  самое  П1юиэошло  и  съ  продовольственньогь  вопро- 
сомъ,  которымъ  издавна  в'Ьдало  Земство  и  д'Ьло  обстояло  весьма  недурно. 
Запасные  магазины  были  полны  зерна,  и  у  каждой  волости  им1к1ись  н-Ькоторые 
капиталы.  Внезапно  у  Правительства  явилась  мысль,  передать  д-Ьло  въ  руки 
ад.министращи,  что  и  было  вьшолнено.  Былъ  составленъ  за  симъ  законопроекгъ. 
который  подвергся  однако  жестокой  критшс^  Земскихъ  Учрежденхп,  которьпгъ 
онъ  былъ  препровожденъ  для  заключешя.  Вновь  была  созвана  коашсс1я  съ 

участ1емъ  представителей  Земствь,  и  продовольственный  законъ  не  увид-^лъ 
св-Ьта,  а  д'ёло  продолжало  идти  по  старылгь  и  н'Ёкоторы.\гь  новымъ  временнымъ 
правиламъ,  но  подъ  руководствомъ  адмпнистрапди,  огъ  чего  д'Ьло  не  выиграло 
ничуть.  Вотъ  как-ъ  недов'Ьрч1шо,  а  подчасъ  даже  враждебно  относилась  Госу- 

дарственная влас1ь.  а  такнхъ  прим'Ьровъ  можно  насчитать  множество.  Коммен- 
тар1И  при  этолгь  излишни  —  общественность,  которая  натыкалась  на  каждомъ 
шагу  на  препятств1я  и  тормазы,  несомн'Ьнно  раздражали  вс1^  безполезныя  сгЬсне- 
н1я  и  она  глухо  выражала  свое  неудоБОльств1е. 

Вспыхн\"вша.я  Японская  война  застала  Русское  общество  именно  въ  этомъ 
состояши  брожен1я  политической  мысли,  а  время  учрежден1я  Государственной 

Думы,  посл'Ь  неудачной  Японско!!  войны  и  революгйи  1905  года  —  знамена- 
тельно само  по  себ-Ь. 

Задачи  Г  «^  с  у  д  а  р  с  т  в  е  и  н  о  и  Дум  ы  п  о  с  л  Ь  Я  и  о  и  с  к  о  II  войны 

Несомн'Ьнно,  что  неудача  Японской  войны  вызвала  всеобщее  негодоваше  и 
))аздражен1е,  вн-Ьдрила  въ  широше  общественные  круги  уб'Ьжден1е,  что  такъ 
существовать  больше  нельзя,  что  рисковать  жизнью  гражданъ  и  народнымъ  до- 
стоян1емъ  бсзь  достаточныхъ  для  того  основан!!!  и  безъ  контроля  общества  падъ 

д'Ьиств1ями  Правительственной  власти  дальше  невозможно.  Японская  война  стала 
уже  бол-Ье  или  мен'Ье  достоян1емъ  истор1и  и,  какъ  ни  больно  для  нацюнальнаго 
самолюб! я  Росс1и,  —  необходимо  признать  горькую  истину,  что  въ  этой  войн'Ь 



поб-Ёдила  насъ  маленькал  Япошя.  На  этой  почв-Ь  возникъ  цълый  рядъ  револю- 

щонныхъ  эксцессовъ.  пм-Ьющпхъ  въ  сюей  основ-Ь  чувство  оскорбленнаго  патрю- 
тизма.  Мало-по-малу,  однако,  вспыхнувшее  революц1онное  течете  пошло  на 

убыль,  оно  было  локализировано  въ  ст-Ьаахъ  созданнаго  народнаго  представи- 
тельства, и  революпдя  умиротворилась.  Судьбами  Государства  призваны  были 

отнын-Ь,  по  духу  дарованной  констптуцш,  распоряжаться  народные  избранники 

въ  законе дательныхъ  учреждешяхъ. 

Т1'ак1я  же  задачи  стали  передъ  ними? 

Я  не  коснусь  кратковременной  д-Ьятельности  1-й  и  П-й  Государствеяныхъ 
Думъ,  скажу  только,  что  задачи,  поставленныя  себ-Ь  Государственной  Думой 
1П-Г0  созьгеа,  были  сл'&дуюпця:  укр'Ьплеше  расшатанной  неудачной  войной  воен- 

ной мощп  Росс1и.  возможное  исправлеше  поколебавшагося  финансоваго  поло- 
жешя  Государства  и  экономическихъ  производительныхъ  силъ  страны  и  засимъ 

возстановлеше  внутренняго  порядка  и  законом'Ьрности  во  всемъ. 

Стремлеше  къ  достижешю  поетавленныхъ  себ'Ь  ц'Ьлей  проходить  красной 
нитью  черезъ  всЬ  постановлетя  Государственной  Думы.  Государственныя  Думы 
1-го  и  П-го  созыювъ,  въ  силу  кратковременности  своего  существовашя,  не  могли 
оставить  значительный  сл'Ьдъ  въ  этой  области:  ихъ  работы  не  усп-Ьли  даже 
дойти  до  разсмотр-Ьнхя  бюджета.  Но  Государственныя  Думы  Н1-го  и  1У-го  со- 
зыБОВъ  сд'Ьлали  все.  что  могли  сд'Ьлать  въ  этомъ  направлети. 

Военный  бюджетъ  ко  времени  войны  съ  Германхей  съ  350  миллюновъ, 
каковымъ  его  застала  Японская  война,  возросъ  до  750  милл1оновъ.  И  лучшей 

характеристикой  въ  данномъ  случа'Ь  можетъ  служить  личный  отзывъ  Великаго 
князя  Верховнаго  Главнокомандующаго  Николая  Николаевича  въ  словахъ,  ска- 
занныхъ  имъ  мн-Ь:  «Я  не  политикъ,  гоюрилъ  онъ,  и  не  знаю,  что  д-^лаеть 
Государственная  Дума  въ  политическихъ  вопросахъ,  но  что  касаетс>я  военнаго 
законодательства,  то  Государственная  Дума  всегда  была  выше  всякихъ  похвалъ». 
Сказано  это  было  за  годъ  до  войны  на  одномъ  изъ  военныхъ  торжествъ. 

За  вое  время  суш,естюватя  Государственной  Думы  не  было  ни  одного  случая 
отказа  въ  открытш  кредита  на  военный  надобности:  давалось  всегда  все  безъ 

отказа,  часто  давалось  даже  бо.оьше,  ч'Ьмъ  требовали.  Противъ  военнаго  кре- 
дита вотировали  лишь  завзятые  оппозии,1онеры,  да  и  то  въ  самомъ  незначитель- 

номъ  количеств-Ь.  Военные  вопросы  разсматртались  въ  Государственной  ДумЁ 
не  на  почв-Ь  политичеескихъ  программъ  и  не  съ  точки  зр-Ьтя  политических!» 
парт1й,  а  исключительно  съ  точки  зр^н1я  интересовъ  и  нулсдъ  Государства. 

Финансовая  сторона  д-Ьятельности  Государственной  Думы  П1-го  и  1У-го  со- 
зывовъ  также  достигла  въ  значительной  степени  поставленныхъ  ею  себ-Ь  ц'Ьлей; 
въ  первый  же  годъ  посл'Ь  Японской  войны  Государственную  росшшь  удалось 
сбалансировать  съ  незначительнымъ  дефицитомъ.  Въ  бюджетахъ  остальныхъ 
годовъ  доходы  превышали  расходы,  при  услов1и,  что  податное  бремя,  несмотря 

на  значительное  увеличете  разм'Ьра  госуда13ственныхъ  расходовъ,  не  было  уве- 
личено пли  увеличено  лишь  въ  незначительной  степени.  Достигнуто  это  было 

ц^^лесообразнымъ  расиред'Ьленхемъ  д-Ьйствительнаго  поступлетя  доходовъ,  воз- 
можнымъ  сокращен1емъ  расходовъ  и  прекращешемъ  произвола  и  безконгроль- 
наго  расходоватя  государственныхъ  средствъ. 

Этими  м15рами  было  достигнуто  то,  что  свободная  наличность  Государствен- 
наго  Казначейства  къ  началу  войны  равнялась  475  милл10намъ  рублей,  золотой 
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запасъ  Государственнаго  Банка  въ  это  время  равнялся  одному  милларду  вось- 
]яистамъ  милл^она^гь  рублей.  Государственный  бюджегъ  1съ  моменту  объявлетя 

намъ  Герман1ей  войны' возросъ  до  3-хъ  милл1ардовъ  рублей.  Все  это,  конечно, указываеп>  насколько  Государственнал  Дума  была  чужда  какпхъ  бы  то  ни  было 

революц1онныхъ  стремлешй,  а  всЬ  свои  заботы  направляла  ко  внутреннему  благо- 
устроен1Ю  Государства.  Вн'Ь  всякаго  сомн'Ьнхя,  что  благоустройство  военныхъ 
силъ  страны  и  устойчивость  ея  фипансовъ,  охраняя,  съ  одной  стороны,  ея  без- 

опасность, обезпечиваетъ  въ  то  же  время  благооостояше  каждаго  отд'Ьльнаго 
гражданина,  гарантируя  ему  свободу  труда,  охраняя  его  производрггельность. 
и  въ  этохгь  отношеши  въ  д'Ьятельности  Государственной  Думы  111-го  и  1У-го  со- 
зывовъ  до  войны  не  было  отказа  разумнымъ  начинашядгь  Правительства,  не  было 

м'Ьста  оппозицхи  во  что  бы  то  ни  стало,  а  сл'Ьдовательно,  нэ  было  и  м-Ьста  под- 
готовк'Ь  револющи. 

Но  въ  д'Ьл'Ь  возстановлен1я  внутренняго  порядка  и  законом^Ьрности  д'Ьло 
обстояло  значительно  хуже,  п  въ  отношешяхъ  Государственной  Думы  и  В-Ьдом- 
ства  Внутреннихъ  Д-Ьлъ  далеко  не  все  обстояло  благополучно.  Продолжая 
стоять  на  принцип-Ь  предупреждетя  и  пресЬчешя,  усматривая  везд'Ь  револю- 
цюнныя  начала,  Министерство  Внутреннихъ  Д'Ь.ть  не  могло  помириться  съ  нали- 
ч1емъ  народнаго  представительства,  его  правомъ  контроля  исполнительной  власти 
и  правомъ  запросовъ. 

Министерство  Внутреннихъ  Д  "Ь  л  ъ  и  р  е  в  о  л  ю  ц  1  о  н  н  ы  е  эксцессы 

ВсЬмъ  хорошо  памятны  всякаго  рода  репресс1и,  усиленный  охраны,  не- 
законом'Ьрныя  д'Ьйств1я  власти,  давлешя  на  печать  и  тормазъ  полпц1и  разнымъ 
общественнымъ  начинашямъ  на  м'Ьстахъ.  ВсЬ  эти  неправильныя  взаимоотно- 
П1ен1я  Праврггельства  и  общества  стали  особенно  бол'йзненно  чувствительны 
при  наличности  народнаго  представительства.  Посланные  запросы  о  творив- 
игемся  на  м-Ьстахъ  все  больше  и  больше  натягивали  и  безъ  того  достаточно 
натянутыл  струны. 

ВсЬмъ  хорошо  изв'Ьстно,  какъ  тяжело  въ  этомъ  отношеши  жилось  при 
старо^гь  режим'Ь,  какъ  была  скована  творческая  народная  мысль  совершенно 
ненужными  подозр'Ьн1ямн,  постоянно  ослаблявшими  в-Ьру  въ  возможность  совм'Ьст- 
ной  работы  съ  Правительство мъ,  и  поэтому  распространяться  въ  этомъ  папра- 
влеши  я  не  буду.  Государственная  Дума,  избранная  народомъ  и  облеченная 

его  дов'{1р1емъ,  оставаться  равнодушной  къ  такому  положешю  вещей,  конечно, 
не  могла.  Велась  упорная  борьба  съ  В-Ьдомствомъ  Внутреннихъ  Д'Ьлъ,  но  борьба 
не  на  почв'Ь  свержешя  пли  разрушен1я  общественнаго  строя,  не  на  почв1^  коле- 
бан1я  государствениыхъ  основъ,  а  на  необходимости  реформъ,  нужныхъ  для 

упорядочен1я  народной  жизни,  уснокозн1я  умовъ  и  вн'1Ьдрен1Я  во  всемъ  закон- 
ности. Велась  эта  борьба  не  на  почв'Ь  усилен1я  револющоннаго  настроеп1я  въ 

стран-Ь,  а  напротивъ,  въ  сознан1и  необходимости  ослабить  д-Ьйствье  револю- 
гионной  агнтанди  путею^  дарован1Я  всЬмъ  гражданамъ  равенства  передъ  зако- 
номъ,  равиымъ  для  всЬхъ. 

Зд'Ьсь  ум-Ьстно  будетъ  зам-Ьтить,  что  часто  отд-Ьльныя  выступлешя  бол'Ье 
пылкнхъ  ораторовъ,  впадавшихъ  въ  агрессивный  тонъ,  инкриминировались  всей 
Дум11  въ  совокупности.    Это,   конечно,   надо  объяснить  малой  привычкой  рус- 
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гкаго  общества  разбираться  вь  томъ,  что  происходило  въ  ст-Ьнахъ  законодатель- 

наго  Учреждения.  Общество  не  привыкло  еще  отдавать  себ-Ь  отчетъ  въ  томъ, 
что  важны  не  отд-бльныя  выступлен1я,  а  постанов  л  ен1я  Государственной 

Думы,    отражающ1я   мн-Ьнхе    ея    большинства    п   могущ1я    вылиться   въ    форму закона. 

Революпдонныхъ  постановлешй  Ш-и  п  1У-и  Государственныхъ  Думъ  нельзя 
найти  нн  въ  одномъ  журнал-Ь,  ни  въ  одномъ  стенографическомъ  очегЬ. 

Таково  было  настроеше  Государственныхъ  Думъ  П1-го  и  1\'-го  созывовъ. 
Является,  однако,  вопросъ:  вполн!^  ли  соотв-^Ьтствовало  настроеше  Госу- 

дарственной Думы  въ  этотъ  пер1одъ  времени  настроенш  страны? 

Народное  представительство  было,  несомн'Ьнно,  настроено  патрхотично  и 
нацюнально,  любило  свою  родную  армш,  тогда  какъ  интеллигентное  общество 

было  настроено,  къ  сожал'Ьи1ю,  антпмплитарно,  н'Ьсколько  интернапдонально, 
а  поэтому  и  мало  патрютично.  Слишкомъ  глубоко  вн'Ьдрилась  въ  него  привычка 
критики  д-Ьйствш  власти  и  глубокая  неудовлетворенность  отечественными  по- 

рядками, или  в'Ьрн'Ье,  непорядками  Государственной  жизни. 
Народное  представительство  —  Государственная  Дума,  —  основой  своей 

работы  положила  уб-Ьждеше  въ  необходимости  вести  страну  путемъ  эволющи, 
но  не  революпди,  къ  развитию  либеральныхъ  реформ  ь. 

Но  правительство  оставалось  глухо  къ  этому  правильному  понимашю  своихъ 

задачъ  Государственной  Думы  и  продолжало  упорно  стоять  на  принцип'Ь:  «сна- 
чало  успокоен1е,  а  потомъ  реформы».  О  неправильности  этого  принципа  много 

будетъ  сказано  въ  своемъ  м'ЬсгЬ,  но  зд'Ьсь  ум'ёстно  будегь  сказать,  что  Госу- 
дарственный Сов-Ьтъ  сталъ  на  ту  же  точку  зр'Ьшя  и  усердно  помогалъ  Пра- 

вита1ьству  тормозить  всяк1я  начинан1я  Государственной  Думы,  наиравленныя 
къ  проведен1ю  въ  жизнь  необходимыхъ  либеральныхъ  реформъ.  Покойный 
П.  А.  Столышшъ  не  разъ  горько  жаловался  мнЪ  на  то,  что  при  создавшемся 
положеши  вещей  управлять  Государствомъ  и  законодательствовать  невозможно. 

«Что  толку  въ  томъ,  говорилъ  онъ,  что  усп'Ьшно  проведешь  хоропйй  законъ 
черезъ  Государственную  Думу,  зная  впередъ,  что  въ  Государственномъ  Сов'ЬгЬ 
его  ожидаетъ  неминуемая  пробка».  И  д1Ёцствительпо,  можно  привести  ц'Ьлый 
рядъ  хорошо  продуманпыхъ  и  усп^Ьшно  проведенныхъ  черезъ  Государственную 
Думу  законовъ,  насущно  необходимыхъ  для  страны,  но  которые  никогда  не 

увид-бли  жизни  изъ  за  упорной  оппозиц1и  въ  Государственномъ  Сов'Ьт'Ь.  Нельзя 
не  удивляться  этой  непонятной  позищи  нашей  верхней  палаты,  прекрасно  знав- 

шей, что  революцюнпыя  волны  1905  года  вовсе  не  утихли,  а  только  просочились 
вглубь  народной  толщи. 

Государственная  Дума  хорошо  понимала,  что  путь  револющонный  приве- 
детъ  къ  такимъ  потрясен1Ямъ  государственнаго  организма,  которыя  грозили  бы 

ц'Ьлости  Государства,  но  внЬ  Государственной  Думы,  песомн-Ьнно,  уже  тогда 
и1ла  революпдонная  работа,  весьма  интенсивная,  какъ  это  мы  и  увидидгь  ниже. 

Громадное  большинство  членовь  Государственной  Думы  было  вполн1>  соли- 
дарно съ  мыслью,  высказанной  во  И-ой  Дум-Ь  Предс'йдателе>гъ  Сов-Ьта  Мини- 

стровъ  П.  А.  СтольшиныАГь  въ  его  обращеши,  въ  одной  изъ  р-Ьчей  къ  левому 
крылу  Думы:  «Вамъ  нужны  велик1я  потрясешя,  а  намъ  нужна  Великая  и  Силь- 

ная Росс1я».  Однако,  съ  кончиной  Столыпина,  въ  правительственныхъ  кругахъ 

стало  одол'Ьвать  крайне  правое  теченхе,  стремившееся  сократить  и  принизить 
значеи1е  народнаго  представительства.  По  крайней  м-Ьр-Ь,  въ  доклад-Ь  своемъ 
Императору  Николаю  Н,  даже  еще  въ  1915  году,  во  время  воины,  тогдашн1й 

12 



Миннстръ  Внутренпихъ  Д'Ьлъ  Маклаковъ  совершенно  открыто  указывалъ  на 
необходимость  такой  м-Ьры,  и  при  этомъ  доклад'Ь  я  лично  впд-Ьлъ  собственно- 

ручное письмо  къ  Министру  Императора  Николая  И,  въ  которомъ  онъ  писалъ. 

что  эти  соображетя  Маклакова  имъ  —  Императоромъ  —  одобряются  п  разд'Ь- 
ляются.  Даже  вполн-Ь  законопослушная  и  трезво  относящаяся  къ  Д'Ьлу  Государ- 
ствеинаго  ст]ооительства  П1-я  Государственная  Дума  была  взята  подъ  подо- 
зр'Ьн1е,  и  правяпце  кр^тп  всячески  старались  въ  чеАгь  только  возможно  умалять 
ея  значете  и  достоинство.  Такъ,  наприм'Ьръ.  въ  дни  празднован! я  Отечествен- 

ной войны,  1812  года,  въ  МосквЪ  Государственная  Дума,  как*ъ  таковая,  не 
была  приглашена  къ  участию  въ  торжествахъ  памяти  народной  войны,  а.  былъ 
приглашенъ  только  Председатель  ея  именнымъ  приглашен1емъ,  тогда  какъ  Госу- 

дарственный Сов'Ьтъ  былъ  приглашенъ.  какъ  учреждете.  въ  полномъ  своемъ 
состав-Ь. 

При  прощальной  ауд1енц1и  передъ  роспускомъ  111-п  Государственной  Думы. 
Императоръ  Николай  11-й  не  бы.ть  благосклоненъ  къ  Государственной  Дум-Ь 
въ  прошально\гь  своемъ  слов-Ь,  обращепномъ  къ  ней,  и  Дума  разъ'Ьхалась,  огор- 

ченная и  оскорбленная,  не  чувствуя  за  собой  никакой  вины  и  ожидавшая  иного 

къ  себ']Ь  отношетя  Верховной  власти. 
Наступившая  всл'ёдъ  за  этимъ  избирательная  кампан1я  ясно  обнаружила 

р'Ьшимость  Правительства  добиться  состава  Государственной  Думы  исключи- 
тельно изъ  правыхъ  парт1й,  для  чего  были  пущены  въ  ходъ  всЬ  возмож- 

ный средства,  прим'Ьпяемыя  съ  больпгою  п.зобр'Ьтательностью  правительство>П1 
В.  Н.  Коковцова,  и  на  все  прогрессивно  мыслящее  было  во.здвигп^иго  форменное 

гонен1е.  Въ  этихт,  ц'Ьляхъ  сд^Ьлано  было  черезъ  оберъ-прокурора  Св.  Синода 
В.  К.  Саблера  основательное  давленте  на  духовенство.  Правительств.  Сенагь 

сыпалъ,  какъ  изъ  рога  изобил1я,  одно  разъяснете  за  др^тимъ.  въ  ц'Ьляхъ  со- 
кращен1я  круга  избирателей.  Но,  несмотря  на  это,  большинства  въ  Дум'Ь 
Правительство  все-жъ  не  добилось,  что  стало  сразу  яснымъ  при  нзбран1н  Пред- 

седателя Государственной  Думы  изъ  парт1И  октябристовъ  знач1ггельнымъ  боль- 
шинствомъ  голосовъ.  Настроен1е  всЬхъ  парт1Й  отъ  октябристовъ  и  л'Ьв'Ье  ихъ 
было  чрезвычайно  повышенное,  можно  даже  сказать,  озлобленное  къ  Прави- 

тельству, но  и  внутр€нн1й  разладъ  въ  самой  Дум-Ь  получился  такой,  что  бол'Ье 
М'Ьсяца  Государственная  Дума  не  въ  состоян1И  была  избрать  Товарищей  своего 
Председателя,  не  им'Ья  возможности  сговориться  на  кандидатахъ.  Если  к'ъ 
этому  прибавить,  что  слухи  о  предстоящемъ  переворот1>,  въ  смысл'Ь  превра- 
щешя  Думы  изъ  законодательной  въ  законосов-ещательную,  слухи  о  возмож- 

ности роспуска  ея,  въ  виду  невозможности  достигнуть  сх)глашен1я  между  пар- 
т1ями  да.же  въ  выбор'Ь  презид1ума,  стали  распространяться  все  шире  и  шире, 
то  прямая  опасность  авторитету  народнаго  представительства  вставала  для  пасъ 

во  весь  ростъ,  какъ  реальная  д-ействительность. 
Парт1я  Народной  Свободы,  подвергшаяся  наибольп1и>п.  предвыборнымъ  го- 

нешямъ,  явно  клонилась  къ  союзу  съ  крайними  л'Ьвыми  элементами,  и  опас- 
ность появлен1я  чисто-революцюнныхъ  настроен1Й  въ  н'Ьдрахъ  самой  Государ- 

ственной Думы  зр'Ьла  не  по  днямъ,  а  по  часалгь.  Это  обстоятельство  въ  свою 
очередь  грозило  самому  существован1Ю  Государственной  Думы,  что  повело  бы  къ 

неизб'Ьжиымъ  революцюннымъ  волнен1Ямъ  въ  страп-Ь.  При  такихъ  услов1яхь  иар- 
т1я  октябристовъ,  какъ  центральная,  увид'Ьла  необходимость,  путемъ  перегово- 
ровь  и  взаимныхъ  уступокъ,  достигнуть  при  помойки  соглашеи1я  прочнаго  доста- 

точно многочисленнаго  большинства,   способнаго  отстоять   народное  представи- 
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тельстю  СУТЬ  всякихъ  на  него  покушетй  какъ  со  стороны  правительства,  такъ  и 

со  стороны  своихъ  собственныхъ  крыльевъ,  праваго  и  л-Ьваго.  Были  начаты 
переговоры  въ  соединенныхъ  засЬдашяхъ  руководителей  разныхъ  фракщй  Думы 

съ  ц'Ьлью  привлечь  вл1ятельную  въ  стран'Ь  кадетскую  парт1Ю  къ  соглашенш 
и  предотвратить  ея  союзъ  съ  сопдалистическими  группами.  Им'Ьлось  въ  виду 
также  оторвать  возможно  большее  число  членовъ  Думы  отъ  крайняго  праваго, 
воинств ующаго  крыла.  Переговоры,  однако,  затянулись.  Главнымъ  тормазомь 
было  упорное  требоваше  к. -д.  партш  о  включенш  въ  программу  соглашен1я 
еврейскаго  вопроса  цтЬликомъ.  При  этомъ  нужно  по  справедливости  зам^Ьтить, 

что  гг.  кадеты  были  бол-Ье  правов'Ьрными,  ч-Ьлгь  сами  евреи,  представители  ко- 
торыхъ  лично  заявляли,  что  при  создавшемся  положеши  вещей,  по  ихъ  мн'Ьн1ю 
сл-Ьдуеть  отсрочить  жгуч1й  еврейский  вопросъ  и  отнюдь  не  ставить  его  р'Ьзко 
программно.  Не  знаю,  повл1яли-ли  они  на  руководителей  кадетской  фракц1и 
Государственной  Думы?  Но  все  же  центральныя  партти  находили,  что  при  соз- 

давшемся соотношенш  силъ,  вопросъ  этотъ  надлежало  бы  оставить  открьггымъ, 

а  к. -д.  парт1Я  упорно  стояла  на  своемъ.  Все  же,  въ  конц'Ь  концовъ,  соглашеше 
на  основ'Ь  уступокъ  состоялось,  было  подписано  представителями  парт1й  и  со- 

брало значительное  и  устойчивое  большинство  Государственной  Думы,  получив- 
шее назваше  прогрессивнаго  блока  Думскихъ  партш.  Возникновен1е  этого  блока 

было  встр^Ьчено  крайне  враждебно  какъ  Правительствомъ,  такъ  равно  и  край- 
нимъ  л^^вымъ,  и  крайнимъ  правымъ  крыломъ  Государственной  Думы.  И  надо 
признаться,  что  прогрессивный  блокъ  долженъ  былъ  быть  одинаково  нетер- 
пимымъ  для  всЬхъ  этихъ  элементовъ.  Разрушивъ  уже  возникавшее  соглашен1е 

парт1п  Народной  Свободы  съ  соодалистическими  революцюнными  кругами  и,  от- 
межевавшись отъ  не  мен'Ье  опасныхъ  для  молодого  еще  Русскаго  народнаго 

представительства  крайнихъ  правыхъ  круговъ,  прогрессивный  блокъ  вводилъ 

работу  законе дательнаго  учреждешя  въ  нормальный  эволюпдонный  темпъ,  им'Ья 
достаточную  силу  парализовать  всяк1я  революц10нныя  попытки  какъ  справа, 

такъ  и  сл'Ьва.  Не  могло  это  соглашеше  радовать  и  Правительство,  такъ  какъ 
оно  вынуждало  его  считаться  съ  прочно  спаяннымъ  прогрессивнымъ  большин- 

ствомъ  Государственной  Думы,  ч-Ьмъ  разрушалась  вся  упорная  предвыборная 
работа  Правительства,  стремгтшагося  къ  создашю  послушнаго  ему  большинства 

въ  Государственной  Дум'Ь. 
На  прогрессивный  блокъ  немедленно  же  посыпались  всяк1Я  нарекан1я  изъ 

н1Ьдръ  перечисленныхъ  элементовъ,  оставшихся  ви'Ь  соглашения.  Его  обвиняли 
во  всякихъ  небьшалыхъ  замыслахъ  взаимно  противор'Ьчапц1ХЪ  другъ  другу,  въ 
зависимости  отъ  того  лагеря,  изъ  котораго  так1Я  инсинуац1и  исходили. 

Ненависть  къ  создавшемуся  прочному  ядру  была  такъ  велика,  что  объ- 
ед1шила  два  противоположныхъ  полюса  въ  Государственной  Дум'Ь  и  можно  при- 

вести не  одинъ  прим-Ьръ,  когда  крайшя  правыя  монархическ1я  и  крайн1я  л'Ьвыя 
сопдалистическ1я.  парт1и  оказывались  въ  трогательномъ  ед1шен1и  и  голосовали 

вм'Ьст'Ь,  стремясь  затормозить  работу  прогрессивнаго  блока,  что,  къ  сожал'Ьн1ю, 
иногда  и  удавалось. 

А  между  тЬмъ,  значеше  прогрессивнаго  блока  было  чрезвычайно.  Согла- 
шеше это,  создавъ  прочное  прогрессивное  большинство,  возвращало  Государ- 

ственной Дум-Ь  ея  поколебленный  было  авторитетъ,  д'Ьлало  возможнымъ  плано- 
м-Ьрную  работу  законодательнаго  учреждешя  и  исключало  возможность  случай- 
ныхъ  голосовашй  въ  существенныхъ  вопросахъ  законодательства. 
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Программа  блока  была  впервые  открыто  заявлена  съ  Думской  кафедры 
въ  отв-Ьгв  на  декларапдю  Председателя  Совета  Миннстровъ  И.  Л.  Горемыкина, 
см-Ьнившаго  на  этомъ  посту  В.  Н.  Коковцова. 

Особенно  выпуклое  значен1е  налич1я  прогрессивнаго  блока  Думскихъ  фрак- 
Ц1П  сказалось  при  объявлеши  войны. 

Блокъ  отказался  отъ  лнпа  входящихъ  въ  его  составь  парт1н  на  время  войны 
отъ  проведешя  какихъ  бы  то  ни  было  своихъ  программъ,  п  всю  свою  работу 

р-^шплъ  направить  въ  помощь  Правительству  въ  исключительно  трудныя  вре- 
мена войны.  Впосл-Ьдствхи  прогрессивный  блокъ  всЬми  возможными  м-Ьрами  бо- 

ролся противъ  пораженческаго  движешя,  несомн'Ьнно  насажденнаго  въ  Росс1и 
германскимъ  штонажемъ  и  агентурой. 

Изъ  изложенныхъ  мною  обстоятельствъ  его  возникноветя  ясно  видно,  что 

прогрессивный  блокъ  въ  Государственной  Думв  явился  посл'&дств1е>гь  необходи- 
мости самообороны  и  борьбы  съ  нарождающимся  революц1оннымъ  движен1емъ 

въ  стран-Ь.  Только  полною  неосв'Ьдомленностью  общества  объ  этихъ  причинахъ 
и  можно  объяснить  себ'Ь  всё  кривотолки  и  несправедливыя  нападки,  который 
сьшались  на  него  со  всЬхъ  сторонъ. 

Въ  весеннюю  сессш  1914  года  въ  Государственной  Дум'Ь  прошелъ  законе- 
проектъ  о  большой  военной  программе},  которая,  вьшолненная  въ  два  года, 

то-есть  къ  1917  году,  д-Ьлала  нашу  арьпю  и  численно,  и  по  спаряжешю  зна- 
чительно сильн'Ье  германской. 

Съ  момента  утверждения  этого  закона  Верховной  властью,  для  насъ,  чле- 
новъ  Государственной  Думы,  стало  ясной  неизб'Ьжность  въ  самомъ  ближайшемъ 
будущехгь  вооруженнаго  столкповенхя  съ  Герматей,  которая  не  могла  ждать 
нашего  юеннаго  усилен1я. 

Съ  этого  же  момента  реюлюцюнная  агитац1я,  несомн-Ьнио  германскаго  про- 
исхожден1я,  среди  рабочихъ  разныхъ  заводовъ  усилилась  до  чрезвычайныхъ 

разм-ЬроБъ.  Хотя  она  явно  существовала  и  раньше,  но  особенно  усилилась  съ 
начала  1914  к  да. 

Зд'Ьсь  несомн'Ьнно  была  примънена  излюбленная  система  Гермаши,  пу- 
темъ  широкой  подпольной  агитапди  внести  смуту  въ  тылу  воюющей  съ  ней 

страны.  Въ  современныхъ  войнахъ,  гд'Ь  техника  шраетъ  едва  ли  не  первен- 
ствующую роль,  разрушить  прав1иьный  транспорть  тыла,  лишая  аржю  яор- 

мальнаго  подвоза  пров1анта,  интендантскаго  и  боеваго  снабженхя,  представля- 
лось для  Гермаши  вопросомъ  несомн1;нио  первостепенной  важности.  ПосЬять 

смуту  въ  умы  оставшагося  дома  населен! я,  посЬять  недов'Ьр1е  къ  вождямъ 
своимъ  среди  русскаго  воинства,  путемъ  возбуждешя  рабочихъ  и  подстрека- 

тельства ихъ  къ  забастовкамъ  въ  ц'Ьляхъ  затруднен1я  промышленныхъ  работъ, 
направленныхъ  къ  снабженш  армш  —  это  были  безспорно  прямыя  задачи  на- 

шего врага  и  проводились  имъ  чрезвычайно  ум'Ьло  и  упорно  въ  Росс1и. 
Благодаря  попустительству  Правительства,  препятств1й  эта  пропаганда  не 

встречала,  и  кром'Ь  указанныхъ  мотивовъ  упорно  сЬялась  преступная  идея  по- 
раженчества, усп'Ьху  которой  способствовала  неув-Ьренность  русскаго  общества 

въ  томъ,  что  Правительство  способно  довести  войну  до  поб'Ьднаго  конца. 
Петроградъ  въ  1914  году,  передъ  самой  войной,  былъ  объягь  революцюн- 

ными  эксцессами.  Эти  революндонные  эксцессы,  возникш1е  среди  рабочаго  па- 
селеи1я  Петрограда,  часто  влекли  вм-Ьшательство  вооруженной  силы;  происхо- 

дили демонстранди,  митинги,  оирокидьшались  трамвайные  вагоны,  валились  теле- 
графные и  телефонные  столбы,  устраивались  баррикады. 
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Не  подлежптъ  никакому  сомн1^тю,  что  п  волнен1я  среди  фабрично-рабочаго 

клас<5а  были  результатомъ  д-Ьятельности  Германскаго  Генеральнаго  Штаба. 

Такъ.  напрпм-Ьръ.  произошли  загадочныя  отравлетя  работнпцъ  на  табачныхъ 

фабрпкахъ  въ  Петроград-б.  которыя  не  были  раскрыты  и  такъ  и  остались  за- 
гадками. Забастовки  возникали  и  организовались  безъ  всякпхъ  видимыхъ  прп- 

чинъ  и  только  теперь  стало  ясно,  гд-Ь  лежалъ  корень  всЬхъ  этихъ  собьггШ. 

Надо  было  окончательно  разложить  и  развратить  русскую  промьппленность  де- 

редъ  войной,  и  внести  непоправимую  смуту  въ  рус-ское  общество.  С-Ьмена  боль- 
шевизма на  почв-Ь  разжига н1я  классовой  ненависти  снялись,  очевидно,  п],едрою 

рукою,  и  эта  пропаганда,  которую  не  поняли  и  съ  которой  никто  не  боролся, 

конечно,  сыграла  видную  роль  въ  подготовк-Ь  къ  Русской  революц1и. 
Все  это  происходило  во  время  посъщетя  Россти  представптелемъ  друже- 

ственной намъ  державы  —  Президентомъ  Французскдэй  Республики  Пуанкарэ. 
Волнешя  въ  столиц-Ь  были  настолько  сильны,  что  Президентъ  вынужденъ 

былъ  -Ьздить  по  городу  въ  соировождешп  значительнаго  военяаго  конвоя.  То  же 

с^мое,  хотя.  разум1^ется.  въ  меньше>гь  масгатаб'Ь,  происходило  и  на  м-Ьстахъ. 
Велась  энергичнал  агитащя  среди  красть янъ  на  почв-Ь  земельныхъ  отношетй 
и  нельзя  не  отм-Ьтить  силу  и  вл1яте  этой  а.гитац1и.  Землевлад-Ьльцы  должны 
хорошо  помнить  тЬ  услов1я.  въ  который  были  поставлены  они.  въ  виду  частыхъ 
волненш  сельскихъ  рабочихъ  и  ихъ  постоянныхъ  забастовокъ  въ  горячую  пору. 
Справедливое  стремлеше  къ  увелпчетю  площади  своей  пахатной  земли  получило 
совершенно  неправильное  направленхе,  подъ  влтянтедгь  той  же  агитац1п,  и  на- 

звать состояше  умовъ  русской  деревни  въ  то  время  спокойнымъ  —  было  бы 
большой  ошибкой  и,  конечно,  германская  агитац1я  велась  на  этой  почв-Ь  весьма 
широко.  Однако,  за  н'Ьсколько  дней  до  объявлен1я  войны,  когда  международное 
политическое  положете  стало  угрожлюш,и^гь,  когда  маленькой  братской  на\гь 

Серб1и  —  могущественной  сосЬдкой  Австр1ей  былъ  предъявленъ  изв-Ьстный 
вс4мъ  и  непр1емлемый  для  нея  ульткматудгъ,  какъ  волшебствомъ  сметено  было 

революцюнное  волнен1е  въ  столип'Ь.  Я  былъ  вт.  это  время  за  границей,  въ  Гер- 
мати,  но,  къ  счастью,  мн-ё  уда.юсь  изб'Ьжать  н^Ьмецкаго  пл-Ьненгя. 

Вся  германская  пресса,  очевидно,  въ  ц'Ьляхъ  подготовлешя  общественнаго 
мн'Ьн1я  Герман1п  къ  войн-Ь,  на  всЬ  лады  трубила  о  полномъ  разложен1п  России. 
ВсЬ  газеты  утверждали,  что  револющя  у  насъ  вспыхнетъ  не  сегодня  —  такъ 
зав1ра,  на  всЬ  лады  обрисовывалось  возрастающее  вл1ян1е  ̂ Vип(^е^топс11'а 
(Чудомонаха)  Распутина,  ненавистнаго  стран'Ь,  но  прюбр'Ьтшаго  исключительное 
вл1ян1е  на  Русскую  Императорскую  Чету  и  т.  д..  и  т.  д. 

Объявлете  войны  и  общественныя  настроешя 

Вернувшись  въ  Петроградъ  передъ  самымъ  объявлешемъ  войны,  я  былъ 

пораженъ  перем'Ьной  настроешя  жителей  столицы.  «Кто  эти  люди?»  —  спраши- 
валъ  я  себя  съ  недоум-Ьнхемъ.  —  «которые  толпами  ходятъ  по  улиц'Ь  съ  нащо- 
нальными  флагами,  расп-Ьвая  народный  гимнъ  и  д-Ьлая  патр1отпческ1я  демон- 
страц1и  передъ  домомъ  Сербскаго  посольства». 

Я  ходилъ  по  улицамъ.  вм'Ьшивался  въ  то.шу,  разговаривалъ  съ  нею  и,  къ 
удивлешю,  узнавалъ,  что  это  рабоч1е,  т1^  самые  рабоч1е,  которые  н'Ьско.тько 
дней  тому  назадъ  ломали  телеграфные  столбы.  переворач1геали  трамваи  и  строили 
баррикады. 
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На  вопросъ  мой:  ч'Ьмъ  объясняется  перем"Ьна  настроешя?  я  получнлъ 
отв-Ьтъ:  «Вчера  было  семейное  д-^ло:  мы  горячо  ратовалн  о  свопхъ  правахъ, 
для  насъ  реформы,  проектируемыя  въ  законодатель ныхъ  учреждешяхъ,  прохо- 

дили слишкомъ  медленно,  и  мы  ръшили  са1ш  добиться  своего,  но  теперь  — 
сегодня  —  д'Ьло  касается  всей  Росс1и.  Мы  прпдемъ  къ  Царю,  какъ  къ  нашему 
знамени,  и  мы  пойделп.  за  нпагь  во  имя  поб'Ьды  надъ  н'Ьмцами». 

Аграрный  и  всяк1я  волнен1я  въ  деревн-Ь  сразу  стихли  въ  эти  тревожные 
дни,  п  какъ  великъ  былъ  подъемъ  напдональнаго  чувства  —  краснор^Ьчиво  сви- 
д'Ьтельствуютъ  цифры:  къ  мобилизаци!  явилось  96 о/о  всЬхъ  призываемыхъ,  яви- 

лись безъ  отказа  и  воевали  впосл'^Ьдств1и  на  славу. 
Настроеше  было  далеко  не  революцюнное,  а  чисто  патр10тическое  и  во- 

одушевленное. А  между  т'Ьмъ,  въ  течете  трехъ  л'Ьтъ  войны  это  настроеше 
такъ   пзм'Ьнилось,   что  обезпечило  громадный  усп'Ьхъ  вспыхнувшей  революпди. 

Какимъ  же  образомъ  произошла  эта  перем'Ьна,  и  что  было  причиной  корен- 
ного изм'Ьнетя  настроен1я  массъ,  и  гд'Ь  надо  искать  корень  зла? 
Готовность  жертвовать  вс'Ьми  средствами  и  сила>ш  на  благо  Родины,  ввиду 

начавшейся  войны,  превышала  даже  потребность  въ  этпхъ  жертвахъ,  но  обнцй 

лозунгъ  безусловно  объед1шя.тъ  всЬхъ:   «^^Iы  должны  поб-Ьдгпъ». 
ВсЬш!,  хотя  и  смутно,  понималось,  что  возникшая  война  является  войной 

р'Ьшающей  въ  давнелгь  спор'Ь  между  германцами  и  славянами,  но  настоящая 
ц-Ьль  войны  и  перспектггеы  будущаго  въ  случа^Ь  поб'Ьды,  а  также  сущность  про- 
исходящихъ  собьтн,  къ  сюжал-Ьнхю,  народнымъ  массамъ  были  неясны,  какъ 
неясно  было  и  то,  что  произойдетъ  въ  случа'Ь  поражешя  Россхи  и  как1я  гибель- 
ныя  посл'Ьдств1я  ожидаютъ  нашу  Родину  въ  этомъ  случа'Ь. 

Война  и  Правительство 

Вм'ЬстЬ  съ  этилгь,  въ  самомъ  начал'Ь  войны,  Правгггельство  стало  на  совер- 
шенно ложную  точку  зр-Ьшя.  Въ  ц'Ьляхъ  укр'Ьплешя  монархическаго  начала 

и  престижа  Царской  власти.  Правительство  полагало,  что  войну  должно  и  мо- 
жетъ  выиграть  одно  оно  —  Царское  Правительство,  безъ  немедленной  органи- 
занди  народныхъ  си.ть  въ  ц'Ьляхъ  объедиНен1я  всъхъ  въ  велпкомъ  д'Ьл'Ь  войны. 

Правительство  считало,  что  можно  выиграть  эту  кампанш  путемъ  приказа 

и  повел'Ьн1я,  и  тЬыъ  самьвгь  доказать,  что  Царское  Правительство  стоитъ  на 
надлежащей  высот11  понимашя  народной  воли.  Таково  было,  по  крайней  м'Ьр'Ь, 
мое  впечатл'Ьн1е  изъ  бесЬдъ  съ  лицами,  занимавшими  крупный  правительствен- 
ныя  ы'Ьота.,  стоявшими  тогда  во  глав'Ь  управлеп1я  страной.  Я  см'Ьло  утверж:даю, 
что  въ  течен1е  трехл'Ьтней  войны  это  уб'Ьждеше  Прав1гге.1ьства  не  изм'Ьнилось 
ни  на  юту. 

Путемъ  здоровой  пропаганды  не  вн'йдрялись  въ  массы  народа  здоровыя  по- 
НЯТ1Я  о  томъ,  что  несетъ  за  собою  настоящая  война,  как1я  посл'Ьдств1я  мог^"гъ 
бьггь  отъ  поражентя  Росс1п,  и  насколько  необходимо  дружное  сод'Ьйств1е  всЬхъ 
гражданъ,  не  жал'кя  ни  силъ,  ни  средствъ,  ни  жизней,  ни  крови  для  достижеи1Я 
поб-Ьды.  Ошибочная  точка  зр'Ьн1Я  неправильно  понятыхъ  своихъ  Государствен- 
ныхъ  задачъ,  посто^Iнное  опасен1е,  какъ  бы  путемъ  оргаиизацш  народа  не  со- 

здать почву  для  револющоиныхъ  очаговъ,  и  было  роковой  и  коренной  ошибкой 
всей  внутренней  политики  нашего  Правительства  —  не  было  въ  Правительстве 
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необходимаго  дов'Ьрхя  къ  народу.  Въ  этой  позищи,  занятой  Правительотвомъ, 

кроются  всЬ  причины,  съ  моей  точки  зр-Ьнхя,  дальн1зншихъ  ошибокъ,  допущен- 

ныхъ  въ  веденй!  войны  п  приведшихъ  насъ  къ  катастроф'Ь.  Правительство  на 

первыхъ  же  порахъ  не  отдало  себЪ  яснаго  отчета  въ  томъ  объем'Ь,  который 
можетъ  принять  м1ровая  война. 

Правительство  не  хот'Ьло  понять,  что  во  всЬхъ  главныхъ  отрасляхъ  и  во- 
просахъ  народнаго  хозяйства,  безъ  коренной  перем1^ны  направлен1я  внутренней 
политики  въ  смысл-Ь  дов'Ьрхя  къ  здравому  смыслу  русскихъ  гражданъ,  оно  не 
въ  состояшп  будеть  одол'Ьть  т'Ьхъ  не  бывалыхъ  еще  запросовь  и  той  гранд103ноп 
работы,  которая  требуетъ  отъ  него  ооздан1я  колоссальиМшей  арм1и,  необхо- 

димой, однако,  для  спасешя  Государства. 

Вл1ян1е  Распутина 

Къ  этому  надо  прибавить,  что  вл1яте  Распутина,  этого  оракула  Император- 
ской четы,  стало  все  бол'Ье  и  бол-Ье  возрастать  за  это  время,  и  съ  нимъ,  или, 

в'Ьрн'Ье,  съ  его  кружкомъ,  считались  всЬ  министры,  и,  какъ  мы  увидимъ  ниже, 
Распутинъ  и  его  кружокъ  впосл^Ьдствхи  пр1обр'Ьлп  такое  значен1е,  что  только 
по  его  сов-Ьту  и  указатю  назначались  министры  и  должностныя  лица.  Вл1ян1е 
его  можно  объяснить  чрезм-Ьрно  мистическимъ  настроенхемъ  Императрицы,  шм'Ьв- 
шей  неограниченное  вл1ян1е  на  своего  супруга.  Неизв'Ьстность  исхода  войны, 
опасность  для  династ1и  въ  случа1Ь  поражен1Я  заставляли  царицу  приб'Ьгать 
къ  воображаемому  дару  пророчества  Распутина,  чтобы  попытаться  поднять  за- 
в'Ьсу  надъ  загадочнымъ  будущимъ.*  Лично  Распутинъ,  въ  вонросахъ  войны,  дер- 

жался чрезвычайно  двусмысленно.  Его  р-Ьчи  по  поводу  войны,  которыя  пере- 
давались изъ  усгь  въ  уста,  носили  неопред'Ьленный,  неясный  характеръ,  но 

скор-Ье  съ  отгЬнкомъ  пораженчества  и,  несомн1^нно,  ясно  выраженной  спмпатхей 
къ  Германии. 

Война  и  Государственная  Дума 

Но  для  насъ,  членовъ  Государственной  Думы,  вопросъ  былъ  ясенъ.  Намъ, 
близко  и  подробно  ознакомленнымъ  со  всЬмъ  ходомъ  дипломатическихъ  пере- 
говоровъ,  предшествовавшихъ  вош'Ь,  со  всЬми  обстоятельствами,  приведшими 
къ  ней,  было  совершенно  ясно,  что  дЬло  идегь  о  продолжительной  и  упорной 

борьб'Ь,  что  вопросъ  идетъ  О'  иринцишальной  борьб'Ь  германцевъ  со  славянами, 
что  скоро  и  быстро  война  эта  кончиться  не  можетъ,  такъ  какъ  Герман1я,  не- 
сомн-Ьино,  еще  издавна  лел'Ьяла  безумную  надежду  стать  владычицей  м1ра  въ 
полномъ  объем'Ь  и  смысл'Ь  этого  слова. 

Неправильная  позищя,  занятая  Правнтельствомъ,  внушала  уже  тогда  опа- 
сен1е,  что  оно  не  справится  съ  поставленной  ему  гигантской  задачей,  а  руко- 

водствуясь лишь  сл1шой  ц'Ьлью  поддержан1я  престижа  своей  власти  во  что  бы 
то  ни  стало  и  видя  везд'Ь  несуществующую  еще  и  въ  зародьпи'Ь  революц1Ю, 
(!Н0,  несомн'Ьнно,  над'Ьлаетъ  массу  ошибокъ. 

*  Справедл;!вость  этого  мн-Ьнхя  находитъ  себ-Ь  подтвержденхе  въ  изданныхъ  въ 
^Юбщемъ  Д-Ъл-Ь»  письмахъ  Императрицы  Александры  Феодоровны. 
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сиклютнкл    . 
""СЕМ  ЫЫОДЬ* 

Къ   борьб'Ь   съ  возникшей  немедленно   постЬ  объявлен1я   войны   н-Ьмецкой 

й^'^С 
пропагандой  Правительствомъ  не  было  ничего  ни  организовано,  ни  подготовлено. 

Старая  привычка  только  повел "Ьвать  и  думать,  что  въ  томъ  напряженноАгь  со- 
СТ0ЯН1И,  въ  которо1гь  находилась  ст}эана,  можно  ограничиться  приказомъ  и  гре- 
бован1емъ  безсознательнаго  псполнешя,  сыграла  свою  гибельную  роль.  Этой 
неправильной  постановкой  внутренней  полотпки  Правительство  посЬяло  само 
первыя  сЬмена  возникшей  потомъ  революпди.  Несмотря  на  неоднократныя  ука- 
зашя  Государственной  Думы,  Правительство  оставалось  къ  ни\гь  глухимъ  и  про- 

должало проводить  въ  жизнь  указанную  точку  зр'Ьн1я.  А  между  гймъ,  факты 
указывали  совершенно  иной  п^^ть  для  внутренней  пол1Ггики.  Государственная 
Дума  была  созвана  26  шля  1914  года  по  настояшю  ея  Председателя  и  только 

посл-Ь  личнаго  доклада  о  семъ  Императору  Николаю  П.  Въ  этомъ  истори- 
ческомъ  зас^дашп  не  было  парт1й.  Это  т^лгъ  бол-Ье  знаменательно,  что  на 
парт1йноп  почв-Ь  раньше  этого  бывали  споры,  доходяице  до  эксцессовъ,  до  скан- 
даловъ,  и  Председателю  Государственной  Думы  нужно  было  пускать  въ  ходъ 

всю  полноту  своей  власти,  чтобы  добиться  хоть  вп-Ьшняго  спокойств1я  и  вн'Ьш- 
няго  порядка. 

Вт>  зас11дан1п  26  1юля  всЬ  парт1Йныя  перегородки  пали,  всё  безъ  исклю- 
четя.  Члены  Думы  признали  необходимость  войны  до  поб'Ьднаго  конца,  во  имя 
чести  и  достоинства  дорогого  Отечества,  и  дружно  объединились  между  собой 

въ  это^гь  сознаши  и  р'Ьшили  всем-Ьрио  поддерживать  Правительство. 
Безъ  различал  напдональностей  всЬ  поняли,  что  война  эта  народная,  что 

она  должна  бьггь  таковой  до  конца  п  что  поражеше  невьшоспмаго  герман- 
скаго  мпл1ггаризма  является  безусловно  необходимьогъ.  Только  одинъ  депутатъ 

(Чхеидзе)  позволилъ  себ-Ь  выступить  апологетолгь  пора-женчесгва,  хотя  и  въ  ту- 
манныхъ  и  неясныхъ  намекахъ.  Онъ  встр'Ьтилъ,  однако,  суровый  отноръ  своей 
непатрютической  р-Ьчи  въ  Государственной  Дум-^Ь,  и  посл'Ьдств1я  доказали  въ 
дальнМшемъ  близость  Чхеидзе  къ  гермапскилгь  кр^тамъ.  Достаточно  прочесть 

степографичесш11  отчетъ  этого  засЬдашя,  чтобы  уб'Ьдиться,  насколько  великъ 
былъ  нац10нальный  подъемъ  и  насколько  всё  народности,  входяиця  въ  составъ 
Росс1йскаго  Государства,  представляли  въ  этотъ  моментъ  одну  се>п>ю,  одуше- 

вленную одной  ц'Ьлью  и  однимъ  стремлешемъ. 

Правительство  п  Государственная  Дума 

П1)авительство  осталось,  однако,  глухо  къ  этому  внушительному  уроку. 

Сюю  точку  зр'Ьн1я  —  подозр-Ёше  въ  революц10нности  страны,  ни  на  чехгь  не 
основанную,  оно  проводило  даже  въ  мелочахъ. 

Я  не  буду  утруждать  внимашя  читателей  перечислен1е\гь  многочнсленныхъ 
фактовъ,  доказывающихъ  такое  мое  утвержден1е,  по  одипъ  пзъ  нихъ  настолысо 

характеренъ,  что  я  пе  могу  не  под-Ьлиться  съ  вами. 

Въ  пачал'й  войны,  приблизительно  въ  ноябр'Ё  м'ЁсяцЬ  1914  года,  я  былъ 
вызванъ  въ  Ставку  Великимъ  Кпяземъ  Верховнымъ  Главиокомаидуюш,имъ  Нико- 
лаемъ  Нпколаевичемъ.  которьга  заявилъ  мн'Ь  буквально  сл-Ьдующее:  «Я  въ  без- 
выходномъ  положеп1и,  —  Лрм1я  безъ  сапогъ,  помогите!»  Я  отв'Ьти.ть  Великому 
Князю,   что  это  Д'Ьло,   иесомн'Ённо,   можно  быстро  наладить,   что  этому  мо}кно 
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быстро  помочь,  но  что  для  этого  нужно  обратиться  къ  общественнымъ  органи- 

защямъ.  которыя  близко  знаюгь  ироизводительныя  силы  своего  района  и,  не- 

сомненно, успешно  наладятъ  это  д15ло.  Велнк1Й  Князь  назвалъ  цифру  требуе- 
маго  количества  сапогъ,  цифру  сравнотзльно  небольшую:  четыре  милл1она  паръ. 

Легко  себ-Ь  нредставхггь,  что  значить  для  двухсотмилл1оннаго  населешя  Росс1и 

доставить  Арши  четыре  милл1она  паръ  сапогъ  —  эта  цифра  казалась  мн-Ь  со- 

вершенно ничтожной.  Но  желая  оставаться  вполя'Ь  корректнымъ,  я  испросилъ 

у  Великаго  Князя  письменное  удостов-Ьреше,  что  указанное  количество  сапогъ 
необходимо,  и  съ  этимъ  документомъ  въ  рукахъ  явился  въ  Петроградъ  съ  за- 

ран-Ье  обдуманнымъ  планомъ  д-ЬйствШ.  Несомн'Ьнно,  что  Председатель  Госу- 
дарственной Думы  никогда  не  могъ  яв1ггься  нарушителе1гь  т'Ьхъ  установлен- 

ныхъ  законолгь  нормъ  и  форлгь,  которыя  д-Ьйствовали  за  силой  закона.  Поэтому 
для  того,  чтобы  собрать  съ-йздь  представителей  общественныхъ  органпзацШ, 
надо  было  обратиться  за  разр-Ьшешемъ  его  къ  тогдашнему  Министру  Впутрен- 
нихъ  Д-Ьлъ  —  Маклакову.  П  вотъ  —  какой  разговоръ  пронзошелъ  между  мною  и 

Министромъ  Вп^треннихъ  Д'Ьлъ.  Когда  я  ему  изложилъ  обстоятельства  д-Ьла 
и  предъявп.-1ъ  письменное  заявлеше  Великаго  Князя  Верховнаго  Главнокоман- 

дующаго,  Министръ  Внутреннихъ  Д'Ьлъ,  буквально,  отв-Ьтилъ  мн'Ь  нижесл1^дую- 
щее:  «Яне  могу  даттз  вамъ  разр^шешн  на  созывъ  такого  съ-Ьзда;  это  будетъ 
не;келательной  и  всенародной  демонстрапДеп  въ  томъ  направлен1и,  что  въ  снаб- 

женш  Арши  суш,ествуютъ  непорядки.  Кром'Ь  того,  я  не  хочу  дать  этого  разр'Ь- 
шешя,  такъ  как"ь,  подъ  видолгь  поставки  сапогъ,  вы  начнете  д'Ьлать  револю- 
Ц1ю».  И  сколько  я  ни  уб'Ьждалъ  Министра  Внутреннихъ  Д-Ьлъ,  что  Русская 
Государственная  Дума,  д'Ьйствующая  съ  соглас1я,  в'Ьдома  и  пожелатя  Вели- 

каго Князя  Верховнаго  Главнокомандуюш,аго,  не  можетъ  быть  заподозр-Ьна,  въ 
особенности  во  время  народной  войны,  въ  желаши  сд'Ьлать  револющю,  Ми- 

нистръ Внутреннихъ  Д'Ьлъ  Маклаковъ  упорно  стоялъ  па  своемъ,  —  и  мы  раз- 
стались  въ  озлоблети  другъ  на  друга. 

Итакъ,  изъ  одиночнаго,  но  далеко  не  мелкаго  факта,  а  ихъ  можно  привести 
многое  множество,  видно,  какъ  относилось  Правгггельство  къ  общественнымъ 

начинан1ямъ  въ  самомъ  начал-Ь  войны,  какъ  оно  относилось  тамъ,  гд'Ь  д']Ьло  шло 
о  неисчислимыхъ  жертвахъ  со  стороны  населешя,  къ  этому  населешю,  желаю- 

щему придти  на  помощь  нашимъ  доблестиьЕУгь  воинамъ.  Тяжелъ  былъ  трагизмъ 
создавшагося  иоложешя.  Горишь  желан1емъ  помочь,  и  безкорыстпая  помоиц> 

ваша  отвергается  безъ  существенныхъ  основашй.  Въ  этомъ  дух'Ь  Правитель- 
ство продолжало  свою  политику  и,  мало-по-малу,  одушевлеше,  охватившее  всЬ 

слои  Русскаго  народа,  стало  см-Ьняться  сначала  равнодуш1емъ  къ  Д'Ьлу  воины, 
а  загЬмъ  подозрительностью  къ  власти.  Возникъ  жгуч1й  вопросъ:  можетъ  ли 
быть  война  выиграна  усил1емъ  одного  Правительства,  способно  ли  оно  па  это? 

Членамъ  Государственной  Думы,  на  первыхъ  же  иорахъ,  стало  ясныагь, 
что  не  хватить  нн  снарядовь,  ни  патроновъ,  въ  впду  громадной  пхъ  потреб- 

ности. Мы  с'ь  тревогой  спрашивали  себя,  какъ  же  д-Ьло  пойдетъ  дальше? 
И  чтобы  СНЯТ1.  съ  себя  всяк1е  упреки  въ  отсутств1и  своевременной  информации 
начальс'пзуюни^хъ  лицъ  съ  истиниымъ  положенхемъ  д1зла,  ПредсЬдатель  Госу- 

дарственной Думы  вновь  вы'Ьхалъ  въ  ставку  и  доложиль  Великому  Князю  Вер- 
ховному Главнокомандующему,  на  основан1и  точныхъ,  им-Ьющихся  у  пего  дан- 

ныхъ  и  цифръ,  что  размЬры,  которые  принимаетъ  война,  и  колоссальный  по- 
требности въ  боевыхъ  припасахъ  должны  опрокинуть  всЪ  нормы,  установленныя 

В'ь  этомъ  отношеши  въ  расчетахъ  снабжен1я  орудхй  и  винтовокъ  достаточнымъ 
20 



количествомъ  снарядовъ,  патроновъ.  Пашг  врагъ  превышалъ  насъ  не  мен'Ье, 
ч'Ьмъ  въ  десять  разъ  техническимъ  оборудован1емъ,  и  для  того,  чтобы  упрочить 
наше  положеше,  и  чтобы  не  оставить  Аршю  совершенно  безоружной,  безъ  по- 

роха, патроновъ,  шрапнелей  и  орудШ  —  необходимо  было  немедленно,  съ  нашей 
точки  зр'Ьтя  по  крайней  м'Ьр'Ь,  призвать  къ  энергичной  д-Ьятельности  всю  про- 
мьппленност!»  страны  и  все  обш;ество.  Только  въ  этихъ  м'Ьрахъ  можно  было  ви- 
д'Ьть  спасен1е  Росс1и  отъ  грозящаго  ей  разгрома. 

Правительство  и  мобилизац1я  страны  на  нужды  военнаго 

времени 

Велишп  Князь  Верховный  Главнокомандуюпцй  оказался  вполн'Ь  правильно 
осв'Ьдомлепнымъ  по  этому  вопросу  и,  вполн'Ь  соглашаясь  со  мной,  просилъ  всЬ 
усилля  направить  къ  тому,  чтобы  осв-Ьтить  вопросъ,  съ  такой  же  полнотой,  не 
только  ему,  но  и  Государю  Императору.  Посл-Ьдстихл  этого  были  таковы:  Воен- 

ному Министру,  Генералу  Сухомлинову,  всЬ  документальный  данныя  были  до- 
ложены. Сухомлиновъ  все  это  долженъ  былъ  доложить  Государю  Императору, 

но  доложилъ  это,  очевидно,  въ  иномъ  св'ЬгЬ,  ибо  д-Ьло  продолжало  стоять  на 
той  же  точк-Ь  замерзашя.  Всл'Ьдств1е  этого  явилась  необходимость  въ  личномъ 
доклад'Ь  Председателя  Государственной  Думы  съ  матерхалами  въ  рукахъ,  но  и 
на  этотъ  докладъ  опред'Ьленнаго  отв'Ьта  не  посл-Ьдовало.  Правда,  были  прш^ла- 
шены  н'Ькоторые  промышленники  и  заводовлад'Ьльцы  въ  Главное  Артиллер1й- 
ское  Управлен1е,  но  они  были  встр'Ьчены  въ  немъ  далеко  невнимательно,  и  имъ 
предъявили  так1я  невыполнимыя  услов1я,  что  стало  ясно,  что  совм1^стной  работы 

съ  ними  Правительство  не  ищетъ.  Всл'Ьдств1е  этого,  большинство  изъ  этихъ 
лицъ,  видя  невозможность,  что-либо  сд'Ьлать,  не  пошло  на  сд'Ьланный  призывъ, 
и  д'Ьло  оставалось  на  томъ  же  м'Ьст'Ь. 

Посл'Ьдствхя  такого  отношения  Правительства  къ  усил1ямъ  обш,ества  помочь 
общей  б'Ьд'Ь,  помочь  общими  усилхями  и  потушить  разгораюнцйся  пожаръ  — 
скоро  обнаружили  себя.  Министръ  Внутреняихъ  Д-Ьлъ  заявилъ,  что  все  сд-Ь- 
лаетъ  самъ  черезъ  губернаторовъ  и  Арм1ю  сапогами  снабдитъ.  Одинъ  мой  зна- 

комый мн'Ь  передавалъ  сл'Ьдуюпцй  фактъ,  им'Ьвш1Й  м'Ьсто  въ  одной  изъ  губершй. 
«По  моей  дорог'Ь  тянется  странная  проп,есс1я,  —  разсказывалъ  онъ,  —  толпа 
крестьянъ,  повиднмому,  очень  мирная,  окруженная,  однако,  стражниками  и 
урядниками.  На  вопросъ  одному  изъ  нпхъ,  котораго  я  зналъ  лично:  «куда  васъ 

ведуть?»  посл'Ьдовалъ  оригинальный  отв'Ьтъ:  «Мы,  дескать,  сапожники,  гопятъ 
пасъ  по  нарядамъ  въ  губернски  городъ  для  шгггья  сапогъ  на  Арм1ю».  И  вогь 

такимъ  кустарпымъ  образодгь  Министръ  Впутренни.хъ  Д-Ьлъ  проводилъ  великое 
и  отв-Ьтствепнос  д'Ьло  снабжетя  Арм1и,  истекавшей  кровью  на  фронгЬ. 

Воеппо-артиллер1Йское  в'Ьдомсгво,  не  желая,  повпдимому,  дов1^рягь  руссшй 
промышленпостп  и  не  давая,  поэтому,  промышленносги  объединптт.ся  въ  проч- 
ныя  оргапизащп,  очевидно,  изъ  страха  какого-то  революц10пнаго  движепхя,  за- 

казы свои  д-Ьлало  за  границей.  Но  результаты  отъ  этого  были  для  насъ  оче- 
видны. Доблестные  союзники  сами  не  были  подготовлены  къ  войп'Ь.  У  нихъ 

все,  что  только  было  возможно,  было  мобилизовано  для  своихъ  собственныхъ 

воеппыхъ  нуждъ,  и  на  русск1е  заказы  оставалось  слишколгь  мало  пропзводп- 
тельныхъ  силъ  для  срочнаго  исполнеп1я  заказовъ,  а  д'Ьло  велось  въ  такихъ  пре- 
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д-Ь1ахъ  чтобы  то1ько  грубо  не  нарушить  принятыхъ  на  себя  условш  и  обяза-
 

те1ьствъ  Необходимость 'быстро  создать  огромную  Аршю,  не  существовавшую. 
напрпм-Ьръ  въ  А.ягл1п.  вызвала  необыкновенное  напряжен^  народпаго  Т1)уда, 

а  па  нашу  долю  оставалпсь  толл>ко  отбросы,  которые  опять-таки,  за  отсут^
 

ств1еыъ  надлежащего  тоннажа,  такъ  какъ  перевозка  и  доставь  въ  Россш  воз- 

мой-на  была  только  черезъ  замерзаюпце  сЬверные  порты,  —  опаздывали  и  при- 

бывали чрезвычайно  неаккуратно  и,  что  всего  хуже,  создали  вокругъ  заказовъ 

въ  Росс1и  ц1&лую  аршю  авантюристовъ,  разобраться  въ  доброкачественности 

которой  Артиллерийскому  в-Ьдомству  не  представлялось  никакой  возможности. 

Зачастую  заказы  отдавались  въ  нежелательный  и  даже  недобросов-Ьстныя  руки. 
Но  такъ  какъ  Правительство  было  уб-Ьждено,  что  заказы  прпдутъ  своевременно, 
то  въ  ожпдаши  ихт>  поступлетя  оно  разръшало  тратпть  снаряды,  находящ1есл 

въ  наличности  въ  Армш  въ  огранпченномъ  количеств-Ь.  Заказы  изъ  за-границы, 

однако,  не  приходили  въ  срок-ъ,  п  положеше  получилось  такое,  что  къ  весп-Ь 
1915  года  снарядовъ  оказалось  минимальное  количество,  и  Аршя  буквально 
голодала  въ  этохгь  отношенн!. 

Предс^^дателемъ  Государственной  Думы  это  обстоятельство  было  доложено 

Государю  Императору  Николаю  П. 

«Вы  ошибаетесь,  Михаилъ  Владим1ровичъ»,  отвътилъ  онъ  мн1^:  авотъ  в'Ь- 

домость  на  сд'Ьланные  заказы  снарядовъ,  ихъ  должно  хватить».  —  «Но,  Ваше 

Величество,  в'Ьдомостп  поступлен1я  заказовъ,  повидпмому,  у  Васъ  не  им-Ьется», 
отв-Ьтилъ  я.  П  этой  в-Ь домости  дМствительно  не  оказалось  въ  рукахъ  Им- 
ператора. 

Арм1я  тогда  сражалась  почти  голыми  руками.  При  по-йздк-Ё  моей  въ  Га- 
лпщю  на  фронтъ,  весной  1915  года,  я  бы.ть  свпд'Ьтелемъ,  какт,  иногда  отби- 

вались непр1ятельск1я  атаки  камня^ш,  п  даже  было  предположеше,  вооружить 

войска  топорами  на  длинныхъ  древкахъ.  И  т-ёмъ  не  мен'1^е,  однако,  эта  нищая 
по  снаряженш,  но  доблестная  по  духу  Арм1я  безропотно  у^шрала,  проливая 

свою  кровь  за  честь  и  достоинство  Росс1и,  и  все-таки  одерживала  поб'Ьды. 
Вотъ  как-ь  въ  это  время  Правительство  относилось  к-ъ  настойчивому  же- 

лан1ю  всЬхъ  общественныхъ  элементовъ  страны  придти  ему  на  помощь,  безъ 

различ1Я  парт1й  и  безъ  всякой  задней  мысли,  съ  исключительной  ц'Ьлью  под- 
держать Правительство  въ  эту  до  нельзя  тяжелую  и  трудную  минуту. 

Внутренняя  политика  Правительства 

Не  лучше  обстояло  д-ёло  и  въ  полнтпк'Ё  Правительства  по  отношенгю  къ 
народностямъ,  входящимъ  въ  ооставъ  Росс1Йскаго  государства.  Наибол'Ье  яр- 
кимъ  прим'Ьромъ  такого  отношен1я  является  историческое  знаменптое  воззван1е 
къ  полякамъ,  выпущенное  Верховпымъ  Главнокомандующимъ  Великимъ  Кня- 
земъ  Николае?!ъ  Николаевичемъ  въ  самомъ  начал'й  войпы.  Воззваше  это,  об'Ьща- 
и1емъ  самостоятельностг.  Польш'ё  въ  ц'Ьляхъ  примирешя  Польши  съ  Росс1ей 
въ  ихъ  в'Ьковомъ  спор'Ё,  п>г1',ло  Ц'Ьлью  п^зивлечь  окончательно  симпат1и  какъ 
русскихъ,  та1гь  и  зарубежныхъ  поляковъ  къ  Росс1и,  и  объединить  всЬ  сла- 
вянск1я  нацюнальности  протпвъ  ихъ  общаго  врага.  Воззван1е  это  было,  пе- 
сомн-Ьнио.  санкцюнировано  Верховной  властью  и  составлено  при  участш  Ми- 

нистра Иностранных!.  Д'Ьлъ  Сазонова.  Иначе  оно  и  быть  не  могло.  ]Зерховныи 
Главпокомапдующ1й,  несмотря  на  значительный  объемъ  свопхъ  правъ  п  власти, 
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очевидно,   не  могъ  д-Ьйствовать   безъ  в-Ьдома  п  санкц1п  главы  Государства  въ 
такомъ  кардпнальномъ  вопросЬ. 

Однако,  посл11  обнародованхя  упомянутаго  документа,  рядомъ  Министровъ 
крайнпхъ  правыхъ  течешй  была  подана  Императору  Николаю  II  докладная 

заппска  объ  опасности  сд'Ьланнаго  воззвашя  къ  полякамъ,  въ  впду  возможноста 
расчлепен1я  Государства  и  откола  отъ  него  Царства  Польскаго.  Повпдимому, 
Императоръ  Николай  II  внялъ  этому  представлен1ю,  ибо  Минпстромъ  Внутрен- 
нихъ  Д'Ьлъ  была  дана  соотв'Ьтствующая  инструкция  Варшавскому  Губернатору 
въ  смысл-Ь  желательности  н^Ькотораго  охлаждешя  возбужденнаго  иац10нальпаго 
чувства  поляковъ.  Ему  давалось  пор  учете  вылить  па  поляковъ  какъ  бы  ушатъ 

холодной  воды.  Поляки  всполошились.  Посл'Ьдовалъ  ц11лый  рядъ  депутац1й 
отъ  нацюиальныхъ  общественныхъ  учрежден1й  Польши  въ  Петроградъ.  Он-Ь 
приходили  ко  мн^!  и  умоляли  меня  объяснить  Императору  Николаю  II,  на- 

сколько гибельны  могутъ  быть  посл'Ьдств1я  отъ  такой  двойственной  политики. 
Я  долженъ  былъ  испросить  всеподданпЬйш1п  докладъ  для  этого  д'Ьла,  но  со 
стороны  Императора  Николая  II  встр'Ьтилъ  отрицательное  и  даже  враждебное 
отношен1е.  «Мы,  кажется,  поторопились!»  сказалъ  опъ.  Поторопплись,  но, 

в'Ьдь,  въ  таколгь  вопросЬ,  разъ  сд'Ьланъ  р'Ьшптельпый  шагъ,  вернуться  назадъ 
нельзя.  —  Не  значило  ли  это  колебать  престижъ  Царской  власти,  не  значило  ли 
такимъ  путемъ  расшатывать  устои  самого  Государства,  и  не  есть  ли  это  ярк1Й 

прнм'Ьръ  отсутств1я  пониман1я  Правительство\гь  народныхъ  и  государствениыхъ 
интересовъ. 

X  а  р  а  к  т  е  р  ъ   д  у  м  с  к  о  II   о  и  п  о  з  и  ц  1  и 

Государственная  Дума  вид-Ьла  таклее  ясно,  что  и  въ  другой  отрасли  на- 
роднаго  хозяйства  распоряжен1я  Правительства  заставляли  желать  много  луч- 
шаго.  Кореннымъ  условхемъ  для  усп-Ьшнаго  ведешя  кампан1и,  несомн'Ьнно,  яв- 
ляетс~я  правильная  постановка  транспорта  и  правильное  движенхе  по  жел'Ьзно- 
дорожнымъ  путямъ,  тЬмъ  бол-Ье,  что  свть  жел'Ьзныхъ  дорогъ  въ  Росс1и,  какъ 
это  хорошо  всЛиъ  изв-Ьстно,  была  далеко  недостаточна  п  совершенно  не  при- 

способлена къ  т11мъ  грома днымъ  иеревозкаАгь,  который  по  пей  должны  были 

сл-Ьдовать.  Что  же  сд-Ьлало  Правительство  въ  этомъ  направлеп1п?  Вместо  того, 
чтобы  объединить  все  управлен1е  жел'Ьзныхъ  дорогъ,  д-Ьйствующихъ  какъ  на 
театр1>  военныхъ  дЬйств1й,  такъ  и  въ  тылу,  и  координировать  ихъ  однимъ  об- 
ш;имъ  планомъ,  управлеп1е  это  было  разбито  на  дв-Ь  самостоятельныхъ  группы.. 
Жел'Ьзнодорожные  пути,  находяицеся  въ  районе.  д'Ьйствующ.ей  арм1п,  были  под- 

чинены, на  диктаторскихъ  правахъ,  отд'Ьлыюму  лицу,  в'Ьдающему  передвиже- 
Н1емъ  войскъ,  а  вп^^гри  Импер1и  —  движ.ен1е  было  подчинено  Министру  Путей 
Сооб1иен1я.  Оба  эти  лица  другъ  отъ  друга  не  зависали  и  взаимно  другъ  другу 
не  подчинялись.  Создать,  такимъ  образомъ,  согласованный  графпкъ  двпженхя, 
при  ус.10в1и  недостаточности  подвижного  состава,  явилось  дЬломъ  совершенно 

невозможнымъ,  и  по;'Л'Ьдстп1я  скоро  оказались  печальными.  Получалось  посто- 
янное скоплен1с  грузовъ  внутри  страны,  пробки  на  узловы.хъ  пуиктахъ,  недоста- 

точность вагоиовъ  и  иаровозовъ,  получился,  по  м'Ьткому  выра^жентю  одного 
жел-Ьзнодорожнаго  д'Ьятеля,  слоеный  пирогъ  вагоиовъ  самаго  разнообразнаго 
состава  грузовъ,  разобрать  который  не  представлялось  никакой  возможности, 
и  миопе  скоропортяш,1есл  грузы  гибли  по  этой  причинЬ  и  становились  иегод- 
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нымп  къ  употреблетю.   Были  случаи,  когда  приходилось  сжигать  по'Ьзда,  чтобъ
 

освободить  пути. 

и  вм-Ьсто  того,  чтобы  понять  свою  ошибку,  Правительство  въ  этолгь  на- 

правчен1п  ̂ никакого  улучшешя  и  никакого  согласовашя  между  движен1емъ  же- 
л'Ьзнодорожнымъ  на  фронтЬ  и  въ  тылу  не  сд'Ьлало.  Государственная  Дума  въ 

своихъ  зас'Ьдан1яхъ  доводила  до  св'Ьд'Ьн1я  верховныхъ  властей  объ  этомъ  обсто- 
ятельств-Ь  указывая,  что  разстройство  транспорта  можетъ  габельно  отозваться 

на  исход'Ь'  кампан1и,  что  оно  можетъ  повести  къ  сто-ть  опаснымъ  осложнен1ямъ, 
что  вн'Ь  зависимости  отъ  доблести  нашпхъ  славныхъ  войскъ,  вн-Ь  зависимости 

отъ  всенародныхъ  жертвъ,  —  можетъ  стоить  намъ  поражешелгь.  Руковод- 
ствуясь такими  же  соображешями,  Министръ  Путей  Сообщешя  —  Рухловъ  — 

подалъ  въ  отставку  и  бы.ть  уволенъ.  Нужно  помнить  при  этомъ,  что  сЬверныя 

губерн1И  Росс1и  питаются  почти  исключительно  привознымъ  хл'Ьбомъ,  что  такая 
б'Ьда,  какъ  несвоевременнал  доставка  продовольств1я  въ  сЬверныя  губерн1и  и 

промьппленныя  области  Росс1и,  могла  вызвать  голодовку  въ  этихъ  м-Ьстностяхъ, выбить  изъ  колеи  все  хозяйство,  не  говоря  уже  о  томъ,  что  остановка  привоза 

топлива  могла  остановить  работу  заводовъ  на  оборону.  Кром^Ь  этого,  такое  поло- 

жен1е  въ  тылу  могло  обезпокоить  бойповъ  на  фронт-Ь',  которые,  зная,  что  дома 
ихъ  семьи  голодаютъ,  могли  бы  лишиться  необходпмаго  спокойств1я  и  душев- 

наго  равнов-Ьсхя. 
Но  вс'Ь  представлеш-Я  Государственной  Думы  оставались  втун-Ь. 
Можно  привести  ц'Ьлый  рядъ  фактовъ  изъ  этой  области;  у  меня  им'Ьются 

соотв-Ьтствугоице  матер1алы,  но  я  ограничусь  указатемъ  только  на  н'Ькоторые 

изъ  нихъ.  "Такъ,  наприм-Ьръ,  за  все  время  войны  не  были  ни  разу  использованы, въ  достаточной  степени,  водные  пути  сообщешя  внутри  страны  для  подвоза 

дешевыми  способами  необходпмаго  продовольств1я  къ  т'Ьмъ  жел-Ьзнодорожнымъ 
узламъ,  которые  смогли  бы,  въ  свою  очередь,  довезти  этотъ  хл'Ьбъ  до  указан- 
ныхъ  пунктовъ,  сокращая  этимъ  требоваше  на  жел'йзнодорожный  подвижной 
составъи  ихъ  проб-Ьгъ.  То  же  самое  наблюдалось  и  въ  отношеши  организацш 
продовольств1я  страны,  и  въ  отношеши  распред'Ьлешя  продуктовъ  первой  не- 
обходимости. 

Въ  одн'Ьхъ  м'Ьстпостяхъ  таковыхъ  предметовъ  оказывалось  очень  ^шого, 
даже  съ  избьггкодгь,  а  друг1я  терп'Ьли  въ  Ш1хъ  острую  нужду.  И  все  это  было 
посл'Ьдств1емъ  исключительной  нераспорядительности  Правительства,  не  желав- 
шаго  внимать   практическимъ   указан1ямъ  общественныхъ   д1зятелей. 

Другимъ  прим-ЬроАгь  полной  безхозяйственности  Правительства  .мол^етъ  слу- 
жить совершенно  напрасная  гибель  скота,  реквизируемаго  для  продовольств1я 

армш. 
Реквизиц1я  шла  безъ  всякаго  плана  и  соотв1>тств1я  съ  потребностями  арм1и 

въ  мясЬ.  Забранный  у  насел ен1я  скотъ  соедашялся  въ  громадные  гурты,  кото- 
рые передвигались  за  арм1ей  безъ  плана  и  руководства  и  часто  попадали  ]юэтому 

не  въ  назначенную  для  продовольств1я  м'Ьстность,  не  находили  тамъ  ни  паст- 
бищъ,  ни  корма,  ни  достаточнаго  водопоя.  Если  при  этолгь  принять  во  внпмаше 

разстройство  транспорта,  то  само  собою  разум'Ьется,  что  ни  о  какомъ  пра- 
вильномъ  спабжен1п  гуртовъ  скота  для  арм1и  не  могло  быть  и  р-Ьчи.  Гибель 
скота  отъ  голода,  бол-Ьзни  и  недостаточнаго  ветеринарно-гипеническаго  надзора, 
исчисляли  тысячами  головъ  и  нанесли  населен1ю  неисчислилше  убытки.  Само 

собою  разум']Ьется,  что  это  не  могло  ускользнуть  отъ  народнаго  вниманхя  и  что 
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малая  заботливость  Правительства  о  сохрапен1п  на.роднага  богатства  п  не  до- 
вольно бережливое  отношеше  къ  пнтересамъ  жителей,  не  нужная  и  преступная 

растрата  государственнаго  хозяйства  не  могли  усилить,  а  напротивъ,  ослабляли 

съ  каждымъ  днемъ  дов'Ьр1е  къ  государственной  власти  и  даже  раздражали  про- 
тпвъ  нее.    То  же  самое  наблюдалось  и  въ  отношен1и  коисЕаго  состава. 

Безотв'Ьтственныя  возд'ёйств1я 

Л  между  гЬмъ,  на  глазахъ  у  всЬхъ  былъ  яркш  прим-Ьръ,  какъ  при  обрат- 
ной постановк'Ь  вопроса  возможно  достиженхе  блестящихъ  результатовъ.  Такъ 

было,   наприм1>ръ,  съ  постановкой  санптарнаго  д-Ьла  въ  Д-Ьпствующей  Лрм1п. 
Санитарное  д-Ьло  въ  Арм1п,  куда  были  допущены  къ  работ^Ь  общественные 

элементы,  стояло  всегда  на  должной  высот-Ь.  Но  даже  столь  яркШ  прим'Ьръ 
пользы  и  благихъ  посл'Ьдствш  сочеташя  всЬхъ  силъ  страны  въ  дружной  ра- 
бот'Ь  съ  Правительствомъ  не  уб'Ьдилъ  посл-Ьднее  прнм'Ьнпть  его  и  въ  другихъ 
отрасляхъ  управлен1я,  и  двойственность  внутренней  политики  продолжала  про- 

являться во  всемъ. 

Такъ,  наприм-Ьръ,  министры  вносили  либеральные  законы  въ  Думу  и  защи- 
щали ихъ,  а  въ  Государственномъ  Сов-Ьт-Ь  безмолвствовали  и  даже  голосовали, 

какъ   члены   Государственнаго    Сов-Ьта,    противъ   своихъ   же   законопроектовъ. 
Вести  дальше  страну  по  этому  пути  было  просто  опасно,  —  это  означало  бы 

привести  ее  къ  опасной  катастроф'^.  Общество  живо  .это  чувствовало,  и  его, 
конечно,  охватывало  безиокойство  и  тревога.  Пзъ  этого  состояшя  умовъ  посте- 

пенно назр'Ьвало  уб'Ьждеше,  что  Правительство  неспособно  выиграть  войну,  и 
стало  вжЬстЬ  съ  ̂ Ь^гь  очевидно  для  всЬхъ,  что  посл'Ьдств1емъ  поражен1я  бу- 
детъ  порабощен1е  Росс1п  Германией  и  вс^  сопряженный  съ  яп^гь  тяжелыя  экопо- 
мическ1я  посл-Ьдстихн.  ВсЬ  чувствовали,  что  мы  идемъ  къ  политической  гибели 
и,  естественно,  что  напряженное  чувство  сопротивлешя  такой  опасной  политик-й 
подсказывало  чувство  оппозипдонное,  чувство  возмущешя  и  соиротивлен1я  т'ймъ 
правптельственнымъ  д'бйств1ямъ,  которыя  не  объединяли  всЬ  производптельныя 
силы  страны,  а  разъединяли  ихъ,  и  приводили  въ  состоите  неспособности  къ 

плодотворной  работ'Ь,  ослабляя  энергию  и  народный  творчесюй  духъ.  Воз- 
ростало  неудовольств1е  и  на  почв-Ь  все  большаго  п  больптаго  увеличеп1я  дорого- 

визны предметовъ  первой  необходимости.  Населеше  негодовало  ввиду  усилея- 
ныхъ  наборовъ  солдатъ,  призываемыхъ  безъ  видимой  необходимости,  что,  въ 

свою  очередь,  вызывало  сокращеше  рабочихъ  рукъ  на  м'Ьстахъ.  Но  власть  про- 
долл^ала  оставаться  глухой  къ  растущему  неудовольств1ю  населешя  и  ко  всЬ^гь 

представлен1ямъ,  которыя  постоянно  д'Ьлала  Государственная  Дума  въ  этомъ 
направлешп. 

Тактика   Председателя  Государственной  Думы 

Такимъ  образомъ  война  продолжалась  среди  указаннаго  мною  хаоса,  кото- 
рый достигъ  своего  апогея  въ  апр'Ьл'Ь  1915  года,  когда  былъ  сд'Ьланъ  прорыпъ 

на  фронгЬ  наппей  Арм[и  на  Сан'Ь,  когда  Арм1я  Радко-Дмитр1ева,  сражаясь 
противъ  сильн-Ьйшаго  въ  десять  разъ  кулака  Макензена,  превосходящаго  нашо 
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сты  не  то1ько  численностью,  но  въ  значительной  степенп  и  снабже
шемъ, 

им-Ьча  лпшь  вс^го  по  трп  снаряда  на  оруд1е  п  по  двадцати  пяти  патроновъ  на 

винтовку  Незадолго  до  этой  катастрофы  на  фронт*  я  былъ  въ  Галтщш  н,  въ 

частностп  во  Львов-Ь.  и  былъ  тамъ  какъ  разъ  въ  то  время,  когда  во  Львовъ 

прпбытъ  Пмнераторъ  Нпколай  II.  Мн-Ь  пртинлось  быть  свпдътелемъ  
вс-Ьхъ 

ы^стныхъ  торжествъ  по  случаю  пр1'Ьзда  нашего  Государя,  во  время  кото- 

рыхъ  я  былъ  удостоенъ  прпглашен1я  къ  Высочайшему  столу. 

ПоатЬ  об-Ьда  Государь  сказалъ  мн-Ь:  «Думали  ли  Вы,  Мпхаилъ  Владим1ро- 

вичъ,  что  мы  встр-Ьтимся  зд-Ьсь?»  —  «Н'Ьтъ,  Ваше  Величество,  я  не  думалъ  и, 

при  настоящихъ  создавшихся  услов1яхъ,  очень  сожал-Ью,  что  Вы,  Государь, 

р-Ьшплпсь  предпринять  эту  по'Ьздку».  —  «Почему?»  —  <.Потому  что  черезъ 

три  нед-Ь-та  Львовъ,  в-Ьроятно,  будетъ  обратно  занятъ  н-Ьмцами,  и  наша  Арм1я 
будетъ  отт-Ьснена  отъзанятыхъ  позпц1ц».  —  «Вы,  Михаилъ  Владкм1ровичъ, 

всегда  меня  пугаете  и  говорите  мн-ё  только  непр1ятныя  вещи».  —  «Я,  Ваше- 

ВеличествО;  не  осм'Ьлплся  бы  доложить  Вамъ  неправды.  Я  былъ  на  фронт-Ь  и 

удивляюсь  Верховному  Главнокомандующему,  какъ  онъ  допустплъ  Васъ  пр!- 
-Ьхать  сюда  при  теперешнемъ  положенш  вещей.  Земля,  на  которую  вступилъ 

Ртсск1й  Монархъ,  не  можетъ  быть  дешево  отдана  обратно,  но  на  ней  будутъ 

пролиты  потоки  крови,  а  удержаться  на  ней  мы  не  сможемъ». 

Къ  сожалъшю,  я  оказался  П1юрокомъ,  и  собьтя  пошли  посл-ё  торжесгвъ 
во  Львов-Ь  и  отъ-Ьзда  Государя  Императора  съ  головокружпге.тьнод  быстротой. 
Положен1е  наше  съ  каждьвгь  днемъ  ухудшалось:  бы.тъ  отданъ  Львовъ,  было 

общее  отступлеше  въ  Польш-Ь  и  постепенно  наши  доблестныя  войска  все  больше 
и  больше  оттъснялись  на  востокъ.  Вотъ  какъ  отъ  Императора  скрывали  истин- 

ное положете  вещей.  Въ  это  время  я  пзъ  Галиц1и  по-Ьхалъ  въ  Ставку  Вер- 
ховпаго  Главнокомандующаго  и  зд-Ьсь,  къ  великой  радоста,  .увид-Ьлъ,  что,  на- 
конецъ,  Верховная  власть  склонна  идти  на  уступкп  и  готова  призвать  къ  со- 

трудничеству въ  д'Ьлахъ  воины  всЬ  общественные  элементы.  Была,  наконецъ, 
получена  возможность  привлечь  новыя  св-Ьжхя  сп.ты  страны  къ  Д'Ьлу  обороны 
и  спасти  Россш  отъ  окончательнаго  разгрома. 

Въ  Ставк-Ё  я  указалъ  Его  Величеству,  что  все,  что  въ  ц-ёляхъ  обороны 
Государства  должно  бьпъ  сд-Ёлано,  нуждается  въ  немедленномъ  Его  утвер- 
ждеши.  И,  наконецъ,  получилъ  предварительное  соглас1е  на  прпвлечен1е  обще- 
ственныхъ  элементовъ  въ  д-Ёло  обороны  Государства. 

Имнераторъ  Николай  II  внялъ  на  этотъ  разъ  голосу  народныхъ  предста- 
вителей. Были  уволены  пять  Мпнистровъ,  нанбол-Ёе  враждебно  настроеяныхъ 

къ  народному  представительству,  съ  Военньогь  Минпстромъ  Сухомлиновымъ  во 

глав'Ь,  и  призваны  были  къ  власти  наибол-Ье  популярные  государственные  д-Ёя- 
тели,  и  иосл-Ё  сформирован! я  кабинета  была  созвана  Государственная  Дума 
въ  август-Ё  м-Ёсяц'Ё  1915  года. 

Но  одновременно  съ  этими  разумньпп!  и  полезными  начинап1ямп.  Имнераторъ 

Николай  II  предпринялъ  шагъ,  который,  по  моему  мн-Ётю,  положилъ  начало 
деморализавди  арм1и  и  былъ  первымъ  толчкомъ  къ  сознательному  революц10н- 
ному  настроен1ю  въ  стран-Ё.  Этотъ  шагъ  было  р-Ёшенхе  Императора  Николая  II 
отстранить  Велик;1Г0  Князя  Николая  Николаевича  отъ  Верховнаго  Командован1Я 

и  принять  на  свою  отв-Ётственность  это  командован1е. 

Прежде  всего  надо  зам-Ётить.  что  Велик1й  Князь  не  былъ  впновепъ  въ  той 
катастроф-Ё.   которая  разыгралась   па   фронт1>  въ   Галищи  въ  ма-Ё   1915   года. 
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Снабжеше  ар.мш  не  было  въ  рукахъ  п  распоряженш  Верховнаго^Главнокомап- 
дующаго,  который  настойчиво  и  постоянно  напоминалъ  о  всЬхъ  дефектахъ 

этого  снабжен1я  п  требовалъ  р'Ьшительныхъ  м-Ьръ  къ  упорядоченхю  д-Ьла-.  Арм1я 
знала  это  хорошо,  Велпшй  Князь  былъ  очень  популяренъ  не  только  въ 
Аршп,  но  и  во  всей  Росс1и,  п  незаслуженный  ударъ  по  немъ  не  могъ  пе  все- 

лить н'Ькотораго  безпокойства  въ  умахъ  сражавшихся,  а  также  и  оставшихся 
дома  жителей.  Съ  другой  стороны,  Императоръ  Николай  II  бра.ть  на  себя  оче- 

видно непосильную  задачу  и  бремя  —  одновременно  въ  небывало  тяжелое  время 
управлять  уже  начавшей  волноваться  страной  и  вести  совершенно  исключитель- 

ной трудности  войну,  пргшявъ  комаидоваше  надъ  бол'Ье  ч'Ьмъ  десятимпллюнной 
арм1ей,  пе  будучи  совершенно  къ  этому  подготовленъ  въ  стратегическо11ъ  отно- 
шеши.  Д'Ьло  осложнялось  еще  и  т1^мъ,  что  исчезалъ  высш1й  органъ,  передъ 
которымъ  Главнокомандуюпцй  былъ  бы  отв-Ьтственъ. 

Русск1й  царь  добровольно  и  безъ  всякой  надобности  бралъ  на  себя  отв']^тъ 
въ  случа^Ь  дальн-Ьйшихъ  военныхъ  неудачъ  и  кто  же  былъ  бы  въ  этомъ  случа'Ь 
его  судья?  Революц1я  дала  грозный  и  кровавый  отв'Ьтъ  на  этотъ  вопросъ.  Д'Ьло 
осложнялось  еще  и  т'Ьмъ,  что  съ  перенесешемъ  м'Ьстопребьшан1я  Императора 
въ  Главную  Квартиру  —  Ставку,  непзб'Ьжно  въ  нее  переносилась  атмосфера 
придворнаго  бьгга,  духъ  интригъ  п  взаимныхъ  козней.  Этотъ  вредный  духъ 

неизб15жно  долженъ  былъ  влгпъся  въ  Арм1ю,  что  и  случилось  на  самомъ  д'Ьл'Ь, 
и  гибельно  отозваться  на  дисциплин'^  высшаго  команднаго  состава,  а  засимъ 
опуститься  и  въ  бол'Ье  низк1е  слои.  Все  это  и  совершилось,  начались  назпачен1Я 
по  протекц1и,  которыя  ставили  во  главу  крупныхъ  частей  войскъ  бездариыхъ 
людей  и  влекли  прискорбныя  неудачи. 

Председатель  Государственной  Думы  исиросилъ  немедленно  Всеподданн1зй- 
ш1й  докладъ  и  всЬми  силами  старался  отговорить  1Ьтератора  отъ  этого  нам'Ь- 
решя,  но  онъ  оставал&я  неумолимъ.  Посл'Ь  доклада  председатель  Государ- 

ственной Думы  отправилъ  письменный  мотивированный  докладъ  по  этому  Д'Ьлу 
Его  Величеству,  но  и  это  не  помогло,  и  царь  своего  р-Ьшетя  не  изм-Ьнилъ. 

Особое  Сов-Ьщанте   по  оборон -Ь   государства 

Возвращаясь  къ  посл-Ьдовательному  пзложен1ю  собьггш,  сл'Ьдуетъ  указать, 
что  въ  виду  катастрофы  на  фро1ггЬ  основной  и  главной  задачей  должна  была 
бьггь  забота  объ  обезпечен1п  Арм1и  боевымъ  снаряжеше.\гь  и  предметами  снаб- 

жен1я.  Въ  этихъ  ц'Ьляхъ  было  основано  Особое  СовЬщанхе  по  оборон'Ь,  въ  ко- 
торое вошли:  Члены  Законодательныхъ  Палатъ,  представители  промышленности, 

представители  финансоваго  м1ра  и  соотв'Ьтствующ1е  представители  отъ  в'Ьдомствъ 
разнаго  типа.  Работа  этого  Сов'Ьщан1я  не  мог.1а  быть  гласной,  такъ  какъ  каса- 

лась интимн-Ьйшихь  сторонъ  и  секретн1шшнхъ  обстоятельствъ  д'Ьла  снабжен1я 
и  вооружешя  Арм1и.  Вотъ  почему  русское  общество  мало  знакомо  съ  плодо- 

творной деятельностью  этого  учрежден1я,  которое  своимь  неусьпшымъ  трудомъ, 

о  чемъ  будетъ  сказано  ниже,  способствовало  д'Ьлу  спа^жен1я  Арм1п,  особенно 
снарядами  и  другими  предметами  снаряжеп1я,  и  поставило  д'Ьло  вооружен1я  на 
такую  высоту,  котора.я  превзошла  самыя  см'Ьлыя  ожидашя.  Результаты  работъ 
Особаго  €ов'1щашя  сказались  довольно  скоро.  Уже  къ  середнн'Ь  1915  года  Со- 
в'Ьщан1е  вполн1^  сорганизовалось:  были  привлечены  къ  дЬлу  обороны  всЬ  лсивыя 
реальныя   силы  страны,   создался  Военно-Промышлеппый  Комитетъ   (централь- 



ный)  съ  отд-Ьламп  на  м-Ьстахъ,  объедннивш1Й  всЬ  заводы  и  всю  русскую  про- 

мышленность. Такимъ  образомъ  все,  что  могло  работать  въ  д'Ьл'Ь  обороны, 

укр'Ьплешя,  снабжешя  и  снарял^енхя  Арм1и,  было  поставлено  на  ноги,  фронтъ 

въ  скоромъ  времени  быль  засыпанъ  ящиками  со  снарядами  и  патронами,  на 

которыхъ  руками  рабочихъ  было  выгравировано:  «Снарядовъ  не  жал'Ьть!»  Н
а- 

сколько плодотворна  была  работа  Особаго  Сов'Ьщашя,  свид-Ьтельствують  сл'Ь- 

дуюпце  факты:  когда  во  время  февральскаго  переворота  возникли  неизб-&жныя 
забастовки  на  заводахъ,  работающихъ  на  оборону,  и  Особое  Сов-Ьщате  потребо- 

вало отъ  Начальника  Главнаго  Артиллершскаго  Управлешя  св'Ьд'Ьн1я,  въ  какомъ 

положенш  находится  д-бло  снаряжетя  и  н'Ьтъ-ли  опасности,  ввиду  забасто- 

вокъ,  въ  томъ,  что  д-Ьл©  снаряжения  и  поставка  снарядовъ  замнется  и  остано- 
вится и  Д-Ьйствующая  Аршя  будетъ  поставлена  въ  затруднительное  положен1е, 

   то  Начальникъ  Главнаго  Артиллершскаго  Управлешя  доложилъ  Сов'Ьщан1Ю, 
что  если  бы  даже  всЬ  заводы  прекратили  свою  работу  совершенно,  то  запасы 

снарядовъ  такъ  велики,  что  артиллер1йскш  огонь  отъ  этого  не  уменьшится  и 

запасовъ  хватитъ  на  три  м-Ьсяца  интенсивныхъ  боевъ.  Изъ  этого  ясно  выте- 

каетъ,  что  снарядовъ  и  предметовъ  снаряжешя  было  "изготовлено  колоссальное 
количество,  и  при  томъ,  сл-Ьдуотъ  отм-Ьтить,  преимущественно  русскаго  про- 

изводства, хотя,  конечно,  изв'Ьстная  доля  иностранныхъ  заказовъ  стала,  на- 
конецъ,  поступать. 

Вторымъ  доказательстволгь  огромности  запасовъ  снаряжетя  служитъ  то, 

что  въ  возникшей  гражданской  войн-Ь  большевистск1я  войска  не  терп'Ьлн  никакой 
нужды  въ  снарядахъ  и  оруж1и,  пользуясь  т-Ьми  складами  и  запасами,  которые 
были  припасены  трудами  Особаго  Сов-Ьщатя  по  оборон-Ь. 

Итакъ,  вотъ  что  значитъ  правильный  шагъ  Правительства  въ  д'Ьл'Ь  спло- 
чешя  жнвыхъ  реальныхъ  силъ  страны  во  имя  общей  ц15ли,  вотъ  что  значигъ 

отр'Ьшиться  отъ  неправи-иьной  мысли,  что  войну  можетъ  выиграть  Правитель- 
ство одно,   безъ  участ1я  реальныхъ  творческихъ  народныхъ  силъ. 

Результаты  превзошли  самыя  см11лыя  ожидашя.  Интенсивная  работа  рус- 
ской промышленности  и  ея  развит1е  возбуждали  нескрываемое  удивленье  лно- 

странцевъ  и  дали  возможность  Особому  Сов'Ьщатю,  въ  свою  очередь,  крайне 
критически  отнестись  къ  существующимъ  контрактамъ  и  заказамъ  снарядовъ 

за-гранпцей,  а  это,  конечно,  въ  значительной  мЁр-Ь  явило  возможность  сокра- 
щешя  нашей  задолженности  союзникамъ. 

Особое  Сов'Ьщан1е  по  оборон'Ь  и  Правительство 

Верховная  власть,  р'Ьшившаяся  самостоятельно  на  подобный  шагъ,  встр'Ь- 
тила,  однако,  отрицательное  къ  нему  отношен1е  со  стороны  Правительства,  ко- 

торое не  могло  ннкакъ  помириться  съ  совершившимся  фактомъ,  что  создался  выс- 
Ш1Й  коитролируюпцй  аипаратъ  —  Особое  Сов^Ьщан1е  по  оборон'Ь  на  по.10Лсен1и 
высшаго  государственнаго  учрежденья,  —  никому  кром'Ь  Верховной  власти  отче- 
томъ  не  обязанный.  Вначал'Ь  Особое  Сов'Ьщан1е  существовало  и  д'Ьйствовало  въ 
порядк'Ь  87  статьи,  но  впосл'Ьдствьи  состоялось  постановлеше  Государственной 
Думы  и  Государственнаго  Сов'Ьта  въ  законодательномъ  порядк'Ь,  ̂ п'вердпвшее 
законодательнымъ  актомъ,  санкпдонированнымъ  Верховной  властью,  учреждеше 
и  положеше  объ  Особомъ  Сов'Ьщанш  но  оборон-Ь. 

28 



и  тЬмъ  не  менъе,  Государственная  Дума,  собранная  въ  августЬ  м'Ьсяц15 
для  того,  какъ  указывалъ  Пмператоръ  Николай  II  въ  своемъ  рескрипт-Ь  Пред- 

седателю Сов'Ьта  Мпнпстровъ,  чтобы  въ  трудную  годину  жизни  Государства 
усльипать  мн'Ёте  земли,  была  внезапно  и  безъ  видимыхъ  причпнъ  распущена. 
Трудясь  добросов'Ьстно  надъ  выяснен1емъ  причпнъ  вознпкшпхъ  въ  войн'Ь  не- 
удачъ  п  катастрофъ,  Государственная  Дума  не  проявила  никакой  агрессив- 

ности, и  ея  д'Ьятельность  была  направлена  исключите льпо  къ  устранешю  гЬхъ 
обстоятельствъ,  которыя  привели  къ  роковой  61>Д'Ь.  Само  собой  разум'1Ьется, 
что  роспускъ  Государственной  Думы,  по  непонятнымъ  причпнамъ,  нич-Ьмъ  не 
вызванный  съ  ея  стороны,  создалъ  сугубое  раздражеше  и  озлоблен1е  противъ 

Правительства.  Возвращаясь  къ  Особому  Сов-Ьщапш  по  обороп'Ь,  нельзя  не 
отм'Ьтить,  что  д-Ьятельность  его  была  не  по  нутру  правящпмъ  кр\тамъ.  Втор- 
жен1е  живого  общественнаго  элемента  въ  замкнутыя  фор^аI  бюрократпческаго 

строя  раздражало  правяпце  круги.  Тысячи  препонъ,  мелочей  и  трешп  тормо- 
зили работу,  ихъ  приходилось  преодол'Ьвать  съ  большими  затруднешя^га  и  на 

это  уходила  чуть  ли  не  треть  всей  энерпп  работающихъ  въ  Особомъ  Сов-Ьщашп. 
И  несмотря  на  то,  что  засЬданхя  Особаго  Сов-Ьщантя  были  закрытый,  —  скрыть 
этого  обстоятельства  отъ  внимашя  общества  было  невозможно. 

Правительство  ухитрилось  даже  въ  настроен1и  чисто  патр1отпческомъ  чле- 
новъ  Государственной  Думы  и  Государственнаго  Сов'Ьта,  работающихъ  въ 
Сов'Ьщан1п  по  оборон-Ь,  вид'Ьть  стремлеше  къ  революц1и,  и  отношен1е  его  къ 
Сов-Ьщанйо  получилось  совершенно  неожиданное. 

Правительство  какъ  бы  задалось  ц-Ьлью  создать  во  что  бы  то  ни  стало 
оппозиидю  даже  въ  сред'Ь  Особаго  Сов'Ьщашя  по  оборон'Ь.  Получилось  у б-Ь жде- 

те, что  идея  необходимостп  революпдп  ни  к'Ьмъ  пньпгь  татгь  обязательно  не 
была  внушаема  всЬмъ  п  каждому,   какъ  самгогь  Прав1ггельствомъ. 

Постановлеше  Особаго  Сов'Ьщашя  утверждались  Военнымъ  ]\1инпстромъ, 
и  пока  во  глав-Ь  Военнаго  Министерства  стоялъ  генералъ  Поливановъ,  д-Ьло  шло 
бол-Ёе  или  мен-Ье  гладко,  но  зам'Ьна  генерала  Поливанова  генераломъ  Шувае- 
вымъ  сразу  изм-Ьнила  взаимныя  отношен1я.  Новый  Военный  ^1инистръ  не  ви- 
д^Ьлъ  надобности  подчиняться  постановлешямъ  Особаго  Сов'Ьщашя,  и  все  бол-Ье 
и  бол-Ье  приходилось  вступать  съ  ни.\гь  въ  пререкашя  и  доказывать  необходи- 

мость дать  ходъ  р'Ьшешямъ  Сов'Ьщан1я,  которыя  пмъ  тормозились,  н  на  эту 
борьбу  уходило  не  мало  драгоц'Ьннаго  времени. 

Диктатура  в  ъ  тылу 

Въ  половин'Ь  1910  года  въ  Ставк'Ь  возникло  предположеше,  что  все  воз- 
растающее неустройство  тыла  требуетъ  экстраордпнарныхъ  м'Ьръ,  и  виднымъ 

лицомъ  Штаба  Верховнаго  Главнокомандующаго  былъ  составленъ  проектъ  объ 

учреждены  единоличной  диктат\'ры  для  тыла  Арши  въ  вид-Ь  облеченнаго  чрез- 
вычайными полномоч1ями  лица,  которому  должны  были  подчиняться  всЬ  учре- 

ясден1я  какъ  правительственныя,  такъ  и  обществепныя,  по  типу  Главноуполно- 
моченнаго  по  Санитарной  Части  (Принцъ  Ольденбургск1Й).  Когда  изв'Ьст1е  о  та- 
комъ  проекгЬ  дошло  до  Председателя  Государственной  Думы  и  до  ея  членовъ, 
—  у  насъ,  естественно,  возник.1а  тревога,  что  учрежден1е  такой  диктатуры  еще 
более  затормозитъ  и  запутаетъ  дЬло,  создавая  параллельно  двЬ  диктатуры  — 
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те-1Ь  Государственной  Думы,  испроспвъ  съ  этой  ц-Ьлыо  докладъ,  по-Ьха
лъ  въ 

Ставку  и"  по  возможности,  старался  уб-Ьдить  Государя  Императора  Николая  II 

не  то1ЬКО  въ  безполезности,  но  и  опасности  такой  м-Ьры,  которая  такимъ  обра- 

эомъ  могла  окончательно  разъединить  театръ  военныхъ  д-Ьнствхй  и  террптор110 

тыла.  Правительство,  какъ  таковое,  должно  было  бы  потерять  всякое  значен1е 

Государственной  власти,  принимая  во  вниман1е  огромный  полномоч1я  проекти- 

руемаго  диктатора.  Было  совершенно  ясно,  что  учрежден1е  такой  диктатуры 

можегь  повлечь  за  собой  опасные  толкп  въ  народ-Ь,  что  Царь  не  справился 

съ  принятыми  на  себя  задачами,  что  оиъ  не  можетъ  одновременно  командовать 

Арм1ей  и  управлять  Государствомъ.  Сверхъ  ̂ ого,  утрачивалась  всякая  возмож- 
ность общественнаго  контроля.  Между  т'Ьмъ,  только  съ  осуществлен1емъ  этого 

контроля  являлась  надежда  на  поб-Ьду.  Являлась  еще  и  такая  опасная  альтер- 
натива. Если  такпмъ  лицомъ  будете  назначенъ  членъ  Царской  фамилхи,  то  легко 

можетъ  возникнуть  династичесюй  вопросъ.  Если  же  будетъ  назначено  частное 

лицо  изъ  правящихъ  классовъ,  то  примФ.ръ  Юаншикая  въ  Кита'Ь,  провозгласив- 
шаго  себя  президентомъ  Китайской  Республики,  могъ  бы  оказаться  довольно 
соблазнптельнымъ  для  вновь  испеченнаго  диктатора,  и  опасность  новыхъ  смутъ 

и  брожен1я  угрожающе  выдвигалась  бы  тогда  на  первый  планъ,  что,  конечно, 
во  время  войны  было  опасно.  Были  поэтому  исчерпаны  всЬ  средства  для  того, 

чтобы  уб'Ьднть  Императора  отъ  такого  шага  отказаться.  Къ  сожал'Ьн1ю,  по- 
пытка въ  этомъ  направлеши  ув-Ьнчалась  усп1Ьхомъ  только  на-половину:  проектъ 

былъ  на  первыхъ  порахъ  отвергнутъ  Императоромъ  Николаелгь  II,  но  бывш1й 

ИредсЬдателемъ  Сов-Ьта  Мпнистровъ  —  Штюрмеръ  —  использовалъ  его  при 
содМств1и  и  вл1ян1и  темныхъ  безотв-Ьтственныхъ  силъ,  окружавшихъ  Импера- 

трицу, а.  именно  Распутина  и  его  присныхъ.  Негласно,  секретнымъ  указо^гь, 
Верховная  власть  диктаторская  права  указаннаго  мною  выше  типа  возложила 

на  него,  Штюрмера,  какъ  Иредс'Ьдателя  Сов'Ьта  Министровъ.  Предс-Ьдатель 
Сов-Ьта  Министровъ  Штюрмеръ,  облеченный  столь  обширными  полномоч1ямп, 
оказался  сразу  же  въ  колЛиз1и  съ  Особымъ  Сов-Ьщашемъ  по  оборон1^,  остано- 
вилъ  несколько  его  постановлешй,  уже  утвержденныхъ  Военньвгь  Минист|зомъ. 

Это  вызвало  въ  свою  очередь  въ  членахъ  Особаго  Сов'Ьщан1я,  незнакомыхъ  еще 
съ  секретнымъ  указомъ  Верховной  власти,  тревогу  и  недоум-Ьихе,  которое,  въ 
конц-Ь  копцовъ,  вылилось  въ  бурное  объяснен1е  съ  Воепнымъ  Минист}зомъ,  и 
опять-таки,  вм1эСто  плаиом-Ьрной  и  плодотворной  работы  создался  прецедентъ 
для  безконечныхъ  подозр-Ьтй,  недоум-Ьнш  и  трен1Й. 

Одновременно  съ  этимъ  появился  и  другой  секретный  указъ,  которымъ  изъ 

состава  Совета  Министровъ  выдълился,  такъ  называемый.  Малый  Сов'Ьтъ  Мпни- 
стровъ подъ  предс'Ьдательство>гь  Министра  Путей  Сообщен1я  Трепова,  въ  ко- 

торомъ  Штюрмеръ  не  участвовалъ.  Малый  Сов-Ьтъ  Министровъ  находился  въ 
К0ЛЛИ31И  съ  Большимъ  Сов'Ьтомъ  и,  конечно,  ничего  путнаго  изъ  этого  не  вы- 

ходило. Когда  я  узналъ  объ  этомъ  секретномъ  указ'Ь  и  сообщилъ  это  товари- 
щамъ,  то  посл'Ь  обсуждешя  д'Ьла  мн1^  было  поручено  переговорить  объ  этомъ 
съ  Штюрмеромъ. 

Результатъ  разговора  оказался  благопр1ятнымъ,  и  черезъ  н'Ькоторое  время 
Малый  Сов'Ьтъ  Министровъ  былъ  упраздненъ.  Изъ  сказаннаго  видно,  насколько 
Правительство  той  эпохи  было  нер'Ьшительно  въ  свопхъ  д'Ьйств1яхъ.  Принимая 
1иаги  въ  одномъ  наиравлети,  оно  сейчасъ  же  огь  пихъ  отказывалось,  и  путемъ 

противор'Ьчивыхъ  постановлен!!!,  путемъ  отказа  отъ  одного  п})инцппа  въ  угоду 
другому  —  вносило  такую  сумят1щу,  такой  сумбуръ  въ  отв-Ьтственную  работу 
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оозданныхъ  уже  учрежден^,  что,  кром'Ь  вреда,  опаснаго  п  гнбельнаго,  ничего 
другого  ожидать  было  невозможно. 

Политика  Царскаго  Правительства  того  времени  отличалась  необыкновенной 
двойстБенностью . 

Политика  въ  Польш'Ь,  соглас1е  привлечь  въ  Особое  Сов'Ьщан1е  представи- 
телей Законодательныхъ  Палатъ  и  одновременно  докладъ  Министра  Внутреннихъ 

Д'Ьлъ  о  превращетн  Законодательной  Думы  въ  закоиосов'Ьщательную,  иозпц'я, 
занимаемая  въ  Государственной  Дум'Ь  въ  одномъ  направлен1и,  въ  Государствен- 
номъ  Сов'Ьт'Ь  въ  обратномъ,  двойственное  отношен1е  къ  Распутину  и  постоянно 
скрытое  недов'Ьрхе  къ  народному  представительству,  все  это  способно  было 
только  раздражать,  но  не  успокаивать  взволиованнаго  войной  обывателя. 

Особое  Сов'Ьщанхе  по  оборон'Ь  было,  какъ  я  уже  отм-Ьтилъ,  встртЬчено  не 
особенно  сочувственно  не  только  Правительствомъ,  но  и  Ставкой  Верховнаго 
Главнокомандующаго. 

При  самомъ  вознпкновен1и  Сов-Ьщаятя  оказалось,  что  существу етъ  при  Глав- 
номъ  Артпллер1йскомъ  Управлеши  однородная  компсс1я  по  снабженхю  подъ  пред- 
сЬдательствомъ  Великаго  Князя  Серг1я  Михайловича.  Ясно,  что  совм1^стпо  о,дио- 
родныя  учрежден1я  существовать  не  могли.  Ясно,  что  явился  бы  ц1>лый  рядъ 

вопросовъ  о  взаимоотношен1яхъ,  пред'Ьлахъ  власти  той  или  иной  комисс1и,  по- 
рядк-Ь  сношешй  по  заказамъ  и  т.  п.  Гибельное  двоевласт1е  погубило  бы  д-Ьло 
въ  корн-Ь.  Много  труда  стоило  уб'Ьдить  Великаго  Князя  отказаться  отъ  Пред- 
сЬдательствованхя  и  согласиться  на  упразднен1е  двойственной  его  комисс1и,  со- 
стоявн1ей  изъ  должностныхъ  лицъ,  чииовниковъ  и  непм'Ьвшей  или  не  желав- 

шей поэтому  им^ть  постояннаго  общец1я  съ  общественными  и  промышленными 

кругами,  тогда  какъ  во  вновь  учрежденномъ  Особомъ  Сов-Ьщанхи  именно  этоть 
элементъ  и  былъ  особенно  ц'Ьненъ.  Въ  смысл'Ь  закрытая  комисс1и  Великаго 
Князя  Серг1я  Михайловича  Военнымъ  Министромъ  геиераломъ  Поливановымъ 

и  былъ  представленъ  Всеподданн'Ьйш1й  докладъ,  и  Велиюй  Князь  Серпй  Ми- 
хайловнчъ  былъ  по  бол-Ьзни  уволенъ  отъ  звашя  Начальника  Главнаго  Артил- 
лср1йскаго  Управлешя  и  его  комисс1я  по  артиллерхйскому  снабженхю  была 
упразднена.  Такимъ  образомъ  Особому  Сов15щан1Ю  по  оборони  были  развязаны 

руки,  и  оно  являлось  единственнымъ  распорядителемъ  въ  д'Ьл'Ь  снабл{ен1я  арм1и 
боевыми  припасами.  Но  въ  скоромъ  времени  Велиюй  Князь  Серий  Михайло- 
вичъ  былъ  вновь  назначеьгь  Главнымь  Начальникомъ  по  Артиллер1йскому  снаб- 
жен1ю  на  фро1ГгЬ  Д-Ьйствующей  Армп1  и,  конечно,  чини.тъ  не  одно  препятетв1е 
начинап1ямъ  Особаго  Сов'Ьщан1я.  Пререкан1я  со  Ставкой  по  части  снабжен1я 
были  явлен1емъ  обыденнымъ,  и  какъ  я  улсе  говориль,  очень  много  времени  ухо- 

дило на  эти  пререкан1Я  и  много  энерпи  приходилось  тратить  на  улажен1е  са- 
мыхъ  неожиданныхъ  и  малозиачущихъ  недоразум'Ьн1й.  Лично  со  мной  про- 
изошелъ  такой  пнцидептъ. 

Въ  бытность  въ  Петроград'Ь  французскаго  министра  снабжсн1я  сои,1алиста 
Альберта  Тома  этотъ  посл11дн1й,  часто  меня  пос'Ьщавш1й,  передъ  отъ'Ьздомъ 
далъ  мн-Ь  П0ЛП0М0Ч1С,  въ  случа-Ь  какихъ  либо  задержекъ  въ  заказахъ  ^1  вообще' 
иныхъ  какихъ  либо  недоразум'Ьиш  обращаться  къ  нему  и  Генералиссимусу 
Жофру  съ  указан1емъ  на  происходяг.це  непорядки.  «Мы  иов'&римъ  пародньвгь 
представителямъ  и  немедленно  исполним!,  все  по  Вашему  требован110»,  приба- 

вил т,  онъ.  И  вотъ  въ  одпо\гь  изъ  засЬдатй  верну внпйся  изъ  Ставки  Военный 

Министръ  Д.  С.  Шуваевъ  сд1к1а.тъ  Особому  Сов'Ьщан1Ю  докладъ  о  томъ,  что 
переданный   Франнузскому   Правительству  заказъ   на  крайне   необходимый  для 
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аршп  азропланы  не  только  не  исполняется,  но  какъ  будто  бы  даже  къ  заказу 

этому  французы  относятся  недов'Ьрчиво,  п  д-Ьло  тормозится,  авропланы  между 
гЬмъ  до  нельзя  нужны.  Тогда,  вспомнивъ  слова  г.  Альберта  Тома,  я  заявить 

въ  засЬдан!!!  Особаго  Сов-Ьщатя,  что  еслп  таковое  найдетъ  это  нужнымъ  и 
полезнымъ  то  я  немедленно  составлю  телеграммы  на  имя  Генералиссимуса 

ЗКофра  п  г.  Альберта  Тома,  и  если  г.  Военный  Министръ  найдетъ  это  полез- 
нымъ то  я,  вручая  ему  эти  телеграммы,  прошу  его  препроводить  ихъ  адре- 

сатам'ъ  по  безпроволочному  телеграфу. 
Военный  Министръ  и  Сов-Ьщате  весьма  сочувственно  приняли  такое  р-Ь- 

Р1ете  вопроса  п  одобрили  его  какъ  бы  своимъ  постановлен1емъ.  Я  тутъ  же 

составплъ  телеграммы  и  передалъ  ихъ  генералу  Б'Ьляеву,  бывшему  тогда  На- 
чальникомъ  Главнаго  Штаба,  которому  тутъ  же  Военный  Министръ  сд'Ьлалъ 

распоряжете  о  немедленной  ихъ  отправк-Ь. 
Черезъ  два  дня  получился  отв1>тъ  отъ  Генералиссимуса  Жофра  и  г.  Аль- 

берта Тома,  что  ими  сд-Ьлано  распоряжен1е  о  немедленной  погрузк-Ь  им-Ьющихся 
готовыхъ  аэроплановъ  желаемаго  типа  и  скор-Ьйшей  заготовк-Ь  остального  за- 

каза съ  такимъ  расчетомъ,  чтобъ  весь  заказъ  былъ  доставленъ  въ  Архангельскъ 

до  закрьгпя  навигац1и.    Отв-Ьтъ  этотъ  своей  благопр1ятнои  развязкой  удовле- 
творилъ  Особое  Сов'Ьщан1е,   и  вся  переписка  эта  была  записана  въ  журна^чъ. 
Казалось,  не  было  совершенно  никакого  преступлешя  —  все  было  совершенно 
гласно  и  на  основан1и  постановления  Особаго  Сов-Ьщанхя,  одобреннаго  Военнымъ 
Мннистромъ.    Это   было  л'Ьтомъ    1916  года.    Каково  же   было   мое  удивлеи1е, 
когда  к-Ькоторое  время  спустя   (нед-Ьли  черезъ  три)  я  получилъ  оффицхальное 
письмо  отъ  Начальника  Штаба  Верховнаго  Главнокомандующаго,  въ  которомъ 

этотъ  посл'Ьдн1й  изв'Ьш.алъ  меня,  что  Государь  Императоръ  очень  недоволенъ, 
что  Председатель  Государственной  Думы  выходрггъ  изъ  круга  своихъ   правъ, 
вм'Ьшиваясь  въ  д'Ьла,   не  подлежапцл  его  колшетенцьи,   и  что  онъ  желалъ  бы 
чтобъ  этого  больше  не  повторялось.   Меня  это  письмо,  даже  не  конфиденц1аль- 
ное,    напечатанное   на   машинк-Ь,    поразило   какъ   громомъ.     Въ    чемъ   же   за- 

ключался мой  простуиокъ,   возбудивш1Й  неудовольств1е  Государя  Императора? 
Я  этого   понять   не   могъ.    Очевидно  Государю   былъ   сд1^ланъ   неправильный 

докладъ.    Я  догадывался,  гд-Ь  корень  этого  д^ла.    Когда  я  обратился  къ  Воен- 

ному Министру  Шуваеву  съ  упрекомъ,  что  это  его  рукъ  д'Ьло,  онъ  съ  негодо- 
ван1емъ  отвергъ  такое  подозр-Ьихе  и  даже  вызвался  немедленно  'Ьхать  въ  Ставку 
и  все  разъяснить.    Но  я  предпочелъ  испросить  личный  Всеподданн'Ьйш1й  до- 

кладъ и  съ  документалга  въ  рукахъ  доложилъ  подробно,  какъ  было  д'Ьло.    Вы- 
слушавъ  меня  внимательно.  Государь  Императоръ  сказалъ  мн-Ь:  «Да,  Вы  были 
правы,  мн'Ь  д-Ьло  не  такъ  доложили».    Я  испросплъ  однако  у  Его  Величества, 
чтобъ  онъ  повторилъ  свои  слова  въ  присутств1и  генерала  АлексЬева,  подписав- 
шаго  письмо  ко  мн-Ь,  и  Государь  Императоръ,  снисходя  къ  моей  просьб-Ь,  Все- 
милостнв-Ьйше  ее  исполнилъ.    Инцидентъ   былъ  исчерпанъ,   но  недружелюбное 
отношен1е  къ  членамъ  Особаго   Сов-Ьщатя  и  въ  частности  къ   Председателю 
Государственной   Думы   проявилось   въ   этомъ   случа'Ь  особенно   ярко.     Другой 
инцидентъ,    въ   которомъ    Особому  Сов'Ьщан1ю    пришлось  выдержать  борьбу  со 
Ставкой  произошелъ  при  сл'Ьдующпхъ  обстоятельства.хъ.    Изъ  Ставки  было  при- 

слано сообщеше,   на  заключеше   Особаго   Сов'Ьщан1Я,   что   АнглШское   Главное 
Командоваи1е  вступило  въ  Ставку  со  сл'Ьдующимъ  предложен1емъ :  ввиду  того, 
что  отъ  д'Ьйств1й  германскихъ   подводныхъ  лодокъ  утрата  тоннажа  торговаго 
флота  союзниковь  весьма  значительна,   Англшское  Правительство  предлагаегъ 
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весь  русс?с1н  торговый  флотъ,  нахоАЯЩ1Йся  въ  свободныхъ  моряхъ,  передать 

ему  въ  его  распоряжен1е  и  вЬд'Ьихе,  иричемъ  АнглШское  Морское  Министер- 
ство заявляло,  что  пзв'&стный  проценгь  русскпхъ  судовъ  будетъ  всегда  обслу- 

живать русск1е  заказы,  а  остальное  будетъ  посвящено  общпмъ  интересамъ. 
Ставка  въ  своемъ  пзв'Ьщен1и  давала  понять,  что  она  готова  согласиться  съ 
етимъ  предложен1емъ,  усматривая  въ  немъ  гарант1ю  большаго  порядка  и  плано- 
м'Ьрности  въ  д'Ьл'Ь  морскихъ  переюзокъ,  ввпду  того,  что  распоряжеше  кабо- 
тажпьпгь  флотомъ  будегь  сосредоточено  въ  одн-Ёхъ  рукахъ.  Двулпчхе  этого  пред- 
ложен1я  бросалось  однако  въ  глаза.  Ясно  было  всЬмъ  члена^гь  Особаго  Сов-Ь- 
щан1я,  что  д  ;я  русскпхъ  нуждъ  оставлены  будутъ  поддонки  каботажнаго  флота 
и  что  подъ  вндо.мъ  общей  пользы  Англ1Я  просто  на  просто  стремится  наложить 
свою  тяжелую  руку  на  русское  Государственное  достояше.  Являлся  вопросъ, 
вернется  ли  оно  намъ,  принимая  въ  соображен1е  нашу  задолженность  союзнин 

камъ.  Являлся  и  другой  вопросъ,  —  въ  какомъ  вид'ё  этотъ  зарождающ1Йся 
нашъ  торговый  флотъ  бы.ть  бы  на^гь  сданъ,  ибо  понятно,  что  чужхе  корабли 
были  бы  поставлены  Апгл1йскимъ  морскнмъ  мннистерствомъ  на  самыя  опасныя 

м-Ьста.  Это  коварное  предложенхе  возмзтт1ло  Особое  Сов-Ьщаше  и  встретило 
въ  немъ  такой  р-Ьзкхй  отпоръ  и  критику,  что  представители  англ1йскаго  посоль- 

ства являлись  къ  Председателю  Государственной  Думы  съ  объяснешями  и  за- 
явлеш'ями  о  своей  лойяльности. 

Особое  Сов-Ьщанхе  такъ  шумело  по  этому  поводу,   что  въ  конц-Ь  концовъ 
англ1йское  командоваше  взяло  свое  предложеше  обратно. 

Росс1я  и  союзники 

Небезынтересно  будеть  упомянуть  объ  отношен1яхъ  союзниковъ  къ  Росс1И 

вообще  и,  въ  частности,  къ  Правительству  и  Государственной  Дум'Ь.  Для 
того,  чтобы  ярче  освЬтить,  какъ  оц'Ьн1шали  страны,  союзныя  намъ,  отношен1е 
Государственной  Думы  къ  д'Ьлу  войны,  —  имеется  достаточное  количество  фак- 
товъ  въ  моемъ  распоряжеши.  Такъ,  наприм'Ьръ,  иностранная  печать  того  вре- 

мени писала  сл-Ьдующее:  «По  словамъ  союзныхъ  делегатовъ,  неопред'Ьленность 
внутренней  политики  Росс1и  учитывается  обществеI1ны.^гь  мн'1зн1емъ  союзныхъ 
державъ,  какъ  неблагопрьятный  признакъ  для  общаго  д-Ьла  союзниковъ.  Особен- 

но неблагопр1ятное  впечат.1'Ьн1е  производить  не  вполн-Ь  благожелательное  отноше- 
Н1е  1гь  законодательнымъ  учрежден1ямъ.  Продолжен1е  такого  рода  неопред'Ьлен- 
1;ой  внутренней  политики  можегъ  вызвать  въ  союзныхъ  странахъ  охлаждеихе, 
что  особенно  нежелательно  теперь,  когда  возникаетъ  вопросъ  о  финанснрованш 

Росс1и.  Д-Ьловые  круги  Европы,  не  им-Ья  твердой  ув-Ьренности  въ  полптическомъ 
курсЬ  Росс1п,  воздержатся  вступать  въ  опред'йленныя  съ  нею  соглашен1я». 

Въ  начал-Ь  1916  года  состоялся  съ+^.здъ  делегатовъ  иностранныхъ  державъ 
въ  ПетроградЬ,  и  отзывы  этихъ  представителей  о  настроен1и  и  обищхъ  собы- 
Т1яхъ  Росс1и  представляютъ  глубок1й  историческ1Й  интересъ.  По  словамъ  ог- 

д'Ьльныхъ  делегатовъ,  неопред'Ьленпость  положешя  страны  и  общее  недовольство 
Правительствомъ  считалось  необлагополучнымъ  призиакомъ  для  общаго  д-Ьла 
борьбрл  съ  Герман1ей.  Конечно,  неправильныя  соотношен1Я  Правительства  и 

общества  въ  Росс1и  могли  вызвать  охлажден1е  иностранцевъ  и  сомн'Ьн1е  въ 
благополучномъ  исход-Ь  войны.     Да  и  у  са.михь  русскпхъ  уже  появилось  1гЬ- 
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которое  чувство  безнадежности,  и  все  же,  несмотря  на  всЬ  указан1я,  несмотря 

на  вс-Ь  вопли  о  необходимости  дружной  работы  Правительства  съ  общественнылш 

элементами  —  идея  эта,  хотя  бы  во  имя  упрочешя  дов'Ьр1я  союзниковъ  къ 
Росс1И,  не  получила  осуществлешя,  и,  конечно,  продолжен1е  такого  настроеп1я 

правящихъ  круговъ  являлось  крайне  опаснымъ  для  усп-Ьшнаго  окончан1я  войны. 
Пораженческое  двпжеше  въ  это  время  подняло  голову,  и  выступлетя  въ  этолгъ 

Ваправлен1п  разнаго  вида  агптаторовъ  стали  учащаться.  Отзывы  огд-Ьльныхъ 
лицъ  пностранныхъ  делегац1й  о  положеши  д-Ьлъ  въ  Росс1и  и  отношен1е  къ  ней 

союзныхъ  державъ  чрезвычайно  характерны.  При  пос'Ьщен1и  Государственной 

Думы  делегаты  говорили:  «Французы  горячо  и  искренно  относятся  къ  Государ- 
ственной Дум-Ь  и  представительству  русскаго  народа,  но  не  къ  Правительству. 

Вы  заслуживаете  лучшаго  Правительства,  ч-Ьмъ  оно  у  васъ  существу етъ».  На 
сов'Ьщан1и  конференц1п  съ  союзниками,  делегаты  иностранцы  выражали  свои 
мысли  по  поводу  того,  насколько  они  поражены  единен1емъ  всего  русскаго  на- 

рода и  общества.  «Это  трогательное  единеше  всей  Росси1,  —  сказалъ  въ  одной 

изъ  свопхъ  р-Ьчеп  французскш  депутатъ,  —  им-Ьетъ  своею  единственной  ц-Ьлью 
достижен1е  поб'Ьды,  и  передъ  нимъ  можно  только  преклониться».  Но  не  такого 
мн-Ьнхя  были  иностранцы  о  нашихъ  минпстрахъ. 

Когда  я  задалъ  одному  изъ  нпхъ  вопрооъ,  какое  впечатл-Ьше  на  пего  про- 
нзвелъ  Председатель  Совета  Мпнистровъ,  то  онъ  отв-Ьтилъ  буквально:  «Это 
народное  б'Ьдс1в1е».  На  такой  же  мой  вопросъ  о  другомъ  министр'Ь  —  воен- 
номъ  —  посл-Ьдовалъ  отв-Ьтъ:  «Это  катастрофа».  Другой  представитель  фран- 
цузскаго  Правительства,  которому  я  задалъ  при  его  отъ'Ьзд'Ь  воиросъ:  «Какъ 
Вы  оц'Ьнпваете  состояше  умовъ  въ  Россш  (это  было  въ  январ'Ь  1916  года),  ска- 

жите откровенно  мн-Ь  Ваше  впечатл-Ьше  о  всемъ  вид'Ьнномъ  Вами  въ  Росс1и»,  — 
отв-Ьтилъ,  сд-Ьлавшись  сразу  серьезнымъ  и  вдумчпвымъ:  «Г-нъ  ПредсЬдатель, 

нужно  бьггь  очень  богатымъ  экономически,  а  морально  быть  очень  ув-Ьреннымъ 
въ  себ-Ь  и  верить  въ  эту  экономическую  и  моральную  мощь  свою,  чтобы  пре- 

бывать, въ  такой  исключительный  моментъ,  въ  состояши  сладкой  и  безмя- 
тежной анарх1и,  въ  которой  находигся  Росс1йское  Прав1ггельство  и  Русское 

общество;  сознательно  плп  н'Ьтъ  —  я  этого  р-Ьшить  не  берусь».  Считаю  зд-Ьсь 
необходпмьогь,  говоря  о  союзникахъ,  р-Ьшительно  опровергнуть  взводимое  на 
почтеннаго  х\нгл1пскаго  посла  сэра  Бьюкенена  обвинен1е,  что  онъ  былъ  душою 

переворота  и  революпдп  и  своей  д-Ьятельностью  воодушевлялъ  и  помогалъ  рево- 
лющоннымъ  элементамъ  Россш.  Это  совершенная  неправда  и  клевета  на  глубоко 

БсЬми  уважаемаго  политическаго  д-Ьятеля;  также  точно  неправда  и  клевета 
ув-^ренхе,  что  съ  Англшскпми  агенгадш  члены  Государственной  Думы  им-Ьди 
сношешя  и  подготовляли  революпдю.  Государственная  Дума  1У-го  Созыва  со- 

стояла преимущественно  изъ  ум'Ьренныхъ  элементовъ  и  все  предыдущее 
изложен1е  настоящаго  труда  свид'Ьтельствуетъ,  что  большинство  ея  объеди- 

нившееся въ  прогрессивный  б.иокъ  боролось  именно  съ  револющонными  тече- 
шями.  Ум-^ренные  элементы  въ  Государственной  Дум-Ь  бол-Ье  всего  боялись,  что 
накопленное  въ  стран'Ь  неудовольств1е  молсетъ  легко  вылиться  въ  крайне  не 
желательный  формы.  Одпнъ  изъ  бытопнсателей  той  эпохи  справедливо  зам-Ь- 
тиль,  что  «ум-Ьренная  среда  Государственной  Думы  въ  особенносги  боялась 
внутреннпхъ  осложнен1й  и  вспышекъ  во  время  войны.  Ради  этого  страха  люди 

золотой  середины  шли  на  уступки,  старались  примирять  противор'Ьч1я,  а  если 
нельзя  примирить  противор'Ьч1я,  то  о  нихъ  умалчивать.  Ради  этого  они  все 
время   призьшали   страну   къ   спокойствш.     Безпокойство   пмъ   представлялось 
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опаснымъ  вдвонн'Ь:  волнек1я5Ш  можетъ  воспользоваться  не  только  врагъ  вн'Ьш- 
шй  —  н'Ьмецъ,  но  и  врагъ  внутреншй  —  реакц1я,  желающая  скор'Ьншаго  за- 
кл10чен1Я  сепаратнаго  мира  съ  н'Ьмцамп».  Это  совершенно  справедливая  ха- 

рактеристика настроенш  думскаго  большинства  и  ни  о  какихъ  переговорахъ 
тайныхъ  или  явныхъ  съ  Англ1йскпмъ  посломъ  я  никогда  не  слышалъ  ни  мал-Ьй- 
шаго  намека.  Въ  этомъ  отношешп  всЬ  представители  нашихъ  союзннковъ  были 

до-нельзя  корректны  и  р'Ьшительно  отвергает  всегда  всяк1я  попьегки  вм-Ьши- 
вать  пхъ  въ  наши  внутреншя  д'Ьла. 

Вотъ,  какой  хаосъ  царилъ  въ  правящпхъ  кругахъ  и  среди  Государственной 
власти  въ  этотъ  страшный  часъ,  переживаемый  Росс1ей  (да,  пожалуй,  и  въ 

обп],ественныхъ  кругахъ).  И  надобно  признать,  что  постепенное  пзм'Ьнете  на- 
строен1я  изъ  патр1отическаго  въ  революц1онное  и  глухое  недовольство  коре- 

нились именно  въ  недов-Ьрш  всЬхъ  мыслящпхъ  Русскихъ  круговъ  къ  своему 
Государственному  аппарату,  который,  очевидно,  стоялъ  не  на  высоте  своего 
задан1я  и  не  могъ  справиться  съ  тЬми  тяжелыми  обстоятельства.ми,  которыя 

разр'Ьшпть  выпало  на  его  долю. 
Я  еще  разъ  долженъ  напомнить,  что  съ  самаго  возникновешя  войны  парпи 

въ  Государственной  Дум'Ь  сгладились:  былъ  единственный  лозунгъ  огромнаго 
большинства  Государственной  Думы  —  это  всем'Ьрно  помогать  Правительству 
въ  его  тяжеломъ  д'Ьл'Ь  веден1я  м1ровой  войны  и  достижетя  поб'Ьды  во  славу Отечества. 

Дезорганпзац1я  власти 

Обязанностью  народныхъ  представителей  являлось,  такюгь  образомъ,  въ 

это  время  стремлеше  къ  пзм-Ьнещю  отношен1я  Правительства  къ  народу  и  об- 
щественньпгь  силамъ  въ  ц'Ьляхъ  побудить  его  пойти  на  путь  объединешя  съ 
отечественными  производительными  силами  и  сд'Ьлать  все  возможное  въ  этой 
области.  Но  шло  ли  Правительство  навстр'Ьчу  ему?  Я  см'Ьло  утверждаю,  что 
н'Ьтъ.  Ч-Ьмъ  дальше  развивалась  война,  гЬ>гь  суров-Ье  и  безпощадн-Ье,  если 
можно  такъ  выразиться,  становилось  отношен1е  Правительства  къ  обществу. 

Правительству  везд1^  снилась  и  грезилась  возникающая  революпдя  и,  вм-Ьсто 
того,  чтобы  усмирить  и  успокоить  взволнованные  небывалыми  жертвами  и  тяж- 

кими сомн'Ьн1ямп  умы  населен1я,  Правительство  д-Ьлало,  вероятно  безсознатель- 
но,  все  возможное  къ  тому,  чтобы  еще  больше  возбудить  къ  себ'Ь  всеобщее 
неудовольств1е  и  заслуженное  къ  себ'Ь  недов'Ьр1е. 

Была  ли  Государственная  власть  предупреждена  о  надвигающейся  б'Ьд'Ь? 
Привожу  зд'Ьсь  мое  письмо  конца  1915  г.  къ  Председателю  Сов'Ьта  Минпстровъ 
Ивану  Логгпновичу  Горемыкину. 

Предс^Ьдатель 
Государственной  Думы 

19  Декабря  1915  г. 

Милостивый  Государь 
Ивапъ  Логгиновичъ ! 

Пишу  Вамъ  подъ  св-Ьжимь  впечатл-Ьнхемъ  тЬхъ  св'Ьд'Ьтй  и  данныхъ,  ко- 
торыя  обнаружились   въ   только   что   бывшемъ   засЬданхи   Особаго   Сов'Ьщан1я 
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по  оборон-Ь  и  касаются  катастрофическаго   положен1я  вопроса  о   перевозкахъ 

по   жел-Ьзнымъ   дорогамъ. 

Этотъ  вопросъ  поднять  былъ  въ  особомъ  Сов-Ьщанхп  перваго  созыва,  ему 
посвящены  работы  особой  ком11СС1и,  но  дальше  разговоровъ,  справокъ  и  вы- 

числен1Й  д-Ь.ю  не  пошло,   и  та  катастрофа,   которая  тогда  предвпд-Ьлась,  нын'Ь 
иаступила. 

Подробности  выяснившагося  положешя  заводовъ,  рабртающихъ  на  оборону, 
которые  должны  прп  такихъ  услов1яхъ  остановиться,  а  также  соображен1я  о 

надвигающейся  голодовк!;  населешя  въ  Петроград-Ь  и  Москв'Ь  и  сопряженныхъ 
съ  нею  возможныхъ  безпорядковъ,  несомп-Ьнно  сообш,ецы  уже  Вамъ  г.  Пред- 

ел дателемъ  Особаго  Сов'Ьщан1я  по  оборон'Ь.  Мн'Ь,  какъ  и  всЬмъ  членамъ  Со- 
в'Ьщан1я,  стало  ясно,  въ  какую  пропасть  пдетъ  отечество  наше  в1^риыып  шагами, 
благодаря  полной  апат1и  правительственной  власти,  которая  не  припимаетъ  ни- 
как'ихъ  активныхъ  и  р'Ьшительныхъ  м'Ьръ  къ  устрапешю  вознпкающихъ  гроз- 
пыхъ  собьгаы.  Я  считаю,  что  Сов'&тъ  Министровъ,  предсЬдательствуемый  Вами, 
обязаиъ  въ  силу  этихъ  обстоятельствъ  безотлагательно  проявить  ту  заботли- 

вость о  судьб1^  Росс1и,  которая  составляетъ  его  государственный  долгъ.  Члены 

Особаго  Сов'Ьщан1я  по  оборон'Ь  предвид'Ьли  все  случившееся  ньш'Ь,  еще  полгода 
тому  назадъ,  и  Вы,  Иванъ  Логгиновичъ,  не  можете  отрицать,  что  обо  всемъ 

этомъ  я  лично  неоднократно  ставилъ  Васъ  въ  известность,  въ  отв-^тъ  на  что, 
однако,  слышалъ  лишь  одно  ув'Ьреше,  что  это  не  Ваше  д'Ьло  и  что  Вы  въ 
д'Ьла  войны  вм'Ьшнваться  не  можете.  Нын-Ь  такхе  отв'Ьты  уже  несвоевременны. 
Приближается  роковая  развязка  войны,  а  въ  тылу  нашей  доблестной  и  много- 

страдальной арм1и  растетъ  общее  разстройство  вс'Ьхъ  проявлен1н  народной  жизни 
и  удовлетвореи1я  перв'Ьйшихъ  потребностей  страны.  Безд'Ьятельностью  власти 
угнетается  поб'Ьдный  духъ  народа  и  В'Ьра  въ  свои  силы.  И  Вашъ  перв'Ьйшхй 
долгъ,  немедленно,  не  теряя  ни  минуты,  проявить,  наконецъ,  полноту  заботы  объ 

устранен1и  всего,  что  мЬшаегъ  достижешю  поб'Ьды.  Мы,  члены  Государственной 
Думы,  не  можемъ,  им^я  лишь  сов'Ьщательный  голосъ,  принять  на  себя  отв15т- 
ственность  за  неизб'Ьжную  катастрофу,  что  я  и  заявляю  Вамъ  категорически. 
Если  Сов'Ьтъ  Министровъ  не  примегъ,  наконецъ,  т'Ьхъ  м'Ьръ,  которыя  возможны 
и  которыя  спасутъ  родину  отъ  позора  и  унижен1я  —  отв'Ьтственность  падетъ 
на  Васъ,  и  если  Вы,  Иванъ  Логгиновичъ,  не  чувствуете  въ  себ-Ь  силъ  нести  это 
тяжелое  бремя  и  не  используете  всЬ  им'Ьющ1яся  средства  для  того,  чтобы  по- 

мочь стран'Ь  выйти  на  стезю  поб'Ьды,  то  цм11цте  мужество  въ  этомъ  сознаться 
и  уступить  свое  м-Ьсто  бол-Ье  молодымъ  силамъ.  Насталъ  р-Ьшаюпцй  моментъ, 
каступаютъ  грозныя  событ1я,  чреватыя  гибельными  посл'Ьдств1ями  для  чести  и 
достоинства  Росс1и.  Не  медлите,  горячо  прошу  Васъ  объ  этомъ.  Отечество  въ 
опасности. 

Примите  и  проч.  М.  Родзянко. 

Нев'Ьроятио  быстрая  и  нич'Ьмъ  не  вызванная  перем-Ьна  и  перетасовка  Ми- 
нистровъ получила  характеръ  системы,  и  Членомъ  Государственной  Думы  Пуриш- 

кевпчемъ  съ  каоедры  громко  было  мЬтко  охарактеризовано  «Министерской  че- 

хардой». Ясно,  что  быстрая  иерем-Ьна  главъ  в-Ьдомствъ  наносила  непоправимый 
ущербъ  планомерному  течен1Ю  д-Ьлъ,  внося  въ  работу  вЬдомствъ  сумбуръ,  что, 
конечно,  выгодно  могло  быть  только  нашимъ  врагамъ.  Въ  прочность  и  долговеч- 

ность иазначаемыхъ  министровъ  никто  не  вЬрилъ,  да  не  верили  и  они  сами  въ 
себя.   Последствхемъ  такого  насгроешя  было  то,  что  энерг1и  въ  работе  не  было. 
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I Никто  нзъ  назначаемыхъ  не  в-Ьри.ть  въ  то,  что  проектпруемыя  ъгкры  плп  рефор- мы удастся  провести  въ  жизнь  за  кратковременностью  своего  пребыватя  у 
власти.  Въ  в'Ьдомствахъ  устрапвалпсь,  при  назначен1ц  новаго  Мшшстра,  пари 
илп  н-Ьчто  въ  род-Ь  тотализатора  на  срокъ  пре5ыван1я  даннаго  лица  у  власти. 

Какъ  назначались,  напрпм-Ьръ,  Министры,  столь  быстро  см'Ьнявште  другъ 
друга?  На  этотъ  вопросъ  я  отв1Ьчу  пхъ  собственными  словами.  Когда  на  пость 
Премьера  былъ  назначенъ  Пванъ  Логгиновичъ  Горемыкпнъ,  я  спросилъ  его: 

«Какъ  Вы.  Инанъ  Логпшовпчъ,  при  Вашихъ  преклонныхъ  годахъ,  р'Ьшилнсь 
принять  такое  отв1этственное  назначеше;>?  ГоремыкиЕгь,  этотъ  безупречно  чест- 

ный государственный  д'Ьятель  и  человъкъ,  отвътилъ  мн'Ь  однако  буквально 
сл'Ьдующее:  «Ахъ,  мои  другъ,  я  не  знаю  почему,  но  меня  вотъ  уже  трепй  разъ 
вьгаимаютъ  изъ  нафталина».  Когда  князь  Голпцынъ  получилъ  назначеше  Пред- 

седателя Сов'Ьта  Мпнистровъ,  я  его  спросилъ:  «Какъ  Вы,  почтенный  князь, 
идете  на  такой  постъ  въ  столь  тяжелое  время,  не  будучи  совершенно  подго- 

товлены къ  такого  рода  д-Ьятельностп».  Князь  Голпцынъ  буквально  отв-Ьти.тъ 
сл-Ьдующее:  «Я  совершенно  согласенъ  съ  Вами.  Если  бы  Вы  слышали,  что  я 
наговорила  самъ  о  себ'Ь  Императору,  я  утверждаю,  что  если  бы  обо  мн'Ь  ска- 
залъ  все  это  кто  либо  другой,  то  я  вынужденъ  былъ  бы  вызвать  его  на 
дуэль».  Возможенъ  ли  былъ  при  этихъ  услов1яхъ  порядокъ !  ? 

На  почв'Ь  жгучаго  страха  за  будуш;ее  Родины,  на  почв^  все  возрастаю- 
щаго  хаоса  въ  транспорт'^,  на  почв-Ь  все  возрастаюш,ей  дороговизны  предие- 
товъ  первой  .необходимости,  на  почвъ  пенужныхъ  наборовъ  вопновъ,  огрываю- 
щнхъ  рабоч1я  руки  отъ  необходимой  работы  внутри  страны,  приче^.гь  всЬ  эти 
неурядицы  падали,  главнымъ  образомъ,  всей  тяжестью  на  низш1е  слои  иарода, 

на  неимущее  населеп1е.  —  назр'Ьвало  такое  недовольство,  которое  в'Ьрными  ша- 
гами вело  народъ  къ  революц1оннымъ  эксцессамъ.  Могло  ли  при  впдимомъ  не- 

устро^^ств-Ь  народнаго  хозяйства,  при  видимой,  очевидной  неспособности  Пра- 
вительства создать  бол'Ье  или  мен'Ье  нормальный  услов1я  Д7я  того,  чтобы,  хотя 

бы  сносно,  но  возможно  было  бы  переносить  тяготы  войны  и  сопряженный  съ 
ней  жертвы,  могло  ли  отношен1е  населенья  быть  благожелательнымъ  къ  Пра- 

вительству и,  даже,  къ  Верховной  власти,  и  могла  ли  Государственная  Дума, 
несмотря  на  свои  сверхчелов'Ьческ1я  успл1я,  удержать  назр'Ьвающ1й  взрывъ? 
Я  см'Ьло  утверждаю  и  беру  на  себя  ответственность  за  эги  слова,  что  Госу- 

дарственная Дума  4-го  созыва  сд'Ьлала  все  отъ  нея  зависящее  для  того,  чтобы 
удалить  вс'Ь  эти  вознпкш1я  недоразум-Ьнья.  Но  голосъ  ея  никогда  ни  Верхов- 

ной властью,  ни  Правительствомъ  въ  достаточной  м'Ьр'Ь  не  былъ  услышанъ. 
Судите  поэтому  сами,  насколько  обвиненье,  падающее  па  Государственную 
Думу,  въ  толгь,  что  она  возглавила,  подготовила,  воодушевила  и  осуществила 
революц1ю  —  справедливо. 

Никто  изъ  Мннистровъ  не  рЬшался  возд-Ьйствовать  сообща  съ  Государ- 
ственной Думой  на  политику  внутреннюю,  уклоняющуюся  отъ  правильнаго 

пути.  Такъ  было  всегда  и  задолго  до  войны.  Еще  въ  1912  г.  по  поводу  кон- 
фискащи  брошюры  профессора  ̂ 1осковс1:ой  Духовной  Академ1и  Новоселова,  на- 

правленной протнвъ  Распутина  и  начинавшейся  словами  «^ио  издие  1ап(1ет 
СаИИпа  аЬикеге  ра11еп1а  по81га»,  былъ  предъявленъ  въ  Государственной 
Дум'Ь  запросъ  по  поводу  этого  незаконом'Ьрпаго  д'Ьйствья.  Обстоятельсгво  ото 
грозило  развернуться  въ  общественный  скаеда.ть.  Въ  ц'Ьляхъ  предохраненья 
Верховной  власти  отъ  такой  бФ^ы  и  желая  сд'Ьлать  попытку  прекратить  вред- 

ное для  РГмператора  Николае  II  пребыванье  при  двор'Ь  его  пресловутаго  старца 
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Распутина,  я  пытался  склонить  къ  совм'Ьстному  докладу  Ишерагору  ПредсЬда- 

геля"Сов'Ьта  Минпсгровъ  В.  Н.  Коковцова,  ПредсЬдателя  Государственнаго 
Сов-Ьта  М.  А.  Акимова  и  Петроградскаго  Митрополита  Влади1м1ра;  всЬ  эти 

три  сановника  отказались  меня  поддержать,  и  я  вынужденъ  быль  сд-Ьлать  до- 
кладъ  одинъ.  Между  гЬмъ,  несомн1^нно,  что  совм-Ьстный  докладъ  объ  опас- 
ныхъ  посл-Ьдствхяхъ  все  возрастающаго  вл1ян1я  Распутина  пропзвелъ  бы  зна- 

чительное впечатл'Ьн1е  и,  быть  можетъ,  достигъ  бы  ц-Ьлп.  Въ  конц-Ь  1916  г. 
я  пытался  уб-Ьдить  Предсъд.  Сов-Ьта  Мпнпстровъ  Кн.  Н.  Д.  Голицына  и 
ПредсЬд.  Госуд.  Совета  Пв.  Гр.  Щегловитова  въ  необходимостп  уступокъ  об- 

ществу. Я  просилъ  ихъ  совм-Ьстно  со  лшой  сд'Ьлать  объ  этомъ  докладъ,  заявляя 
пмъ,  что  невозможно  дал'Ье  сдерживать  народное  возмущен1е;  я  получилъ  р-Ьзки! 
отказъ.  Мн-Ь  было  при  этомъ  заявлено,  что  ПредсЬдатель  Государственной 
Думы  долженъ  предпринять  сверхчеловтвчесшя  усил1я,  но  сдержать  зозникаюпця 

волнепхя.  На  мое  возражен1е,  что  легче  въ  пред'Ьлахъ  челов-Ьческаго  разума 
совершить  благоразумный  поступокъ,  ч'Ьмъ  требовать  сверхчелов^Ьческихъ  д-Ьй- 
ствШ,  посл'Ьдовалъ  насм'^кшливый  отв'Ьгъ,  что  такое  д'Ьиствхе,  какое  я  требую,  не 
входить  въ  пред'Ьлы  ихъ  власти. 

Нельзя  все-же  не  отм'Ьтить,  что  Императоръ  Николай  И  хорошо  понималъ, 
что  ему  необходимо  помириться  съ  народньшъ  представительствомъ  и  загладить 

тЬ  ошибки,  которыя  упорно  продолжало  д-Ьлать  его  Правгггельство,  —  ошибки, 
роковыя  и  во  всякомъ  случа'Ь  неум'Ьстныя  во  время  народной  войны.  Но  окру- 
жающ1е  его  люди,  сама  атмосфера  придворной  обстановки  при  недостаточно 

твердой  вол'Ь,  не  давала  ему  возможности  осуществить  свои  добрыя  нам1эрен1я. 
Нередко  даже,  сд'Ьлавъ  шагъ  впередъ,  онъ  черезъ  н'Ькоторое  время  совер- 

шалъ  обратный  шагъ  и  тЬмъ  портп.ть  въ  корн-Ь  прекрасное  первоначальное 
впечатл'Ьнхе.  Такъ,  наприм'Ьръ,  когда,  подъ  впечатл'Ьшемъ  тяжкпхъ  неудачъ  яа- 
шихъ  въ  Ма'Ь  и  ̂ он-Ь  1915  г.,  было  учреждено  въ  порядк'Ь  87  ст.  Особое 
Сов'Ьщан1е  по  оборон'Ь,  то  Государь  относился  къ  нему  съ  полнымъ  дов'Ьр1емъ, 
о  чемъ  мы  знали  черезъ  бывшаго  еще  военнымъ  министромъ  В.  А.  Сухомлинова. 

Когда  въ  АвгусгЬ  1915  г.  СовЬщан1е  это  вылилось  уже  въ  форму  закона, 
пройдя  Законодательный  Палаты,  и  было  Высочайше  утверждено,  Государь  Им- 

ператоръ пожелалъ  его  лично  открыть,  въ  перволгь  же  засЬданхи  и  въ  своей 

р'Ьчи  заявилъ,  что  въ  минуту  тяжелыхъ  переживан1й  онъ  лпчно  будетъ  руко- 
водить нашими  занятьями.  Въ  первое  время  онъ  относился  дМствптельно  съ 

полнымъ  дов'Ьр1емъ  къ  работалгь  Особаго  Сов-Ьщанья.  Но  уже  съ  отставкой 
Генерала  Поливанова,  и  зат-Ьмъ  Ив.  Л.  Горемыкина  это  отношенхе  подъ  вл1я- 
н1емъ  новыхъ  министровъ.  въ  особенности  председателя  Сов.  Министровъ  Б.  А. 
Штюрмера,  знач1Ггельно  ухудшилось,  какъ  это  видно  изъ  моихъ  сообщен1и  и, 

въ  конц-Ь  1916  года,  когда  тревога  захватила  встЬ  умы  и  члены  Особаго  Сов-Ь- 
щан1я  ходатайствовали  передъ  его  Величествомъ,  въ  особой  записк1з,  о  томъ, 

чтобы  Онъ  лично  предсЬдательсгвовалъ  въ  Сов'Ьщан1и  и  высл^тпалъ  бы  полный 
докладъ  о  д'Ьиствительномъ  по.10жен1и  д-Ьла,  Ему  угодно  было  отклонить  это 
ходатайство,  что  вселило  значительное  неудовольств1е. 

Такимъ  же  добрымъ  и  правильнымъ  пооужден1е^гь  было  и  пос'Ьщен1е  Го- 
сударемъ  Госуд.  Думы  9-го  февр.  1916  г.  ПосЬщеше  это  состоялось  внезапно, 
безъ  предупрежден1я,  такъ  что  даже  ПродсЬдатель  Думы  узналъ  о  немъ  за 
часъ  до  открыт1я  ЗасЬдгш^я.  Сл^Ьдовательно,  ьшчего  не  могло  быть  подготовлен- 
наго  или  искусственнаго. 
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Небывалый  энтуз1азмъ  съ  которымъ  былъ  встр-Ьченъ  Императоръ  Николай  П 
въ  этотъ  значительный  день  не  только  членами  Думы,  но  и  многочисленной 

публикой  на  хорахъ,  —  энтуз1азмъ  пскреншй,  неподц'Ьльнын  не  былъ  ли  явпымъ 
указан1емъ,  какъ  жаждалъ  тогда  весь  русский  народъ  полнаго,  дов-йрчиваго 
единен1я  съ  своимъ  Царемъ,   въ  дни  пебывалыхъ  лишен1Й,  жертвъ  и  страдаы1й. 

Государь  это  понялъ,  но  не  дод'Ьлалъ  своего  добраго  начинан1я.  Будь  въ 
этотъ  день  дано  отв^Ьтственное  министерство,  революц1п  не  было  бы  и  война 
была  бы  выиграна. 

Но  окоичательнаго  соглас1я  не  состоялось,  д-Ьло  ограничилось  одипмъ  лишь 
Высочайшимгь  пос'Ьщен1емъ,  а  Правительство  продолжало  подозрительно  и  не- 
дов'Ьрчиво  относиться  къ  народному  представительству  и  вообще  къ  ооществен- 
ныыъ  кругамъ,  ч1Ь:.1ъ  только  углубляло  и  расширяло  разд'Ьляющую  ихъ  про- пасть. 

Деморализац1л  Арм1и 

Когда  совершился  переворотъ  и,  такъ  называемое,  углублен1е  революц1и 
привело  къ  тому,  что  страсти  разнуздались  и  всЬ  дурные  инстинкты  выплыли 
паружу,  получилось  трагическое  по  своимъ  тяжкимъ  посл1^дств1я.мъ  для  Госу- 

дарства разложеше  Арм1и,  которая  отказалась  воевать  и,  подъ  вл1ян1елгь  пре- 
ступной агитащи,  ушла  съ  фронта,  обнаживъ  его  для  противника,  который  не 

им-Ьдъ  уже  никакнхъ  препонъ  для  вторжешя  въ  страну.  Впосл'1^дств1И  всю 
вину  за  эти  прискорбный  собьтя  взвалили  на  плечи  Государственной  Дудш! 
4-го  созыва;  обвинен1я  эти  отчасти  получили  популярность  и  были  принягы  на 
В'Ьру,  безъ  критическаго  и  внимательнаго  отношен1я  къ  правдивости  подобиыхъ 
слуховъ.  Призиаюсь  откровенно,  я  всегда  съ  болью  въ  сердц-Ь  выслушивалъ 
эти  обвинешя,  потому  что  направлеше,  въ  которо^гь  работала  Государственная 

Дума  въ  течен1е  десяти  л'Ьтъ,  какъ  это  видно  изъ  изложенныхъ  выше  моихъ 
сообщенш,  и  существо  этой  работы  по  отношешю  къ  родной  отечественной 

Аршп  —  вполн1э  противор'Ьчатъ  такому  обвинеиш. 
Для  Государственной  Думы,  какъ  читатель  могъ  уб'Ьдпться  изъ  вышеизло- 

женнаго  мною,  не  было  бол-Ье  священной  обязанности,  какъ  помогать  возрож- 
денью Арм1и  и  флота  въ  той  или  другой  форм'Ь.  И  законодательное  учреждеше 

положило  много  силъ  и  энерпи  для  увеличешя  боеспособности  нашихъ  войскъ 
и  улучшенья  быта  ея  чиновъ. 

Да,  это  тяжелое  и  незаслуженное  обвинеше.  Поэтому  надлежитъ  обратить- 

ся къ  факталгь,  которые  въ  достаточной  м'Ьр'Ь  могутъ  освЬгить  создавшееся положенье. 

Съ  сама  го  начала  войны  порядокъ  укомплектовавня  войскъ  на  фронгЬ 

быль  устаиовленъ  сл'Ьдуюпцй:  внутри  Имперьи  были  созданы,  такъ-называемые, 
запасные  баталюны,  время-отъ-времени,  по  мЬрЬ  надобносги,  посылавшье  раз- 
личнаго  вид'1  пополнешя  на  фронтъ,  въ  составь  маршевыхъ  рогь.  Эти  запасные 
баталюны,  ̂ достигавшье  иногда  небывалой  цифры  отъ  12  до  19  тысячъ  челов'Ькъ 
въ  каждомъ,  быт  очень  недостаточно  оборудованы  надежными  пнструкторамп: 
кадровое  офицерство  почему-то  задерживалось  на  фронт!!  и  лучш1е  опытные 
бойцы  оставались  въ  Д11Йствующей  Армьи  въ  пылу  огня. 

Между  т'Ьмъ,  частыми  усиленными  наборами  призывался  подъ  .знамена  въ 
запасные  батальоны  далеко  необученный  и  оовершенио  сырой  матсрьалъ,   ко- 
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тсрый  еще  требовалъ  тщательной  п  ввимагельной  обработки,  а  сверхъ  того 

требовалась  разумная  пропаганда  въ  ц'Ьляхъ  внушенья  прпзваннымъ  смысла  и значен1я  войны,  а  также  п  объема  долга  п  обязанностей,  сопряженныхъ  съ  этимъ 

для  прпзываемыхъ  на  службу. 
Ничего  этого  не  было.  Запасные  батальоны  пли  поручались  совершенно 

неопытнымъ  офпцерамъ.  или  лицамъ,  далеко  незнакомымъ  съ  порядкомъ  обучен1я 

войскъ,  пли  даже  такпмъ,  которые  стремилпсь  изб-Ьжать  службы  на  фронт-Ь,  и, 
такпмъ  образомъ,  не  представлялп  изъ  себя  надлежащш  прим'Ьръ  боевыхъ  опыта, 
доблести   и  знак1я   современныхъ   условзп  войны. 

Правда,  что  при  недостатк'Ё,  который  чувствовался  въ  офпцерс1Х01гь  со- 
став-Ь,  задача  эта  была  не  изъ  легкихъ,  но  при  разумной  организац1п  д-Ьла, 
путемъ  отправкп  быстро  пропзводпмыхъ  офпцеровъ  на  фронтъ  для  зам'Ьны  ими 
кардовыхъ  офицеровъ  и  сбратнаго  откомандирован1я  кадровыхъ  офпцеровъ  для 

обучения  запасныхъ  войсковыхъ  частей  —  задача  могла  быть  бол'Ье  или  мен'Ье 
удовлетворительно  разр'Ьшена. 

ТакихАгь  образомъ,  вышеупомянутые  запасные  батальоны,  о  роли  которыхъ 

въ  переворот'^  я  буду  говорить  впосл-Ьдствы,  были,  если  можно  такъ  выра- 
зиться, предоставлены  сампмъ  себ-Ь  безъ  надлежащаго  надзора,  безъ  надлежа- 

щей  пнспекц1и.  были  плохо  обставлены  въ  матер1альномъ  отношенш,  нужда- 

лись въ  обмундировк'Ь,  продовольствш  и  даже  оружхп.  Тамъ,  въ  самыхъ  н'Ьд- 
рахъ  этпхъ  запасныхъ  батальоновъ,  будуш,ихъ  бойцовъ  на  фронт'Ь,  возникло 
глухое  брожен1е  и  недовольство  на  почв'Ь  разныхъ  недочетовъ,  и  тамъ  же  къ 
тому  же  работала  во  всю  германская  и  революпДонная  пропаганда. 

Наборы  п  пополнешя  этихъ  запасныхъ  батальоновъ  производились  безъ 
достаточно  продуманной  системы,  безъ  должнаго  вниман1я  къ  сохраненью  ра- 
бочихъ  силъ  на  м'Ьстахъ,  которыя  были  необходплп>1  для  усп-Ьшноя  работы  въ 
тылу.  II  если  принять  въ  соображенье  хронпческьй  недостатокъ  винтовокъ,  то 

нужно  признать,  что  запасные  батальоны  представляли  изъ  себя  зачастую  про- 
сто орды  людей  недпсцпплинированныхъ  и  мало-по-.малу  развращаемыхъ  искус- 

ными агитаторами  германскаго  производства. 
Самая  система  призыва  населенья,  оставшагося  дома,  къ  исполненььо  во- 

инской повинности,  какъ  я  уже  говорилъ,  не  пм'Ьла  никакого  плана  и,  не  счи- 
таясь съ  хозяйственньвш  условьями  тыла,  зачастую  возбуждала  этимъ  вредное 

для  д-Ьла  недовольство  населенья.  Такъ,  наприм:Ьръ,  прпзывъ  подъ  знамена  въ 
1916  г.  бы.гь  объявленъ  въ  конц-Ь  шня  мЬсяца  въ  самый  разгаръ  уборки  хл'Ь- 
бовъ,  и  только  по  настойчивому  ходатайству  ПредсВдателя  Государственной 

Думы  передъ  Верховной  властью  былъ  перенесенъ  на  осенше  м'Ьсяцы.  Но 
т'Ьмъ  не  мен-Ье  наборъ  былъ  объявленъ,  смуьценье  среди  населенья,  работавша- 
го  на  поляхъ,  было  внесено.  Конечно,  такая  м-Ьра  отозвалась,  съ  одной  сторо- 

ны, гибельно  на  усп-Ьхахъ  полевыхъ  работъ,  а  съ  другой  —  подорвало  доверье 
къ  власти,  не  считающейся  съ  насущн-Ьььшимп  надобностями  экономпческаго 
бьгга  страны. 

Между  т'Ь>гь,  точнаго  подсчета  общаго  числа  призванныхъ  на  службу  не  было 
п  различный  учрежденья,  в-Ьдающья  эту  отрасль,  утверждали  разныя  цифры, 
которыя  разнились  между  собою  на  мпллюиъ  и  больше  льодей. 

Ставка  считала  меньше  призванных ь,  мобплизацьонный  отд-Ьлъ  военнаго 
мшшстерства  значительно  больше  и,  наконецъ,  подсчетъ,  сд-Ьланный  по  пору- 

ченью Особаго  Сов-Ьщанья  по  оборон-Ь,  посл-Ь  неудачнаго  набора  въ  рабочую 
пору,  установилъ  третью  цифру,  расходящуюся  съ  двумя  первыми. 
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Ставка  им'Ьла  основан1Я  требовать  все  новые  наборы,  что  ясно  видно  изъ 
сл'Ьдующпхъ  обстоятельствъ. 

Я  не  хочу  порочить  нашу  доблестную  Аршю,  а  тЪгь  бол'Ье  доблестн-Ьй- 
шее  офицерство,  которое  кросыо  своею  стяжало  себ'Ь  неувядаемую,  безсмертную, 
всем1рную  славу,  во  справедливость  требуетъ  указать,  что  симптомы  разложе- 
шя  Армш  были  зам'Ьтны  и  чувствовались  уже  на  второй  годъ  войны.  Такъ, 
наприм-Ьръ,  въ  перюдъ  1915  п  1916  г. г.  въ  пл-Ьну  у  непр1ятеля  было  уже  око- 

ло 2  ̂ пIлл^ОIIОвъ  солдатъ,  а  дезертировъ  съ  фронта  насчитывалось  къ  тому  же 

времени  около  полутора  миллюна  челов'Ькъ.  Значить,  отсутстювало  около  4-хъ 
милл1оновъ  боеспособныхъ  людей,  и  цифры  эти  краснор'Ьчиво  указываютъ  на 
изв'Ьстную  степень  деморализащи  Арм1и. 

Но  это  явленхе  указываетъ  на  то,  что  съ  нимъ  не  было  достаточной  борьбы 

и  противъ  него  не  принимались  достаточно  р-Ьшительныя  и  суровыя  м'Ьры. 
Дисциплина  очевидно  расшатывалась  и  чувство  долга  по  отяошенхю  къ  родин'Ь 
не  развивалось  и  не  укр'Ьплялось  въ  достаточной  мЬр'Ь  въ  призываемыхъ. 

По  подсчету,  сд'Ьланному  однимъ  изъ  членовъ  Государственной  Думы,  по- 
лучилось такого  рода  соотношете:  число  убигыхъ  изъ  состава  солдатъ  выра- 

зится 150/0,  но  по  отношешю  къ  офицерству  этотъ  процентъ  выразится  цифрой 
ЗОо/о,  а  раненыхъ  еще  больше. 

Такимъ  образомъ,  по  с-оотпошешю  состава  офпцеровъ  и  солдатъ  —  убитыхъ 
офицеровъ  во  время  войны. было  въ  два  раза  больше. 

Процентное  отношеше  пл-Ьнныхъ  ко  всему  солдатскому  составу  выразка- 
ется  цифрой  около  20 о/о,  между  т-Ьмъ  какъ  по  отношен1Ю  къ  офицерамъ  это 
о/о  обозначеше  выражаетсл  Зо/о.    Дезертировъ  офицеровъ  ие  было  вовсе. 

Въ  полевыхъ  бояхъ  убыль  здоровыхъ  солдатъ  и  раненыхъ  въ  палецъ 
была  очень  значительна.  Какъ  примъръ,  приведу  фактъ,  который  далеко  не 
единственный:  въ  одпомъ  изъ  полковъ  въ  б1ггвъ  подъ  Гельчевымъ,  26  августа 

1914  г.,  посл'Ь  боя  оказалось  на  лицо  то.тько  1500  челов-Ькъ  изъ  трехъ  съ  по- 
ловиной тысячъ,  но  черезъ  три  дня  къ  кухнямъ  собралось  еще  вполн-Ь  здоро- 

выхъ 1500  челов-Ькъ. 

Та  же  картина  произошла  поел"!)  боя  въ  одпомъ  изъ  полковъ  подъ  Кра- ковомъ. 

Утверждаю,  что  эти  случаи  не  единственные,  по  взяты  мною,  какъ  точно 

пров'Ьреиные,  которые  можно  доказать  документально. 
Пополпен1я,  посылаемый  изъ  запаспыхъ  батальоновъ,  приходили  на  фронтъ 

съ  утечкой  въ  25  о/о  въ  среднсмъ,  и,  къ  сожал'Ьп1ю,  было  миого  случаевъ,  когда 
эшелоны,  сл'Ьдуюшде  въ  по'Ьздахъ,  останавливались  въ  виду  полнаго  отсут- 
СТВ1Я  состава  эи:елоиа,  за  исключеше^гь  начальника  его,  прапорщикопь  и  дру- 
гихъ  офицеровъ. 

Зд'Ьсь  не  м1^сто  глубоко  анализировать  причины  этихъ  прискорбгп^ьхъ  и 
мрачныхъ  обстоятельствъ,  но  мн'Ь  необходимо  было  осв'Ьтгпъ  истинное  положе- 
ше  и  пастроеп1е  Арм1и  для  того,  чтобы,  когда  я  буду  говорить  о  полномъ  раз- 

ложенщ,  посл'Ьдовавшелгь  посл-Ь  переворота,  которое  ипкримшшруется  всец'Ьло 
Государстпепиой  Дум^Ь,  им^^ть  возможность  сослаться  на  то,  что  предшество- 
вавш1я  собьтя  вовсе  не  служили  доказательствохгь  полной  скованности  и  строгой 

дисциплины  въ  Арши.  Кром'Ь  этого,  я  СП,  больши^гь  огорчеп1емъ  должепъ 
констатировать,  что  далеко  не  всегда  распоряженхя  высшаго  комянднаго  со- 

става были  на  высот'Ь  своего  положен1я.  Такъ,  иапримЬрь,  было  съ  блестяще 
подготовленной,    блестяще   начатой   и   им'Ьвшей   въ   начал'Ь   усп'Ьхъ   операндей 41 



прорыва  на  Стоход-Ь.  Когда,  по^ь  командоваваемъ  генерала  Брусилова,  совер- 

шенъ  былъ  глубокш  прорывъ,  и  наши  войска  въ  начал-Ь  им-Ьлп  крупный  усп-Ьхъ, 

этой  операпдей  не  было  достигн\тю  поставленныхъ  ц-Ьлей  и,  главнымъ  образомъ, 

потому,  что  ра^поряжетя  команднаго  состава  не  всегда  обезпечивали  усп'Ьш- 
ныя  военныя  д'Ьнств1я  доблестаыхъ  нашпхъ  частей. 

Я  былъ  на  м:Ьст1Ь  во  время  этихъ  боевъ  и  знаю,  что  въ  силу  недостаточ- 

ной артпллерхйской  подготовки  и  невьшолненныхъ  своевременно  другихъ  услов1й 

—  я  говорю  это  со  словъ  спещалистовъ  и  участникозъ  боезъ,  —  папрпм-Ьръ, 
Гвардейскш  корпусъ,  пополненный  блестяще  за  время  своего  отдыха  въ  тылу, 

потеря.ть  до  60*^0  своего  состава  всл'&дств1е  неум'Ьлаго  командовашя,  полнаго 
отсутств1я  воздушной  разв'Ьдкп  (на  весь  Гвардейский  корпусъ  было,  кажется, 
только  четыре  аэроплана)  и  другнхъ  причшъ. 

Я  не  позволю  себ-Ь  винить  отд-Ьльныхъ  лпцъ.  Фронтовая  Аршя  огь  генерала 
до  солдата  безтрепетно  сражалась,  исполняла  честно  свои  долгъ  и  безстрашно 

умирала  во  славу  Родины.  Но  несовершенство  органпзапди  п  неправп^1ьная  си- 
стема назначен1и  команднаго  состава  сыграла  свою  пагубную  роль. 

И  т-Ь^гь  не  мен-Ье,  нельзя  не  удивиться  доблести  и  беззав-Ьтной  отвагЬ,  съ 
которой  эти  ыолодыя  войска  шли  въ  бой  и  ложились  ц'Ьлыми  ротами  подъ  гу- 
бнтельнымъ  огнемъ  противника. 

Мн^Ь  помнится  такой  разговоръ  въ  однолгь  изъ  лазаретовъ  Краснаго  Кре- 
ста, который  мн'Ь  приходилось  ревизовать.  Въ  немъ,  въ  палатЬ,  находилось 

около  60  тяжело  раненыхъ.  Въ  этой  палат']^  была  молодежь,  цв'Ьтущ.ая,  кр'Ьпкая 
п  сильная.  Ранешя  были  чрезвычайно  тяжелы  и,  т-Ьмъ  не  мен'^е,  настроен1в 
было  превосходное,  бодрое  и  жизнерадостное.  Одинъ  изъ  раненыхъ,  старшхй 

унтеръ-офннеръ  того  же  полка,  кажется,  если  память  мн'Ь  не  пзм-Ьняетъ,  Лейбъ- 
Гвардди  Финляндскаго,  участнпкъ  Японской  кампан1и,  полный  Георг1евск1й  ка- 

валеръ,  обратился  ко  мн'Ь  со  сл'Ьдующими  словами:  «Госиодинъ  Предс''Ьдатель, внушите  этой  молодежи,  что  такъ  сражаться,  какъ  они  сражаются,  нельзя.  Я 

опытный  вояка,  прод'Ьлалъ  Японскую  кампашю,  не  выходи лъ  изъ  строя  за  все 
время  этой  войны,  —  эта  молодежь  просто  сумасшедшая,  они  безъ  разбору  л'Ь- 
зутъ  въ  самый  огонь  безъ  надобности,  при  мал']Ьйшемъ  приказ-Ь  идти  въ  атаку 
идутъ  на  непр1ятель  шя  проволочныл  заграждешя  безъ  оглядки  и  безъ  разума 

и  гибнутъ  совершенно  напрасно  п  зря».  "^На  это  молодые  солдаты  съ  насм'Ьш- 
кой  отв-Ьчали:  «Ты  старый,  а  мы  молодые  и  см-Ьлые». 

Вотъ,  какой  матер1алъ  находился  въ  рукахъ  команднаго  состава.  И  какъ 
это  ни  странно  сказать,  но  брожеше  въ  Арши  въ  этотъ  перюдъ  1916  г.  на- 

чался, именно,  съ  поб-Ьдныхъ  боевъ,  такъ  какъ,  въ  конц^Ь  концовъ,  составилось 
уб'Ьждеше,  что  всЬ  нечелов'Ьчесюя  успл1я  вочновъ  и  принесенныя  пми  жертвы 
оказались,  въ  суищости,  безрезультатны  и  безплодны,  ввиду  неум'Ьлыхъ  и  не- 
удачныхъ  распоря}кеы1й,  которыя  критиковались  на  всЬ  лады. 

Кампаи1я  могла  и  должна  была  быть  окончена  тогда  же  полной  поб-Ьдой, 
именно  тогда,  въ  этотъ  пер1одъ  начпнавшагося  нанлучшаго  сиабжешя  Арм1п  люд- 

скими пополнеп^я^га  и  предметами  боевого  снабжен1я:  почетный  и  славный  миръ 
могъ  быть  куплепъ  цьпою  этихъ  жертвъ  и  этого  послЬдняго  напряже111я  на- 

родной эперпи,  а  между  т^^^^ь  этого-то  достигнуто  и  не  было. 
Воздушная  ра.зБЬдка  была  плохо  поставлена. 
Какъ  я  уже  упоминалъ  раньше,  на  весь  Гвардейск1й  хсорпусъ  приходилось 

только  4  аэроплана.  По  докладу  моему  въ  Особомъ  Сов'Ьщан1и  по  оборон-Ь  былъ 
р-Ьзко  поставленъ  вопросъ  о  несовершеасгв^^  военной  ав1ап,1и,  и  была  учреждена 
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особал  ав1ащонна,я  комисс1я.  Коренная  реформа  организатци  ав1ащониаго  д'Ьла 
была  р'Ьшена,  но  достигнуто  это  р'Ьшеше  было  только  въ  1916  г.  А  между 
тЬмъ,  въ  бояхъ  на  Стоход'Ь  ц-Ьлыя  экскадрильи  непр1ятельскихъ  аэроплановъ 
появлялись  надъ  нашими  резервами  и  снижались  чуть  не  на  500  метровъ,  без- 

наказанно разстр-Ьлпвая  ихъ  пзъ  пулеметовъ. 
Брожен1е  въ  Арм1н  началось  на  почв-Ь  недовольства  высшимъ  команднымъ 

составомъ.  Это  вызвано  было  перечисленными  выше  причинами,  а  также,  несо- 
мн-Ьино,  было  результатомъ  многол'Ьтней  упорной  агитац1и  въ  вопскахъ.  Впо- 
сл'Ьдств1и  недовольство  это  перенеслось  на  доблестное,  ни  въ  чемъ  ие  иовпИ'- 
ное  младшее  офицерство  и  своимъ  посл'Ьдствхемъ  им'Ьло  ужасное  пролит1е  до- 

рогой намъ  офицерлюй  крови,  свид-Ьтелями  чего  мы  всЬ  были  съ  содроган1емъ 
и  отвращетемъ  п;:и  полномъ  разложеши  Арм1и,  послЪ  февральскаго  переворота. 

Не  надо  при  этомъ  забывать,  что  офицерск1й  составъ  значительно  изм-Ьнился 
по  своему  составу  за  время  войны.  Вотъ  довольно  м-Ьткая  характеристика  этого 
изм'Ьнеп1я  одного  изъ  военныхъ  корреспондентовъ:  «Старое  кадровое  офицер- 

ство, воспитанное  въ  изввстныхъ  традищяхъ,  всл'Ьдств1е  значительной  его  убы- 
ли въ  бояхъ  стало  лишь  небольшидгь  процентомъ  по  сравнешю  съ  новымъ  офи- 

церствоьгь,  призваннымъ  подъ  знамена  во  время  войны  и  прошедшимъ  иную 

школу  въ  смысл-Ь  критнческаго  отношен1я  къ  традиц1оннымъ  представлешямъ  о 
Государствеыномъ  устройств-Ь  и  порядк'Ь.  Въ  общелгь  командный  составъ  теперь 
проиикнутъ  бол'Ье  штатскимъ  духомъ  и  бол-Ье  блнзокъ  къ  иптеллпгенц1и  и  ея 
понят1ямъ,  ч'Ьмъ  это  было  до  войны,  да,  пожалуй,  и  въ  первое  время  войны/>. 

Незадолго  до  переворота  прибыла  въ  Петроградъ  группа  офицеровъ  съ 

генераломъ  Крымовымъ  во  глав'Ь.  Между  прочимъ,  генералъ  Крымовъ  заявилъ 
мн'Ь:  «Такъ  дальше  идти  нельзя.  Благодаря  полному  отсутствхю  связи  въ  рас- 
поряжетяхъ  и  строго  продуманнаго  плана,  назначен1ю  на  высш1е  посты  въ  Ар- 
мхи  безъ  разбора,  наши  блестящхе  усп'Ьхи  сводятся  на  н'Ьтъ,  и  въ  Арм1и,  въ 
ея  солдатскомъ  состав1з  растеть  недовольство  и  иедов'Ьрге  къ  офицерству  вооб- 
п],е  и  начальству  въ  частности  и,  такимъ  образомъ,  Аршя  постепенно  разла- 

гается и  дисциплин11  грозить  полный  упадокъ.  Легко  можетъ  быть,  что  при 
такихъ  услов1яхъ  солдаты  откажутся  идти  впсредъ  и,  что  всего  ужасп11е,  подъ 
вл1яшемъ  преступной  агитащи,  съ  которой  никто  не  борется  и  которой  не 

ум1эютъ  положить  пред'Ьлъ,  Арм1я  въ  теченхе  зимы  можетъ  просто  покинуть 
окопы  и  поле  сралсешя.    Такою  грозное,  все  растуш,ее  настроеше  въ  полкахъ». 

Генералъ  Крымовъ,  нын'Ь  покойный,  покончивъ  самъ  съ  собой  во  время 
прискорбпыхъ  собьтй,  им'Ьвшихъ  м'Ьсто  въ  август'Ь  1917  г.  Я  пе  посм'Ьлъ  бы 
прншкать  ему  то,  что  онъ  не  гоюрилъ,  да  и  т'Ь  офгщеры,  которые  сообщали 
все  это,  живы  еще,  и  я  см-Ьло  могу  сослаться  на  нихъ,  и  они  удостов'Ьрятъ,  что 
именно  та1юе  настроен1е  и  брожеьие  въ  Арм1и  было. 

Изъ  сказаннаго  ясно,  что  почва  для  окончательнаго  разлож'ешя  Арши  им11- 
лась  на-лицо  еще  задолго  до  переворота,  когда  о  пемъ  еще  пе  говорили  гролпсо 
и  когда  никто  и  ие  думалъ  въ  правящихъ  сферахъ,  что  революц1я  такъ  близка  и 
такъ  быстро  наступить  въ  столь  ближайшемъ  будущемъ. 

Таковы  были  событ1;1,  предшествовавш1Я  перевороту.  Позволю  себ'Ь  при- 
чины переворота,  обусловливавш1я  его  и  его  вызвавш1я,  разбить  на  четыре 

категор1и :  къ  первой  и  самой  главной  категорхи  я  отион1у 

чрезм'Ьрное  усилепхе  вл1ян1я  темныхъ  безотв'Ьтственныхъ 
силъ,  окружавгаихъ  и  завлад'Ьвшихъ  волею  и  мыслью  Вер- 
X  о  ЕЛ  ой  власти. 
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Безотв-Ьтетвенкыя  силы  п  германск1п  штабъ 

Вл1ян1е  Распутина  и  всего  кружка,  окружавшаго  Императрицу  Александру 

бедоровну,  а  чер'сзъ  пев  —  на  всю  политику  Верховной  власти  и  Правитель- 
ства возросло  до  небывалыхъ  пред-Ьловъ. 

Я  не  обинуясь  утверждаю,  чтэ  кружокъ  этогъ,  несомн-Ьнпо,  находился 
подъ  возд-Ьпствхеапз  нашего  врага  и  служилъ  пнтересамъ  Гермашп.  Иначе  нельзя 

себ-Ь  объяснить  безпричиннаго  удалешя  д'Ьпствительпо  полезныхъ  государствен- 

Быхъ  д-Ьяте.теи,  которые  въ  19*15  году,  посл'Ь  погрома  въ  Галиц1и,  были  при- 
званы къ  власти  въ  силу  требован1я  общесгвеннаго  мн-Ьшя,  и  которые,  при 

изв-Ёстномъ  разумно5гь  наиравлеши  своей  д-Ьятельностп,  въ  полномъ  согласш 
съ  общественными  силами  страны  могли  бы,  несомн-Ьнно,  довести  страну  до 
поб-Ьды.  Стоило  появиться  на  высшемъ  государственно^гь  посту  талантливому 
и  честному  д-Ёятелю,  какъ  сейчасъ  же  изъ  Распутпнскпхъ  сферъ  начиналось 
на  него  гонеше,  и  онъ  бывалъ  удаляемъ  со  стремительной  быстротой  и  безъ 

объяснен1я  причинъ.  А  если  такое  лицо  нм-Ьло  несчастье  сд-Ьлаться  популяр- 
пымъ  въ  обществепныхъ  кругахъ,  то  участь  его  была  заран-Ье  предр-Ьшена. 
Въ  тяжелые  дни  народной  войны  залогъ  ея  уси-Ьха,  конечно,  заключался  въ 
стройной  организапдн  всЬхъ  факторовъ,  обслужпвающихъ  потребности  борьбы 

съ  врагохгь.  Для  врага  не  мен'Ье  боеспособной  арши  была  опасна  правильная 
органпзац1я  тыла,  общее  воодушевлеше  и  в'Ьра  народа  въ  свопхъ  вождей. 
А  между  ̂ Ь^гь,  мы  всЬ  вид'бли,  что  все  это  посл'Ьдовательно  разрушалось. 
Чьей-то  невидимой  рукой  упорно,  всЬми  возможными  сиособа>ш,  вносилось  въ 

народъ  взаимное  раздражение  и  недов'Ьр1е,  и  всЬ  попытки  соединить  правяпце 
круги  съ  общество^гъ  тери-^ли  неизб'Ьжную  неудачу.  Кому  же  это  было  на 
руку?  Только  Герман1п.  Кто  руководилъ  такой  преступной  политикой?  Рас- 
путпнсюй  кружокъ.  Связь  и  аналопя  стремленШ  настолько  логически  очевидна, 

что  сомн-Ьн!!!  ВО  взаимод-Ьйствхи  гермапскаго  штаба  и  Распутинскаго  кружка 
для  меня,  по  крайней  м-]Ьр'Ь,  н-Ьтъ:  это  не  подлежптъ  никакому  сомн'Ьп1ю. 

Германск1й  Императоръ  предпринималъ  и  друпе  шаги,  чтобы  привлечь  на 
свою  сторону  видныхъ  обществепныхъ  двятелей.  Онъ  подсылалъ  къ  нимъ  раз- 

ных-ъ  предателей  Росс1п  изъ  плЬнныхъ  п  оставшихся  добровольно  въ  Германш 
русскихъ,  въ  ц^Ьляхъ  уб-Ьдить  заключить  сепаратный  мпръ.  И  я  подвергся 
такому  нападенйо,  по  посл':Ь  прпнятыхъ  мною  сразу  крутыхъ  м'Ьръ  эти  попытки 
больше  не  повторялись. 

Это  трагическое  явлеше,  выросшее  на  почв-Ь  печальной  русской  д-Ьйстви- 
тельпости,  сложное,  темное  и  недостаточно  изученное  —  въ  результат-Ь  ока- 

залось гнбельнымъ  для  Православной  церкви  и  для  Царствующей  династ1И, 
а  главнымъ  образомъ  для  государства,  погому  что  оно  растлило  народную  душу 
и  народный  в'!Ьрован1я. 

Подробный  об|тоятельства  этой  категор1и  причинъ  настолько  афачны  и 
такъ  гибельно  отозвались  на  всЬхъ  сторонахъ  государственной  жизни,  что  нмъ, 
для  полнаго  осв-Ьщенхя,  необходимо  бы.10  бы  посвятить  отд-Ьльяую  монографпо, 
основанную  на  д-Ьйствительныхъ  факта\"ь,  такъ  какъ  въ  общихъ  чертахъ  охарак- 
теризировать  это  явлеп1е  является  крайне  труднымъ,  не  ссылаясь  на  рядъ  по- 
Д1юбностей  и  мелкихъ,  но  важныхъ  фактовъ. 

Т'Ьмъ  не  мен-Ье,  однако,  несмотря  н.ь  всЬ  тормазы  этой  категор1И  причинъ. жизненность  производительны.хъ  силъ  страны  и  ея  творческихъ  силъ  подтвер- 
ждаются  гЬми  фактами,  которые  я  пзлолшлъ  въ  первой  части  своей  работы. 
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Сум'Ьли  же  общественныя  организац1и,  въ  вид'Ь  земскаго  и  городского  сою- 
зовъ,  поставить  на  должную  высоту  санитарную  часть  аршп,  сум1^ли  же  об- 

щественные элементы,  призванные  для  этого,  хотя  и  поздно,  но  снабдить  Арм1Ю 
пашу  снарядами  и  предметами  боевого  и  иного  снаряжен1я.  Несмот|зя  на  кажу- 

щуюся разруху  и  общее  недовольств1е,  они  все-же  исполнили  данную  имъ 
задачу.  Не  есть  ли  это  блестящее  доказательства  того,  что  огромный  запась 

государственной  энерпи,  которая  таится  въ  русскомъ  народ-Ь,  проявляется  бле- 
стяще тамъ,  гд'Ь  ему  оказываютъ  должное  довьр1е  и  гд'Ь  въ  достагочной  сте- 

пени его  организуютъ  и  пользуются  плодами  его  богатаго  творчества. 
Вторая  категорхя  иричинъ,  обусловившихъ  наше  государственное  круше- 

ше,  заключается  въ  то1гъ,  что  неум'Ьлыя  и  несогласованныя  распорялсен1я  власти 
привели  1съ  окончательной  разрух-Ь  экоыомическпхъ  услов1й  жизни  населен1я, 
оставшагося  въ  тылу,  главнымъ  образомъ,  разстроился  транспортъ,  за  симъ 
финансы,  обнаружилась  общая  безхозя11Ственность,  отсутств1е  достаточной  забот- 

ливости о  пл'Ьнныхъ  и  раиеныхъ,  выходящихъ  изъ  лазаретозъ,  не  создана  была 
организащя  борьбы  съ  возрастающей  снекуляцхей,  которая  сама  по  себ'Ь  есть 
явлен1е  отрицательное  и  которая  вызвала  небывалое  вздорожан1е  предметозъ 
первой  необходимости. 

Къ  этой  категор1и  прпчпнъ  нужно  прибавить  необыкновенно  интенсивную 

н-Ьмецкую  агптац1ю,  ведущуюся  на  н'Ьмецкое  золото,  которой  не  было  противо- 
поставлено разумно  организованной  пропаганды  на  русск1я  деньги,  въ  ц-Ьляхъ 

парализован1Я  того  губительнаго  вл1ян1я,  которое  этой  агптац1ей  оказывалось 

въ  ущербъ  развит1ю  и  поднят1ю  въ  высшей  м'Ьр'Ь  патр1отпческаго  чувства. 
Къ  третьей  категор1и  иричинъ,  вызвавшихъ  легкость,  съ  которой  совер- 

шился переворотъ,  я  отношу  начавшееся  разложен1е  Арши,  о  которомъ  я  только 
что  говорилъ. 

Наконецъ  четвертая  причина  революц1п  была  чрезвычайная  п  во  всемъ 
двойственность  правительственной  внутренней  политики. 

Эта  система  иж'Ьтъ  два  лика  до  нельзя  раздражала  русское  общество,  такъ 
какъ  никто  заран-Ье  не  зналъ,  какъ  посгупитъ  завтра  Правительство,  такъ  ли 
какъ  сегодня,  или  совсЬмъ  наоборогь.  Въ  пскрепность  заявлен1я  правительства 

русское  общество  поэтому  перестало  в-Ьригь,  зная,  что  оно  меняло  свой  курсъ 
съ  поразительной  легкостью.  Такъ  было  съ  обращеихемъ  къ  полякамъ,  съ  огно- 

шен1е.дгь  къ  Государственной  Дум-Ь  съ  одной  стороны  будто  бы  благожелатель- 
нымъ,  съ  другой  явно  враждебнымъ.  Такъ  было  съ  рядомъ  существенных'ь 
вопросовъ,  уже  мною  перечисленныхъ. 

ВсЬ  эти  явлен1я,  вызывавш1я  негодован1е,  одновременно  подтачивали  до- 

в'Ьр1е  страны  къ  государственной  власти,  не  умеющей  наладить  государствен- 
ную жизнь,  и  лишали  уверенности  въ  завтрашнемъ  щ-Ь  и  въ  иоб-Ьдномъ  ис- 

ход-Ь  кампан1и. 
Я  утверждаю,  что  при  совокупности  эти.хъ  причинъ,  если  бы  и  не  было  рево- 

лющи,  война  все  равно  была  бы  проиграна  и  былъ  бы  по  всей  вероятности 

заключенъ  сепаратный  миръ,  быть  можетъ,  не  въ  Брестъ-Литовск'Ь,  а  гд'Ь- 
ннбудь  въ  другомъ  м'Ьсг'Ь,  но,  в'Ьроятно,  еще  бол-Ье  позорный,  ибо  резуль- 
татомъ  его  являлось  бы  экономическое  владычество  Гермаши  ыадъ  Росс1ей. 



Посл-Ьднхя  попытки 

я  уже  раньше  указывалъ,  что  ум-Ьренныя  партш  не  только  не  желали  ре- 
волюц1п,  но  просто  боялись  ея.  Различнымъ  думскимъ  фракпдямъ  было  ясно, 

что  револ10ц1я  во  время  разгара  войны  неизб'Ьжно  приведетъ  къ  развалу  и  раз- 
ложепш  Росс1п.  Въ  частности,  парт1я  народной  свободы,  какъ  стоящая  на 

л'Ьвомъ  фланг-Ь  ум-Ьренныхъ  группъ  и  поэтому  пм-Ьншал  больше  всЬхъ  то- 
чекъ  прикосновен1я  съ  револющонными  парпямп  страны,  была  озабочена  на- 

двигающейся катастрофой  бол'Ье  всЬхъ.  Очевидно  было,  что  если  револющон- 
ная  волна  разыграется  въ  революцюнный  штормъ,  то  наибол-Ье  консерватив- 
нымъ  элементомъ  и  поэтому  правымъ  крыломъ  оказалась  бы  парт1я  к. -д.,  такъ 
какъ  все  стоящее  прав-Ье  кадетъ  должно  было  бьггь  неизбежно  сметено.  Поло- 
жен1е  парт1и  ко  детской  въ  этомъ  случа'Ь  становилось  бы  крайне  тяжелыдгь, 
ибо  на  нее  очевидно  были  бы  направлены  всЬ  удары  и  громы  развивающагося 
револющоннаго  вихря.  Кадеты  прекрасно  сознавали  это  и  предчувствовали, 
что  они  въ  свою  очередь  будутъ  съ  большой  жестокостью  сброшены  съ  арены 

политической  борьбы.  И  гЬмъ  не  мен'Ёе,  однако,  мы  всЬ  понимали,  что  курсъ, 
принятый  правительствомъ,  еще  съ  большей  в'Ьроятностью  приведетъ  къ  краху 
Государство.  Поэтому  р'Ьщен1е  сказать  громко  правду  въ  законныхъ  рамкахъ 
Учре)кдеы1я  Государственной  Думы  представлялось  посл'Ьднпмъ  средствомъ,  мо- 
гущпАгь  образумить  какъ  Верховную  власть,  такъ  и  призванное  къ  власти  Пра- 
вительство. 

При  такомъ  положен1и  настроен1Я  Государства  во  всЬхъ  его  слояхъ  Госу- 

дарственная Дума  увид'Ьла  для  себя  необходимость  выйти  изъ  пассивнаго  поло- 
жешя,  ею  занятаго,  исчерпавъ  всЬ  средства  возд15Йств1я  въ  д-Ьл-Ь  поворота  госу- 

дарственной политики  правительства  на  разумный  путь. 

Въ  томъ,  что  въ  этотъ  моментъ  Государственная  Дума  стояла  на  правиль- 
но.Vгь  пути,  можно  привести,  какъ  доказательство,  постановленхе  Московскаго 

Губернскаго  Собран1я,  которое  им-Ьется  у  меня  въ  подлиннигЬ:  «Московское 
Губернское  Земское  Собранхе  чрезвычайной  сесс1и  горячо  прив'Ьтствуетъ  Госу- 

дарственную Думу  въ  день  ея  открьтя  и  взираетъ  на  предстоящее  ей  государ- 
ственное д'Ьло  съ  большими  ожидашялга.  Изъ  докладовъ,  разсмотр'Ьнныхъ  Гу- 

бернскнАгь  Земскпмъ  Собрашемъ,  явствуетъ,  что  хозяйственное  состоян1е  Мос- 
ковской губерн1и  стало  угрожающи^гь,  что  наступаетъ  тотъ  часъ,  когда  м1ровая 

борьба  должна  развиться  въ  посл-Ьднемъ  окончательномъ  столкновен1и,  когда 
Росс1я  доллша  действовать  какъ  одинъ  челов'Ькъ  и  найти  въ  себ'Ь  силы  нанести 
окончательный  р'ЬшающШ  ударъ.  Въ  этотъ  историческхй  отв'Ьтственный  часъ 
общество  обречено  на  молчан1е.  Московское  Губернское  Земство,  въ  полномъ 

сознап1И  нев-Ьроятныхъ  трудностей  предстоящей  работы,  встр^Ьчаетъ  создав- 
шееся положен1е  твердо  со  спокойной  и  неизм^Ьнной  готовностью  продолжать 

свое  отв-Ьтственное  д-Ьло.  Московское  Губернское  Земство  в1^р1ггъ  въ  силы  рус- 
скаго  народа,  в'Ьритъ  нашимъ  могучимъ  доблестпымъ  Арм1и  и  Флоту,  в'Ьритъ, 
что  народные  представители  найдутъ  всЬми  ожидаемый  путь  къ  взаимному  пони- 
ман1ю  въ  странФ,  общественныхъ  силъ  и  власти,  въ  ед1шен1и  которыхъ  €Д1Ш- 
ственный  залогъ  къ  тому,  чтобы  Росс1я  съ  достоинствомъ  вышла  изъ  послан- 
ныхъ  ей  судьбой  тяжкихъ  испытан1й». 

Это  же  подтверждается  и  резолюц1ей  Председателей  Губернскихъ  Земскихъ 
Управъ. 
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Милостивый  Государь 

Михаилъ  Владим1ровичъ ! 

ПредсЬдатели  Губернскихъ  Земскихъ  Управъ,  собравш1еся  въ  Москв-Ь  25 
октября  для  обсужден1я  продовольственнаго  д'Ьла,  сочли  своимъ  долгомъ  под- 

вергнуть обсужден1Ю  общее  тревожное  политическое  положете  страны.  Вотъ 

итоги  пхъ  едпнодушнаго  мн'Ьн1я.  Годъ  тому  назадъ  на  сентябрьскомъ  собранш 
уполномоченныхъ  Губернскихъ  Земствъ,  представители  земской  Росс1и,  въ  со- 
знан1и  своей  отв'Ьтственности  и  долга  передъ  родиной,  указывали  на  гибельность 
созданнаго  правительствомъ  разъедпнешя  власти  съ  народомъ.  Высказывав- 
ш1яся  тогда  онасен1я  получили  теперь  осуществлен1е  и  прав1ггельственная  поли- 

тика дала  свои  роковые  плоды.  Могуч1й  патрютическ1й  подъемъ  всей  страны 
остался  неиспользованнымъ  властью. 

Правгггельство  не  пошло  даже  на  совм'Ьстную  работу  съ  Государственной 
Думой,  котора^я  являла  собою  яркое  отражение  охватившаго  слои  населен1я  едино- 
душ1я.  За  все  время  войны  правительство  пребывало  сперва  въ  скрытой,  а  за- 
Т'Ьмъ  въ  нескрываемой  явной  борьб'Ь  съ  народнымъ  представительствомъ  и  всЬми 
организованныш!  общественными  силами.  Пожаръ  м1ровой  борьбы  ссе  бол'Ье 
разгорается,  ставя  передъ  Росс1ей  новыя  сложный  задачи.  Въ  то  же  самое  время 

осложняется  и  наша  внутренняя  жизнь.  Страна  переживаетъ  посл'Ьдовательпо 
острое  разстройство  въ  области  транспорта,  производства  необходпмыхъ  для 

населен1я  предметовъ  и  наконецъ,  даже  продовольств1я.  Разъединенныя,  проти- 

Бор'Ьчивыя,  лишенный  опред'бленнаго  плана  и  мысли  д'Ьйств1я  и  распоряжен1Я 
правительственной  власти,  неуклонно  увеличиваютъ  общую  дезорганнзац1ю  всЬхъ 

сторонъ  государственной  жизни.  На  м'Ьстахъ  всЬ  эти  распоряжен1я  вызываютъ 
чувство  недоум'^н1я,  раздражен1Я,  а  иногда  и  прямого  возмущен1я  н  озлоблешя. 
ВсЬ  распоряжешя  высшей  власти  какъ  бы  направлены  къ  особой  ц'Ьли  еще 
больше  запутать  тяжелое  положеше  страны.  Такой  характеръ  высшаго  упра- 
влен1я  явно  проявляется  въ  продовольственномъ  вопросЬ,  принимающемъ  все 

бол'Ье  остров  и  опасное  положен1е.  Такой  же  характеръ  носятъ  услов1я,  въ 
гсоторыя  поставлено  за  посл'Ьднхе  полгода  производство  мобилизац1и.  Осуще- 
ствлен1е  ц'Ьлаго  ряда  м'Ьропр1ят1й,  связанных-ь  съ  нуждами  войны,  невольно  при- 
водятъ  къ  выводу  о  допус1саемой  правительствохгь  не  только  безц'Ьльноп,  но 
и  прямо  преступной  растрат'^  людскихъ  и  матерьяльныхъ  силъ  страны. 

БезнрерывиЗлЯ  см'Ьна  минпст1ровъ  и  высшихъ  должностныхъ  лицъ  государства 
въ  такихъ  услов1яхъ,  въ  которыхъ  она  происходить  въ  связи  съ  постояинымъ 

БЗМ'Ьненхемъ  проводимой  этими  лицами  политики  ведетъ  къ  прямому  пара- 
личу ьластп.  Не  пощажена  даже  и  область  международныхъ  отношен1й,  съ 

которой  отньш'Ь  окончательно  связана  участь  Росс1и,  та  область,  гд'Ь  нужна  наи- 
большая твердость  и  устойчивость,  гд'Ь  особенно  нужеиъ  государственный  опьггъ 

и  прежде  всего  искренняя,  не  вызывающая  въ  стран'Ь  никакихъ  подозр'Ьшй, 
преданность  иптересамъ  родины.  Подъ  вл1ян1емъ  всего  этого  въ  стран'^Ь  вполп'Ь 
созр'Ьло  сознан1е,  что  стоящее  у  власти  правительство  не  въ  силахъ  усп-Ьшно 
заключить  войну  и  подготовить  предстоящую  ея  ликвидац1Ю  съ  соблюдеи1емъ 

истинныхъ  интересовъ  Росс1и.  Происходящая  въ  правительств'Ь  частичная 
см'Ьна  лицъ  не  вноситъ  изм'Ьнен1й  въ  общШ  правительственный  курсъ.  Она 
лишь  въ  корн'Ь  дезоргаиизуетъ  власть  и  подрываетъ  посл'Ьдн^е  остатки  ея  авго- 
ритета.    Но  этого  мало.    Мучительныя,  страшпыя  подозр-Ьпгя,  злов'Ьпце  слухи 
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о  предательств-]^  п  юыЪиъ,  о  тайныхъ  силахъ,  работающихъ  въ  пользу  Гер- 
маши  и  стремящихся  путемъ  разрушен1Я  народнаго  едииства  п  сЬягпя  розпи 

подготовить  почву  для  позорпаго  мира,  перешли  нын-Ь  въ  ясное  сознан1е, 

что  вражескал  рука  тайно  вл1яетъ  на  направл8н1е  хода  нашихъ  государствен- 

ныхъ  д-Ьлъ.  Естественно,  что  на  этой  почв-Ь  вознпкаютъ  слухи  о  признап1и 
въ  пг,ав11тельственпыхъ  кругахъ  безц-Ьльностп  дальн-Ьпшей  борьбы,  своевремен- 

ности окончания  войны  и  необходимости  закл10чен1я  сепаратнаго  мира.  Таково 

глубокое  тревожное  сознанье,  которое  объединило  всЬхъ  собравшихся  въ  Москв-Ь 
предс-Ьдателей  Губернскихъ  Земскихъ  Управъ  при  обсужденш  современпаго  по- 

ложешя  Россш. '  Съ  негодовашемъ  отвергая  всякую  мысль  о  безславномъ  и 
гпбельнолгь  для  будущихъ  судебъ  Росс1и  мнр-Ь,  они  видятъ  и  долгъ  чести,  и 
залогъ  спасен1я  родины  въ  неуклонномъ  продолжен1и  войны  до  конечной  по- 

б-Ьды  рука  объ  руку  съ  т1Ьми  народами,  которые  вм-Ьст-Ь  съ  нами  ополчились 

за  право  и  свободу.  Земск1е  люди  исполнены  в-Ьры  въ  конечный  усп-Ьхъ 
браннаго  подвига  русской  армш.  Но  они  явно  созпаютъ,  что  главная  опас- 

ность нын'Ьшияго  положен1я  не  во  вяЪ,  а  внутри  страны.  Сознан1е  грозности 
настояш,аго  полонсен1я  и  отв-^^тственности  за  судьбу  родины  должно  стать  источ- 
никомъ  дальн^Ьйшаго  напряжен1я  всЬхъ  народныхъ  силъ  и  ея  спасен1я.  На- 

чало войны  и  перюдъ  посл-Ь  Галиц1ыскаго  отступлешя  показали,  чего  можетъ 
достигнуть  руссюй  народъ,  сознавшш  надвигающуюся  на  Россш  опасность.  Пред- 

съдатели  Губернскихъ  Земскихъ  Управъ  пришли  къ  единодушному  уб-Ьжденью, 
что  стоящее  у  власти  правительство,  открыто  подозр-Ьваемое  въ  зависимости 
отъ  темныхъ  п  враждебныхъ  Росс1и  вл1ян1й,  не  молсетъ  управлять  страной 

и  ведетъ  ее  по  пути  гибели  и  позора  и  единогласно  уполномочили  меня  въ  лиц-Ь 
Ваше^гь  довести  до  св1Ьд'Ьшя  членовъ  Государственной  Думы,  что  въ  р-^ши- 
тельной  борьб11  Государственной  Думы  за  созданье  прав1ггельства,  способнаго 

объединить  всЬ  живыя  народныя  силы  и  вести  нашу  родину  къ  поб-Ьд-Ь,  земская 
Росс1Я  будетъ  стоять  за  одно  съ  народнымъ  представительство мъ, 

Примхгге  ув-Ьренхя  въ  искреннемъ  ува>женш  и  преданности 
Князь  Львовъ. 

Тогда  же  л  получплъ  и  штсьмо  отъ  Главноуполномоченнаго  Всеросс1Йскаго 
Союза  Городовъ: 

Главноуполномоченныи 

Всеросс1йскаго  Городского  Союза 

Помощи 

Больным7э  и  раненымъ  воинамъ 
Октября  31  дня  1916  г. 

Москва. 
Милостивый  Государь 

Михаплъ  Владим1ровичъ ! 

Тревога  и  негодован1е  все  больше  охватываютъ  Росс1ю. 

Злов'Ьщ1Я  настроенья,  см'Ьнивш1я  недавн1й  высоки!  подъемъ  духа,  создаются 
не  потому,  что  страна  обезсилена  въ  борьб-Ь,  что  въ  ней  изм-Ьнилось  предста- 

вленье объ  ея  историческомь  долгЪ,  а  потому,  что  м^ропрьятья  правительства 
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привели  ее  къ  невозможности  въ  должной  м'Ьр'Ь  поддержать  борющуюся  армш,  и 
достпжеше  ея  псторпческихъ  задачъ  становится  все  бол'Ье  затруднптельнымъ. 

Росс1я  полна  непсчерпаемыхъ  духовныхъ  п  матер1альяыхъ  сплъ,  несокру- 
шпма  воля  ея  въ  едпнен1и  съ  доблестньпш  ооюзнпкахш  поб'Ьдпть  врага;  свой 
долгь  передъ  будупщмъ  она  сознаетъ  также  глубоко  и  свято,  какъ  знаетъ  его 
и  исполЕяетъ  ея  самоотверженная  геройская  аршя. 

Сознан1е  этого  долга  чуждо,  однако,  т'Ьмъ,  кто  пользуясь  безотв-Ьтствен- 
ностью,  пзъ  побуждены  враждебныхъ  Россш,  скрываясь  въ  безотв'Ьтственности 
и  д'Ьйствуя  самозванно,  паралпзуетъ  свопмъ  злопам'Ьренньстъ  вл1ян1емъ  власть. 

Это  сознан1е  долга  подавлено  у  т^хъ,  кто  случайно  появляясь  у  власти  въ 

этой  безпрпм^рной  борьб'Ь  не  сум'Ьлъ  проявить  нп  одного  высокаго  порьша, 
который  могъ  бы  вн^тппть  бодрость  народу,  призвать  его  къ  подвигу,  дать  ему 

возможность  хотя  бы  пов'Ьрить,  что  лща  стоящ1я  у  власти  служатъ  интересамъ 
Росс1и. 

Между  гЬмъ  съ  кажды>гь  новымъ  дне1гь  исчезаегъ  въра,  разс':&иваются  на- 
дежды. Съ  каждымъ  новымъ  днемъ  становится  очевядн'Ье,  что  враждебныя  ин- 

тересамъ Россш  вл1ян1Я  претворяются  въ  систему  сложныхъ  м1^ропр1ят1п.  Эти 
в.11ян1я  направляютъ  вс1^  усил1я  на  борьбу  съ  Роос1ея  и  ея  общ,ественностью, 
на  разъедпнен'е  силъ  страны,  ослаблеп1е  ея  мопщ  и  создаше  неодолпмыхъ  пре- 
ПЯТСТВ1Й  къ  тому,  чтобы  арм1п  въ  полной  м-Ьр-Ь  была  оказана  должная  помощь 
въ  великой  ея  борьб'Ь. 

Въ  обществФ.  невольно  зр'Ьетъ  сознан1е,  что  безчисленныя  м-Ьры,  которьгаи 
разрушается  снабжен1е  продовольств1емъ  населен1я  и  арм1п  являютсл  пос.тЬд- 
ств1емъ  не  только  неум15шя  и  непониман1Я,  но  и  результатомъ  д'Ьйств1й  на- 
правленныхъ  къ  тому,  чтобы  вызвать  острую  борьбу  классовъ,  разрушить  един- 

ство земской  и  городской  Росс1и  и  разстропствомъ  тыла  затруднить  продолжен1е 
борьбы. 

Международная  политика  находится  въ  сфер'Ь  т1Ьхъ  же  губительныхъ  вл1я- 
шй.  Преступная  медлегшость  проявленная  въ  польскомъ  вопросЬ  бросила  Россш 
въ  новую  опасность  и  поставила  передъ  ней  новыя  затрудиен1я. 

Среди  этпхъ  явлешй  страну  терзаютъ  злов-Ёпце  слухи,  что  готовится  постыд- 
ный мпръ,  что  принесенныя  страной  безчисленныя  жертвы  и  затраченныя  усил1я 

напрасно  погпбаютъ. 

Миръ  безъ  полной  поб'Ьды  невозможенъ  для  Рос<?1и.  Мпръ  безъ  соглаехя 
доблестныхъ  союзнпковъ  —  безчестенъ.  Замьппляюпце  такой  ьгаръ  готовятъ 

предательство  и  пзм'Ьну. 
Власть  не  можетъ  оставаться  въ  рукахъ  т'Ьхъ,  кто  не  ум-Ьетъ  одол-Ьть  тем- 

ныхъ  враждебныхъ  Росс1и  вл1яшй  и  организовать  всЬ  живыя  силы  страны  на 
борьбу  съ  врагомъ.  Главный  Ком1Ггеть  Всеросс1йскаго  Союза  Городозъ  поручилъ 

мн-Ь  просить  Васъ  довести  до  св-Ьд-^шя  Государственной  Ду^а.I,  что  настутитъ 
р^Ьшптельный  часъ  —  промедлеп1е  не  допустимо,  должны  быть  напряжены  всЬ 
усил1я  къ  создап1ю,  паконецъ,  ташго  правительства,  которое  въ  единенш  съ 

народомъ  доведетъ  страну  къ  поб'Ьд'Ь. 

Главноуполномочепный  Всеросс1Йскаго 

(^оюза  Городовъ 

М.  Челноковъ. 
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Зд-Ьсь  ум-Ьстно  сказать  несколько  словъ  о  томъ,  какнмъ  ооразомъ  оыл
ъ 

въ  это  тоевожеое  вре^ш  назначенъ  Мшистромъ  Внутреннихъ  Д-Ьлъ 
 бывшш  това- 

рпщъ  Председателя  Государственной  Думы  А.  Д.  Протопоповъ,  
назначеню  ко- 

тораго  вызвало  массу  осложнешя  и  раздраженш.  А.  Д.  Протопоповъ, 
 бывшш 

уйднып  а  заснмъ  Губернсшй  Предводитель  Дворянства  въ  Спмопрскон
  гу- 

бертип  бьиъ  членомъ  Ш-ей  Государственной  Думы  и  числился  съ  парти!  ок- 

тябристовъ,  примыкая  скор-Ье  къ  ея  л'Ьвому,  бол'Ье  прогрессивному  крылу. 
Таковыхъ  же  полптическихъ  уб-Ьжден1й  онъ  держался  и  въ  IV  Думъ.  Когда 

деп\тац1я  членовъ  Государственной  Думы  и  Государственнаго  Со^в-Ьта  въ 

1916  году  должна  была  посЬтпть  союзныя  страны,  во  глав-Ь  оной  былъ  по- 

ставленъ  "А.  Д.  Протопоповъ,  какъ  товарищъ  Председателя  Государственной 

Думы,  и  усп-Ьшно  справился  со  своей  задачей.  Ничто  не  предв-Ьщало  въ  нелгь 

такой'  быстрой  перем'Ьны  фронта,  какая  воспосл'Ьдовала  въ  весьма  скоро^гь 

будущемъ.  Уже  при  возвращен1п  депутацхи  въ  Россхю,  Протопоповъ  им'Ьлъ 
въ  Стокгольм*  тайную  и  загадочную  бесЬду  и  невыясненныя  тогда  сношен1я 

съ  н-Ькшмъ  г.  Варбургомъ,  н-Ьмецкпмъ  агентомъ.  Тайна  его  бесЬды  съ  Вар- 

бургомъ,  однако,  обнаружилась  очень  быстро  и  стала  достоян1емъ  печати.  Пол- 
ваго  осв-ещенхя  обстоятельствъ  этой  бесЬды,  ея  сущности  и  полптическаго  зна- 

чен1я,  ея  причинъ  и  посл-Ьдствш  не  удалось  достигнуть,  и  д^ло  такъ  и  оста- 

лось въ  туман-е.  Т'Ьмъ  не  мен-Ье,  не  им-Ья  еще  нпкакихъ  доказательствъ  о  ка- 
кпхъ  бы  то  ни  было  замыслахъ  г.  Протопопова,  я  позволилъ  себ*  указать 

па  него,  какъ  на  желательнаго  Министра  Торговли  въ  предполагавшемся  тогда 

Мпнистерств-е  адмирала  Григоровича,  долженствовавшаго  см-ёнпть  на  посту  пре- 
мьера Штюрмера.  Но  д-Ьло  это  не  состоялось.  Основан1ямп  къ  такой  рекомен- 

дащи  было  боАшое  знакомство  Протопопова  съ  д-Ьяствительньпш  нуждами  тор- 
говли и  промышленности,  и  т*  богатые  матер1алы,  которые  онъ  почерпнулъ 

во  время  по-Ьздки  во  глав-Ь  Парламентской  делегац1и  въ  союзныя  страны.  Ка- 
ково же  было  мое  удпвлеше,  когда  я  узналъ,  что  Протопоповъ  вызванъ  полшмо 

меня  въ  Ставку,  якобы  для  доклада  о  своей  по-ёздк-ё  за  границу,  но  вм-Ьст-Ь 
съ  гЬмъ  ведетъ  и  таинственные  переговоры  со  Штюрмеромъ  и  всЬлгь  Расцу- 

тпнскимъ  кружкомъ.  Протопоповъ  въ  это  время  явно  изб-Ьгалъ  меня,  и  мн-Ь 

съ  трудомъ  удалось  добиться  съ  нимъ  свпдашя  и  р-Ьшительнаго  разговора. 
Протопоповъ  сознался,  что  ему  предложенъ  постъ  Министра  Внутреннихъ  Д-Ьлъ 
и  что  онъ  р-Ьшплъ  его  принять.  Возмущенш  моому  не  было  границъ  на  осно- 
ван1п  сл-Ьдующнхъ  обстоятельствъ.  Принятте  товарищемъ  Председателя  Госу- 

дарственной Думы  поста  ̂ Министра  Внутреннихъ  ДЬлъ  въ  Минпстерств-Ь Штюр- 
мера, посл-е  того,  какъ  Дума  только-что  высказала  свое  р-Ьзко  отрицательное 

отношен1е  къ  премьеру  и  признала  громко  направлен1е  его  политики  вреднымъ 

для  Государства,  и  посл'Ь  того,  что  Протопоповъ  подписалъ  резолющю  прогрес- 
сивнаго  блока  Думских!,  парпй,  являлось  предательствомъ  Государственной  Думы 

съ  его  стороны,  а  явный  и  р'Ьзки!  поворотъ  его,  отъ  исповедываемыхъ  пмъ 
прогрессивныхъ  уб'Ьжден1й  въ  лагерь  крайней  реакидп,  не  сулилъ  ничего  хоро- 
шаго  въ  переживаемое  тревожное  время.  Все  это  было  мною  опред'Ьленно  вы- 

сказано г.  Протопопову  и  предъявлено  было  оффицхальное  требоваше  отъ  пред- 
ложенной ему  кандидатуры  р'Ьшительно  отказаться.  Но  Протопоповъ  былъ  не- 

поколебимъ,  и  мы  разстались  врагами.  Правительство  Штюрмера  хорошо  знало, 

что  д'Ьлало,  выдвигая  и  настаивал  на  кандидатуре  Протопопова.  Этимъ  на- 
значен1емъ  предполагалось  скомпрометировать  Государственную  Думу.  Прото- 

поповъ не  могъ  справиться  съ  задачами,  выпадающими  на  его  долю,  и  это  было 
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совершенно  ясно  Штюрмеру  п  К^.  Правительство'  въ  этомъ  случа!^  пмЬло  бы 
полное  основан1е,  указать  стра.н^Ь,  что  оно  пошло  на  уступки  Государственной 

Дум'Ь,  выдвинуло  на  отв'Ьтственный  постъ  пзлюбленнаго  ею  челов1зка,  призяа- 
ваемаго  ею  достойнымъ  быть  товарищемъ  Председателя  Думы,  и  этотъ-то  до- 

стойный челов'Ькъ,  одинъ  пзъ  лучшихъ  народныхъ  представителей,  оказался 
неспособнымъ  вести  свой  трудный,  отв'Ьтственный  постъ. 

Такими  посл'Ьдств1ями  явно  подрывался  бы  авторптетъ  Государственной 
Думы,  не  говоря  уже  о  томъ,  что  пути,  по  которымъ  пошелъ  Протопоповъ, 

д-Ьйствуя  черезъ  заклятыхъ  враговъ  Государственной  Думы,  являли  собой  явное 
предательство  своихъ  товарнш,ей,  ибо  Правительство  всЬ  своп  м'Ьропр1ят1я  нро- 
тивъ  Народнаго  Представительства  могло  основать  на  авторитетномъ  мн-Ьнш 
новаго  Министра  Внутреннихъ  Д'Ьлъ,  какъ  члена  Государственной  Думы.  По- 
сл'Ьдней  оставался  только  одпнъ  выходъ  —  это,  сразу  стать  въ  полную  оппо- 
зицш  къ  ноБс:му  министру.  Дальн'Ьйш1я  собыпя  ясно  показали,  въ  какую 
бездну  вреда  Государство  было  приведено  этимъ  назначен1емъ. 

Передъ  открыт1емъ  сесс1и  осенью  19] б  г.  Председатель  Государственной 

Думы  собралъ  сов'Ьп],ан1е  пзъ  представителей  парттй,  входящпхъ  въ  составъ 
прогрессивнаго  блока,  и,  изложивъ  имъ  въ  подробностяхъ  создавшееся  грозное 
положеше  веш;ей  и  близость  нелгануемаго  обш;аго  взрыва,  предложилъ  попы- 

таться еще  разъ  предотвратить  его,  что,  конечно,  составляло,  во  время  крово- 
пролитн'Ьйшей  войны,  свлщенную  обязанность  Государственной  Думы.  Доло- 
жпвъ  собравшимся  въ  подробностяхъ  всЬ  доклады,  сд'Ьланные  мною  Импера- 

тору Николаю  И,  я  просилъ  членовъ  Думы  придти  лш-Ь  на  помонц>.  Мн-Ь  было 
ясно,  что  моихъ  предупрежден1й  недостаточно,  и  я  указывалъ  на  необходимость 

испросить  коллективный  докладъ  у  Верховной  власти,  въ  состав'Ь  собравшихся 
представителей  парттп,  въ  присутств1и  которыхъ  я  бы  вновь  повторилъ  всЬ 
свои  доводы  и  указашя  на  нео'бходимость  уступокъ,  а  присутствуюице  члены 
Думы  по,]держали  бы  при  этомъ  мои  слова  своими  речами.  Несомн'Ьнно,  что  это 
было  бы  внушительнымъ  и  авторитетнымъ  актомъ  и  усилило  бы  авторигетъ 
Председателя  Государственлой  Думы.  Но  этому  воспротивились  представители 

кадетской  парт1и  въ  лиц-Ь  ея  лидера,  члена  Думы  Милюкова,  который  нахо- 
дилъ,  что  такое  д-Ьйствхе  было  бы  актомъ  неконституцюнньпгь,  и  увлечен1е 
формой,  въ  ущербъ  существу  д'Ьла,  одержало  верхъ.  А  между  т'Ьмъ,  всЬмъ  бы- 

ло ясно,  что  революц1я  во  время  войны  приведетъ  неизбежно  сперва  къ  разло- 
жен1ю  Арм1и,  а  потомъ  и  Государства.  Представители  кадетской  парт1и  счита- 

ли, что  надлежитъ  вс-е  высказать  публично  съ  думской  трибуны  и,  выждавъ 

результаты  такого  шага,  предпринять  пныя  м'Ьры. 
Въ  виду  пол  наго  разноглас1я  въ  данномъ  вопросЬ,  предложен1е  мое  оста- 
лось открьггымъ  вопросомъ,  и  коллективный  докладъ  Илгаератору  не  состоялся. 

Мн'Ь  уже  впосл'едств1н  стало  изв'Ьстно,  что  группа  членовъ  Думы  нацюнали- 
стовь  добилась  частной  ауд1енцш  у  Государя  Илтератора,  докладывала  ему,  въ 

^^■вою  очередь,  о  тревожномъ  положен1и  страны,  но  уси-Ьха  не  пм-бла. 
Памятуя  о  своемъ  долгЬ  избранниковь  народа,  несунщхъ  отв'Ьтственность 

передъ  нимъ  за  свои  д-Ьйствхя,  Государственная  Дума  р'Ьшила  громко  выска- 
зать правду  передъ  страной.  Мы  были  правы  въ  своелгь  р-Ёшен1п,  мы  должны 

были  предпринлть  этоп>  шагъ,  ибо  проклят1е  населешя,  а,  главнымь  обра.зомъ, 

проклятте  гражданъ,  еще  не  родившихся,  впосл'Ьдств1и  легло  бы  тяжкимъ  кам- 
немъ  на  нашу  сов-Ьсть  и  на  нашу  память.  Отв'Ьтсгвенность  за  окончательную 
гибель  Россй!  мы  должны  были  бы  разд'блить  съ  Правительстпомь  въ  такомъ 
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случа-Ь,  п  Государственная  Дума  поэтому  р-Ьшилась  высказать  свое  слово искренне  п  правдиво. 

Предварительно  состоялся  докладъ  объ  истинномъ  положен1и  д'Ьлъ  Госу- 

дарю Императору  Николаю  II,  но  предостережен1я  этого  оказалось  недоста- 

точнымъ,  чтобы  перем-Ьнить  курсъ  политики  Правительства. 

И  въ  историческомъ  засЬданхи  1-1Ч)  ноября  1916  года  все  было  гласно  и 

громко  сказано.  Какъ  бы  ни  относиться  къ  р'Ьчамъ,  произнесеннымъ  тогда  съ  ка- 

еедры  Государственной  Думы,  можно  увпд-Ьть  въ  нихъ  только  боль  за  судьбу  Рос- 

с1и,  дорогого  нашего  отечества;  нельзя  увид'Ьть  тамъ  желан1е  свержен1я  власти, 

но  указан1е  на  необходшуюсть  перем-Ьны  лицъ  и  системы  управлен1я,  не  желан1е 
переворота  и  стремлен1е  къ  т'Ьмъ  ужасамъ,  которые  являются  шнечнымъ  резуль- 
татомъ  всякой  революц1и,  но  лишь  сердечную  боль  и  печаловаше  о  судьбахъ 

Росспт,  могучей,  и  еще  сильной,  но  неум-^ло  управляемой.  Наши  стенографи- 
ческ1е  отчеты  доказываютъ,  что  я  правъ. 

Мало-по-малу  въ  копц'Ь  1916  г.  волиен1я  среди  низшихъ  слоевъ  населешя, 
наибол-Ье  обездоленнаго  войной  и  всеюзможными  ненужными  лишешями,  доро- 

говизна, отсутств1е  предметовъ  первой  необходимости  и  предметовъ  питан1я  —  до- 
или до  своего  апогея.  А  къ  этому  прибавилась  еще  жестокая  политика  Мини- 
стра Внутреннихъ  Д-Ьлъ  Протопопова,  который  стремился  разогнать  Государ- 

ственную Думу,  который  направлялъ  свои  стр'Ьлы  и  громы  на  все  мыслящее  въ 
Ро'СС1И,  который  производилъ  давлен1е  на  ЗемскШ  и  Городской  союзы. 

Все,  даже  Дворянск1я  Общества,  тоже  громко  заявпвшхя,  что  такъ  дальше 

идти  нельзя,  было  взято  подъ  подозр'Ьн1е. 
Протопоповъ  громко  проповтЬдьшалъ,  что  роспускъ  Думы  есть  единственное 

средство  для  умиротворешя  страны. 
Не  ужасъ  ли  долженъ  былъ  обуять  при  видтЬ  происходившей  вакханал1и, 

которая  начала  разыгрываться. 

Можно  ли  было  оставаться  безучастнымъ  зрителемъ  при  вид-Ь  разрушен1я 
Государства. 

Я  позволю  себ'Ь  процитировать  р'Ьчь  одного  изъ  крайнихъ  правыхъ  депу- 
татовъ,  небезызв^Ьстнаго  Пуришкевича,  который  въ  одномъ  изъ  засЬдаши  Думы, 

говоря  о  Протонопов'Ь,  сказалъ  нижесл'Ьдующее :  «Онъ  хочетъ  разгона  Думы,  о 
чемъ  мы  читали  неоднократно.  Онъ,  несомн'Ьнно,  этого  добивается,  ибо  онъ  не 
см'Ьетъ  появиться  среди  своихъ  бывшихъ  товарищей,  и  вопросы  государствен- 
наго  сиокойств1я  припоситъ  въ  жертву  личнымъ  счетамъ  уязвленнаго  самолю- 
б1я.  Наряду  съ  этими  карами  и  бичами,  которые  раздаются  направо  и  нал'Ьво 
Бс-Ьмъ  неугоднымъ,  мы  видимъ  пр1емы  такюй  демагопи,  которой  могъ  бы  по- 

завидовать самый  большой  револющонеръ.  Д'Ьлаются  посулы  крестьянамъ  о 
над'Ьленш  ихъ  землей,  —  я  не  знаю  —  за  счетъ-ли  н'Ьмцевъ  или  дворянъ;  д'Ь- 
лаются  посулы  евреямъ  не  только  расширен1я  черты  осЬдлости,  но  и  полнаго 

равпоправ1я;  д'Ьлаются  посулы  будущему  составу  Законодательныхъ  Палатъ 
путемъ  увеличен1я  въ  три  раза  окладовъ.  Словомъ,  куда  ни  обернешься,  гд-Ь 
можно  И1:кать,  онъ  беретъ  искательствомъ,  гд'Ь  чувствуетъ,  что  искательство  не 
поможе-гь,  туда  идеть  съ  бичемъ» .  .  . 

Воть  кашво  положен1е.  При  такихъ  услов1яхъ  Дума  едва-ли  въ  состояши 
не  потерять  должнаго  равнов'Ьс1я,  едва-ли  въ  состоян1и  работать  такъ,  какъ 
хот'Ьла,  как'1.  можеть  и  должна  была  бы,  если  бы  въ  каждомъ  шаг11  главныхъ 
руководителей  внутренней  жизни  страны  не  вид^Ьла  скрытаго  или  явнаго  врага. 
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«я  сознаю,  —  заканчиваетъ  Пуришкевпчъ,  —  безц-Ьльность  всякпхъ  р'Ьчей 
въ  Дум'Ь,  ибо  между  высшпмъ  свящэнньвгъ  псточшисомъ  власти  п  народомъ 
въ  эти  тяжелые,  исторпчесше  днп,  —  страшно  даже  подргать,  —  стопгъ 
сгЬна .  .  .  живущпхъ  только  благополуч1емъ  сегодняшняго  дня  лицъ,  которьвгь 

Е'Ьтъ  д'Ьла  до  Росс1п  п  до  ея,  можетъ  быть,  кроваваго  бол-Ье,  ч-Ьмъ  сейчасъ, 
будущаго,  которое  ей  уготовлено.  Я  сознаю  безц-^льность  всякпхъ  р'Ьчеп  и 
прпзнаю  безсодержательность  въ  данный  моментъ  работы  Думы.  Никакая  ра- 

бота п  никак1я  р'Ьчи  ничему  не  помогутъ.  Я  ув'Ьренъ,  что  удержу  не  будетъ  н 
что  Мннистръ  Внутреннихъ  Д'Ьлъ  дойдетъ  до  такпхъ  пред'Ьловъ,  которые  ни- 
1:ому  не  снились.  Для  борьбы  со  всей  Росс1ец  Протопоповымъ  будутъ  пущены 

Ь  средства,  как1я  только  можно  себ'Ь  вообразить.  Какое  ему,  въ  сущности, 
хло  до  Россаи! 

Росс1я  стоптъ  сейчасъ,  какъ  древн1й  Гераклъ  въ  хитон'Ь,  пропитанномъ 
ядомъ  крови  кентавра.  Онъ  жжетъ  ее.  Она  мечется  въ  мукахъ  своего  безспл1я. 

Она  взываетъ  о  томъ,  чтобы  правда  русская  дошла  туда,  гд'Ь  она  должна  быть 
попята,  оц-Ьнена  и  услышана.  Разсв-Ьта  еще  н'Ьтъ,  но  онъ  не  за  горами,  и  на- 
<:танетъ  день,  я  чую,  какъ  солнце  правды  взойдетъ  надъ  обновленной  Родиной 

въ  часъ  поб'^Ьды,  но  этого  разсв-Ьта  еще  н-Ьтъ.  Онъ  потребуетъ,  можетъ  бьггь, 
но[:ыхъ  жертвъ  лучшихъ  сыновъ  русскаго  народа.  Подождемъ,  дадимъ  имъ 

тп  жертвы  въ  твердой  ув'Ьренности,  что  въ  конц^  кондовъ,  возс1яетъ  русская 
правда,  и  тотъ,  кто  долженъ  услышать  и  почуять,  почуетъ  ее,  кто  въ  эти  тя- 

•л:олые  годы  испытанш,  нисиоланныхъ  Россш,  стоптъ  у  престола,  какъ  в-Ьрпый 
Кочубей». 

Тотъ  же  правый  депутатъ  Пуришкевпчъ,  обрисовывая  весь  ужасъ  и  мракъ 

Распутинскаго  вл1ян1я,  закончплъ  свою  р'Ьчь,  обращаясь  къ  присутствующимъ 
мпнистрамъ,  такими  приблизительно  словами :  «Вы  должны  немедленно  всЬ  -Ьхать 
въ  ставку,  броситься  къ  ногаА1ъ  Государя  И.дшератора  и  умолять  его  иов-Ьрить 
всему  ужасу  Распутинскаго  вл1ян1я  и  тяжелымъ  и  опаснымъ  посл-Ьдствхямъ  та- 

кого положешя  вещей  и  изм'ёнить  курсъ  своей  политики). 
Мн-Ь  кажется,  что  эта  р'Ьчь,  яркая  и  образная,  служитъ  лучшимъ  подтвер- 

ждеп1емъ  того  настроегпя,  которое  обуяло  всЬхъ  гра-жданъ  Росс1пскаго  Государ- 
ства въ  этотъ  ужасающш  по  своему  трагизму  часъ. 

Итакъ.  р-Ьшен1е  свое  сказать  правду,  Государственная,  Дума  привела  въ 
исиолнеыхе  въ  историческихъ  ноябрьскихъ  зас'Ьдан1яхъ  1916  г.,  а  засимъ  въ  за- 
С'Ьдан1яхъ  14  февраля  1917  г. 

Очевидно,  что  все  было  исчерпало,  но  вс'Ь  м'Ьры,  принимаемый  Государ- 
ственной Думой  для  дружпаго  взаимод-Ьйствхя  съ  Правительствомъ  въ  пптере- 

сахъ  Государства,  оказались  напрасными. 

А  между  т^мъ,  продовольственный  вопросъ  въ  столиц-Ь  принималъ  все 
бол-Ье  и  бол'Ье  острыя  формы:  подвозъ  продуктовъ  сокращался  до  минимума  и 
злонам'Ьреиные  люди,  пользуясь  этимъ  обстоятельствомъ,  всячески  настраивали 
вс'Ь  слои  паселен1я  Петрограда  во  враждебпомъ  отпошеши  къ  Правительству 
и  вели  сознательно  къ  возникиовен1ю  самаго  ужаснаго  бу1гга — бунта  голоднаго. 
Между  гЬ»гь  Государственная  Дума  хорошо  помнила  и  понимала  изв-Ьстную 
вс-Ьмъ  поговорку,  что  нельзя  перепрягать  лошадей,  шгда  пере'Ьзжаешь  рФ^ку 
вбродъ. 

Вс1з  (:таран1я  Государственной  Думы  пе  возбуждать,  а  успокаивать  иа- 
с€лен;е,  были  безплодны,  и  вывести  застрявш1й  возъ  на  сухое  прочное  м1}сто — 
оказалось  задачей  пе  по  силамъ. 
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Между  тЬмъ,  упорные  слухи  о  роспуск-Ь  Государственной  Думы  только 
подливали  масло  въ  огонь. 

Рабоч1е  многочпслеиныхъ  заводовъ  Петрограда  р-Ьшили  было  произвести 

демонстрац1Ю  въ  защиту  Государственной  Думы,  а  Начальникъ  Штаба  Верхов- 
наго  Главнокомандующаго  того  времени  прямо  заявплъ.  что  я  долженъ  испытать 

вей  средства  для  того,  чтобы  предотвратить  Императора  Николая  II  отъ  роспуска 

Государственной  Думы,  такъ  какъ  если  Государственная  Дума  будетъ  распу- 
щена, то  легко  возможенъ  отказъ  Арм1и  сражаться. 

Но  тогда  же  ПредсЬдатель  Сов-Ьта  Мпннстровъ,  въ  одной  пзъ  бесЬдъ  съ 
ПредсЬдателемъ  Государственной  Думы,  показа^иъ  ему  находяицеся  въ  его  рас- 

поряжешп  три  указа,  подписанные  Пмператоролгь  Николаемъ  И,  безъ  обозна- 
чешя,  однако,  даты  ихъ  обнародован1я.  Первый  указъ  былъ  о  полномъ  рос- 

пуск-Ь  Думы  п  назначеши  новыхъ  выборавъ,  второй  указъ  —  о  роспуск-Ь 
Государственной  Думы  до  ОЕОнчашя  войны,  п  трет1й  указъ  —  о  роспуск'Ь  Госу- 

дарственной Думы  на  неопред-Ьленное  время.  Каждьвгъ  пзъ  этихъ  указовъ  Госу- 
дарственная Дума  лшпалась  возможности  доводить  всю  истинную  правду  до 

Верховной  власти. 

Такимъ  образомъ  уничтожался  посл'Ьднш  оплотъ  источника  правды  и  точ- 
наго  осв'Ьщен1Я  оостоятя  умовъ  Государства. 

Видя  такое  положенхе  вещей  и  отлично  понимая,  что  въ  случа'Ь  роспус1са 
Государственной  Думы  вся  страна  будетъ  отдана  въ  руки  Протопопова,  Рас- 

путина и  компан1и,  что  протеста  нп  отъ  кого  уже  посл'Ьдовать  не  можетъ,  нтс» 
д^Ьло  пдетъ,  несомн'Ьнно,  къ  сепаратному  миру  и  позору  Росс1п.  я  оказался 
вьшужденнымъ  искать  ту  организац1Ю  общественнаго  характера,  которую 

упра-зднить  и  заставить  молчать  невозможно  по  самому  существу  д'Ьла.  Я  оста- 
новился на  дворянскихъ  собрашяхъ  и  вызвалъ  телеграммами  въ  Петроградъ 

изъ  Москвы  Губернскаго  Председателя  Дворянства,  Базилевскаго,  и  Предс-Ьда- 
теля  Съ'Ьзда  Объединеннаго  Дворянства,  Самарина,  его  товарищей  —  князя  Кура- 

кина и  В.  П.  Карпова  и  Петроградскаго  Губернскаго  Предводителя  Сомова.  Разъ- 
яснввъ  имъ  положен1е  вещей  и  возможность  моего  ареста  и  высылки,  я  проси.ть 

въ  этомъ  случа-Ь  ихъ  стать  на  страж'Ь  пнтересовъ  Родины  и  взять  на  себя 
долгъ  бороться  съ  г&мн  оскорбленьями,  которыя,  несомнънно,  выпаду^ть  на 
ея  долю. 

Представители  дворянства  вполне  разд'Ьлпли  мою  точку  зр'Ьнхя  и  поняли 
мой  оиасен1я.*   Они  признали,   что  необходимо  создать  такое  ядро  людей  яе- 

*  Резолюц1я  Новгородскаго  Дворянскаго  Собран1я  въ  январ-Ь  1917  года: 
Новгородское  Дворянство  въ  очередномъ  Губернскомъ  Собранхп,  выслушавъ  докладъ 
о  р'Ьшешяхъ  XII  Съ-Ьзда  Объединенныхъ  Дворянскихъ  Обществъ  по  вопросамъ  нестроетй 
государственныхъ,  единодушно  присоединяется  къ  постановлен1ямъ  Съ'Ьзда  и  признаетъ 
всю  силу  п  значен1е  ихъ  правдивости.  Вм'Ьст'Ь  съ  т-Ьмъ  дворянство  полагаетъ  свонмъ 
священнымъ  долгомъ  въ  переживаемую  тревожную  годину  сказать  слово  правды  передъ 
Престоломъ  и  Родиной.  Зд-Ьсь,  въ  самомъ  Новгород-Ь,  гд-Ь  зародилась  Великая  Росс1й- 
ская  Держава,  въ  тяжелую  годину  еще  не  бывалыхъ  въ  истор1и  Русской  земли  испыташй, 
долженъ  раздаться  твердый,  нелицем-Ьрный  голосъ  перваго  сослов1я  колыбели  русской 
земли,  предостерегающ1й  Государя  отъ  того  опаснаго  пути,  на  который  влекутъ  его  лу- 

кавые сов-Ьтники. 

Тяжесть  страшной  войны  съ  врагомъ  челов-Ьчества,  требуюш;ей  т-Ьснаго  непро- 
рывнаго  единеи1я  Царя  съ  народомъ  въ  единой  мысли,  въ  единомъ  чувств-Ь  и  еднноГ! 
вол-Ь  внутренняго  мира  для  достижения  поб-Ьды,  усугубляется  смутою,  созданной  пра- вителями, вступившими  въ  борьбу  съ  единен1емъ  всего  русскаго  народа,  образовавшимся 
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зависимыхъ,   которое,   въ  случа'Ь  разгона  Думы,   должно  стать  па  страже  кн- 
терес-С'В'1.  и  достоинства  Росс1п. 

Онп  признали,  что  дворянство,  которое  нельзя  ни  упразднить,  нп  разогнать, 

обязано,  въ  случае  роспуска  Думы,  встать  во  глав'Ь  двпжен1я  для  блага  Родины 
п  борьбы  съ  предателями  ея.  Въ  силу  такого  р-Ьшенхя  А.  Д.  Самарпнъ  пспро- 
силъ  ауд1енц110  у  Ийшератора  и  еще  разъ  долженъ  былъ  попьггаться  изложить 
всю  правду  о  наростающихъ  собьтяхъ,  и  было  решено  на  19  января  созвать 

съ-Ьздъ  Объединеннаго  Дворянства  для  вторичнаго  обсужден1я  создавшагося 
положен1я  вещей.  Кром'Ь  этого,  изъ  Москвы  ко  мн'Ь  прибыли  отъ  Земскаго 
Союза  князь  Львовъ,  М.  В.  Челноковъ  отъ  союза  городовъ,  А.  Пв.  Коноваловъ 

отъ  съ-бзда  промышленнпковъ  п  фабрикантовъ,  какъ  представители  союзовъ. 
Положен1е,  по  ихъ  мн'Ьнш,  было  таково,  что  надо  признать,  что  катастрофа 
уже  наступила,  и  для  спасенья  Отечества  отъ  гибели  нужны  экстраординарныя 

м^ры.  Они  требовали,  чтобы  я  пр1'Ьха.лъ  въ  Москву  на  ихъ  обицй  съъздъ  л 
сталъ  во  глав'Ь  двпженхя  въ  томъ  смысл"^,  чтобы  еще  разъ  гласно  выразить 
желаше  о  спасеиш  страны.  По  ихъ  мн'Ьн1Ю,  падо  было  ясно  и  твердо  сказагь 
свое  правд1шое  слово,  не  страшась  отв-Ьтственности  и  репресс1й.  Но  въ  виду 
открьтя  Государственной  Думы  14  февраля  я  не  счелъ  возможнымъ  испол- 

нить ихъ  желан1я. 

Историческхе  дни 

Волнен1я  начались  на  почв'Ь  отсутств1я  продовольств1я.  Но  это  было  пред- 
логомъ,  а  объ  истинныхъ  причинахъ  вое  возрастающаго  народнаго  негодовая1я 
я  уже  достаточно  гоюри.гь. 

По  им^Ьншимся  въ  моемъ  распоряженхи  св-ёд^ньямъ,  волненхя,  возникш1Я 
въ  столиц'Ь,  стали  быстро  передаваться  въ  друпе  города. 

во  имя  поб-Ьды  и  спасен1я  Родины.  Новгородское  Дворянство  полагаетъ,  что  во  время 
крайняго  напряжен1я  народной  воли  п  мысли,  только  величавое  спокойствие,  свойственное 

мощному  русскому  духу,  можетъ  помочь  стран-Ь,  отойдя  отъ  края  бездны,  надъ  которой 
она  поставлена.  Только  въ  т-Ьсномъ  единен1и  со  своимъ  законнымъ,  природнымъ  Госу- 
даремъ  придетъ  Святая  Русь  къ  лучезарному  окончан1ю  правой  распри,  минуя  гпбель- 
ныя  внутренн1я  потрясен1я,  наступлен1я  которыхъ  съ  такимъ  нетерп-Ьнхемъ  ожидаетъ 
нашъ  лютый  врагъ.  Но  къ  несчастью  родины,  правители,  явивш1еся  порожден1емъ 
безотв-Ьтственнаго  вл1ян1я,  отвращаютъ  Лицо  Царское  отъ  печальниковъ  земли  ея  из- 
бранниковъ.  Клевету  и  злобу  на  свой  же  народъ  несутъ  они  къ  престолу.  Свое  нерад'Ьнхе, 
свое  неум-Ьше  тщетно  пытаются  они  прикрыть  преступною  ложью.  Не  въ  правд'Ь,  а  въ 
лести  полагаютъ  свой  долгъ  передъ  Царемъ.  Русскхй  народъ  знаетъ  свою  грозную  мощь, 

а  видитъ  угрожающее  безсилхе,  руссшй  народъ  знаетъ  безпред-Ьльныя  богатства  своей 
земли,  а  испытьтаетъ  тяжк1я  лишен1я.  По  всей  земл-Ь  Русской  отъ  подножья  Престола 
до  хижины  б-Ьдияка  не  смолкаетъ  трепетъ  тревоги  народной.  Роковая  неправда  толкаетъ 
народъ  противъ  его  воли  на  беззакон1е  и  кровавую  месть.  Изъ  устъ  въ  уста  передается 
злов'Ьщее  слово:  —  изм-Ьна.  И  остается  у  народа  одна  надежда:  правдивый  голосъ  его 
избранниковъ,  обращенный  къ  мудрости  и  сил-Ь  духа  своего  Государя.  Но  если  къ 
величайшей  скорби  народной  Государственная  Дума  и  Государственный  Сов^Ьтъ  не 
будутъ  созваны  и,  являющхеся  врагами  общественнаго  блага,  правители,  которымъ 

страна  не  в-Ьритъ,  будутъ  подкапываться  подъ  устои  народнаго  представительства,  если 
сь'Ьточь,  озаряюицй  тернистые,  кровавые  пути  къ  велич1ю  и  счастью  родины,  будетъ 
затуманенъ,  настанстъ  мракъ  разнуоданныхъ  страстей  и  неудержимой  злобы.  И  тогда 
—  Престолъ,  Росс1я  и  ея  упован1я  будутъ  ввергнуты  въ  пропасть,  въ  глубин'Ь  коей  по- 

гибнуть лучш1я  силы  и  надежды  Росс1и,  ея  честь,  ея  и1злость,  ея  достоинство,  ея  мощь 
и  слава. 
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Уже  25  февраля  1917  года  волненхя  въ  столнц'Ь  дошли  до  своего  апогея. 
Утромъ  мн'Ь  дали  знать,  что  часть  заводовъ,  расположекныхъ  на  Выборгской 

сторон-Ь,  на  Васильевскомъ  остров'Ь,  забастовала,  и  толпы  рабочнхъ  двинулись 
по  направлена  къ  центру  столицы. 

Я  объ'Ьхалъ  эти  части  города  п  убъдился  въ  томъ,  что  работы  д-Ьцстви- 

тельно  прекращены,  что  возмуш,ете  народа,  преимущественно  въ  лнц-Ь  рабочпхъ 
женскаго  пола,  дошло  до  крайней  степени  и  что,  действительно,  толпы  рабо- 

чихъ  прпближаютел  къ  центру  столицы,  въ  какихъ  ц'Ьляхъ  —  мн-Ь  еще  не- 
пзв'Ьстно. 

Волнен1е  уже  охватило  зар'Ьчную  часть  города.  Возвращаясь  назадъ  че- 
резъ  Литейный  мостъ,  я  увид'Ьлъ,  что  набережный,  какъ  Французская,  такъ  и 
остальныя,  уже  заняты  отрядами  войскъ,  п  тогда  въ  моей  голов'Ь  созр'Ьлъ  планъ 
немедленно  добиться  созыва  Сов-Ьта  Министровъ  и  настоять  передъ  пимъ,  чтобы 
въ  этомъ  засЬданхи  были  представ1ггели  Закохчодательной  Палаты,  Земскаго  и 

Городского  Самоуправлен1я,  дабы  совм'Ьстными  усил1ями  выработать  т'Ь  м-Ьры, 
которыя  могли  бы,  хотя  и  временно,  успокоить  взволнованное  населен1е  столицы. 

В7^  этихъ  ц'Ьляхъ  я  пос15Тилъ  Министра  Землед'Ьлхя  Риттиха,  взя.гь  его 
съ  собой  и  по'Ьхалъ  къ  генералу  Б-Ьляеву,  бывшему  тогда  Военнымъ  Министромъ. 
Изобразнвъ  ему  положен1е  д'Ьлъ,  я  указалъ,  что  это  не  простое  волнея1е,  что 
это  начинается  настоящая  револющя,  и  что  надлежащ1я  энергичный  м'Ьры  дол- 

жны бьпъ  приняты  безотлагательно.  Я  уб'Ьдилъ  Военнаго  Министра  своими 
доводами,  и  онъ  сейчасъ  же  по'Ьхалъ  къ  Председателю  Сов'Ьта  Министровъ  — 
князю  Голицыну,  откуда  по  телефону  далъ  мн'Ь  знать,  что  желаемое  мною  сов'Ь- 
щан1е  будетъ  въ  этотъ  же  день,  25  числа,  собрано  въ  Мар1пнскоАгь  дворц-Ь 
и  что  мн'Ъ  предоставляется  право  пригласить  всЬхъ  лицъ  общественпыхъ  ор- 
ганизац)й.  которыхъ  я  сочту  нужнымъ. 

ТакиАгь  образомъ  была  еще  разъ  сд'Ьлана  попытка  спасти  положен1е  н 
принять  необходпмыя  для  успокоен1я  рабочихъ  м'Ьры,  въ  смысл'Ь  снабжен1Я 
продовольств1емъ . 

Сов'Ьщан1е  о  продовольств1и  состоялось  25  февраля  вечеромъ  ц  постано- 
вило, по  наст>оян1ю  представителей  отъ  общественныхъ  органцзац1и,  передать 

д'Ьло  продовольств1Я  въ  руки  Городского  Самоуправлен1я  и  Земства  по  принад- лежности. 

Вотъ  какъ  оффицюзная  пресса  отм-Ьтила  это  собьте : 
<^Сов'Ьщан1е  пришло  къ  единственному  заключен1ю  о  немедленной  иередач-Ь 

зав'Ьдыван1я  продовольственнымъ  д-Ьдомь  въ  Петроград-Ь  Петроградскому  Го- 
родскому общественному  Управленш.  Дабы  юридически  оформить  такую  пере- 

дачу, экстренное  Сов-Ьщанге  пришло  къ  соглашен1ю  мелсду  представителяхга 
законодательных!,  учрежденш  и  правительствомъ,  что  въ  порядк-Ь  думской  ини- 
щативы  будетъ  возбуждено  въ  Государственной  Дум-Ь  соотв1}тствующее  законо- 

дательное предположен1е  о  расширен1и  на  время  войны  полиомоч1й  городскихъ 

общественныхъ  управленш  въ  слаюл'Ь  предоставлен1я  имъ  права  урегулирован1Я 
продовольственнаго  д-Ьла.  Означенное  законодательное  предположеи1е  предо- 

ставляется провести  въ  сп'Ьшномъ  порядк'Ь.  Въ  полноиъ  соотв'Ьтств1и  съ  одо- 
бренными правительствомъ  предположен1ями  привлечь  насел ен1е  къ  забогамъ 

о  продовольств1н  вечеролгь  25  февраля  въ  центральномъ  военно-промышлея- 
номъ  комитете  собралась  продовольственная  комисс1я  въ  состав'^  представителей 
больничныхъ  кассъ,  кооперативовъ  и  выборныхъ  огь  рабочнхъ.  Неожиданно 
въ  зас'Ьдан1е  явился  приставъ  Литейной  части  съ  сильнымъ  нарядолгь  полнц1и 
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п  солдатъ  п  предъявнлъ  бумагу  о  задержан1п  всЬхъ  прпсутствующпхъ  на  зас15- 
дан1п.  Устраивайте  сколько  угодно  продовольсгвенныхъ  обывательскпхъ  коми- 

тетовъ,  полиц1я  будетъ  ихъ  арестовывать.  Вотъ  и  все  р'Ьшен1е  вопроса,  по 
поводу  котораго  правительство,  Дума  и  Сов'Ьтъ  готовы  былп  придти  къ  едппо- 
душ110». 

Вотъ  газетное  сообщен1е.  Но  для  членовъ  Думы  было  ясно,  что  этимп 
арестами  искусственно  раздувается  пламя  вспыхнувшей  искры. 

Разсмотр'Ьше  закона  въ  сп'Ьшномъ  порядк-]^  однако  же  продолжалось  26  фе- 
враля, но  уча^сть  Думы  тогда  уже  была  предр'Ьшена  п  указъ  о  нерерыв'Ь  за- 

иятШ  былъ  подписанъ. 

25  февраля  я  по  телефону  въ  Гатчину  далъ  знать  Великому  Князю  Ми- 
хайлу  Алексаидровичу  о  ироисходившемъ  и  о  томъ,  что  ему  сейчасъ  же  нужно 

ирх-Ьхать  въ  столицу,  ввиду  наростающихъ  событШ. 
27  февраля  Велишй  Князь  Михаилъ  Александровичъ  прибылъ  въ  Петро- 

градъ,  и  мы  им'Ьли  съ  нимъ  сов'Ьщаше  въ  состав'Ь  Председателя  Государствен- 
ной Думы,  его  товарища  Некрасова,  секретаря  Государственной  Думы  Дмитрю- 

кова  и  члена  Думы  Савича.  Великому  Князю  было  во  всей  подробности  до- 
ложено положен1е  д'Ьлъ  въ  столиц-Ь  и  было  указано,  что  еще  возможно  спасти 

положение:  онъ  долженъ  былъ  явочнымъ  порядкомъ  принять  на  себя  диктатуру 
надъ  городомъ  Петроградомъ,  понудить  личный  составъ  Правительства  подать 
въ  отставку  п  потребовать  по  телеграфу,  по  прямому  проводу,  манифеста  Госу- 

даря Императора  о  дароваши  отв-Ьтственнаго  мпннстерства. 

Нер^Ьшительность  Великаго  Князя  Михаила  Александровича  способствовала 
тому,  что  благопр1ятный  моментъ  былъ  упущенъ. 

Вм'Ьсто  того,  чтобы  принять  активныя  м1^ры  и  собрать  вокругъ  себя  еще 
непоколеблепныя  въ  смысл-Ё  дисциплины  части  Петроградскаго  гарнизона,  Ве- 
лик1й  Князь  Михаилъ  Александровичъ  повелъ  по  прямому  проводу  переговоры 
съ  Императоромъ  Нпколаемъ  И,  получилъ  въ  своихъ  указан1яхъ  полньш  отказъ, 
и,  такимъ  образомъ,  въ  этомъ  отношен1и  попытка  Государственной  Думы  по- 
терп-^ла  неудачу. 

При  .этой  бес'Ьд'Ь  съ  Великпмъ  Княземъ  и  выше  названными  членами  Госу- 
дарственной Думы  присутствовалъ  и  Председатель  Сов'Ьта  Министровъ  Кпязь 

Голицьшъ.  Несмотря  на  всЬ  уб'Ьжденхя  въ  томъ,  что  ему  надлежнтъ  вьпгп! 
въ  отставку,  что  это  облегчитъ  Государю  Императору  разр'Ьшен1е  назр'Ьвающаго 
и  все  возрастающаго  конфликта,  Князь  Голицынъ  оставался  неумолимымъ  въ 

своемъ  р'Ьшеи1и,  объяснивъ,  что  въ  дшнуту  опасности  онъ  своей  доллсности  не 
оставить,  сч1ггая  это  нозорнымъ  б'Ьгствомъ,  и  этимъ  только  еще  больше  услож- 
вилъ  и  запуталъ  создавшееся  положеше. 

Въ  ночь  съ  26  на  27-е  февраля  мною  былъ  полученъ  указъ  о  нерерыв'Ь 
занятой  Государственной  Думы,  и  такимъ  образомъ  возможности  мирнаго  ула- 
жен1я  возипкаюн1,аго  конфликта  былъ  положенъ  р-Ьшительньш  предЬлъ,  и  тЬмъ 
не  мен^е  Дума  подчинилась  закону,  все  же  надЬясь  найти  выходъ  изъ  запу- 
таннаго  положения,  и  никакихъ  постановлеиш  о  томъ,  чтобы  не  расходиться 

и  насильно  собираться  въ  зас'едаи1и,  не  д'Ьлала. 
Безпорядки  начались  съ  военнаго  бунта  запасныхъ  батальоновъ  Лггговскаго 

и  Волынскаго  полтсовъ.  Рано  утромъ  началась  въ  ратон'Ь  расположен1я  этихъ 
полковъ  перестр-Ьлка,  и  игаЬ  по  телефону  дали  знать,  что  командиръ  Литовскаго 
батальона  (фамил1ю  забылъ)   уб1ггъ  взбунтовавшимися  солдатами  и  убито  еще 
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два  офицера,  а  остальные  гг.  офицеры  арестованы.  Съ  трудомъ  удалось  успо- 

коить взволнованныя  частп  эти  и  уб'Ьдить  пхъ  выпустить  арестованныхъ  офи- 

церовъ.  Такпмъ  образомъ,  революц1Я  началась  съ  военнаго  бунта  т'Ьхъ  самыхъ запасныхъ  батальоновъ,  о  печальномъ  состоянш  которыхъ  я  ппсалъ  выше. 

Злоба  озв^зр'Ьвшихъ  людей  сразу  направилась  на  офицерозъ  п  такъ  дал-Ье 

шло,  какъ  по  трафарету,  во  вс15хъ  бунтахъ  и  волненхяхъ  въ  полкахъ  впо- 
сл'Ьдств1и. 

Среди  дня  27  февраля  произошли  перзыя  безчинства:  былъ  разгромленъ 

Окружный  Судъ  и  Главное  Артиллер1йское  Управлен1е,  а  также  Арсеналъ. 

изъ  котораго  было  похищ,ено  около  40  1Ъ1Сячъ  винтовокъ  рабочими  заводовъ. 

которыя  сейчасъ  же  были  розданы  быстро  сформпрованнымъ  батальонамъ  крас- 
ной гвард1и. 

Толпы  народа,  вооруженныя  ч'Ьмъ  попало,  сталп  появляться  тутъ  п  тамъ 
на  улицахъ  города;  вечеромъ  того  же  дня  значительньш  толпы  инсургентовъ 

запрудили  уже  собою  улицы  столицы,  кое-гд-Ь  происходили  безпорядкп,  столк- 
новен1я  между  ними  п  вызванными  частями  войскъ. 

Правительство  заседало  въ  Мар1инскомъ  дворц'Ь,  но  никакого  распоряже- 
Н1Я,  никакого  распорядка,  никакой  попытки  къ  подавлен1ю  въ  самомъ  корн-Ь 
начинающихся  безпорядковъ  имъ  сд'Ьлано  не  было,  потому  Ч'то  Правительстюмъ. 
въ  буквальномъ  смысле  слова,  овлад'Ьла  паника.  Насколько  велика  была  па- 

ника и  растерянность,  видно  изъ  сл'Ьдуюш.аго  обстоятельства:  при  пзв'Ьст1п 
о  движен1И  толпы  на  Мар1инск1й  дворецъ,  въ  немъ  были  потушены  всЬ  огни 

и  собрано  н'Ькоторое  количество  оставшихся  еще  в1Ьрньвга  правительству  войскъ 
для  того,  чтобы  сопротивляться. 

Однако,  нападен1Й  не  было,  и,  по  словамъ  одного  изъ  членовъ  Правитель- 
ства, когда  снова  зажгли  огонь,  то  онъ,  къ  своему  удивлешю,  оказался  подъ 

столомъ.  Мнъ  кажется,  ^то  такой,  н'Ьсколько  анекдотичный  разсказъ,  лучше 
всего  можетъ  характеризовать  настроете  Правительства  въ  смысл'^Ь  полнаго 
отсутств1я  руководящей  идеи  для  борьбы  съ  возникаюп^ими  безчинствами. 

На  улицахъ,  между  прочимъ,  начиналась  форменная  р'Ьзня,  и  почь  была 
проведена  чрезвычайно  тревожно. 

27-го  февраля  Председатель  Совета  Минпстровъ,  Князь  Голицынъ,  ув'Ьдо- 
милъ  меня,  что  онъ  подалъ  въ  отставку,  какъ  и  всЬ  члены  Правительства. 

Такимъ  образомъ,  создалось  такое  безвыходное  положенхе,  передъ  кото- 
рымъ  меркли  всЬ  самыя  широюя  револющонныя  идеи. 

При  налич1и  военныхъ  д-Ьнствхй  п  войны,  при  необходимости  самаго  стро- 
гаго  порядка  и  самаго  отв-Ьтственнаго  исполнен1я  Правительствомъ  своихъ  обя- 

занностей, при  налпч1и  нарождавшейся  револющп  —  въ  столпц'Ь  не  оказалось 
центральной  власти.  Изъ  Ставки  нпкакихъ  распоряжен1й  отъ  Императора  Ни- 

колая П  не  поступало,  и  городъ  Петроградъ  былъ  предоставленъ  нарождаю- 
щейся безбрежной  анарх1и. 

Какъ  я  уже  говори лъ,  былъ  разгромленъ  Арсеналъ,  гор'Ьлъ  Окружный 
Судъ,  гор^Ьли  и  разгромлялись  всЬ  полицейск1е  участки,  и  отъ  власти  нпкакихъ 

указашй  и  распорялсен1п,  что  д-Ьлать,  не  было.  Государственной  Дум-Ь  ничего 
не  оставалось  другого,  какъ  взять  власть  въ  свои  руки  и  попытаться  хотя  бы 
этимъ  путемъ  обуздать  на|юждавшуюся  анарх1ю  п  создать  такую  власть,  ко- 

торую бы  послушались  встЬ,  и  которая  способна  была  прекратить  нарождаю- 
щуюся б-Ьду. 
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Конечно,  можно  было  бы  Государственной  Дум'Ь  отказаться  отъ  возглазле- 
н1я  революцхп.  но  нельзя  забьгеать  создавшагося  полнаго  отсутств1я  властп  п 
того,  что  при  самоустраненш  Думы  сразу  наступила  бы  полная  анархия  и  Оте- 

чество погибло  бы  немедленно. 

Дума  была  бы  арестована  п  перебита  въ  полномъ  состав^Ь  бунтующи.\ш 
войскамп,.  п  власть  сразу  очутплась  бы  у  большевпковъ.  а  между  гЬмъ  Думу 
надо  было  беречь  хотя  бы  какъ  фетишъ  властп,  который  все  же  сыгралъ  бы 

свою  роль  въ  трудную  ^шн\"ту. 
Председатель  Государственной  Думы  еще  26  чпсла  послалъ  Государю  Им- 

ператору телеграмму :  «Положенхе  серьезное.  Въ  столпц-Ь  анар- 
х1я.  Правительство  парализовано.  Транспортъ  иродово  л  ь- 
ств1я  и  топлпва  прпшелъ  въ  полное  раз  с  тройств  о.  Растетъ 
общее  недовольство.  На  улицахъ  происходптъ  безпорядоч- 
ная  стр-^льба.  Частью  войска  стр'Ьляютъ  другъ  въ  друга. 
Необходимо  немедленно  поручить  лицу,  пользующемуся  до- 
в-Ьрхемъ  страны,  составить  новое  правительство.  Медлпть 
нельзя.  Всякое  промедленхе  смерти  подобно.  Молю  Бога, 
чтобы  въ  этотъ  часъ  отв-Ьтственность  не  пала  па  В'Ьнце- 
носца».  Но  Царь  не  внялъ  предупрежден1ю  главы  народнаго  представитель- 

ства. 27  февраля  ПредсЬдателемъ  Государственной  Думы  была  отправлена 
еще  бол-Ье  категорическая  телеграмма  Государю  Императору: 

«Положен1е  ухудшается.  Надо  принять  немедленный  м'Ь- 
ры,  ибо  завтра  уже  будетъ  поздно.  Насталъ  посл'Ьдн1и  часъ, 
когда  решается  судьба  Родины  и  династ1ш>.  Но  и  на  эту  теле- 

грамму Председатель  Государственной  Думы  ответа,  не  получн.ть.  Уже  зд'Ьсь  въ 
Сербш  я  еще  разъ  получнлъ  отъ  бывп1аго  тогда  начальника  почтоваго  управлетя 

г.  Похвиснева  ув'Ёрен1е,  что  мои  об'Ь  телеграммы  были  въ  точности  доставлены 
по  адресу.  Только  28  февраля  генералъ  Рузскш  ув'Ьдолшлъ,  что  Государь  Пмпе- 
раторъ,  наконецъ.  р'Ёшплся  даровать  стране  отв-Ётственное  .\шнистерство  и  пору- 
чаетъ  Председателю  Государственной  Дулш  сформироваше  кабинета. 

Этпмъ  манпфестомъ,  однако,  положеше  запуталось  еще  бол'Ье,  ибо,  пока 
происходили  сомн'Ьн1я  и  колебан1я  И^гаератора  Николая  И,  собьтя  шли  сво1В1ъ 
чередомъ  и  разр'ешен1я  отъ  него  не  ожидали. 

Временный  Комнтетъ  Государственной  Думы 

Уже  27  февраля  былъ  образованъ  Временный  Ко.\штетъ  Государственной 
Думы  для  сношеп1я  съ  населеи1емь  и  для  пр1шеден1я  расшатанныхъ  устоевъ 

ьъ  нормальное  состоян1е,  который  обратился  къ  населеп1ю  со  сл■Ьдующп^гь  воз- 
зван1емъ:  (Времеяньы!  Комптетъ  членовъ  Государственной  Думы  при  тяжелыхъ 

услов1Яхъ  внутренней  разрухи,  вызванной  м'Ьра^ш  стараго  Правительства,  на- 
шелъ  себя  вынуждениымъ  взять  въ  своп  руки  возстановлен1е  государственпаго 

и  общественнаго  порядка.  Сознавая  всю  отв'Ьтственность  принятаго  имъ  р-Ьше- 
н1я,  Комптетъ  выражаетъ  ув-ёренность,  что  населен1е  и  Арм1л  помогутъ  ому  въ 
трудной  задач'Ь  создан1я  новаго  Правительства,  соотв^Ьтствующаго  желан1ямъ 
населен1я  и  могущаго  пользоваться  его  дов-Ьрхемъ». 

Между  гЬмъ  вышеупомянутый  манифестъ  возвраща.ть  все  происшедшее  въ 
старое  русло,  вернуть  же  вспять  бурное  революцюнное  теченхе  манцфесгомъ 
уже  не  представлялось  возможньигь. 
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Съ  другой  стороны,  Предс'Ьдателю  Государственной  Ду^ш  оставить 
 Госу- 

ттарственную  Думу  безъ  главы,  прпнявъ  въ  своп  руки  власть  исполнительн
ую, 

представлялось  тоже  совершенно  невозможнымъ,  такъ  какъ  Дума  была  временн
о 

распущена,   п  выбпрать   ему  зам-Ьстптеля  было  невозможн
о. 

Отречен1е   Николая   II 

Всл-Ьдствхе  этого,  Предс-Ьдатель  Государственной  Думы  вынужденъ  былъ 

стклонпть  предложенхе,  переданное  ему  черезъ  генерала  Рузскаго,  и  заявить, 

что  при  настоящемъ  положети  д-Ьлъ  единственный  псходъ  для  Императора 
Николая  II  —  это  отречься  отъ  престола  въ  пользу  сына.  * 

Я  утверждаю  совершенно  категорически,  что  эта  комбинац1я,  вн-Ь  всякаго 
сомн'Ьи1я,  была  бы  принята,  и  волнешя,  по  всей  в^Ьроятности,  въ  значительной 

м'Ьр^^  были  бы  успокоены.  Т'Ь\гь  не  мен'Ье,  Императоръ  Николай  И  не  по- 
в-Ьрилъ  \-казан1ямъ  Председателя  Государственной  Дуьп>1  и  запросилъ  своего 
Начальника  Штаба  и  всЬхъ  Главнокомандуюпц1хъ  фронтами  о  томъ,  каково 

ихъ  мн1^н1е  по  поводу  указан1й,  сд^ланныхъ  ему  ПредсЬдателемъ  Государствен- 
ной Думы. 

Телеграммы  эти  им-Ьлпсь  въ  моемъ  распоряжен1и,  и,  если  не  уничтожены 

въ  Петроград-Ь,  гд-Ь  он-Ь  находятсл,  то,  вероятно,  документально  можно  будетъ 
возстановить  то  посл-Ьдующее,  о  чемъ  я  буду  говорить. 

Отв-Ьты  Командующ,ихъ  фронтами  п  Начальника  Штаба  Верховнаго  Главно- 
командуюш,аго  были  получены  Императоромъ  Николаемъ  II  вь  готъ  же  день. 

ВсЬ  лица,  запрошенныя  пмъ,  единогласно  отв-Ьтилн,  что  для  блага  Родины 
Его  Величеству  нужно  отказаться  отъ  престола. 

Чтобы  не   быть   голословнымъ,   помимо  мо^го   утвержденхя,    что   эти  теле- 
граммы въ  подлпнник'Ё   были  въ  мопхъ  рукахъ,   я  процитирую  выдержку  изъ 

дневника  Императора  Николая  II,  въ  свое  время  опуб.тикованнаго  въ  печати: 

«2  марта.    Четвергъ.    Утромъ  пришелъ  Рузсшй  п  прочелъ  мн-Ь  длиня-Ьйшт  раз- 
говоръ  по  аппарату  съ  Родзянко.    По  его  словамъ,  положеше  въ  Петроград-Ь      Т 
таково,  что  министерство  изъ  Членовъ  Государственной  Думы  будетъ  безсиль-      ̂  
но  что-либо  сд-Ьлать,  ибо  съ  нпмъ  борется  эсъ-дековскал  партия  въ  лиц-Ь  рабо-      | 
чаго  комитета.    Нужно   мое  отречеше.    Рузск1Й  переда  л  ъ  этотъ   раз-      \ 

говоръ  въ  Ставку  Алексееву  и  всЬмъ  Главнокомандуюш,имъ.      ' 
Въ    12   съ   половиной   часовъ   пришли   отв-Ьты.     Для    спасен1я 
Росс1и   п   удержан1я    Арм1и   на    фронт-Ь   я   р^Ь шился    на  этотъ 
шагъ.    Я  согласился,   и  изъ  Ставки  прислали  проектъ  мани- 

феста.   Вечеромъ  изъ   Петрограда  прпбьыш  Гучковъ  и  Шульгинъ,   съ  кото- 
рыми я  переговорплъ  и  передалъ  подписанный  перед'Ьланный  манифестъ.    Въ 

часъ  ночи  уЬхалъ  изъ  Пскова  съ  тяжелымъ  чувство мъ ;  кругомъ  изм-Ьна, 
трусость,  обман ъ». 

Привожу  изъ  доклада  о  по'Ьздк'Ь  своей  въ  Арм1ю  одного  изъ  членовъ  Ду- 
мы записанный  со  словъ  генерала  Рузскаго  ра-зсказъ  о  посл'Ьднихъ  словахъ 

отрекшагося  Императора:  онъ  снялъ  съ  себя  фуражку,  ста.ть  передъ  обра- 
зомъ,  который  былъ  въ  углу  вагона,  перекрестился  и  сказа.ть:  «Такъ  Господу 

*  Въ  разгоиор-Ь  моемъ  2  марта  1917  г.  съ  генераломъ  Рузскимъ  мною  были 
приведены  и  мотивы  такого  мн-Ьнхя.  См.  Архнвъ  Русской  Револющп.  Т.  III,  Доку- 

менты къ   воспоминашямъ  генерала  Лукомскаго,  стр.  255  ел. 
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Боп'  угодно,  п  мн1Ь  надо  было  давно  это  сд^1ать/>.  Подплсыва-я  поданное  геяе- 
раломъ  Рузски.мъ  отречеше  и  отдавая  ему  текстъ  подписанный,  онъ  сказа.ть: 

Единственный,  кто  честно  п  безпристрастно  предупреждалъ  меня  п  см-Ьло  го- 
ворилъ  мн-Ь  правду,  былъ  Родзянко»,  и  съ  этпмп  словами  повернулся  и  вы- 
шелъ  пзъ  вагона.  Привожу  эти  слова,  для  меня  дороггя  и  знаменательяыя,  не 
для  самовосхвален1Я,  а  какъ  доказательство,  что  отъ  Царя  ничего  не  было 
скрыто. 

Для  получен1я  подлиннаго  отречен1я  Императора  Николая  II,  Предс-Ьда- 
тель  Государственной  Думы,  который  не  им-Ьлъ  возможности  ни  на  одпнъ  шагъ 
оставить  столицу  по  сумм-Ь  разпыхъ  прпчинъ,  были  командированы:  Членъ  Госу- 
дарственнаго  Сов-Ьта  А.  И.  Гучковъ  и  Членъ  Государственной  Думы  Шульпшъ. 
Лица  эти,  прпбывъ  въ  Ставку  въ  Псковъ,  явились  къ  Государю  п  получили 
уже  готовое   отречен1е   въ  пользу   Велпкаго  Князя  Михаила   Александровича. 

Отречеше  было  подписано  2  марта  1917  года. 

Зд'Ьсь  ум^Ьстно  самымъ  категорическнмъ  образомъ  отвергнуть  и  опровер- 
гнуть всЬ  слухи  о  томъ,  что  командированными  лицами  производились  кашя-то 

насильственныя  д-Ьпствхя.  произносились  угрозы,  съ  ц-Ьлью  побужден1я  Импера- 
тора Николая  И  къ  отреченш. 

Вышеприведенный  мною  дневникъ  Царя  не  оставляетъ  въ  этомъ  никакихъ 
сомн^нш,  и  я  съ  негодован1емъ  отвергаю  всЬ  эти  слухи,  распускаемые  крайними 

элементами,  о  наличхп  подобныхъ  д'Ьйствхй  со  стороны  лицъ,  безупречныхъ  по 
своему  прошлому  за  время  своей  государственной  д-Ьятельности. 

Таки1\гь  образомъ.  Верховная  власть  перешла,  якобы,  къ  Великощ'  Князю 
Михаилу  Александровичу,  но  тогда  же  возникъ  для  насъ  вопросъ,  как1я  по- 

сл'^Ьдств1я  можеть  вызвать  такая  совершенно  неожиданная  постановка  вопроса 
и  возможно  ли  воцареше  Михаила  Александровича,  гЬмъ  бол'Ье,  что  объ  отка- 
з-Ь  за  сына  отъ  престола  въ  акт1Ь  отречешя  не  сказано  ни  слова. 

Прежде  всего,  по  д'Ьйствуюш.ему  закону  о  престолонасл'Ьд1и  царствующш 
Императоръ  не  можеть  отказаться  въ  чью-либо  пользу,  а  можеть  этотъ  от- 
казъ  произвести  .тишь  для  себя,  предоставляя  уже  воцареше  тому  лицу,  кото- 

рое им'Ьетъ  на  то  законное  право,  согласно  акта  о  престолонасл'Ьд1п. 

Такимъ  образомъ,  при  несомн'Ьнно  возрастающемъ  революцюнномъ  настрое- 
Н1и  массъ  и  ихъ  руководителей,  мы,  на  первыхъ  же  порахъ,  получили  бы  обос- 

нованный юридичесшй  споръ  о  томъ,  возможно  ли  признать  воцарен1е  Михаила 
Александровича  законнымъ.  Въ  результатЬ  получилась  бы  сугубая  вспьиика  со 
стороны  тЬхъ  лицъ,  который  стремились  опрокинуть  окончательно  монархш  и 
сразу  установить  въ  Росс1и  республиканскш  строй. 

ТГо  крайней  м'Ьр'Ь,  членъ  Государственной  Думы  Керенск1й,  входившШ  въ 
составъ  Временнаго  Комгггета  Государственной  Думы,  безъ  всякихъ  обпняковъ 
заявилъ,  что  если  воцарен1е  Михаила  Александровича  состоится,  то  рабоч1е 
города  Петрограда  и  вся  револющонная  демократ1я  этого  не   допустятъ. 

Идти  на  такое  положеи1е  вновь  воцаряемому  Царю,  очевидно,  въ  смутное, 

тревожное  время  было  совершенно  невозможно.  Но  что  всего  существенн'Ьй  — 
это  то,  что  принимая  въ  соображеше  настроен1я  революцдоппыхъ  алементовъ, 
указанный  членомъ  Государственной  Думы  Керенскимъ,  для  наоъ  было  совер- 

шенно ясно,  что  Велик1й  Князь  процарствовалъ  бы  всего  н'Ьсколько  часовъ,  н 
немедленно  произошло  бы  огромное  кровопролит1е  въ  ст'Ьнахъ  столицы,  которое 
бы  положило  начало  общегражданской  войн'Ь. 
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Для  насъ  было  ясно,  что  Велпкш  Князь  былъ  бы  немедленно  убптъ  н  съ 

нимъ  ВС*  сторонники  его,  ибо  в'Ьрныхъ  вонскъ  уже  тогда  въ  своемъ  распоря- 
женш  онъ  не  им-Ьлъ  п  поэтому  на  вооруженную  силу  опереться  бы  не  могъ. 

ВеликШ  Князь  Михаилъ  Александровичъ  поставилъ  мн-Ь  реброАгъ  вопросъ,  могу 
ли  ему  гарантировать  жизнь,  если  онъ  приметъ  престо.ть,  и  я  долженъ  былъ 

ему  отвътить  отрицательно,  ибо,  повторяю,  твердой  вооруженной  силы  не  пм'Ьлъ 
за  собой.  Даже  увезти  его  тайно  пзъ  Петрограда  не  представлялось  возмож- 

нымъ:  ни  одинъ  автомобиль  не  былъ  бы  выпущенъ  изъ  города,  какъ  не  выпу- 

стили бы  ни  одного  по-Ьзда  изъ  него.  Лучшей  пллюстрац1ей  можетъ  служить 

сл'Ьдующ1Й  фактъ:  когда  А.  И.  Гучковъ  вм^Ьст*  съ  Шульгпны!.гь  вернулись  изъ 
Пскова  съ  актомъ  отречен1я  Императора  Николая  И  въ  пользу  своего  брата,  то 

Гучковъ  отправился  немедленно  въ  казарлп>1  или  мастерская  жел-Ьзнодорожныхъ 
рабочихъ,  собралъ  посл'Ьдепхъ  и.  прочтя  пмъ  актъ  отречен1я,  возгласилъ:  «Да 
здравствуетъ  Императоръ  Михаилъ».  но  немедленно  же  онъ  былъ  рабочими  аре- 
стованъ  съ  угрозами  разстр-Ьла,  п  Гучкова  съ  большимъ  трудомъ  удалось  осво- 

бодить при  помощи  дежурной  роты  ближайшаго  полка.  Несомн-Ьнно,  ^гго  были 
и  сторонники  Великаго  Князя  Михаила,  и  его  воцарен1е  означало  бы  начало 

гражданской  войны  въ  столиц'Ь.  Возбуждать  же  гражданскую  войну,  при  на- 
ЛИЧ1И  войны  на  фронт-ё  и  яснаго  понимангя  налга,  что  гражданскал  война  вы- 
зоветъ  такую  см\ту  въ  тылу,  которая  лпшитъ  Дъйствующую  Арм1ю  леобходп- 
маго  подвоза  пищевыхъ  и  боевыхъ  припасовъ,  —  на  это  могъ  решиться  только 
Ленинъ,  но  не  Государственная  Дума,  задача  которой  рисовалась  въ  этотъ 

ужасный  моментъ  не  въ  возбуждеши  страстей,  а  въ  умиротворен1и  и  приведе- 
н1и  взволнованнаго  моря  народной  жизни  въ  должное  успокоен1е.  Такой  жЬ- 
рой  бы.ю,  несомн-Ьино,  отречен1е  Императора  Николая  II  и  воцареше  Цесаре- 

вича Алексея  Николаевича  при  регентств-Ь  Великаго  Князя  Михаила  Алексан- 

дровича. Но  упущен1е  времени  смерти  невозвратной  подобно,  и  было  уже  поздно. 
Въ  революцюнную  эпоху  собьптя  мчатся  съ  такой  головокружительной  быстро- 

той, чтс»  ТО;  что  еще  сегодня  представлялось  возможкымъ,  завтра  д'Ьлается  уже 
невозможнымъ  къ  ©существ лен1ю.    Такъ  было  и  въ  этомъ  случа'Ь. 

Возставшее  населеше  столицы  уже  признало,  что  Государственная  Дума 
приняла  на  себя  власть,  и  поэтому  пришлось  ограничиться  избран1емъ  Вре- 
меннаго  Ком1Ггета  пзъ  состава  Государственной  Думы,  которому  и  поручены 

были  дальн'Ьйш1я  м'Ёропр1ят1я  по  умпротворетю  столицы  и  страны. 

Временный   Комнтетъ   Государственной   Думы   и    Петроград- 
ск1й  Сов'Ьтъ   Рабочихъ  Депутатовъ 

Долженъ  зд'ёсь  отметить,  что,  въ  силу  своего  парт1йнаго  состава,  Госу- 
дарственна^я  Дума  принуждена  была  во  Временный  Комптетъ  избрать  пред- 

ставителей разныхъ  течешй,  и  эта  неоднородность  состава  Временнаго  Коми- 
тета, какъ  мы  это  увидимъ  дальше,  послужила  значптельнымъ  тормазо^гь  къ 

его  авторитету  и  къ  возможности,  опираясь  на  реальную  силу,  принимать  над- 
лежащ1я  м-Ьры  къ  водворенш  порядка. 

Гибельный  недостатокъ,  который  красной  нитью  проходитъ  черезъ  всю  дея- 
тельность созданнаго  Временнымъ  Комитетомъ  Государственной  Думы  Времен- 

наго Правительства,  обнаружился  на  первыхъ  же  порахъ.    Когда  обсуждался 
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вопросъ  о  томЪ;  надлежитъ  лп  Государственной  Ду.м'Ь  сразу  вступить  во  всю 
полноту  Государственной  власти  въ  внду  револющоннаго  настроешя,  членъ 
Государственной  Думы  Керенсшй,  на  требован1г  Председателя  Государственной 

Думы,  въ  случа-ё  положнтельнаго  разр'Ьшешя  вопроса  предоставить  въ  его 
руки  полную  власть  во  всемъ  объем-Ь  п  безусловно  сл^Ьпое  повиновеше  всЬмъ 
:То  распоряженшмъ,  заявплъ,  что  окъ  признаеть  это  условхе  необход11мы:.!ъ. 
.;о  можетъ  ему  подчиниться  постольку,  пос1СОльку  онъ  не  связанъ  съ  состояшемъ 

его  въ  должиоста  товарища  Председателя  Сов-Ьта  Рабочпхъ  Депутатовъ. 
Итакъ,  въ  зародьин-е  уже  новая  власть  получила  первородный  гр-Ьхъ  — 

это  двоевластие. 

28  февраля  Петроградск1п  Сов-Ьтъ  Рабочпхъ  Депутатовъ  выпустилъ  воз- 
зваше:  «Старая  власть  довела  страну  до  полнаго  развала,  а  народъ  до  голодан1я. 

Терп'Ьть  больше  стало  невозможно.  Населен1е  Петрограда  вьппло  на  улицу, 
чтобы  заявить  о  своемъ  недовольств'Ь.  Его  встр^Ьтплп  залпа?.га.  Вм'Ьсто  хл-Ёба 
Царское  Правительство  дало  народу  свпнецъ. 

Но  солдаты  не  захогЬли  идти  протпвъ  народа  и  возстали  противъ  Прави- 
тельства. Вм'Ьст'Ь  съ  народомъ  они  захватили  оружие,  военные  склады  и  рядъ 

важныхъ  Правнтельственныхъ  учрежден1Й. 

Борьба  еще  продолжается,  она  должна  быть  доведена  до  конца.  Старая 

власть  должна  быть  окончательно  низвергнута  и  уступить  м'Ьсто  народному 
правлешю.    Въ  этомъ  спасете  Росс1и. 

Для  усп-Ьшнаго  завершешя  борьбы,  въ  пнтересахъ  демократ1и  народъ  дол- 
женъ  создать  свою  собственную  властную  организавдю. 

Вчера,  27  февраля,  въ  столиц-Ь  образовался  Сов-Ьтъ  Рабочпхъ  Депутатовъ 
пзъ  выборныхъ  представителей  заводовъ  и  ̂ забрикъ,  возставшихъ  воинскнхъ 
частей,  а  также  демократнческихъ  и  сощалистическихъ  парт1й  и  группъ. 

Сов'Ьтъ  Рабочпхъ  Депутатовъ,  засёдаюпцй  въ  Государственной  Дум'Ь,  ста- 
вптъ  своей  основной  задачей  организацш  народныхь  силъ  и  борьбу  за  окон- 

чательное упрочен1е  политической  свободы  народнаго  правлешя  въ  Россш. 

Сов-Ьтъ  назначплъ  районныхъ  компссаровъ  для  установлен1я  народной  вла- 
сти въ  районахъ  Петрограда. 

Приглашаемъ  все  населен1е  столицы,  немедленно  сплотиться  вокругъ  Сов'Ьта, 
образовать  м'Ьстные  комитеты  въ  районахъ  и  взять  въ  свои  руки  управлен1е 
всЬыи  м'Ьстными  д-^лами. 

ВсЬ  вм'ЬстЬ,  общими  силаш!  будемъ  бороться  для  полнаго  устранен1я  ста- 
раго  Правительства  п  созыва  Учредггге.тьнаго  Собрашя,  пзбраннаго  на  основе 
равнаго,  прямого  и  тайнаго  избирательнаго  права». 

Вы  видите,  что  въ  это^гь  воззванти  демократ11ческ1е  слои  и  наибол-Ье  рево- 
люцюнныс  элементы  призывались  къ  псключительио.му  едпненш  и  повиновен1ю 

своему  выборному  органу  —  Сов-Ьту  Рабочпхъ  Депутатовъ.  Псполи11тельный 
Комитетъ  Сов-Ьта  Рабочихъ  Депутатовъ,  конечно,  существовалъ,  хотя  и  тайно, 
безъ  перерыва,  начиная  съ  1905  года,  и  своей  агитацюнной  деятельности  не 
прекращалъ. 

Изложенное  мною  должно  уб-Ьдить  всякаго,  даже  предуб'Ьжденнаго  противъ 
Государствепнои  Думы,  что  последняя  совершенно  не  была  внутри  себя  подготов- 

лена 1съ  вспыхнувшей  революцДи  и  для  воплощешя  таковой  не  им-Ьла  никакого 
плана  и  никакой  организащи. 63 



Существован1е  подземныхъ  революцюнныхъ  водъ,  еле  скрытыхъ  зыокою 

почвою  самодержавнаго  режима,  многпмп  оспаривалось;  оспаривалось,  быть  мо
- 

жетъ,  изъ  боязни,  впасть  въ  оптимизмъ,  увлечься  надеждами,  но  то,  что 

эти  воды  существуютъ.  не  было  секретомъ.  И,  когда  почву  сорвали  взрывомъ 

26—27  февраля,  он-Ь  мощной  р-Ькой  хлынули  въ  проломъ  и  вынесли  па  по- 

верхность земли 'революцюнную  идею  пятаго  года,  революц1онную  тактику  пя- 
таго  года  и  революц1онную  программу,  вм-Ьстившую  важн^Ьйште  боевые  ло- 

зунги того  же  пятаго  года,  начиная  съ  амнист1и  и  сюбоды  и  кончая  созывомъ 

учредите.1Шнаго  собрашя,  подлежащаго  избранно  на  основ-Ь  всеобщей,  прямой, 
равной  и  тайной  подачи  голосозъ.  Революц1я  подготовлялась  и  организовалась 

вн'Ь  ст'Ьнъ  Таврическаго  Дворца  въ  сред'Ь  Нсполнптельнаго  Сов-Ьта  Рабочпхъ 

Депутатовъ,  который  им'Ьлъ  несомн'1^нно  опред'1Ьленныя  директивы  и  д^йство- 
валъ  по  заран'Ье  тонко  и  всесторонне  обдуманному  плану,  выдвигая  впереди 

себя  Государственную  Думу  какъ  бы  въ  вид'Ь  народнаго  революцюннаго  знамени. 

Вихрь  революцюнной  вспышки  сыгралъ  ему  въ  руку,  а  слабость  и  нер'Ьши- 
тельность  созданнаго  Государственной  Думой  Временнаго  Правительства,  какъ 

будетъ  видно  изъ  дальн-Ьйшаго  изложения,  только  способствовали  дальнМшему, 
какъ  принято  выражаться,  углублению  революц1и.  Даже  здатемъ  и  пом-Ьще- 
Н1емъ  Государственной  Думы  сразу  же  въ  первый  день  овлад'Ьли  вооруженные 
рабоч1е,  чему  воспротивиться  было  уже  невозможно.  Но,  повторяю,  однообраз1е 

плана,  руководимаго  Сов1^томъ  Рабочихъ  Депутатовъ,  сказывалось  и  въ  де- 

ревн-Ь,  и  въ  провинцш,  и  въ  городахъ,  что  подтверждается  ц-Ьлымъ  рядомъ  доку- 
ментальныхъ  данныхъ. 

Фактически  же  27  февраля  пария  соцхалистовъ  овлад'Ьла  IIетроградски^гь 
гарнизоноьгь  и  сд'Ьлалась  хозяйкой  положен1я  по  этой  причинтЬ,  но  до  поры 
до  времени  скрьюала  сюю  игру.  Напбол'Ье  крайше  революцюнные  элементы, 
расточая  ц'Ьлый  букетъ  посулъ  о  грядущихъ  благахъ  путемъ  завоеван1я  ихъ 
революц1ей,  хотя  не  задумывались  надъ  вопросомъ,  выполнимы  ли  эти  посулы 

или  н-Ьтъ,  тъмъ  не  мен'Ье  им^Ьли  громадный  усп'Ьхъ,  и  этимъ  путемъ  привле- 
Еали  къ  себ'Ь  массы,  и  войска  гарнизона,  и  рабочихъ. 

Но  колебаться  было  уже  поздно,  да  и  невозможно  въ  виду  поступавшихь 

тревожныхъ  изв-Ьспй  о  волнен1яхъ,  начинавшихся  въ  провинц1н.  Предс']Ьдатель 
Государственной  Думы  долженъ  былъ  силою  вещей  р'Ьшиться  на  возглавлен1е 
Государственной  Думой  Государственной  власти. 

Еще  считаю  нужнымъ  подчеркнуть,  что  именно  въ  это  самое  время  члены 
Временнаго  Комитета,  избраннаго  Государственной  Думой,  Чхеидзе  и  Керенск1й, 
сразу  стали  на  знаменательную  платформу  «постольку-поскольку»,  и  двоевластие 
это  Г!роявилось  на  первыхъ  же  порахъ. 

Повторяю  еще  разъ,  двоевласт1е  красной  нитью  проходило  черезъ  всЬ  дМ- 
СТВ1Я  созданнаго  дальн'Ьйшимъ  Временнаго  Правительства,  которое  проявило 
слабость  и  безхарактерность,  не  сум-Ьло  справиться  съ  этимъ  двоевласиемъ  и 
подчинить  себ'Ь,  своей  Верховной  власти,  всЬ  оттЬнки  политической  мысли. 



Временное  Правительство 

Такпмъ  образомъ,  въ  сплу  обстоятельстзъ,  носящихъ,  несомн-Ьнно,  харак- 

теръ  !огсе  та]'еиг,  конструкцш  власти  въ  первые  же  дни  револющонноп  эпохи создалась  такая:  Временный  Комптетъ  Государственной  Думы,  избранный  съ 
самыхъ  первыхъ  чаоовъ  начала  революцюннаго  движен1я,  явился  псточнпкомъ 
Верховной  власти. 

Составляя  и  назначая  Правительство,  безспорно,  на  законномъ  прав1^,  какъ 

единственный  преемственный  псточникъ  власгп  и  какъ  органъ,  зам'Ьш.ающхй 
мпнистровъ  въ  случа'Ь  пхъ  ухода,  онъ  основалъ  свое  право  на  данномъ  ему 
полномоч1и  народна  го  представительства. 

Полнота  власти  исполнительной  была  передана  Комптетомъ  Временному 
Правительству,  и  Временное  Правительство,  говоря  словами  манифеста  Великлго 
Князя  Михаила  Александровича,  по  почину  Государственной  Ду>п>1  возникшее, 
было  признано  не  только  всей  Росс1ей,  но  и  иностранными  державами,  почему 
былъ  избранъ  именно  тогь  составъ  лицъ  во  Временное  Правительство,  который 
призванъ  Временньвгь  Комптетомъ  Государственной  Думы  къ  власти.  Хотя, 

по  первой  мысли  Императора  Николая  И,  сформи1Х)ван1е  перваго  отв'Ьтствен- 
наго  министерства  онъ  предполагалъ  поручить  Председателю  Государственной 
Думы,  но,  какъ  я  объяснплъ  это  выше,  принять  эти  поручен1я  я  не  могъ  по 

разньБгь  властнымъ  прпчинамъ,  и,  кром'Ь  того,  парт1я  кадетъ  р'Ьшптельно  вос- 
противилась моему  1\1инистерству,  о  чемъ  лидеръ  пхъ  заявнлъ  ПредсЬдателю 

Думской  фракщи  земцевъ-октябристовъ.  Безъ  участ1я  же  кадетской  парпи 
образовать  устойчивый  кабинетъ  было  невозможно.  Причины  были  сл'Ьдуюпця: 
Князь  Львовъ  одни^гъ  изъ  посл1Ьднихъ  указовъ  Императора  Николая  II  былъ 

назначенъ  Предс'Ьдателе^гь  перваго  отв'Ьтственнаго  передъ  Палатами  Сов'Ьга 
Минпстровъ  и,  такимъ  образомъ,  носилъ  на  себ'Ь  преемственность  власти, 
делегированной  ему  отъ  лица  еще  не  сверженной  Верховной  власти,  а  къ 

тому  же,  учитывая  популярность  Князя  Львова,  какъ  руководителя  д'Ья- 
тельности  Всероссшскаго  Земскаго  Союза  и  пр1емлемость  его  кандидатуры  для 
всЬхъ  политическпхъ  группъ,  выборъ  Председателя  Правительства  оставался 

на  немъ.  ВсЬ  остальные  министры  были  избраны  изъ  популярн-Ьйшихъ  обще- 
стьенныхъ  д'Ьятелей,  каковыми  являлись:  ]\1илюковъ,  Шингаревъ,  Гучковъ, 
Годневъ,  какъ  безсм'Ьнный  работникъ  по  контрольнымъ  вопросамъ,  Владпм1ръ 
Львовъ  —  знатокъ  церковныхъ  вопросовъ,  постоянный  председатель  1С0мисс1и 
Государственной  Думы  по  церковнымъ  д-Ьламъ,  Терещенко  —  крупный  финан- 

совый и  популярный  д-Ьятель  въ  Кхев'е,  и,  наконецъ,  Керенск1Й,  который  дол- 
женъ  былъ  быть  введенъ  въ  составъ  кабинета  по  требован1ю  демокрагическихъ 
элемептовъ,  безъ  соглашен1я  съ  которыми  не  было  никакой  возможности  водво- 

рить даже  подоб1е  порядка  и  создать  популярную  власть. 

Указанный  мною  только-что  зародышъ  двоевласт1я  проявился  на  первых ъ 
же  порахъ  и  позволтггельно  задать  себ'Ь  вопросъ,  была  ли  Государственнал 
Дума  вообще,  а,  въ  частности,  ея  Председатель,  облечена  гЬмъ  полнымъ  доп-Ь- 
р1емъ  и  той  полнотой  власти,  которая  рисовалась  на  м-Ьстахъ,  въ  провинц1и, 
не  преувеличено  ли  было  въ  стран-ё  представлен1е  о  могуществ-Ь  надъ  толпой 
Государственной  Думы,  и  не  было  ли  уже  въ  столиц-Ь  на  первыхъ  же  порахъ 
такого  тайнаго  лозунга  среди  реюлюц1оннои  демократ1и,  въ  силу  которапо  на 

первый  план'1.  выдвигалась  Государственная  Дума  только  какъ  щитъ,  должен- 
ствующ1Й   прикрыть    дальн-Ьнипя    революц,10нныя   д'Ьйств1Я. 
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Позвотшю  отв-Ьтить  на  этотъ  вопросъ  н-Ьсколькиш,  чрезвычайно  харак
- 

терные фактами:  27  февраля,  то-есть  въ  первый  день  переворота,  неизв-Ь
стно 

по  чьему  распоряжен1ю,  солдаты  Петроградскаго  гарнизона  начали  
производить 

аресты  и  однпмъ  изъ  первыхъ  приведенныхъ  въ  Думу  арестованныхъ  
сановнп- 

ковъ  стараго  режпма  былъ  ПредсЬдате.^ь  Государственнаго  Совета  И.  Г.
  Щег- 

ловптовъ.  Онъ  былъ  приведенъ  ко  мя1^  группою  солдатъ,  мн-Ь  совершенно  неизв
-Ь- 

стныхъ,  кажется  Преображенскаго  полка,  если  память  не  изм^няетъ  мн-Ь,  и 

когда  я',  пораженный  этнмъ  пропзволомъ,  для  котораго  не  сд'Ьлано  было  никакого 

распоряжен1Я,  пригласнлъ  И.  Г.  Щегловитова  пожаловать  ко  мн-Ь  въ  кабинетъ, 

солдаты  наотр-Ёзъ  отказались  выдать  его  мн^Ь,  объяснивъ,  что  они  отведутъ  его 

къ  Керенскому  пли  въ  Сов-Ьтъ  Рабочихъ  Депутатовъ.  Когда  я  поиробовалъ 
проявить  свой  авторптетъ  и  строго  приказалъ  немедленно  подчиниться  моему 

распоряженш,  то  солдаты  сомкнулись  вокругъ  своего  пл-Ьнника  и  съ  самымъ 

вызывающпмъ,  дерзкимъ  видомъ  показали  мн^  на  свои  винтовки,  посл'Ь  чего,  безъ 

всякихъ   обиняковъ,    Щегловитовъ    былъ   уведенъ   неизв'Ьстно   куда. 

Лозунги  соп,1альной  революц1и 

Инцпдентъ  этотъ  послужилъ  первьпгъ  поводомъ  къ  столкновен1ю  между 
мною  и  Сов-Ьтомъ  Рабочихъ  Депутатовъ,  но  онъ  былъ  улаженъ  въ  виду  того, 
что  выпустить  И.  Г.  Щегловитова  на  свободу  —  значило  бы  подвергнуть  его 
просто-на-просту  самосуду  толпы,  а  потому  онъ  былъ  временно  задержанъ  въ 
шшпстерскомъ  павпльон'Ь  Государственной  Думы,  а  впосл'Ьдств1и,  распоряже- 
нхемъ  Временнаго  Правительства,  былъ  препровожденъ  въ  Петропавловскую 

кр'Ьпость. 
2  марта  въ  Государственную  Думу,  къ  ея  Председателю,  явился  Семенов- 

СК1Й  полкъ  въ  полномъ  своемъ  состав-Ь,  но  съ  малымъ  числомъ  офицеровъ, 
посл'Ь  моей  прпв1вгственной  р'Ьчи,  устроилъ  мн'Ь  шумную  оващю,  проводилъ 
съ  криками  «ура»  въ  мой  кабинетъ,  гд'1Ь  въ  это  время  собрался  Временный 
Ко1штетъ  Государственной  Думы. 

Но  немедленно  выступивш1й  посл-Ь  моей  р'Ьчи  ораторъ,  членъ  Государ- 
ственной Думы  Чхеидзе,  стремился  опорочить  р'Ьчь  Председателя  Государствен- 

ной Думы,  и  посов'Ьтовалъ  семеновцамъ,  вновь  потребовать  меня,  дабы  я  точно  и 
определенно  высказалъ  свои  взгляды  по  поводу  учрежден1я  въ  Росс1и  демократи- 

ческой республики  и  разр'Ьшенья  вопроса  о  земл-Ь.  Когда  я  пришелъ  въ  залъ  къ 
Семеновскому  полку,  настроен1е  солдатъ  было  уже  совсЬмъ  не  то,  какимъ  было 

прежде,  а,  напротивъ,  было  чрезвычайно  агресспвнымъ.  Т'Ьмъ  не  мен'Ье,  удалось 
полкъ,  взволнованный  р-Ьчью  члена  Думы  Чхеидзе,  успокоить  ссылкой  на  то,  что 
всЬ  эти  вопросы  подлежатъ  разр^Ьшен1ю  не  представителя  Государственной  Думы 
и    не    Временнаго  Правительства,   а  Учредительнаго  Собран1я. 

3  марта  явпвш1йся  тоже  демонстративно  въ  Государственную  Думу  2-ой 
флотскхй  экипажъ  держалъ  себя  еп;е  бол^е  агрессивно,  и  офицеры,  его  прп- 
ведш1е,  въ  большипств'Ь  случаевъ  юные,  то.1ько-что  произведенные  мичманы, 
произносили  тутъ  же  въ  зал^Ь  зажигательный  р'Ьчи,  прнчемъ  одпнъ  пзъ  нихъ, 
въ  моемъ  присутсгв1и,  безъ  всякихъ  обиняковъ  заявилъ,  что  меня  нужно,  какъ 

зав'Ьдомаго  «буржуя»,   разстр'Ьлять,   что,   повидимому,   матросы  были  не   прочь ИСП0ЛНИ1Ъ. 
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и   только   благодаря   вм'Ьшательству    другихъ   офицеровъ,    изобразившихъ 
;  матросамъ   всю   нел'Ьпостъ    ихъ    поведешя   по   отношенш    къ    Государственной 
Дум'Ь  и  ея  Председателю,  мн'Ь  удалось  изб'Ьжать  въ  этотъ  моментъ  разстр'Ьла. 

Такнмъ  образомъ,  изъ  этихъ  трехъ  фактовъ  можно  вывести  заключеше, 
что  авторптетъ  и  полнота  власти  Государственной  Думы  и  ея  ПредсЬдателя, 

въ  столиц-Ь,  по  крайней  мтЬр'Ь,  стояли  не  такъ  высоко,  какъ  казалось  съ  м'Ьста. 
Требовался  огромный  тактъ,  огромное  самообладан1е  и  выдержка,  чтобы  среди 
разбушевавшагося  моря  народныхъ  страстей  столицы  удержать  такъ  пли  иначе 

равнов'Ьс1е  и  не  допустить  возникновен1я  гражданской  войны,  губительной  во 
всЬхъ  отношен1Яхъ  и  опасной  для  удачнаго  завершен1я  кровопролитн'Ьйшей 
борьбы,  находящейся  въ  самомъ  апоге'Ь  своего  развит1я. 

Изъ  пртшеденныхъ  мною  прим'1Ьровъ  ясно  видно,  что  уже  27  февраля  сфор- 
мировавш1йся  Сов'Ьтъ  Рабочихъ  Депутатовъ,  присоединившхй  къ  себ'Ь  еще  на- 
зван1е  Солдате кихъ  Депутатовъ,  им'Ь.ть  опред'Ьленную  программу  д'Ьйствш  въ 
смькл'Ь  превращен1я  политически  нацюнальнаго  переворота  въ  сопдальную  рево- 
люц1ю,  основанную  на  безпощадной  классовой  борьб'Ь  подъ  лозунгомъ  «углу- 
блеп1я  революцш».  Его  ц^Ьлью  уже  тогда,  очевидно,  была  жестокая  борьба  съ 

буржуаз1ей  во  имя  поб-Ьды  пролетар1ата  и  водворешя  его  владычества,  и,  ко- 
нечно, проводпмыя  впосл'Ьдств1и  кровью  и  жел'Ьзомъ  въ  жизнь  соц1алистическ1я 

учен1я  бо.тьшевпковъ  были  въ  н'Ькоторой  степени  испов-ЬдуедП)!  и  этой  частью 
революц10нной  демократы,   зараженной  теориями  интернапдонализма. 

Точно  также  очевидно  и  то,  что  усп'Ьхи  соц1алистическихъ  парий  были 
обязаны  абсолютной  солидарности  съ  ними  и  готовности  поддерживать  пхъ  везд-Ь 
и  всегда  т'Ьхъ  запасныхъ  батальоновъ,  о  которыхъ  я  говорил ъ  уже,  а  въ  част- 

ности батальоновъ  Петроградскаго  гарнизона.  Создавая  эти  батальоны  безъ 

надлежащаго  за  ними  надзора,  правительство  создало  въ  сущности  «вооружен- 
ный народъ»,  который  въ  полной  своей  разнузданности  и  выполнилъ  кровги- 

выя  д-^ла. 
Руководители  движен1я  не  считались  вовсе  съ  нац10нальными  запросами 

Росс1и,  но  вели  свое  д'Ьло  осторожно,  идя  какъ  бы  въ  союз']^  съ  буржуазныш! 
элементами  въ  д'Ьл'Ь  подавлен1я  нарождающейся  анарх1п  и  приведен1я  страны 
къ  порядку.  Эту  скрытую  ц-Ьль  Временный  Комитетъ  и  Временное  Правитель- 

ство не  уяснили  себ^  въ  достаточной  степени  и  своевременно  не  поставили  во- 
просъ  ребромъ,  о  чемъ  будетъ  сказано  ниже. 

Достаточно  упомянуть  зд'Ьсь,  что  производимые  въ  столиц^Ь,  якобы,  само- 
чинные аресты  совершались  безъ  в-Ьдома  Временнаго  Комитета  Государственной 

Думы  и  его  распоряжен1я. 

Временный  Комгггетъ  неоднократно  объявплъ  о  иезаконом-Ьриости  такихъ 
арестовъ,  но  они  продолжались  съ  поразительной  планом'Ьрностью,  причемъ 
производившими  ихъ  воинскими  чинами  постоянно  указывалось  имя  члена  Госу- 

дарственной Думы  Керенскаго,  какъ  руководителя  ихъ  д'Ьйств1й. 
Волнен1е  въ  обществ-Ь  было  чрезвычайно  и  порождало  нев'Ьроятное  коли- 

чество затру  днен1й. 

Собравш1Йся,  если  память  мн'Ь  не  изм-Ьняетъ,  3-го  марта  офицерск1Й  со- 
ставъ  Петроградскаго  гарнизона,  собравшись  въ  числ-Ь  около  ста  тысячъ  чело- 
В'Ькъ,  въ  здап1и  Собран1я  Арши  и  Флота,  вынесъ  самыя  Р113К1Я  резолюд1И  до 
ТI^ебован^я  ареста  Императора  Николая  И ;  ихъ  многочисленная  депуга[ця  яви- 

лась ко  мп'Ь  ночью  во  Временный  Ком1ггеть  съ  ц-Ьлью  поддержать  свои  резо- 
люц1и,  и  съ  трудомъ  удалось  успокоить  взволнованную  до  невозможности  пу- 
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блику  Въ  то  же  время  начались  агрессивныя  д^йствш  и  настроены  со
лдатъ 

протпвъ  евопхъ  офицеровъ,  образовалась  группа  офпцеровъ-республпкан
цевъ, 

и  революц1онное  движете  стало  принимать  все  бол-Ье  п  болЬе  острый 
 и  слож- 

ный характеръ.  ^,  .„    ̂   «         ̂        у 

Въ  скоромъ  времени  вспыхн^^ть  Кронштадтскш  бунтъ,  пзв'Ёстныи  всЪмъ 

по  своему  кровопролитному  характеру,  п,  не  взирая  на  численное  прево- 

сходство Петроградскаго  гарнизона  надъ  Кронштадтскимъ,  Временное  Правп- 
те.тЕьство  ничего  сд-блать  съ  этнмъ  буптодгь  не  могло,  такъ  какъ  части  Петро- 

градскаго гарнизона  не  соглашались  идти  услшрять  свонхъ  взбунтовавшихся 
товарищей. I 
Номинальный  характеръ  власти  Временнаго  Правительства  ] 

Мало-по-малу  Сов-Ьтъ  Рабочихъ  Депутатовъ,  присоединивш1й  къ  себъ  имя 

и  Солдатскихъ  Депутатовъ,  развивался  все  бол'Ье  и  бол-Ье,  получая  поддержку 
изъ  провпнц1п,  главнымъ  образомъ  отъ  запасныхъ  батальоновъ,  находяпщхся 
на  м-Ьстахъ,  о  которыхъ  я  говорилъ  выше. 

Иртбр-Ьтая  моральную  силу  и  авторитегъ  въ  глазахъ  революцюнной  демо- 
крате, а,  в'Ьрн'Ье  сказать,  рабочаго  пролетар1ата  въ  столиц-Ь  п  на  ьгЬстахъ, 

онъ  немедленно  прист^шилъ  къ  пзоблцчен1ю  Государственной  Думы  ЕОобш,е  и 

€я  ПредсЬдателя  въ  частности  въ  контръ-революцюнности  и  повелъ  атаку  на 
Временное  Праветельство. 

На  чемъ  же  основывалось  такое  обвпнеше  Государственной  Думы  въ  контръ- 
революцюнности  со  стороны  революцюнной  демократ1п.  Какъ  я  уже  говорилъ, 
Государственная  Дума  не  хотЬла  революц1и  во  время  войны,  отлично  понимая, 
что  перем^Ьнить  Государственный  п  связанный  съ  нимъ  общественный  строй, 
произвести  это  потрясен1е  и  благополучно  довести  войну  до  конца  —  такое 
д'Ьйств1е  вьппе  силъ  и  энергш  какого  бы  то  ни  было  народа.  Но,  какъ  видите, 
сила  хода  историческихъ  событ1й  оказалась  сильн'Ье  нашей  воли,  и  Государ- 

ственная Дума  была  вовлечена  и  невольно  связана  съ  револющей.  Револющя 

пр1Ш1ла  снизу,  помимо  Думы.  Но  пока  д'Ьло  шло  о  спасешн  Росс1и,  пока 
.революц1я  базировалась  на  сознан1и  необходимости,  во  что  бы  то  ни  стало, 

достигнуть  поб-Ьды,  страна  могла  оправдать  позпщю,  занятую  народпымъ  пред- 
ставительствомъ.  Но  когда  классовые  интересы  и  классовая  борьба  подъ  ло- 

зунгами «углублен1я  револющи»  стали  затушевывать  нащональный  интересъ, 
затемнять  велич1е  родины,  ввергая  ее  въ  бездну  несчастхй  и  позора,  и  когда 

ее  вели  по  пути  отказа  запщщать  честь,  достоинство  и  ц'Ьлость  родины,  когда 
приходилось  отв'Ьтить  на  вопросъ:  за  револющю  и  противъ  Росс1и,  или  обратно, 
за  Росс1ю  и  противъ  революц1И,  то,  конечно.  Государственная  Дума  не  могла 
поступить  иначе,  какъ  отвергнуть  такой  вопросъ,  и  потому  прослыла  очагомъ 
конт11ъ-револющп. 

Такимъ  образомъ,  вм'Ьсто  согласованныхъ  д'Ьиств1й  Временнаго  Правитель- 
ства со  всЬми  слоями  населешя,  получалось  р'Ьзко  и  характерно  выраженное 

двоевластие. 

Членъ  Правительства  Керенсшй,  занимавш1й  тогда  постъ  Министра  Юсти- 
щи,  состоялъ  одновременно  съ  этимъ  и  товарищемъ  Председателя  Совета  Рабо- 

чихъ п  Солдатскихъ  Депутатовъ  и  не  только  получалъ  директивы  отсюда,  но 
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Бынужденъ  былъ  на  первыхъ  порахъ  постоянно  являться  яа  собрашя  Сов'Ьта, 
давать  объяснешя  и,  естественно,  въ  качеств-Ь  прпчастнаго  къ  этой  органпзац1п 
лпца,  вносить  порученныя  директивы  и  требовать  ихъ  проведешя  въ  ц-Ьдрахъ 
Временнаго  Правительства. 

Зд-Ьсь  ум-Ёстно  будетъ  дать  хотя  бы  краткую  характеристику  А.  Ф.  Керен- 
скаго,  этого  яркаго  и  габельнаго  для  Россш  государственнаго  д-^Ьятеля.  А.  Ф.  Ке- 
ренск1й  для  меня,  хорошо  его  знающаго,  бы.ть  совершенно  ясенъ.  Въ  высшей 

тепенп  безпринципнын  челов'Ькъ,  легко  згЬняюшдн  своп  уб'Ьждешя,  мысли,  не 
глубоки!,  а,  напротивъ,  чрезвычайно  поверхностный,  онъ  не  представлялъ  для 
меня  типа  серьезнаго  государственно-мыслящаго  человека.  Его  рЁчп  въ  Госу- 

дарственной Дум-Ь,  всегда  нервно-истеричныя,  были  въ  большинств-Ь  случаевъ 
безсодержательны,  въ  впд-Ь  фейерверк-а  гро^шихъ,  звонкпхъ  фразъ,  и  не  всегда 
даже  соответствовали  его  внутреннему  настроен1ю.  Такъ,  наприм'Ьръ,  въ  на- 

чале л^та  1916  года,  когда  стало  очевидньпгь,  что  Государственной  Дум'Ь  н'Ьтъ 
больше  д'Ьла  и  члены  Думы  стали  поговаривать,  что  пора  бы  распустить  ихъ 
на  каникулы  по  дома>гь,  Керенск1й  разразился  громовой  речью  по  адресу  своихъ 
товарищей  членовъ  Думы.  Онъ  упрекалъ  ихъ  въ  нежелаши  положить  свои 
труды  на  пользу  Родины,  укорялъ  ихъ  въ  томъ,  что  они  будто  бы  готовы  судьбу 
Отчизны  отдать  въ  безконтрольное  распоряжеше  бездарнаго,  развраш,эннаго 

Правительства,  сыпалъ  на  ихъ  головы  упреки  въ  изм-Ьн^  и  угрожалъ  народ- 
нымъ  гн'Ьвомъ.  Р1^чь  была  страстная,  горячая  и  стремительная.  Я  предсЬда- 
тельствовалъ  въ  это  время,  и,  когда  А.  Ф.  Керенсктй  кончилъ,  я,  передавъ 

предс'Ьдательствован1е  своему  Товарищу,  направился  къ  выходу  пзъ  зала  зас1> 
дан1я.  Зд-Ьсь  меня  встр-Ьтилъ  Керенсшй  и  сказалъ:  «Когда  же,  наконецъ, 
Михаплъ  Владим1ровичъ,  Вы  насъ  распустите  —  пора  и  по  домамъ,  намъ  больше 
д-Ьлать  нечего?.)  Когда  же  я  высказалъ  ему  свое  несказанное  удпвлен1е  до 
поводу  нессютв'Ьтствован1я  такихъ  словъ  съ  содерж.ан1е>гь  только-^гго  произне- 

сенной пмъ  р-Ёчп,  я  получилъ  въ  отв1^тъ  так1я  слова:  —  «одно  Д'ёло  кафедра, 
гд'Ь  требуется  подчинеше  партШнымъ  лозунга>гъ,  чтобъ  нанести  ударъ  врагамъ, 
а  другое  —  это  существо  д-Ьла,  обсужденное  безиристрастно».  Въ  этомъ  отв-ЬтЬ 
Керенсшй  сказался  весь  по  всему  своему  существу.  Я  см'Ьло  утверждаю,  что 
никто  не  привесъ  столько  вреда  Росс1и,  какъ  А.  Ф.  Керенск1и.  Любитель  деше- 
выхъ  эффектовъ,  рисующ1йся  демагогическими  принщшами,  Керенск1й  былъ  всегда 
двуличенъ,  заигрывалъ  со  всЬмп  политическими  теченьями  и  не  удовлетворялъ 

р'Ьпштельно  никого,  —  безвольный,  безъ  всякихъ  твердыхъ  государствениыхъ 
принциповъ,  безспорно  тайно  покровптельствовавш1Й  большевика^гь. 

В'Ёдь  несомн'Ьнно  кром'Ь  того,  что  Керенск1п  способствовалъ  ввозу  въ  Росс1Ю 
въ  запечатанныхъ,  для  видимости  только,  вагонахъ  того  букета  главарей  больше- 

визма, которые,  добившись,  при  помощи,  главнымъ  образомъ,  гЬхъ  же  револю- 
цюнированныхъ  запасныхъ  батальоновъ,  власти,  залили  кровью  и  покрыли  позо- 

ро>гь  всю  матушку  Росс1ю.  Это  онъ,  несомн'Ьино  изъ  тайнаго  сочувств1я  къ 
большевикамъ,  но  быть  можетъ  и  въ  силу  иныхъ  соображен1й,  побудплъ  Вре- 

менное Правительство  согласиться  на  этотъ  преступный  актъ.  Керенск1й  не 

могъ  не  понимать,  къ  чему  поведсгь  эта  свобода  пропов-Ьди  коммунизма  и  анар- 
Х1и,  и  гЬмъ  не  менЬе  не  принялъ  м'Ьръ  къ  огражден1ю  Родины  отъ  ея  растлё- 
вающаго  вл1ян1я.    Комментар1й  птъ  излишенъ. 

Хотя  Керенск1й  и  балансировалъ  во  всЬ  стороны,  однако  же  справедли- 

вость требу етъ  напомншъ,   что  и-Ькоторое  время  онъ  былъ  всеобщимъ  ораку- 69 



ломъ,  вождемъ  п  любимцемъ.    Пмъ  увлекались  всЬ,  в-Ьря  его  заманчпвымъ  об-Ь- 
1цан1ямъ,  изъ  которыхъ  онъ,  однако  же,  нп  одного  не  выполнплъ. 

Такъ  же  точно  п  Временное  Правительство  неожиданно  для  меня  оказалось 

тоже  не  чуждо  вл1ятя  Сов-Ьта  Рабочихъ  и  Солдатскпхъ  Депутатовъ,  обнаруживъ 
сильный  кренъ  въ  его  сторону.  Сразу  по  своемъ  вступлен1и  во  власть  оно  стало 

каосъ  бы  игнорировать  Временный  Комптетъ  Государственной  Думы,  но  чутко 

прислушивалось  къ  мн-Ьтя^гь  и  прен1ямъ  Совета  Рабочихъ  и  Солдатскпхъ  ]^епу- 
татовъ.  Была  даже  учреждена  спец1альная  компсс1я,  называющаяся  «контакт- 

ной», для  согласованности  д-Ьйствш.  Однако,  никакихъ  м-Ьръ  для  связи  своихъ 
д-ЬйстЕхи  съ  Временнымъ  Комитетомъ  Государственной  Думы  Правительство  не 
приняло. 

Ошибки  Временнаго  Правительства 

21  апр-Ёля  состоялось  выступленхе  н-Ькоторыхъ  частей  Петроградскаго  гар- 
Ш130на,  выразившееся  въ  уличныхъ  манпфестац1яхъ  съ  плакатами,  па  которыхъ 
было  написано:  «Долой  Милюкова!    Долой  Временное  Правительство!» 

Коренная  и  роковая  ошибка  князя  Львова,  какъ  Председателя  Сов'Ьта  Ми- 
нистровъ,  и  всЬхъ  его  товарищей  заключалась  въ  томъ,  что  они  сразу  же  въ 

корн-Ь  не  пресЬкли  попытку  поколебать  вновь  созданную  власть,  и  въ  толгь, 
что  они  упорно  не  хот-Ьлп  созьша  Государственной  Думы,  какъ  антитезы  Со- 

в'Ьта Рабочихъ  и  Солдатскпхъ  Депутатовъ,  на  которую,  какъ  носительницу 
идеи  Верховной  власти,  Правительство  могло  бы  всегда  опираться  и  вести  борьбу 
съ  провозглашеннымъ  прпнципомъ  «углублен1я  революц1и»,  знаменуюпщмъ  на 

самомъ  д-Ьл-Ь  лишь  развипе  нацюнально-политической  рево.тюцхи  въ  соц1ально- 
интернац1ональную . 

А  между  т'Ьмъ,  въ  конц'Ь  концовъ,  необходимость  въ  такой  конструкхци 
власти  была  признана,  и,  распустивъ  Государственную  Думу,  Правительство 

Керенскаго  создало  Сов'Ьтъ  Росс1пской  Респуб.тикп  при  Временномъ  Правитель- 
ств-Ь,  который  вскор'Ь  палъ  подъ  давлен^е^гь  п  пулеметами  большевиковъ.  По- 

этому совершенно  непонятно,  почему  Правительство  князя  Львова  на  пер- 
Быхъ  же  порахъ  отшатнулось  и  старалось  отмежеваться  отъ  Государственной 

Думы,  тогда  еще  весьма  популярной  въ  стран'Ь  и  обладающей  всЬми  возмож- 
ностями быть  буферомъ  для  Правительства  при  напор'Ь  на  него  чрезм-Ьрио  рево- 

лющоннаго  течен1я. 
Временное  Правительстю  оказалось,  такимъ  образомъ,  однобокимъ  и,  подъ 

настойчивымъ  напоромь  гласной  кафедры  Сов'Ьта  Рабочихъ  и  Солдатскпхъ  Депу-  ̂  
татовъ,  пм'Ьвшихъ  свой  печатный  органъ,  не  им^Ьло,  съ  другой  стороны,  опоры  • 
въ  бол'Ье  ум-Ьренныхъ  элементахъ  страны,  не  создало  такого  учреждешя,  во- 
кругъ  котораго  эти  ум-Ьренные  элементы  могли  бы  объединиться  и  дать  Времен- 

ному Правительству  надежную  точку  опоры. 

Временному  Правгггельству  пришлось  танцовать  на  одной  л'Ьвой  ног-Ь,  не 
им-Ья  фундамента  подъ  правой,  а  поэтому  оно,  очевидно,  и  потеряло  равнов'Ьс1е, 
было  вовлечено  въ  водоворотъ  все  возрастающаго  революцхоннаго  настроеи1я 
столицы  и  удержаться  на  своихъ  принятыхъ  позищяхъ  —  умиротвореп1я  страны 
и  доведен1я  ея  до  Учредительнаго  Собрашя  —  конечно,  не  было  уже  въ  силахъ. 

Вотъ  та  грубая  ошибка,  которую  совершилъ  князь  Львовъ  въ  силу  своего 
безвол1я,  а  также  и  ум-Ьреиные  элементы,  входпвш1е  тогда  въ  составъ  руково- 

дителей внутренней  жизни  страны. 
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Могь  лп  бороться  съ  такпмъ  явлен1е.мъ  Временный  Комитетъ  Государ- 
ственной Думы? 

Н'Ьсколько  выше  мною  было  указано,  что  фактическп  27  февраля  1917  года 
реальной  силой  войска  завлад'Ёли  соц1алистическ1я  парт1п,  скрывая,  однако, 
до  поры  до  времени  это  обстоятельство  и  прпкрывалясь  Государственной  Думой, 
какъ  временнымъ  щитомъ.  Но  въ  такомъ  же  точно  положеши  оказалось  бур- 

жуазное Временное  Правительство,  потому  что  войска  Петроградскаго  гарнизона 
поддерживали  его  «постольку-поскольку»  его  дъятельность  была  согласована 
съ  Сов-Ьтоигь  Рабочихъ  и  Солдатскихъ  Деиутатовъ.  Такпмъ  образомъ,  при 
нежелан1и  созданнаго  Временнымъ  Комптетомъ  Правительства  считаться  съ  пер- 
вымъ,  Комитету,  не  обладавшему  уже  сплои  штыка,  оставался  только  одинъ 

путь  борьбы  —  платоническ1е  протесты,  на  которые  Временное  Правите.тьство 
перестало  даже  обраш,ать  внпмате,  хотя  само  оно  оказывалось  безспльнымъ  при 

напор'Ь  на  него  съ  л^вон  стороны.  Между  т-ёмъ,  вл1ян1е  Сов'Ьта  Рабочихъ  и 
Солдатскихъ  Деиутатовъ  возрастало  очень  быстро,  распространяясь  преимуще- 

ственно среди  Арм1ц  и  рабочихъ  классовъ.  Такъ,  всЬ  прибывающ1е  изъ  Армш 
депутаты,  являясь  сначала  къ  Председателю  Государственной  Ду^ш,  шли  за- 
симъ  въ  Сов1>тъ  Рабочихъ  и  Солдатскихъ  Деиутатовъ  и  съ  нев-Ьроятной  легко- 

стью усваггеалп  его  теор1и  и  м1росозерцате,  возвраш,алсь  въ  Арм1ю  уже  сторон- 
ннкаш!  Сов'Ьта.  Явлеше  это  было  повальное  и  принесло  свои  пагубные  плоды, 
расшатавъ  въ  корн'Ь  дисциплину  въ  войскахъ. 

Для  широкой  публики  остается  невыясненнымъ  вопросъ,  почему  Государ- 
ственная Дума  какъ  бы  стушевалась  на  первыхъ  же  порахъ  и  не  проявила  до- 
статочной жизненности,  не  собираясь  въ  засЬданхя  и  не  продолжал  своей  законо- 
дательной работы. 

Причины  этого  явленья  довольно  сложны  и  лежатъ,  съ  одной  стороны,  въ 

самомъ  суш,ествован1и  революцюннаго  переворота,  а  съ  другой  —  паходятъ  себ'Ь 
объяснен1е  отчасти  въ  неподготовленности  членовъ  Государственной  Душя  къ 

упорному  сопропшлешю  въ  революц1онной  борьб-Ь  и  въ  суш,ности  отношенш 
къ  вопросу  о  созыв'Ь  Государственпой  Думы  въ  данный  моментъ  различныхъ 
думскихъ  фракщй. 

Не  надо  забывать,  что  Государственная  Дума  26  февраля  указомъ  Импе- 
ратора Николая  Н  была  расиуш,еиа  и  занят1я  ея  прерваны  на  неопред1Ьленный 

срокъ  одиовременно  съ  Государственнымъ  Сов-Ьтомъ. 
Такимъ  образомъ,  юридически  прп  д'Ьйствуюш,еи  конституцш  Государствен- 
ная Дума  собраться  не  могла,  но  когда  Временному  Комгггету  Государственной 

Думы,  какъ  то  разъяснено  выше,  пришлось  возглавить  начавшеесл  революц1011- 
ное  движен1е  и  взять  всю  власть  въ  свои  руки,  явился  естесгвенпый  вопросъ, 
что  и  актъ  отречен1я  Императора  Николая  Н  съ  передачей  Верховной  власти 

Великому  Князю  Михаилу  Александровичу  и  отречеи1емъ  отъ  нея  посл'Ьдняго, 
должны  состояться  въ  публичномъ  засЬданьи  Государственной  Думы. 

Государственнал  Дума,  такимъ  образомъ,  явилась  бы  носительницей  Вер- 
ховной власти  и  органомъ,  передъ  которьвгь  Времеиное  Правительство  было  бы 

отв'Ьтственнымъ.  Таковъ  былъ  проектъ  Председателя  Государственной  Думы. 
Но  этому  проекту  р-Ьшительно  воспротивились,  главнымъ  образомъ,  д-Ьятели 
кадетской  парт1и,  а  съ  нею,  само  собой  разумеется,  и  все  л-Ьвое  крыло  Госу- 

дарственной Думы.  Какъ  пи  настаивалъ  Председатель  Государственной  Думы 

на  необходимости  созыва  Государственно!!  Думы,  юристы  кадетской  парт1и  р-Ьэтсо 
возражали  ему  на  основан1и  сл'Ьдующихъ  аргументовъ:   во-первыхъ,   говорили 71 



онп  при  созыв-Ь  Государственной  Думы  является  юридическая  необходимость 

п  -созыва  Государственнаго  Совета,  если  считать,  что  д-Ьйствующая  конституц1я 
остается  въ  спл-Ь.  Съ  пхъ  точки  зр-Ьшя,  однако,  невозможно  было  бы  подве- 

сти обоснованнаго  юрпдпческаго  фундамента  подъ  такое  толкован1е.  Во-вторыхъ, 

деятели  кадетской  парт1и  считали,  что  созывъ  Государственной  Думы  явился 

бы  самъ  по  себ-Ь  безц-Ьльнымъ,  такъ  какъ  Государственная  Дума  въ  состав'Ь  сво- 

емъ  несомн-Ьнно,  была  буржуазная  и  сд'Ьлалась  бы  объектомъ  атаки  въ  ц-Ь- 

ляхъ  ея  свержен1я  со  стороны  крайнихъ  элементовъ  для  учрежден1я  Нац10- 

нальнаго  пли  иного  собран1Я,  бол-Ье  демократическаго  н  бол-Ье  подходящаго  къ 

революшонному  пастроешю  страны.  Въ  третьихъ,  указывалось,  что  при  насто- 

ящемъ  положе'н1и  страны  должно  быть  Правительство,  обладаюш,ее  абсолютной 
полнотой  власти,  до  права  законодательствовать  включительно,  такъ  какъ  собы- 

т1я.  сопровождающ1яся  революшонными  эксцессами,  могли  бы  потребовать  прпня- 

т1я  экстраордпнарныхъ  м-Ьръ,  и  необходимость  въ  этомъ  случа'Ь  санкндй  Государ- 
ственной Думы,  какъ  это  проектировалъ  ПредсЬдатель  Государственной  Думы, 

съ  пхъ  точки  зр1^н1я,  тормозила  бы  только  планом-Ьрную  д-Ьятельность  Прави- 
тельства, направленную  къ  упорядочен1Ю  д-Ьла  войны  и  внутренней  жизни  Го- 

сударства. Форма  опять  победила  существо.  Д-Ьятели  кадетской  парт1и  просто 
не  хогЬли  им-бть  дМствующую  Думу,  чтобы  пользоваться  во  всей  полнот'Ь  своею 
властью.    Опять-таки  существо  д-Ьла  принесено  въ  жертву  форм-Ь. 

Такимъ  образомъ,  положенхе  становилось  чрезвычайно  запутаннымъ.  Еслп 

припоьшпть  при  этомъ,  чго  еще  27  февраля  былъ  созванъ  Сов-Ьтъ  Рабочихъ  и 
Солдатскпхъ  Депутатовъ,  водворпвш1Йся,  подъ  защитой  н'Ькоторыхъ  частей  Пет- 
роградскаго  гарнизона,  въ  здан1п  Государственной  Дудшт,  —  то  станетъ  совер- 

шенно яснымъ,  что  конфликтъ  между  Государственной  Думой  и  нарождающимся 

революцюнио-демократическимъ  органомъ  началъ  уже  назр-Ьвать  съ  самаго  па- 
чала,  остановить  же  разв1гг1е  этого  явлешя  представлялось  почти  невозможнымъ. 

Еслп  принять  при  этомъ  еще  въ  соображеше  отказъ  признан1я  нео'бхог 
дпмости  созыва  Государственной  Думы  вс^мъ  л'Ьвьпгъ  ея  крыломъ,  до  парт1и 
октябрпстовъ,  то  созывъ  Государственной  Думы  —  П1зп  такихъ  услов1яхъ  упор- 
наго  нежелан1я  л'Ьваго  крыла  созвать  Государственную  Думу  —  привелъ  бы  къ 
тому,  что  было  бы  ясно  всей  Росс1п  и  всему  М1ру,  что  въ  Государственно ГЛ 

ДухгЬ  существуетъ  расколъ  во  взглядахъ  на  ея  тактику  и  дальнейшую  органи- 
зац1ю  Государства. 

Возражаюпце  просто  не  посЬщалп  бы  Государственной  Думы,  что  для  меня 
было  совершенно  ясно.  Пришлось  бы  подъ  давлешемъ  возбужденныхъ  умовъ 
прист^тить  къ  новой  коиструкц1п  Государственной  Дудш!,  путе^^ь  кооитпрова- 
н1я  въ  нее  революцюнной  демокралти,  —  пришлось  бы,  можетъ  быть,  созвать 
всЬхъ  Членовъ  вс'Ьхъ  четырехъ  Государственныхъ  Думъ  и  объявить  ихъ  На- 
ц1ональнымъ  Собран1емъ,  а  это  въ  свою  очередь,  послужило  бы  значительнымъ 

тормазомъ  къ  усп-Ьшному  и  быстрому  созыву  Учредитель  на  го  Собранхя.  На 
посл'Ьднемъ  ус.10в1и  сошлись,  однако,  всЬ  парт1и,  об'ёщая  въ  это^гь  случае  объ- 

единиться вокруп.  оозданнаго  Временнаго  Правительства,  поддерживать  его  и 
передать  ему  всю  полноту  власти.   Пришлось  поэтому  избрать  этотъ  среди!!!  путь. 

Не  надо  забывать  при  этомъ,  что  еслп  бы  Государственная  Дума,  возглавив- 
шая собою  переворотъ,  и  была,  несохш^нно,  авторитетна  и  популярна  въ  стран-Ь, 

и  признавалась  бы  ею,  какъ  д-Ьйствите.тьный  исгочникъ  Верховной  власти,  то 
это  яьлегле  продолжалось  бы  недолго,  а  въ  отношен1и  настроен1я  столицы,  какъ 
мною  уже  представленъ  ц-Ьлый  рядъ  прпм-Ьровъ,  обнаружилась  бы  сразу  же  ио- 
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дозрптельность  къ  Государственной  Ду^гЬ  революпдонныхъ  элеменговЪ;  въ  смы- 
сл'Ь  ея  контръ-революцюнностп. 

При  такихъ  услов1яхъ  ПредсЬдатель  Государственной  Дулгы  не  могъ  при- 
нять на  себя  отв-Ьтственность  созыва  Государственной  Думы  п  прпзналъ  бол1->е 

правпльнымъ  выждать  время,  когда  —  для  него  было  ясно,  по  крайней  м'Ьр'Ь  яс- 
пымъ  казалось,  —  Временное  Правительство  будетъ  вынуждено  обратиться  къ 

Государственной  Ду5гЬ  для  того,  чтобы  въ  ней  найтп  опору  протпвъ  чрезм'Ьр- 
иаго  развцт1я  революцюнныхъ  эксцессовъ.  Но  Временное  Правительство  на  пер- 
выхъ  же  порахъ  слишко^гь  преувеличивало  значеше  своей  популярности,  силы 
и  вл1яи1я  своей  власти,  а  потому  ошибочно  не  использовало  популярности  Го- 

сударственной Дулп>1  и  вовсе  не  учло  того  обстоятельства,  что  крайя1е  револю- 

Ц10нные  демократические  и  сопдалпстичесше  круги  на  самомъ  д'ёл'Ь  отнюдь  не 
намерены  были  предоставить  всю  полноту  власти  Временному  Правительству, 

состоящему  въ  большпнств-]^  своемъ  изъ  буржуазныхъ  элементовъ,  и  что  атака 
па  него  воспосл-Ьдуеть  въ  ближайшее  дни. 

Считаю  теперь  ум'Ьстнымъ  сказать  н'Ьсколько  словъ  о  томъ,  насколько  об- 
вглен1е  Государственной  Думы  въ  то^гь,  что  она  на  первыхъ  порахъ  революндц 
развратила  Армш,  по  существу  своему  справедливо. 

Приказъ  Л?   1-й 

Прежде  вс^го  я  буду  говорить  объ  исторш  пресловутаго  приказа  Л?  1.* 
Установилось  довольно  твердое  уб'йжден1е,  что  этотъ  приказъ  Л5  1  напи- 

ганъ  н  изданъ  Государственной  Думой  или,  в-Ьри^е,  Временнымъ  Комптетомъ  ея, 
и  былъ  изданъ  за  подписью  Военнаго  Министра  Гучкова.  Но  простое  сопоста- 

влеи1е  историческихъ  датъ  разрушаеть  въ  корн'Ь  обвинен1е  и  подозр'Ьнхе. 
Приказъ  №  1  появился  утромъ  2  марта  1917  года,  когда  Временное  Пра- 

вительство, въ  составъ  котораго  вошелъ,  какъ  Военный  ^Мпнистръ,  Гучковъ,  еще 

не  существовало,  оио  было  сформировано  днемъ  2-го  марта,  и  декретъ  объ  его 
сформированш  Правительствующему  Сенату  былъ  опубликованъ  Временнымъ 
Кош1тетомъ  за  моею  подписью  лишь  3  марта. 

Такнмъ  образомъ,  Гучковъ,  1сакъ  Военный  Мпнистръ,  такого  приказа  под- 
писать не  могъ.    Онъ  не  входилъ  въ  составъ   Временнаго  Комитета  Государ- 

Приказ  ъ  Лэ  1 . 
*  1  марта  1917  года. 
По  гарнизону  Петроградскаго  Округа  всЬмъ  солдатамъ  гвардхи,  армхп,  артиллер!» 

и  флота  для  пемедленнаго  и  точнаго  исполненхя,  а  рабочимъ  Петрограда  для  св'Ьд'Ьн1я. 
1.  Во  всЬхъ  ротахъ,  батальонахъ,  полкахъ,  паркахъ,  батареяхъ,  эскадронахъ  п 

отд^Ьльныхъ  слз'жбахъ  разнаго  рода  военныхъ  управлен1й  и  на  судахъ  военнаго  флота 
немедленно  выбрать  комитеты  изъ  выборныхъ  представителей  отъ  нижнпхъ  чиновъ  выше- 
указанныхъ  воинскихъ  частей. 

2.  Во  всЬхъ  воинскихъ  частяхъ,  который  еще  Пе  выбрали  своихъ  представителей 

въ  Сов-Ьтъ  Рабочихъ  Депутатовъ,  избрать  по  одному  представителю  отъ  ротъ,  которымъ 
и  явиться  съ  письменными  удостов-Ьренхями  въ  зданхе  Государственной  Думы  къ  10  часамъ 
утра  3-го  сего  марта. 

3.  Во  всЬхъ  своихъ  политическихъ  выступлен1яхъ  воинская  часть  подчиняется 
Сов-Ьту  Рабочихъ  и  Солдатскихъ  Депутатовъ  и  своимъ  комитетамъ. 

4.  Приказы  военной  комиссш  Государственной  Думы  сл-Ьдуетъ  исполнять  только 
въ  т-Ьхъ  случаяхъ,  когда  они  не  противор'Ьчатъ  приказамъ  и  постановлен1ямъ  Сов1>та 
Рабочихъ  и  Солдатскихъ  Депутатовъ. 
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ственной  Думы  1  марта,  а  бы.ть  прпвлеченъ  къ  активной  д-Ьятельности  только
 

3-го  марта. 

Кром'Ь  того,  я  категорически  заявляю,  что  Гучковъ  такого  приказа  не  под- 
писывалъ  п  никакого  учаспя  въ  его  составлен1п  не  принима.ть. 

Что  же  касается  до  Государственной  Думы,  то  пзъ  предыдущаго  моего  со- 
общен1я  ясно  видно,  что  отношение  Думы  къ  Арм1и  было  вовсе  не  таково,  чтобъ 

задаватт.ся  ц-блью  ее  разрушить.  Съ  другой  стороны  фактически  не  было  времени 
такъ  быстро  составить  и  издать  столь  опасный  и  вредный  въ  Государственномъ 

смысл'Ь  приказъ.  Логическое  течен1е  дЪла  уже  поэтому  исключаетъ  всякую  воз- 

можность инкриминировать  Государственной  Дум'Ь  изданхе  приказа  ]\»  1. 
Наконецъ,  в-Ьдь  совершенно  очевидно,  что  если  Дума  возглавляла  рево- 

ЛЮЦ1Ю,  то  ей  прежде  всего  необходима  была  бы  строго  дисциплинированная  п  по- 
слушная арм1я,  а  не  орда  дикпхъ,  разнузданныхъ  людей,  не  признающихъ  ни 

властей,  ни  авторитетовъ.  Разложен1е  и  уничтожеше  боеспособности  армш  могло 

быть  на  руку  т'Ьмъ,  для  кого  сильная  скованная  арм1я  представляла  внушитель- 
ную угрозу,  то-есть  Германш,  и  вотъ  почему  я  ни  одной  минуты  не  сомн'Ьваюсь 

въ  н'Ьмецкомъ  происхождеи1и  приказа  №  1-ый. 
По  крайней  м-Ьр-Ь  начальнпкъ  одной  изъ  дивизШ  д'Ьйствующей  арши,  но- 

меръ  ея  ускользнулъ  изъ  моей  памяти,  генералъ  Барковскш,  прямо  заявилъ  мн'Ь, 
что  этотъ  приказъ  въ  огромпомъ  количеств-Ь  былъ  доставленъ  въ  расположен1е 
его  войскъ  изъ  германскихъ  окоповъ. 

Вечеромъ  1  марта  въ  созданную  при  Временномъ  Комит&т'Ь  Военную  1{о- 
Ш1сс1ю,  подъ  предсЬдательствомъ  Члена  Думы  Энгельгардта,  явился  неизв'Ьст- 
ныи  солдатъ  отъ  лица  избранныхъ  представителей  Петроградскаго  гарнизона, 

потребовавш1Й  выработки  приказа,  регулирующаго  на  новыхъ  основан1яхъ  взаи- 
моотношен1л  офицера  и  солдата,  на  что  Энгельгардтъ  отв'Ьтилъ  р-Ьзкимъ  отка- 
зомъ,  указавъ  на  то,  что  Временный  Комитетъ  находитъ  недопустимымъ  пзда- 
Н1е  такого  приказа. 

Тогда  солдатъ  этотъ  заяви.ть  полковнику  Энгельгардту :  «не  хотите,  такъ 
мы  и  безъ  васъ  обойдемся». 

Въ  ночь  съ  1-го  на  2-е  марта  приказъ  этотъ  былъ  напечатанъ  въ  огром- 
номъ  количества  экземпляровъ  распоряжен1елгь  Сов'Ьта  Рабочихъ  и  Солдат- 
скихъ  Депутатовъ,  которому  абсолютно  подчинялись  рабоч1е  всЬхъ  тппографхй 

5.  Всякаго  рода  оруж1е,  какъ  то  винтовки,  пулеметы,  бронированные  автомобили 
и  прочее  должны  находиться  въраспоряжен1и  и  подъ  контролемъ  районныхъ  и  батальон- 
ныхъ  комитетовъ  и  ни  въ  коемъ  случатЬ  не  выдаваться  офицерамъ,  даже  по  нхъ  требо- ван1ямъ. 

6.  Въ  строю  и  при  отправлети  служебныхъ  обязанностей  солдаты  должны  соблю- 
дать строжайшую  воинскую  дисциплину,  но  вн-Ь  службы  и  строя,  въ  своей  политической, 

общегражданской  и  частной  жизни  солдаты  ни  въ  чемъ  не  могутъ  быть  умалены  въ  т-Ьхъ 
правахъ,  коими  пользуются  всЬ  граждане. 

1.  Равнымъ  образомъ  отм-Ьняетсятитулованхе  офицеровъ:  ваше  превосходительство, 
благород1е  и  т.  п.  и  зам-Ьняется  обращен1емъ:  господинъ  генералъ,  господпнъ  полков- никъ  и  т.  д. 

Грубое  обращеше  съ  солдатами  всякихъ  воинскихъ  чиновъ  и,  въ  частности  обращен1е 
съ  ними  на  «ты»,  воспрещается  и  о  всякомъ  нарушенхи  сего,  равно  какъ  и  о  всЬхъ  не- 
доразум'Ьи1яхъ  между  офицерами  и  солдатами,  посл'Ьдн1е  обязаны  доводить  до  св'Ьд'Ьн1я ротныхъ  комитетовъ. 

Настоящ1й  приказъ  прочесть  во  всЬхъ  ротахъ,  батальонахъ,  полкахъ,  экипажахъ, 
батареяхъ  и  прочихъ  строевыхъ  и  нестроевыхъ  командахъ. 

Петроградск1й  Сов-Ьтъ  Рабочихъ  и  Солдатскихъ  Депутатовъ. 
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Петрограда,  и  непзв'Ьстнымъ  Временному  Комитету  распоряжен1емъ  былъ  ра- 
зосланъ  на  фронтъ. 

Когда  это  дошло  до  св'Ьд'Ьн1я  Временнаго  Комитета,  а  Временнаго  Правп- 
те^тьства  еще  тогда  не  существовало,  Комптетомъ  было  сд'Ьлано  постанозлепхе 
о  томъ,  что  этотъ  приказъ  считается  нед'Ьпствительнымъ  и  незаконнымъ. 

Произошло  крупное  объяснен1е  съ  Сов-Ьтомь  Рабочпхъ  и  Солдатскихъ  Де- 
путатовъ,  и  въ  резульгат-Ь  этогь  посл'Ьднхй  выпустилъ  въ  одномъ  пзъ  номеровъ 
свопхъ  «Изв'Ьстш»  другой  приказъ,  въ  которомъ  объявлялось  для  всеобщаго 
св'Ьд1^н1я,  что  приказъ  Л^з  1  обязателенъ  только  для  Петроградскаго  гарнизона 
и  войскъ  Петроградскаго  Военнаго  Округа. 

Но,  конечно,  вредное  д-Ьло  было  сд'йлано. 
Благодаря  чрезвычайно  активной  работ'Ь,  направленной  уже  тогда  противъ 

Временнаго  Комитета  Государственной  Думы,  я  не  могу  съ  ув-ёренностью  утвер- 
ждать, что  распоряжен1е  Временнаго  Комитета,  аннулирующее  силу  и  значете 

приказъ  №  1,  было  своевременно  напечатано  п  своевременно  получено  па  фронгЬ. 

Въ  книг'Ь  г.  Клодъ  Анэ  «Русская  революция:-),  изданной  въ  Париже  въ 
1918  году,  мы  находилгь  сл'Ьдующее  заявленхе  одного  изъ  главныхъ  д-Ьятелей  со- 

вета рабочихъ  и  солдатскихъ  депутатовъ  г.  1осифа  Гольденберга:  Приказъ 
л»  1  не  былъ  ошибкой,  это  была  необходимость.  Это  не  есть  редакщя  Соколова, 
это  есть  выражен1е  единогласной  воли  сов-Ьта  рабочихъ  и  солдатскихъ  депу- 

татовъ. Въ  тотъ  день  когда  мы  создали  реюлюц1ю,  мы  поняли,  что  если  мы  не 

разрушимъ  прежнюю  армш  —  то  она  въ  свою  очередь  раздавитъ  револющю. 
Намъ  надо  было  выбирать  между  арм1ей  и  революц1ей.  Мы  не  колебались:  мы 

выбрали  посл'Ьднюю  и  прим'Ьнили,  см'Ью  сказать,  ген1альныдгь  образомъ  необхо- 
димыя  средства. 

Поэтому  самымъ  р-Ьшительнымъ,  самылгь  категорическимъ  образомъ  заяв- 
ляю, что  ни  Временный  Комитетъ,  ни  Государственная  Дума  р-Ьшительно  не 

при  чемъ  въ  его  издан1и,  а  наоборотъ,  принимались  всЬ  возможный  въ  го  время 

и  завпсящ1я  отъ  ппхъ  м'Ьры  къ  аннулирован1Ю  его  значен1я  и  даже  къ  унпчто- 
жен1ю  его,  и  что  Гучковъ  никогда  такого  приказа  не  подписывалъ. 

Возможно,  однако,  что  приказъ  этотъ  и  появился  въ  н'Ькоторыхъ  экзем- 
плярахъ  съ  подписью  Гучкова,  но  это  было  не  что  иное,  какъ  политический 

шантажъ  и  зав-Ьдомый  подлогъ. 
По  всей  в-Ьроятности  участ1е  Гучкова  въ  издан1Ц  приказа  №  1  см-Ьшиваютъ 

съ  участхемъ  его  въ  до  нельзя  ошибочномъ  и  вовсе  ненужномъ  учрежден1и  Воен- 
ной Комисс1и  Генерала  Поливанова,  результатъ  работы  которой  вылился  въ  пре- 

словутой декларащи  правъ  солдата.  Но  опять  таки  Гучковъ  повииенъ  только 
въ  учрежденш  вредной  комисс1и  Генерала  Поливанова,  но  когда  революц1онное 
течен1е  взяло  въ  этой  коииссп!  верхъ  и  получился  прискорбный  результатъ, 
Гучковъ  отказался  подписать  декларацш,  создался  мипистерсий  кризисъ,  Гуч- 

ковъ вышелъ  въ  отставку  и  декларац,1я  была  подписана  Керенскимъ. 

Д-Ьйствующая   Арм1я   и   Государственная  Дума 

Т-Ьмъ  не  мен'Ье,  Временный  Комитетъ  Государственной  Думы  учелъ  воз- 
можный посл'Ьдств1я  издап1я  этого  пргпсаза,  и  всл1;дств1е  этого  пемсд.ченпо  были 

сформированы  иарт1н  изъ  Членовъ  Государственной  Думы  и  откомандированы 
въ    ДФ.иствующую  Арм1ю  на  фронтъ  для  того,  чтобы  путемъ  личныхъ  бесЬдъ 
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съ  солдатами  и  офнцерамп  разъяснить  смыс.тъ  п  существо  происшедшихъ  въ 

столиц-Ь  собьтй,  значенхе  совершпвшагося  переворота  п  гЬ  обязанности,  кото- 

рыя  новая  форма  правлен1Я  возлагаетъ  на  Д-Ьйствующую  Армш.  Я  позволю 
себ-Ь  предложить  одно  пзъ  мопхъ  воззванш  къ  арм1и,  которое  сохранилось  у 

меня  въ  подлинник'Ь  и  которое  ярко  подчеркпваетъ  мое  отношен1е  къ  офицерамъ 
и  арм1н. 

Братья  Офицеры  и  Солдаты! 

Свершилось  великое  д'Ьло.  Могучимъ  порывомъ  народа  нпзверженъ  старый 
строи.  Народившаяся  свобода  сулитъ  св'Ьтлое  будущ,ее  нашей  родины  и  великой 
Росс1и.  Въ  эти  радостные  дни  русскгй  народъ  шлетъ  свой  горяч1й  прив'Ьтъ 
дорогой,  доблестной,   самоотверженной  армхи. 

Братья  офицеры  и  Солдаты! 

Брагъ  не  дремлетъ  и  зорко  сл'Ьдитъ  за  Вами  и  за  нами.  Паден1е  старой 
власти  встревожило  его,  ибо  онъ  понимаетъ,  что  освобожденный  народъ  съ  боль- 

шей силой  поведетъ  войну  къ  поб'Ьдоносному  концу.  Но  у  него  осталась  одна 
надежда  —  коварная  надежда.  Онъ  над'Ьетсл  на  разстройство  фронта,  на 
волнен1е  среди  Васъ,  онъ  кр-Ьпко  над'Ьется  на  несоглас1е  между  офицерами 
п  солдаталш.  Братья  офицеры  и  солдаты!  Напрягите  всЬ  Ваши  силы  и  помо- 

гайте другъ  другу,  старайтесь  во  что-бы  то  ни  стало  сохранить  миръ  между 
собой,  сохранить  порядокъ  и  дисциплину.  Ибо  если  взволнованные  в'Ьстью 
о  свобод'Ь,  вы  хоть  на  мгновенье  разстропте  свои  ряды,  врагъ  можетъ  воспользо- 
ватьсл  этпмъ  и  нанесетъ  Вамъ  страшный  ударъ.  А  в'Ьдь  поб'Ьда  намъ  такъ 
необходима.  Необходима  теперь  больше,  ч^мъ  прежде,  необходима  для  того, 

чтобы  сберечь  эту  долгожданную  свободу,  которая  наконецъ,  посл'Ь  тяжкой 
борьбы  пришла  къ  намъ. 

Братья,  неужели  мы  отдадимъ  н'Ьмцамъ  свободную  Росс1ю? 
Да  не  будетъ  этого.    Съ  Богомъ  на  врага. 

ПредсЬдатель  Государственной  Думы 
М.  Родзянко. 

Точнаго  и  яснаго  понпман1я  настроенья  Д-Ьйствуюп^ей  Арши  и  отношенья 
ея  къ  перевороту  мы  еш,е  составить  себ-Ё  не  могли  за  отсутствьемъ  свФд-ЬнШ 
и  быстротой  развивавшихся  событьй,  но  самый  фактъ,  что  всЬ  ко  ман- 

ду юш,1е  фронтами,  начиная  съ  Великаго  Князя  Николая  Ни- 

колаевича, посов-Ётовали  Императору  Николаю  И  отречься 
отъ  предстола,  служи  л  ъ  достаточны  мъ  показателемъ,  что 

къ  перевороту,  совершившемуся  въ  Петроград-Ь,  относятся 
въ  Арм1п  положительно, ато,  что  проектъ  текста  отреченья 
былъсоставленъ  въ  Ставк-Ь  ипосланъ  Императору  воПсковъ, 
ярко  потверждаетъ  эту  мысль. 

О  томъ,  какъ  относилась  Государственная  Дума,  ея  Временный  Ко.^ПIтетъ 

и  Предс'Ьдатель,  лучше  всего  можно  судить  по  нижесл'Ьдуьощимъ  документамъ. 
27  февраля  мною  были  сказаны  слФ.дуюьцья  слова  9-му  запасному  кавалерьй- 
сьсому  полку  въ  конц-Ь  р'Ьчи:  «Приглашаьо  васъ,  братцы,  помнить,  что  воинскья 
части  только  тогда  сильны,  когда  он-Ь  въ  полномъ  порядк-Ь  и  когда  офицеры 
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находятся  прп  свопхъ  частяхъ.  Православные  вопны,  послушайте  моего  совета. 

Я  старый  челов'Ькъ,  я  васъ  обманывать  не  стану,  —  слушайте  офицеровъ, 
они  васъ  дурному  не  научать  п  будутъ  распоряжаться  въ  полномъ  соглас1и  съ 
Государственной  Думой.  Да  здравствуетъ  Святая  Русь !» 

Б  а  Московскомъ  Государственномъ  Сов'Ьщанхи  въ  август-Ь  1917  года  въ 
обращен1п  моемъ  къ  Правпте.тьству  былп  сказаны  г.  Керенскому  так1я  слова: 

«Ваша  вина  —  это  дезорганизация  Арм1п,  которая  не  сум-Ьла  противостоять 
непр1ятелъскому  натиску.  Причина  этой  дезорганизац1и  не  въ  попскахъ.  Я  вп- 
дГ.лъ,  как"ь  наша  Арм1я  безъ  ружей  отбивалась  отъ  вооруженнаго  непр1ятеля 
лопатами  и  топорами,  а  теперь  эти  герои  оказываются  препсполненньвш  страха. 

Неужели  Правительство  не  им'Ьло  силы,  а  если  им-бло,  то  почему  не  употре- 
било ее  для  того,  чтобы  остановить  преступную  агитацш,  которая  развратила 

нашего   солдата  и  сд'Ьлала   его  небоеспособнымъ?» 
Въ  резолюпди  1У  Государственной  Думы  на  томъ  же  Московскомъ  Сов-Ь- 

щан1и  в'ь  пункгЬ  2-мъ  говорится:  «Для  достижешя  указанныхъ  ц'Ьлей  бое- 
способность Арм1и  должна  быть  установлена  въ  кратчайшш  срокъ  путемъ  пол- 

наго  устранен1я  политики  изъ  Арм1и  вплоть  до  избран1я  Учредительнаго  Собран1я. 
Необходимо  возстановлен1е  дисциплинарной  власти  начальниковъ,  ограничеше 
д1Ьятельности  комитетовъ  исключительно  хозяйственными  функц1ями,  проведете 

правъ  солдата  и  гражданина,  строгое  соотв'Ьтств1е  его  гражданскихъ  и  воен- 
ныхъ  обязанностей  предоставлен1е  Верховному  Главнокомандующему  возмож- 

ности осуш,ествить  во  всемъ  объем'Ь  права,  предоставленный  ему  закономъ, 
необходимый  для  единаго  руководства  д-Ьломъ  Арм1и». 

Если  къ  этому  прибавить,  что  Арм1я  еще  задолго  до  переворота  носила 
въ  себ11  признаки  разложен1я,  о  чемъ  я  говорилъ  раньше,  то  быстрота,  съ  ко- 

торою это  разложен1е  фактически  совершилось,  станетъ  понятной. 

Революц1я  сразу  смела  всЬ  традиц1онныз  устои  въ  Арм1и,  не  усп'Ьвъ  со- 
здать новые,  и  спустила  вековое  политическое  знамя.  Солдаты,  видя  это  и  не 

ощушая  ц'Ьли  дальн-Ьйшей  борьбы,  просто  потянулись  домой  въ  виду  начав- 
шихся смутъ  въ  тылу  и,  конечно,  подъ  вл1ян1емъ  преступной  пропаганды.  Это 

самовольное  обратное  шеств1е  по  домамъ  шло  преступной  и  кровавой  дорогой. 
Все,  что  было  возможно,  для  пресЬчешя  этихъ  явлен1й  Государственной 

Думой  было  сд'Ьлано,  но  еще  разъ  повторяю,  что  разв1гг1е  революцюннаго  на- 
строен1я  среди  пролетар1ата  приняло  так1я  формы,  бороться  съ  которыми  уже 

не  представлялось  возможнымъ,  не  пм^Ья  поддержки  въ  вооруженной  сил'Ь,  ко- 
торая, выбитал  изъ  колеи,  отказалась  повиноваться  Государственной  ДулгЬ  и 

Временному  Правительству.  Историческ1й  ходъ  событш  остановить  было  не- 
возможно. 

Активная  и  упорная  работа  элементовъ  враждебныхъ  Государственной 

Дум'Ь  принесла  свои  обильные  плоды,  и  значен1е  Государственной  Думы,  не 
им'Ьющей  уже  опоры  ни  въ  войскахъ,  ни  во  Временно^гь  Правительств-^,  было 
сначала  мало-по-малу  поколеблено  и  въ  народныхъ  массахъ,  а  заттЬмъ  начало 
бл'Ьдн'Ьть  и  терять  свое  значен1е. 

Народнал  мысль  пошла  за  гЬми  пропов'Ьдниками,  которые  заведомо  и  не- 
основательно сулили  ей  ран  земной,  прекрасно  понима,я,  однако,  что  выполнить 

этого  они  не  могутъ. 

Возбужденные  умы  и  легков-Ьрныя  сердца  приняли  это  обЬща.и1е  на  в-Ьру 
и  пошли  за  гЬми  лживыми  учителями,  которые  сулили  нмъ  недоб{юсов11стно 

то,   чего  дать   не   могли.    Государственная  Дума  д'Ьлать   такихъ   обЬщанхй   не 
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могла,  не  поступившись  свопмъ'  достоинствомъ  и  авторитетомъ,  и  на  путь  деше- 
выхъ  посулъ  не  пошла. 

Вотъ  логическ1я  причины  того  обстоятельства,  что  въ  перюдъ  наибольшаго 

газвпт1я  револ1оц1оннаго  двпжешя,  когда  оно  достигло  зенита  —  высшей  точки 

своего  проявлешя,  —  Государственная  Дума,  какъ  элементъ  законности  и  по- 

рядка, а  не  разрушен1я,  должна  была  уступить  ы-Ьсто  бол-Ье  активнымъ  и  агрес- спвныыъ  элементамъ  револющи. 

Я  не  буду  бол'Ье  утомлять  вниман1я  читателей  развипемъ  и  объяснен1емъ 
гЬхъ  обстоятельствъ  п  собьтй,  который  привели  наше  Отечество  къ  настоящему 

положенш.  Изъ  пзложеннаго  ясно  видно,  что  иного  хода  событш  ожидагь  было 

нельзя.    Однако,   слава  Богу,   народный   умъ   начинаетъ  просв^Ьтляться. 
ВсЬ  лже-учите.1Я  потеряли,  конечно,  свой  авторптетъ;  идеи  коммунизма, 

идеи,  якобы,  правнльнаго  распред'Ьлешя  всЬхъ  земныхъ  благъ  поровну  между 
всЬми  —  потерп-Ёлп  полное  кр\тпеше. 

Для  всЬхъ  стало  очевидно,  что  вм-Ьсто  пресловутаго  лозунга,  —  равенство, 
братство  п  свобода,  —  стран'Ь  преподносится  жесточапшхй  деспотизмъ,  основан- 

ный на  насил1и,  крови,  уб1Йствахъ  и  такомъ  произвол-Ь,  о  которомъ  не  мечтало 
никогда  и  самодержавное  Правительство,  уступившее  ему  м'Ьсто. 

Выводы 

Как1е  же  выводы  надлежитъ  сд-Ьлать  изъ  всего  сказаннаго? 
Посл'Ьдовательное  пзложеше  мною  наростанхя  сначала  оппозиц1онныхъ,  а  по- 

томъ  революц1онныхъ  настроенш  приводить  къ  первому  безспорному  выводу: 

невозможно  и  неправильно  приписывать  краткосрочной  работ'Ь  одного  лица  или 
даже  одной  групп'Ь  лицъ  всю  вину  за  вспыхнувшую  революцхю  и  отечествен- 

ную разруху.  Посл-Ьдовательнын  ошибки  въ  управлеши  Государствоьгь,  въ  ц-Ь- 
ломъ  ряд1к  десятил'6т1я,  вотъ  причина  возникновен1я  революцхи  въ  Россш.  Пра- 
вяпце  классы  не  отдавали,  или  не  хот'Ьли  отдавать  себ'Ь  отчета  въ  томъ,  что 
руссшй  народъ  выросъ  изъ  д-Ьтской  распашонки  и  требовалъ  иного  одъян1я  и 
иного  къ  себ'Ё  отношешя. 

Постепенное  развит1е  образовашя,  развит1е  русской  науки  и  литературы, 

обп],ен1е  съ  бол'Ье  передовьпга,  культурньпли  странами,  увеличившееся  сознан1е 
въ  необходимости  уважешя  правъ  каждаго  гражданина,  сознан1е  въ  несомн'Ьн- 
номъ  прав-Ь  населен1я'знать,  что  его  ожидаетъ  завтра,  п  въ  прав'Ь  участ1я  въ  р'Ь- 
шеши  своей  судьбы  —  всЬ  эти  запросы  народной  совести  встр'Ьчали  постоян- 

ный суровый  отпоръ  Государственной  власти,  явно  не  желавшей  уступить  сво- 
ихъ  позицш  и  привплегш.  Упорная  борьба  на  этой  неблагодарной  для  Госу- 
дарствешюй  власти  почв'Ё  вызвала  тоть  историческ1й  ходъ  событ1й,  предотвра- 

тить н  задержать  отв-Ьтственныя  посл'Ьдств1я  котораго  п  оказалось  задачей  не- 
посильной слишкомъ  поздно  призванному  къ  д'Ьятельностп  народному  представи- 
тельству. Посл-Ьдиео,  клкъ  элементъ  эволюц1и,  но  не  революцш,  не  могло,  ко- 

нечно, устоять  прот1Шъ  долго  сдерживаемаго  народнаго  негодован1я.  Недаромъ 

велик1Й  сердцев-Ьдъ  и  патр1отъ  Бисмаркъ  въ  своихъ  мемуарахъ  говоритъ,  что 
всякая  револющя  сильна  не  столько  своими  эксцессами  и  отказомъ  признавать 
существующую  власть,  сколько  той  долей  правды,  которая  вложена  въ  ея  идею. 

И  эта  глубокая  мысль  встр-Ьчаетъ  подтвержден1е  п  въ  нашей  Русской  революцш, 
уже  впосл'Ьдств1и  развившейся  въ  дпкш  разгулъ  неудержимой  пугачевщины. 
В-Ьдь   пронсшедш1Й  въ   феврал-Ь   1917   года  переворотъ   былъ   встр-Ьченъ   всей 
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страной  спокойно  и  съ  одобреше.мъ.  Наша  аршя  —  цв'Ьтъ  населенья  —  силь- 
ная п  вооруженнал,  тоже  не  возражала  протпвъ  него  п,  очевидно,  была  за 

переворотъ.  Неужели  же  не  ясно,  что  отъ  Арм1и  завпсЬло  положить  р-Ьшитель- 
ный  пред'Ьлъ  всякимъ  революцюннымъ  начпнан1ямъ,  какъ  отъ  сплы  реальной  и 
непоб'Ьдимоп  внутри  страны. 

Однако,  этого  не  посл'Ьдовало,  а,  сл-Ьдовательно,  Арм1я  революцш  признала 
п  протнвъ  нея  не  возстала. 

Изъ  этого  обстоятельства  вытекаетъ  и  второй  вьгеодъ.  Политика  Государ- 
ственной власти  посл'Ь  освободительнаго  движешя  1905  года  была  въ  корн-Ь 

неправильной. 
Лозунгъ:  сначала  успокоеше,  а  потомъ  реформы,  оказался  нежпзненпымъ, 

такъ  какъ  народное  волнен1е  и  безпокойство  им'Ьло  корне^гь  свопмъ  потребность 
неотложныхъ  реформъ,  которыя  доказали  бы,  что  курсъ  Государственяаго  ко- 

рабля р-Ьшительно  изм'Ьненъ,  и  это  обстоятельство,  безспорно,  внесло  бы  и 
успокоенье. 

Изъ  моей  работы  видно,  какъ  гпбе.тьно  и  пагубно  отозвалось  на  ц'Ьло- 
сти  Государства  возникшее  съ  первыхъ  же  поръ  революцюннаго  движенья  двое- 

властье,  основанное  на  недов^Ьрш,  на  классовой  борьб1з,  двоевласт1е,  возбуждаю- 
щее и  пробуждаюшее  низменные,  дурные  инстинкты.  Да  будетъ  это  обстоятель- 
ство намъ  яркимъ  прим'Ьромъ  того,  какъ  опасны  для  нашего  собственнаго  быпя 

раздоры  тамъ,  гд-Ь  должно  быть  единство  и  всеобш,ее  понимаше. 
Не  будемъ  забывать,  какъ  низко  мы  пали  въ  сонм'Ь  народовъ  въ  силу  ра.з- 

ложенья  нацьональной  Государственности,  подъ  вл1ян1е1гь  сод'Ьянныхъ  нами  оши- 
бокъ  за  ц'Ьлый  рядъ  л-Ьтъ  и,  преимущественно,  за  время  смутнаго  времени  по- 
сл'Ьднихъ  дней. 

Россья  въ  моментъ  развязки  мьровои  войны  оказалась  совершенно  одна, 

оставленная  своими  союзника1га  и  предоставленная,  поэтому,  самой  себ'Ь.  Мы 
сами,  своими  руками,  разрушили  нашу  красавицу  ]Мать-Род1шу.  Обуреваемые 
революцьонными  страстями  и  вспыхнувшей  взаи^шой  ненавистью  на  почв-Ь  классо- 
выхъ  ннтересовъ  и  низменныхъ  побуждены,  мы  не  сум-Ьли  понять,  что  только 
въ  самой  себ'Ь,  черпая  силы  въ  родно^гь  народномъ  творчеств'^,  —  возможно 
сохранеше  ц'Ьлости  и  нерушимости  Отечества.  Мы  сами,  увлекаемые  ложными 
теорьями,  правда,  приведенные  въ  это  состояше  всей  неурядицей  прошлыхъ 

десятил'Ьтьй,  —  положили  начало  разложенью  Государства  и  растлили  народ- 
ную душу. 
Преступная  пропаганда  интернацюнализма,  —  очевидно,  безиочвенная  — 

сдЬлала,  однако,  свое  д'Ьло.  Потухли  и  принижены  были  нацьональныя  идеи, 
принижено  было  и  уваженье  къ  самимъ  себ'Ь. 

Да,  Россья  одна,  и  она  только  сама  въ  себ'Ь  должна  черпать  силу  для  своего 
возрожденья,  и,  я  скажу,  слава  Богу.  Пусть  тк  страданья,  которыя  выпали 
на  нашу  долю,  сметутъ  безъ  остатка  всЬ  лживыя  понятья  объ  интернацьола- 

лизм'Ь,  о  ненадобности,  даже  вред'Ь  нацьональной  идеи,  о  вредЬ  народной  гор- 
дости и  достоинства. 

Да,  Россья  осталась  одна  въ  розыгрьпп'Ь  мьроюй  эпопеи,  который  теперь 
[Совершается. 

Едььная,  Великая,  Нед'Ьлимая,  Мощная  и  самостоятельная  Россья  никому 
не  нужна  кром'Ь  насъ,  русскихь,  и  нашихъ  единстиеииыхь  браььеьзь  слаияиь, 
съ  ьсо'горыми  насъ  связываетъ  общность  нацюнальныхъ  ыптересовъ,  хотя,  быть 
можетъ,  не  всЬми  славянскими  народами  вполн-Ь  уясненная  себ'Ь  и  понятая. 79 



Сильная  п  могуча.я  Росс1Я  даже  опасна  вс1Ьмъ,   кром-Ь  славянскаго   М1ра. 
II  мы  видимъ  теперь,  какъ  прежн1е  союзники  въ  одпнаковоп  степени 

какъ  и  былые  и  настояпце  враги  упорно  не  желаютъ  помочь  Росс1п  избавиться 

отъ  ига  большевизма  и  стать  на  твердыя  ноги.  Но  пусть  уб-Ьдятся  всЬ,  что 
всем1рнаго  мира  безъ  самостоятельной  сильной  Росс1и  быть  не  можегь. 

И  если  революц1я,  причинившая  намъ  столько  горя  и  страдан1я,  пролпвшая 

потоки  крови  братской,  измучившая  всЬхъ  и  каждаго,  ц1^но10  этпхъ  страдан1п 

приведетъ  насъ  къ  уб'Ьжден110  въ  необходимости  спаять  себя  въ  одно  д-Ьлое, 
прочное  ядро;  еслп  посл'Ьдств1емъ  всЬхъ  кровавыхъ  собьггШ  террора  окажется 
прочное  возрожден1е  вс-Ьми  понятой  п  навсегда  усвоенной  нац10нальной  идеи, 
уважен!}:  самихъ  себя  Русскихъ  людей,  и  уб'Ьжден1е  въ  налич1п  огромяыхъ 
и  непзсякаемыхъ  духовныхъ  н  матер1альныхъ  богатствъ  нашего  родного  Оте- 

чества войдетъ  въ  плоть  и  кровь  Русскаго  народа,  —  если  произойдегъ  такая 
эволюи1я  народной  мысли  и  возродится  неудержимое  стремлен1е  нап,1и  создать 

исключительно  своими  руками  пзъ  себя  д-Ьйствительно  мощный,  культурный 
народъ,  руководимый  исключительно  вел-Ьшями  Русскаго  сердца,  Русскаго  ума 
и  Русскихъ  интересовъ,  то  я  скажу,  что  революц1я  сд-Ьлала  въ  народномъ  само- 
сознан1и  огромное  завоеван1е. 

Намъ  не  на  кого  разсчптывать.  А  между  тЬмъ  есть-ли  согласхе  между 
нами?  Всюду  парт1йность  и  взаимное  непониман1е.  Парт1йность  можетъ  оконча- 

тельно погубить  Россш. 

Сейчасъ  намъ  нужно  бьггь  ни  правьвпт,  ни  л'Ьвыми,  ни  соц1алпстамн,  ни 
буржуями,  ни  монархистами,  ни  республиканцами  —  намъ  нужно  бьггь  прежде 
всего  Русскими  людьми,  безм-Ьрно  любяпщмп  Отечество  свое  и  в'Ьруюпщми  въ 
его  силы,  и,  несмотря  на  все  наше  временное  унижение,  мы  должны  воспрянуть 

въ  дух!.  уважен1я  къ  себ'Ь,  къ  своей  нащональной  иде'Ь. 
На  насъ,  Русскихъ  людей,  выпало  тяжелое  испьгганхе  обнаружить  силу 

духа  не  только  во  вн-Ьшней  борьб-Ь,  но  и  во  внутренней  —  съ  собственньвгь 
безсил1емъ  и  малодуш1емъ.  Да  сум'Ьютъ  русск1е  граждане-патрюты  выстоятъ 
до  конца  такъ  же,  какъ  выстояли  назадъ  тому  300  л'Ьтъ  Руссше  люди  въ 
ужасную  и  въ  то  же  время  славную  эпоху  см\тнаго  времени  пноземнаго  на- 

шеств1я,  да  найдутъ  русские  люди  въ  себ-Ь  эту  доблесть! 
Все  пережитое  нами,  несомненно,  есть  бол-Ьзнь,  бол-Ьзнь  тяжкая,  но  бо- 

л'Ьзнь  къ  росту,  —  бол'Ьзнь,  иосл'Ь  выздоровлен1я  отъ  которой  Русская  Госу- 
дарственность должна  расцв'Ьсть  еш,е  бол'Ье  моп;ной  и  страшной  по  сил'Ь  своей 

для  всЬхъ. 
Къ  прошлому  возврата  яЪтъ  и  быть  не  должно,  но  Росс1я  должна  вос- 

креснуть на  основан1яхъ  горячаго  п  безграничнаго  чувства  патрютизма,  чувства 

любви  къ  своей  родной  земл'Ь,  чувства  сознан1я  необходимости  вновь  возсоздать, 
и  въ  лучшемъ  устройств-Ь,  нашу  великую  Родину,  памятуя,  что  въ  течете 
тысячи  л'Ьтъ  наши  предки  создавали  ее  путе^гь  горя,  страдашя  и  потоковъ 
крови,  въ  ц'Ьпяхъ  рабства  и  угнетен1я,  въ  тяжкпхъ  лишен1яхъ  и  безправ1п. 

И  если  посл'Ьдств1я  тяжкпхъ,  грубыхъ  ошибокъ  управлен1я  пеправом^Ьр- 
ными  взаимоотношен1ями  гражданъ  и  пньпш  илгь  подобными  причинами  насъ 
довели  до  нащональнаго  унижен1я,  до  оскорблешя  нацюна.тьной  гордости,  — 
то  пусть  переживаемыя  нами  страдан1я,  горе  и  позоръ  послужатъ  источнико.\гь 
очищен1я  насъ  отъ  этпхъ  пороковъ. 

И  пусть  изъ  этихъ  страдан1й  мы  поймемъ,  что  только  вокругъ  пныхъ  на- 
чалъ  народной  жизни  можетъ  создаться  мош,ное  и  сильное  Государство. 



Изъ  воспоминан1й 
Ген.  А.  С.  Лукомскаго 

Декикинск1й  пер!одъ* 

Пр1'Ьхавъ  въ  Ыовочеркасскъ,  я,  прежде  всего,  отправился  къ  представителю 
Добровольческой  Армш  при  Донскомъ  Атамап'Ь,  генералу  Эльснеру. 

Отъ  него  узналъ: 
Генералъ  АлексЬевъ  назвалъ  себя  «Верховнымъ  руковод1Ггелемъ  Доброволь- 

ческой Арм1и»,  но,  по  прежнему,  в-Ьдаетъ  только  вопросами  финансовыми  и 
вн'Ьп1ннхъ  сношешй. 

Добровольческая  Арм1я,  пополнившись  п  отдохнувъ,  совм-ёстно  съ  Кубан- 
скими частями,  наступаетъ  на  Екатеринодаръ. 

Значительно  усилилась  армгя  посл'Ь  прпсоедпнен1Я  къ  ней  отряда  полков- 
ника Дроздовскаго,  прибывшаго  походнымъ  порядкомъ  съ  Румынскаго  фронта. 

Тяжелую  потерю  понесла  арм1я  въ  лиц-Ь  убитаго  въ  бою  генерала  Маркова, 
командовавшаго  Д11виз1ей. 

Атаманомъ  Войска  Донского,  въ  ма'Ь  мьсяц'Ь,  Кругомъ  Спасен1я  Дона,  былъ 
выбранъ  генералъ  Красновъ;  но,  въ  конц-Ь  августа,  въ  начал"!!  сентября, 
будетъ  собранъ  Большой  Кругъ,  который  долженъ  переизбрать  Атамана;  въ  дан- 

ное время  идетъ  предвыборная  борьба;  главньБШ  противниками  генерала  Крас- 
нова являются  Харламовъ,  Аг-Ьевъ,  Сидоринъ,  Поповъ  и  Парамоновъ**;  гене- 
ралъ Красновъ,  счгггая  Парамонова  наибол-Ье  опаснылгь,  не  допуститъ  его  пре- 

6ыван1я  на  Дону. 

*  При  составлен!!!  описанхя  этого  пер1ода  въ  моемъ  распоряженхи  были  д-Ьла  по- 
литической канцеляргп,  бывшей  при  предс-Ьдател-Ь  Особаго  Сов'Ьщанхя. 

Это,  конечно,  давало  мн-Ь  возможность  составить  подробное  описан1е,  пользуясь 
документальными  данными;  но,  какъ  я  узналъ,  этотъ  же  пер1одъ  описываетъ  генералъ 
Деникинъ. 

Поэтому  я  р-Ьшплъ  огранич1Л'ься  краткимъ  изложенхемъ  событ!!!,  остановившись 
бол-Ье  подробно  лишь  на  сложной  внутренней  обстановк-Ь,  въ  которой  пришлось  вести 
работу  на  территорхи  Донского  и  Кубанскаго  войскъ. 

**  Харламовъ-бывш1й  членъ  государственной  Думы;  видный  Донской  обществен- 
ный д-Ьятель;  членъ  партхи  ка-дэ. 
Аг-Ьевъ  —  сощал!1Стъ,   донской   общественный  д-Ьятель. 
Сидоринъ  —  полковникъ  генеральнаго  штаба.  Принималъ  участ1е  въ  борьб-б 

при  освобожденхи  Дона  отъ  большевиковъ. 
Поповъ  —  гепераль,  бывшхй  походный  атаманъ  войска  донского. 
Парамоновъ  —  членъ  пэрт1и  ка-дэ;  крупный  донской  общественный  и  промы- 

шленно-финансовый  д-Ьятель . 
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Зат1^мъ  генералъ  Эльсиеръ  подтвердилъ  мнЬ  чисто  германофильскую  орхен- 
тащю  генерала  Краснова  п  высказалъ  предположен1е,  что  Красыовъ,  съ  одной 

стороны,  опираясь  на  н'Ьмцевъ,  а,  съ  другой  стороны,  нм-Ья  много  вл1ятелъ- 
ныхъ  стороннпковъ  среди  донского  казачества,  будетъ  вновь  выбранъ  Донскимъ 
Атаманомъ. 

На  другой  день  я  пошелъ  къ  генерач^у  Краснову. 

Донской  Атаманъ  сталъ  жаловаться  мн'Ь  на  несправедливое  къ  нему  отно- 
шеше  со  стороны  генераловъ  АлексЬева  и  Деникина,  происходящее,   клкъ  онъ 

выразился,  всл15дств1е  того,  что  его  не  хотятъ  понять.  Все  его  стремлеп1е,  гово- 
рилъ  онъ,  заключается  въ  томъ,  чтобы  пм-Ьгв  возможность  сплотить  и  обучить 
молодую  Донскую  Арм1Ю  и  получить   достаточное  количество  обмундирован1я, 
снаряжен1я,   вооружешя  и  боевыхъ  припасовъ;   все  это   можно   получить   отъ 

Гетмана  Украины,  но  только  съ  разр'Ь1иен1я  н-Ьмцевъ;  это  его  вынуждаетъ  под- 
держпват1>  хорош1Я  отношения  съ  н-Ёмцамп;  безъ  этого,  Донъ  ничего  съ  Украины 
не   получитъ  и   вновь   будетъ   раздавленъ   большевиками;    соглашен1е,    которое 
онъ  заключилъ  съ  Гетманомъ  Скоропадскимъ,   и   хорош1я  отношен1я,   который 
онъ   поддерживаетъ   съ   германскпмъ   командован1емъ.   даютъ   ему   возможность 
оборонять  Донъ;  а  этимъ  онъ  прикрываетъ  отъ  большезиковъ  тылъ  Доброволь- 

ческой  Арши    и   Кубанскаго   казачества,    и,    сл^Ьдовательно,    этимъ    помогаетъ 
операщямъ    генерала    Деникина    по    очпщенш     Кубани    отъ    большевиковъ; 
наконецъ,  его  помощь  Добровольческой  Арм1и  и  Кубанскому  казачеству  заклю- 

чается въ  томъ,   что  уже  много  изъ  вооружешя  и  боевыхъ  припасовъ,   полу- 
ченныхъ  имъ  отъ  Гетмана  Скоропадскаго,  передано  въ  распоряжен1е  генерала 

Деникина  и  что,   и  впредь,  онъ  будетъ  д-Ьлиться  съ  Добровольческой  Арм1ей 
вс-Ьмъ,  что  будетъ  получать  отъ  Украины. 

«А  в'Ьдь  все  это,  добавилъ  генералъ  Красновъ,  возможно  только  при  моей 
германофильской  политик'Ь,  за  которую  так'ъ  меня  ругаетъ  генералъ  Деникияъ». 

ЗагЬмъ  генералъ  Кра-сновъ  просплъ  меня,  все  то,  что  онъ  мн-Ь  сказалъ  — 
передать  генералу  Деникину  и  сказать,  что  онъ  вообще  всЬмъ.  ч-Ьмъ  только 
въ  силахъ,  будетъ  помогать  Добровольческой  Арм1н,  но  проситъ  оказывать  ему 

дов'Ьр1е,  не  пресл'Ьдовать  его  за  вынужденную  германофильскую  политику  и, 
при  первой  возможности,  оказать  Дону  помощь,  приславъ  часть  Добровольческой 

Арм1п  —  съ  ц'Ьлью  занять  Царицынъ. 
«Пока  Царицьшъ  въ  рукахъ  большевиковъ  —  до  тЬхъ  поръ  постоянная 

опасность  будетъ  угрожать  и  Дону,  и  Добровольческой  Арм1и»,  —  закончилъ 
Красновъ. 

Онъ  не  договорплъ  одного: 

Кром-Ь  вынужденной  политики  по  отношен1Ю  къ  нЁмцамъ,  онъ  шелъ  го- 
раздо дальше.  Онъ  съ  ними  заигрывалъ  и,  считая,  что  Герман1я  выйдеть  по- 

б-Ьдительнидей  изъ  м1ровой  борьбы,  въ  предвид1>нш  возможнаго,  времеянаго, 
расчленен1я  Росс1и  на  рядъ  отд-Ьльныхъ  самостоятельныхъ  государствъ,  вы-  ш 

говарпвалъ  для  Дона  часть  Ставропольской  губерн1и,  часть  Саратовской  гу-  *1 
берши  и  города  Царицьшъ,  Камышинъ  и  Во}Х)нежъ.  Считая,  что  Герман1я, 
въ  этомъ  отношенш,  въ  будущемъ,  можетъ  помочь  Дону  —  онъ  все  это  изло- 
Мч-нлъ  въ  письм'Ь  на  имя  Императора  Вильгельма*. 

*  Письмо  Донского  Атамана  Краснова  къ  Императору  Вильгельму  II   отпечатано    11 
въ  Архив-Ь  Рус.  Рев.  т.  V  стр.  210.  Прим.  Ред.  " 
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Коп1я  же  съ  этого  письма,  передъ  его  отправлен1е>4ъ,  была  сгтяга  п  содер- 
жаБ1е  его  было  изв-Ьотно  генералу  Деникину  и  политическимъ  против нпкамъ  гене- 
I  ала.  Краснова  на  Дону*. 

1/14  августа  я  вы'Ьхалъ  пзъ  Новочеркасска  и  утромъ  2/15  августа  прх-Ьхалъ 
II :   ста.нц1ю  Тихор'Ьцкую,   гд'Ь,   со  своей  политической  канцеляр1еи,   находился 

-ералъ   АлексЬевъ. 
Я  нашелъ  генерала  Алексеева  сильно  постарЬвшилгь  за  пять  съ  лишкомъ 

мпсяцевъ,  что  я  его  не  вид'Ьлъ.    Отъ  него  я  узналъ,  что  взят1е  Екатеринодара 
пдаетсл  со  дня  на  день. 

Вь  разговор'Ь  со  мной  генералъ  АлексЬевъ  затронулъ  два  вопроса,  которые 
*  сильно  безпокоили.    Одинъ  касался  огношен1Й  сло/кившихся  у  Командован1я 

.V  бровольческоИ  Арм1и  съ  Донскимъ  Атаманомъ  генера.юмъ  Красновы.мъ,  другой 
опюсительно  правильности  направлен1я  наступлеи1я  Добровольческой  арм1и  на 
Кубань. 

Каса,1сь  генерала  1Сра снова,  генералъ  "Алекс'Ьевъ  сказалъ.  что  онъ  меньше, 
•гь  кто  другой,  склоненъ  оправдывать  политику  Донского  Атамана,  но  что 

.'.бровольческая  Арм1я  во  многомъ  зависитъ  отъ  Дона  и  просто  неразумно 
напрягать  и  безъ  того  натянутыя  отношгн1я. 

Что  касается  наступлен1я  Добровольческой  Арм1и  на  югъ.  па  Екатеринодаръ, 

;  епералъ  Алексйевъ  высказалъ  соми'Ьше  въ  нравпльности  выбраннаго  направле- 
Н1Я,  добавивъ,  что  одно  время  онъ  настойчиво  отговаривалъ  отъ  этого  генерала 
Деникина,  настаивая  на  необходимости  выйти  на  Волгу;  что  теперь,  конечно, 
оСгъ  этомъ  говорить  уже  трудно,  такъ  какъ,  въ  силу  создавшейся  обстановки. 
Добровольческая  Арм1я  на  долго  будетъ  привязана  къ  югу  Росс1и,  но,  что  .п1чио 

онъ,  в'Ьроятно,  скоро  пере'Ьдеть  въ  Сибирь. 
Эти  мысли  вполне  опред'^ленно  были  высказаны  въ  письм'Ь  генерала 

Алексеева  на  имя  генерала  Деникина,  отъ  30  ионя  1918  г.,  выдержки  изъ  кото- 
раго  я  и  привожу: 

*  Насколько  помню,  нами  было  получено  впосд'Ьдствхи  изъ  Донского  правитель- 
(  тва  собщеше,  что  посланная  генераломъ  Красновымъ  делегащя  не  была  принята  герман- 
.  нимъ  Императоромъ,  и  это  письмо  въ  д-Ьйствительностп  не  было  вручено  по  принадлеж- 

ности. По  своему  содержан1ю  это  письмо  не  явилось  указан1емъ  на  что  либо  новое,  не 
пзв-Ьстное  Командовашю  Добровольческой  арм1ей. 

26  1ЮНЯ  (9  1юля)  1918  года  генералъ  АлексЬевъ  писалъ  генералу  Деникину: 
.  .  .  «Что  въ  лиц-Ь  генерала  Краснова  н-Ьмецюя  притязашхя  нашли  отзывчиваго 

исполнителя,  доказывается  прилагаемой  копхей  его  инструкцш,  данной  уполномоченному 
Войска  Донского  въ  Кхев-Ь  генералу  Черячукину. 

Побужден1я  этой  инструкщи  слпшкомъ  ясны: 
а)  При  помощи  н-Ьмцевъ  и  изъ  рукъ  ихъ  получить  право  называть  себя  «самостоя- 

льнымъ  государство мъ,  управляемымъ  Атаманомъ»  (опытъ  Украины  не  смущаетъ). 
б)  Воспользоваться  случаемъ  и  округлить  границы  будущаго  «государства»  за  счетъ 

1икоросс1и,  присоединен1емъ  пунктовъ,  на  которые  «Всевеликое»  отнюдь  претендовать 
можетъ. 

в)  За  эту   ....   Родин-Ь  (позволю  себ-Ь  назвать  такъ  всю  инструкщю)    н-Ьмцы 
лжны  снабдить  войско  боевыми  припасами,  принадлежащими  всей  Росс1и. 

г)  За  будущ1я  заслуги  н-Ьмцевъ Войско,  въ  лицЬ  атамана,  предоставитъ  имъ  выгоди 
'  I  рговыя  и  «будетъ  держать  вооруженный  нейтрал  и  тетъ  по  отношен!  ю 
г,  всЬмъ  Держава  мъ,  не  посягающим  ъ  на  неприкосновенное  п. 

I;  о  иска  и  Юго-Восточнаго  Союза,  и  не  допуститъ  никакой  вра- 
. ! :  ̂■  с  к  о  й    силы    п  а   е  Г  О    т  е  р  р  и  т  о  р  1  и  .  .  . 

Ото  посл-Ьдиве  столь  опред-бленное  выражен1е  должно  остановить  на  себ-Ь  особое 
тманге  Добровольческой  Арм1и  .  .  .» 
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«Долженъ  откровенно  сказать,  что  обостренность  отношен1Й  (между  ген&- 

раломъ  крах^новымъ  и  Командован1емъ  Добровольческой  арши),  достигшая  край- 

нихъ  пред-Ьловъ  и  основанная  мен-Ье  на  с>"ги  д-Ьла,  ч'Ьмъ  на  характер1>  сно- 
шепШ,  на  тон-Ь  бумагъ  п  телеграммъ,  парализуетъ  совершенно  всякую  работу. 

Мы  отъ  Дона  зависимъ  еще  во  многомъ   Если  денегъ  не  получу .  у  .  .  . 

(отъ  союзниковъ),  то  единственный  источникгь  —  снова  идти  къ  Дону,  ибо  Вы 
знаете,  что  на  Кубани  получить  ничего  нельзя.  При  нашихъ  отношен1яхъ  я 

не  знаю,  какимъ  придется  мн'Ь  идти  путелгь,  чтобы  обезпечить  существован1в 

еще  на  м'Ьсяцъ  (5  милл1оновъ),  необходимый  для  обязательнаго  вы- 
хода нашего  на  Волгу.  Только  тамъ  я  могу  разсчитывать  на  полученю 

средствъ.  Оставаясь  въ  гниломъ  углу  Кубани,  мы  должны  черезъ  2 — 3  нед-Ьли 
поставить  безповоротно  вопросъ  о  ликвидац1и  арм1и   » 
  «]\1ой  выводъ  личный,  что  углублен1е  наше  на  Кубань  можетъ  повести 

къ  гибели,  что  обстановка  зоветъ  насъ  на  Волгу,  гд'Ь,  повидимому,  сооредото- 
чатьс^я,  по  указанш  и  при  сод'Ьйств1И  н1Ьмцевъ,  всЬ  усил1я  большевиковъ,  чтобы 
сломить  чехо-словаковъ  и  т'Ьмъ  разрушить  планъ  создашя  Восточнаго  фронта. 
Есть  св'Ьд'Ьн1Я.  что  н'Ьмцы  добиваются  выдачи  имъ  чехо-словаковъ  по  м^Ьр'Ь  ли- 
квидапДи  ихъ  силъ.  Центръ  тяжести  событш,  р'Ьшающнхъ  судьбы  Росс1и,  пере- 
м-Ьщается  на  востокъ;  мы  не  должны  опоздать  въ  выбор']^  минуты  для  оставле- 

нья Кубани  и  появлеи1я  на  главномъ  театр'Ь». 
Переговоривъ  съ  генераломъ  х^лексЬевымъ,  я  въ  тотъ  же  день  вы'Ьхалъ  по 

железной  дорог'Ь  къ  генералу  Деникину,  по-^Ьздъ  котораго  подвигался  непосред- 
ственно за  войсками,  наступавшими  на  Екатеринодаръ. 

Вечеромъ  2/15  августа  я  былъ  уже  у  генерала  Деникина. 

Онъ,  съ  мин\'ты  на  минуту,  ожидалъ  донесен1я  о  занят1и  Екатерпнодара. 
Въ  тотъ  же  вечеръ  имъ  былъ  подписанъ  приказъ  о  назначеши  меня  помощ- 

кикомъ  Командующаго  Добровольческой  арм1и. 
Рано  утромъ  3/16  августа  было  получено  донесен1е  о  занятхи  Екатерино- 

дара,  и  нашъ  псЬздъ  туда  двинулся. 
Генерала  Денпюша  очень  безпокоплъ  вопросъ  о  томъ,  какъ  сложаться  отно- 

шенья между  Коландован1емъ  Добровольческой  арши  и  Кубанскими  атаманомъ  и 
пр  авнте  ль  ствомъ . 

Чтобы  понять  причины,  вызывавшая  это  безпокойство,  надо  вернуться  н-Ь- 
сколько  назадъ. 

Кубапсшй  Атаманъ,  полковннкъ  Филимоновъ,  Кубансше  Прав1Ггельство,  во 

глав'й  съ  Л.  Л.  Бычемь,  и  Кубанская  Законодательнал  Рада,  во  глав'Ь  со  своимъ 
предс'Ьдателемъ  Н.  С.  Рлбоволомъ,  съ  небольшимъ  Добровольческимь  и  Ку- 
банскимъ  отрядами,  прпсоедхшплись  къ  Добровольческой  Ар.ши  еще  въ  март'Ь 
1918  года  во  время  перваго  Кубанскаго  (названнаго  «ледянымъ»)  похода. 

Посл-Ь  неудавшейся  попытки  занять  Екатеринодаръ  и  смерти  генерала  Кор- 
нилова,   вся   перечисленная   группа   кубанскихъ    д'Ьятелей   отошла   вм'ЬсгЬ   съ  | 

Добровольческой  арм1вй  на  территор1ю  Дона  и  съ  т1Ьхъ  поръ  неотлучно  нахо- 
дилась при  Добровольческой  арм1и. 

Псредъ  Бторымъ  Кубанским ъ  походоыъ  Добровольческой  арм1и  кубансше 

политичесшо  д-Ьятели  (члены  правите.гьства  и  законодательной  Рады)  сами  под- 
няли воп|юсъ  о  аомъ,  не  лучше  ли  имъ  сложить  съ  себя  полпомоч1я,  если  Ко- 

маидовин1е  армш  считаетъ,  что  они,  ч-Ьмъ  либо,  могуть  затруднить  его  д1хятель- 
ность.    Но   генералы   АлексЬевъ   и   Депикипъ   признали,    что   присутств1е   при 
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арм1и  не  только  Кубанскаго  Атамана,  но  и  правительства  оъ  законодательной 

Радой  Кубанскаго  войска,  принесетъ  общему  Д'Ьлу  пользу  и  будетъ  способство- 
вать организац1и  возстан1я  среди  Кубанскихъ  казаковъ  противъ  большевиковъ  п 

формпроваы1ю  кубанскпхъ  частей.  Слухи  о  возможностп  паправлен1я  Доброволь- 
ческой Арм1и  на  Волгу  волновали  представителей  Кубанскаго  Войска  и  Кубанская 

Законодательная  Рада,  обсудпвъ  въ  своемъ  засЬданхп  2/15  мал  1918  года  полити- 
ческое и  военное  положеше  Кубанскаго  края,  вынесла  сл-Ьдующее  постановлен1е : 

«Кубанска.я  захсонодательная  Рада  находить: 

1.  Что  перв-Ьйшей  и  основной  задачей  Кубанскаго  правительства  должно, 
по  прежнему,  являться  очищеше  кубанскаго  края  отъ  большевисткихъ  бандъ 
и  прочихъ  анархпческихъ  элементовъ  и  возстановлеше  на  его  территорхп  твердаго 
росударственнаго  порядка. 

Для  достнжен1я  этой  ц^Ьли  необходимо  продолженхе  героической  д'кятель- 
ности  Добровольческой  армш,  д'Ьйствующей  въ  полномъ  соглас1и  съ  Кубанскимъ 
ПравительстБОмъ . 

Принимая  во  вниман1е  то  обстоятельство,  что  оздоровлен1е  и  возстановлен1в 
государства  Россшскаго  пеюзможно  безъ  предварительнаго  установлен1я  по- 

рядка на  юг-Ь,  Рада  выражаетъ  пожелан1е,  чтобы  Добровольческая  Арм1я,  со- 
вм'Ьстно  съ  Кубанскими  войсками,  въ  первую  же  очередь  приступила  1^з>  освобо- 
жден1Ю  отъ  сов'Ьтской  власти  Кубанскаго  края. 

2.  По  вопросу  объ  отношеши  къ  Австро-Германш,  въ  связи  съ  заняттемъ 
г.  Ростова  на  Дону  германскими  войсками,  Рада  считаетъ,  что,  въ  настоящее 
время,  вооруженная  борьба  съ  центральными  держава^пI  представляется  не- 
ц'Ьлеоообразной,  но,  вм'Ьст'Ь  съ  гЬмъ,  находить,  что,  во  имя  свободы  и  не- 

зависимости Кубанскаго  края,  необходимо  принять  всЬ  м-Ьры  для  предотвращен1я 
возможнаго  продвижен1я  германской  арм1п  въ  пред'Ьлы  краевой  террптор1п  безъ 
ооглас1я  на  то  Кубанскаго  Правительства. 

3.  Для  усп-йшности  борьбы  съ  анарх1ей  и  установлен1я  общихъ  отношеши 
съ  Украиной  и  Гермашей  необходимо  полное  единен1е  Кубанскаго  края  съ 
Дономъ  и  другими  южными  областями. 

4.  Для  зак.1ючешя  союзныхъ  отношен1й  съ  Дономъ,  выяснения  ц'^лей  гер- 
манскаго  движен1я  и  опред-^летя  отношен1й  съ  Украиной  —  Рада  находить 
необходимымъ  отправить  въ  Новочеркасскъ,  Ростовъ  на  Дону  и  Шевъ  деле- 
гап,1ю,  снабдивъ  ее  соответствующими  полномоч1ями». 

Въ  чемъ  именно  заключач^ись  эти  «полномоч1я»  —  командован1Ю  Добро- 
вольческой Арм1и  не  было  точно  изв'Ьстно,  но  данныя  о  д'кятельности  делегац,1п, 

полученныл  впосл'Ьдств1и,  указывали  на  то,  что  она  стремится  договориться  съ 
Дономъ,  Украиной  и  н1^мцами  съ  ц-Ьлью  обезпечить  себя  отъ  большевиковъ 
и  получпть  возможность  приступить  къ  мирному  строительству  края. 

На  сов-Ьщати  въ  Новочеркасск-^,  10/23  1юня,  генерала  Алексеева  съ 
Кубанскимъ  Правительствомъ,  во  глав-Ь  съ  Л.  Л.  Бычсмъ,  Кубапщл  допыты- 

вались, какъ  отнесется  Командован1е  Добровольческой  Арм1и  къ  соглашеп1ю 

Кубани  съ  Украиной,  а  черезъ  это  и  съ  н'Ьмдами. 
Основной  мотивъ  былъ: 

«Добровольческая  Арм1я  в-Ёроятно  уйдетъ;  мы  Ш1  съ  к'Ьдгь  воевать  не 
хотимъ,  а  хотимъ  приступить  къ  мирному  строительству;  большевики  же,  если 

Добровольческая  Арм1я  уйдетъ  и  мы  не  сговоримся  съ  Украиной  и  н'Ьмцаш!, 
насъ  раздавятъ  . 
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Генералъ  АлексЬевъ  обрпсовалъ  всю  обстаповку  и,  не  отрицая  возмож- 

ности ухода  Добровольческой  Арм1п,  еслп  н1>мцы  займутъ  Царпцынъ,  ука- 

залъ  на  то,  что  борьба  съ  н-Ёмца.мп  будетъ,  в1&роятно,  продолжаться  на 

территор1п  Росс1п,  такъ  какъ  союзники  над-Ьются  создать  по  Волг'Ь  новы!!: 
восточный  фроптъ,  привлекая  для  этого  и  чехо-словаковъ ;  что  тогда  и  Кубань. 

естественно,  вопдетъ  въ  сферу  борьбы,  ибо  Кубанцы,  которыхъ  будутъ  гра- 

бить и  обирать  н'Ьмцы,  возьмутся  за  оруж1е. 

Генералъ  АлексЬевъ  рекомеидовалъ  пока  ни  въ  как1е  разговоры  съ  н-Ьм- цами  не  вступать,  а  если  обстоятельства  этого  потребуютъ,  то  вступить  лишь 

въ  торговое  соглашен1е,  но  отнюдь  не  политическое  или  терригор1альное;  ука- 

залъ,  что  Добровольческая  Арм1я  съ  н'Ьмцами  ни  въ  коемъ  случа-Ь  разговари- 
вать не  будетъ. 

По  м-Ьр-Ь  очищешя  Кубани  отъ  большевиковъ  во  время  второго  Кубанскаго 
похода  чувствовалось,  что  Кубанское  правительство  и  Кубанская  Законодатель- 

ная Рада  будутъ  покорными  исполнителями  требован1й  Командован1я  Доброволь- 
ческой Арм1и  лишь  до  освобожден1я  края,  а  дальше  возможны  серьезный  разио- 

глас1Я   изъ-за   полнаго   расхождешя   во   взглядахъ   по   н'Ькоторымъ   вопросамъ. 

Командоваше  Добровольческой  Арм1и,  им-Ья  ц-Ьлью  бороться  съ  большеви- 
ками для  возсоздан1я  Единой  —  Великой  Росс1и  и  считая  своимъ  долгомъ 

быть  в-Ьрныдгь  союзническимъ  обязательствамъ  Росс1и,  решило  освободить  отъ 
большевиковъ  Кубань  и  сЬверньш  Кавказъ,  какъ  одну  пзъ  составныхъ  частей 

Росс1и,  и  для  получен1я  возможности  на  освобожденной  территор1и,  изъ  м-Ьсг- 
ныхъ  Ж1ггелей,  какъ  казаковъ,  такъ  и  не  казаковъ,  создать  прочную  арм1Ю, 

съ  которой  можно  было  бы  приступить  къ  выполнен1Ю  главной  задачи  —  освобо- 
ждешю  отъ  большевиковъ  остальной  Росс1и. 

При  этомъ  освобождаемый  раюнъ  долн{.енъ  былъ  бы  явиться  продоволь- 
ственной базой  —  какъ  для  арм1и,  такъ  и  для  снабжен1я  голодающаго  населен1Я 

Великоросс1и ;  въ  связи  съ  обш,ей  задачей  по  подготовк'Ь  къ  р  Ьшительной  борьб'Ь 
съ  советской  властью,  а  возможно,  что  и  съ  Герман1ей,  представлялось  не- 
обходимымъ  обезпечить  за  собой  портъ  на  Черномъ  мор-Ь,  черезъ  который,  поел  о 
занятия  союзниками  Дарданелъ  и  Босфора,  мояшо  было  бы  получать  отъ  по- 
•сл'Ьднихъ  все  необходимое. 

Кубанск1с  же  д'Ьятели,  типа  гг.  Быча,  Рябовола  и  Макаренко,  посл^Ь  очи- 
щен1я  края  отъ  большевиковъ,  прежде  всего  стремились  обезпеч1ггь  безопас- 

ность Кубанскаго  края  и  приступить  къ  мирному  его  благоустройству. 
Въ  этомъ  отношен1и  крайпе  характерно  заявлен1е  членовъ  Кубанскаго  пра- 

вительства на  еов1^ш,ан1и  съ  генераломъ  Алекс  Ьевьвгь  10^^23  1юня  —  <.мы  ни 
съ  к'Ьмъ  воевать  не  хотилгь,  а  хотимъ  приступить  къ  мирному  стронгельсгву». 

Для  многпхъ  полптическнхъ  д-Ьятелей  Кубани  соглашен1е  съ  Украиной, 
Дономъ,  Терекомъ  и  Кавказскими  народностями  —  было  необходимо  лпшь  въ 

ц'Ьляхъ  самообороны,  создан1я  «сувереннаго»  государства  и  установлен1я  у  себя 
въ  кра'Ь  покоя  и  благоденств1я. 

Они  не  понимали,  что  соседство  большевистской  Великоросс1и  этого  покоч 
пмъ  не  дастъ. 

Хотя  они  равнялись  «по  Дону»,  но,  по  существу,  ихъ  полигика  не  вполне 
совпадала  съ  Донской. 

Я  глубоко  уб'Ьжденъ,  что  Донской  Атамань,  генералъ  Красновъ,  входя 
въ  соглашен1е  съ  н'Ьмцами.  ве.ть  двойную  игру  п.   страхуя  Донъ  отъ  всякихъ 
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случайностей,    лпшь   временно    'по  стратегпчески.мъ   (какъ  онъ   выразился)   со- 
ображен1ямъ     хотЬлъ  присоединить  къ  Дону  части  сосЬднихъ  губернш. 

Конечно  въ  его  пнсьм-Ь  къ  германскому  Императору  и  въ  сношен1яхъ  съ 
германскпмъ  командован1емъ  есть  много  такого,  чего,  даже  при  создавшейся 

обстановк'Ь,  нельзя  было  писать;  его  отношеп1я  къ  Командован1ю  Доброволь- 
ческой Арм1и  зиждилось  не  на  государственныхъ  соображен1яхъ,  а  на  лпч- 

ныхъ  антппат1яхъ,  или,  можетъ  быть,  на  жатан1и  играть  первую  роль;  но 

все  же  чувствовалось,  что  онъ,  въ  конц'Ь  концовъ,  не  отд1^ляетъ  Донъ  отъ 
Россш,  и  на  борьбу  съ  сов'Ьтски>гь  правптельство^гь  до  конца  пойдегъ  и  по- 
ведетъ  за  собой  Донъ. 

Еубанск1е  же  'ссамослйники/)  явно  отмежевывались  отъ  Росс1и. 

Чувствовалось,  что,  посл'Ь  освобождешя  огъ  большевпковъ  Кубанокаго 
края,  присутствхе  въ  немъ  Добровольческой  Армш  будетъ  для  этихъ  д-Ьятелей 
ст'Ьсннтельнымъ  и  не  желательнымъ. 

Было  совершенно  очевидно,  чт<э,  при  существован1и  самостоятельнаго  войска 

Донского,  Кубанск1е  д-Ьятели  захотятъ  обособиться  огъ  Командован1Я  Добро- 
вольческой Арм1и:  кром-Ь  того,  было  опасен1е,  что  члены  Кубанскаго  прави- 

тельства захотятъ  совершенно  обезсплить  Войскового  Атамана. 

Но  генералъ  Денпкинъ  в-Ьрилъ  въ  разумъ  Кубанскаго  казачества,  ведун],аго 
такую  р-Ьшительную  борьбу  съ  большевиками,  и  над'Ьялся,  что  Кубань  не 
пойдетъ  по  пути  самост1Йности. 

Утромъ  3/16  августа  было  генераломъ  Деникинымъ  лично  составлено  н 
подписано  письмо  на  имя  Кубанскаго  Атамана,  въ  которомъ  указывалось,  что 
обстановка  требуетъ,  чтобы  Атаманъ  являлся  полноправньвгъ  главой  1сазаче- 
ства,  независимымъ  ни  отъ  правительства,  ни  отъ  Законодательной  Рады;  что 

Командован1е  Добровольческой  Арм1и  не  будетъ  вм^Ёшиваться  во  внутреннее 
управлеп1о  краемъ,  но  что  кубансшя  части  всец'^ло  должны  быть  подчинены 
Командовашю  Добровольческой  Арм1п  и  что  вопросы  обш,е-госу  дарственна  го  зна- 
чеи1я  будутъ  р'Ьшаемы  общей  правительственной  властью*. 

Около    12   часовъ  нашъ  по'Ьздъ   подошелъ   къ  вокзалу  г.    Екатериподара. 
Черезъ  несколько  времени  генералъ  Денпкинъ  вышелъ  на  вокзалъ,  гд1Ь 

его  прив-Ьтствовали  представители  города,  и  посл'Ь  краткой  р-Ьчи  онъ  пере  да  лъ 
составленное  имъ  письмо  Атаману  Кубанскаго  Казачьяго  Войска,  полковнику 
Филимонову. 

4/17  августа  состоялся  торжественный  въ'Ьздъ  въ  городъ  генерала  Дени- 
кина въ  сопровождеши  Кубанскаго  Атамана  и  Кубанскаго  Правительства. 

Генералъ   АлексЬевъ   пр^-Ьхалъ  въ   Екатеринодаръ  5/18   августа. 

Изъ  территор1и,  не  входящей  въ  составъ  казачьихь  областей,  Командован1ю 

Добровольческой  Арм1и  была  подв'Ьдомственна  только  часть  освобожденной  Ста- 
вропольской губерн1и  и  при  штаб-Ь  арши  была  образована  небольшая  граждан- ская часть. 

Генералъ  Деникин  ь  поручилъ  мегЬ  вкдать  гражданскими  вопросами. 

Вскор1^  посл1'.  занят1я  Ек11тер1июдара  быль  освоб<зн:день  отъ  большовиковъ 

*  Точыаго  содержан1я  отого  письма  я  пе  пимню  и  передаю,  по  памяти,  суть  его 
содержанья. 
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Новоросс1пскъ   и   вс.тЬдъ   за  этимъ   Черноморская  губершя,    которая   и   вошла 
въ  в'Ьд'Ьте  Командован1Я  ардпей. 

Хотя  въ  в'Ьд'Ьиш  Командован1я  Добровольческой  Арм111,  въ  смыстЬ  г^заждаы- 

скаго  управлешя,  оказалась  очень  незначптельнал  территор1я  и  не  предвид-Ь- 
лось  что  она  скоро  значительно  увеличится  (такъ  какъ  подлежавшхе  освобо- 

ждению оп.  большевпковъ  ра10ны  сЬвернаго  Кавказа  почти  полностью  входили 

въ  составъ  Кубанскаго  и  Терскаго  казачьпхъ  войскъ,  а  сл'Ьдовательно  и  под- 

лежали управлен1Ю  казачьяго  правительства),  но  съ  м-Ьста  вознпкъ  рядъ  самыхъ 
серьезныхъ  вопросовъ,  отъ  правпльнаго  разр1>шен1я  которыхъ  зависало  многое. 
Ошибки,  въ  установлеши  гралсданскаго  управлен1я  и  въ  принцишальномъ  раз- 
р-Ьшенш  вопросовъ,  связанныхъ  съ  частной  собственностью  (особенно  земель- 

ный вопросъ),  и  въ  установлен1п  самоуправлен1я  (городского  и  земскаго),  свя- 
заннаго  съ  выборнымъ  закономъ,  грозили  очень  серьезными  посл'Ьдств1ями. 

Я  доложилъ  генералу  Деникину,  что  разр'Ьшать  эти  вопросы  кустарнымъ 
способомъ  людьми,  которые  въ  этомъ  мало  что  поннмаютъ,  не  возможно;  что 
я  лично  считаю  себя  совершенно  не  подготовленнымъ  для  правпльнаго  ихъ 

разр'Ьшешя  и  считаю  необходимымъ,  чтобы  при  генеран-тЬ  Алекс'ёев'Ь  было  обра- 
зовано особое  сов'Ьщан1е  по  гражданскимъ  д'Ьламъ  и  соотв'Ьтствующ1е  отд'Ьлы 

по  гражданскому  управленш. 

Генералъ  Деникинъ  съ  этимъ  вполн'Ь  согласился  и  по  этому  вопросу  была 
подана  генералу  Алексееву  особая  записка. 

Пр1'Ьхавшш,  по  вызову  генерала  АлексЬева,  въ  Екатеринодаръ  генералъ  • 
А.  М.  Драгомпровъ.  назначенный  помощнпко^гь  Верховнаго  Руководрггеля  Добро- 

вольческой Арм1и,  прп  участии  бывшихъ  въ  Екатеринодар'Ь  н'Ьсколькихъ  обш,е- 
ственныхъ  дя'Ётелей,  составилъ  положен1е  объ  Особомъ  Сов'Ьщан1и  при  Вер- 
ховномъ  Руководптел'Ь,  которое  и  было  утверждено  генераломъ  АлексЬевымъ 
18/31  августа  1918  года.  * 

Впосл'Ьдств1и  это  положен1е  было  переработано  и  изм1>нено.  Отд-Ьла  Госу- 
дарственнаго  устройства  не  создавалось,  а  для  агитацюнныхъ  ц'Ьлей  былъ 
образованъ  особый  отд-Ьдъ  пропаганды.  I 

На  первыхъ  же  порахъ  генералъ  АлексЬевъ  встр-Ьтился  съ  очень  серьез-  I 
ыымъ  затруднен1емъ  въ  выбор'Ь  лицъ  для  назначен1я  на  долн{ности  начальни-  ^ 
ковъ  отд1зЛОвъ:  въ  рашн-Ь  Добровольческой  Арм1и  подходяпщхъ  было  мало,  , 
а  "Ьхали  къ  намъ  съ  большой  опаской,  такъ  какъ  въ  усп'ёхъ  д'Ьла  мало  ещ,в  ,' 
кто  в'Ьрилъ  и  не  хот'Ьли  рисковать. 

Съ  образоЕан1емъ  Особаго  Сов'Ёщац1я  над'Ьялись  добиться  соглашешя  съ  . 
казачьими  правительствами  относительно  объединен1я  въ  немъ  всЬхъ  обще-  | 
государственныхъ  вопросовъ.  | 

Представители  Кубанскаго  Правительства  и  Законодательной  Рады,  съ  пер-    ] 

выхъ  же  дней  посл'Ь  освобой{.ден1я  отъ  большевпковъ  Екатеринодара,   сначала    || 
осторожно,   а  зат'Ьмъ  все  бол'Ёе  и  бол-Ье  настойчиво    стали  добиваться,  чтобы    | 
Комапдован1е  Добровольческой  Арм1и  предоставило  пмъ  полную  свободу  во  всЬхъ 
вопросахъ  управлешя  Кубанью. 

Прежде  всего  они  заговорили  о  выд']^леши  Кубанской  Армш. 
Опираясь  на  то,  что  Донъ  им']Ьетъ  свою  самостоятельную  армхю,  пред- 

ставители   Кубанскаго    Правительства    считали    необходимымъ    всЬ    Кубанск1я 

*  Положен1е  объ  особомъ  сов4щан1и  отпечатано  въАрхив^Ь  Рус.  Реводющи  т.  IV, стр.  242.    Прим.  Ред. 



части,  входпвшхя  въ  составь  Добровольческой  Армш,  объединить  въ  Кубанскую 
Аршю,  которую,  во  всЬхъ  отношеваяхъ,  подчинить  Кубанскому  Атаману,  а  уже 
черезъ  него  Командующему  Добровольческой  Арм1и. 

ЗатЬмъ  они  настаивали,  чтобы  всё  кубансые  казаки,  находяпцесл  въ  какихъ- 

либо  частяхъ  Добровольческой  Армш,  были  немедленно  изъ  пихъ  выд-ктены 
и  изъ  нихъ  сформированы  чисто  Кубанск1я  части,  который  должны  были  бы 
быть  включены  въ  составъ  Кубанской  Арм1п. 

Для  пополнешя  же  рядовъ  Добровольческой  Арм1и  они  предлагали  изъ  на- 
селен1я  Кубанской  Области  брать  въ  войска  лишь  не  казачье,  такъ-называемое, 
иногороднее  насел ен1е. 

Настаивая  на  немедленномъ  создан1и  отд'ктьной  казачьей  арм1и,  Кубански! 
Атаманъ  Филимоновъ  и  председатель  Кубанскаго  Правительства  Бычъ  —  указы- 

вали на  то,  что,  по  пхъ  мн'ёшю,  это  должно  быть  вполн'ё  пр1емлемо  для  Ко- 
мандовашя  Добровольческой  Армш,  такъ  какъ  они,  нисколько  не  возражая 
противъ  подчинешя  Кубанской  Арм1и  въ  оперативномъ  отношен1п  Командован1ю 

Добровольческой  Арм1и,  этой  м-Ьрой  не  уменьшаютъ  боеспособности  арши. 
На  засЬданхяхъ,  бывшихъ  12/25  и  13/26  августа,  подъ  предсЬдательствомъ 

генерала  Алексеева,  совм'ёстно  съ  представителями  Кубанскаго  Правительства, 
Командованхе  Добровольческой  Арм1и  отнеслось  р-Ьзко  отрицательно  къ  проекту, 
выдвинутому  представителями  Кубани. 

Генералъ  Деникинъ  на  первомъ  зас'Ьдан1и  очень  р^Ьзко  возразилъ  противъ 
домогательствъ  Кубанцевъ  и  во  второмъ  засЬдати  участ1я  не  принималъ. 

Кубанскимъ  представпте.1ямъ  было  разъяснено,  что  если  во  время  непре- 
рьшныхъ  боевъ  съ  большевиками.  выд-Ьлить  изъ  частей  Добровольческой  Арм1и 
всЬхъ  казаковъ,  въ  нихъ  состояш,пхъ,  то  это  поведетъ  за  собой  дезорганпзац1ю 

частей  и  ослабить  боевуро  мощь  арм1и;  что  въ  будущемъ,  по  м-Ьръ  призыва 
на  службу  новыхъ  военнообязанныхъ,  не  казаковъ,  казаки  будутъ  постепенно 

Быд'Ьляться  изъ  состава  Добровольческихъ  частей  и  изъ  нихъ  будутъ  формиро- ваться чисто  казачьи  части. 

Что  касается  образован1я  отд^^льной  Кубанской  Армш,  Командоваше  Добро- 
вольческой Арм1и  категорически  отвергло  это  предположеше,  указавъ,  что  Добро- 
вольческая Арм1я  можетъ  усп-Ьшно  вести  борьбу  лишь  при  услов1и,  если  Ку- 

банск1Я  части,  въ  зависимости  отъ  обстановки,  будугь  включаться  въ  составъ 

опред'бленныхъ  отрядовъ,  а  не  составлять  отдъльной  аршп,  съ  отд'Ьльнымъ 
команднымъ  составомъ  и  отд'Ьльньвш  оперативньв!и  задан1ями. 

Кром-Ь  этихъ  причинъ,  о  которыхъ  говорилось  въ  засЬдашяхъ,  были  друпя, 
о  которыхъ,  въ  этотъ  пер1одъ,  еще  ст'Ьснялись  опред'Ьленно  говорить  предста- 
вителямъ  Кубанскаго  Правительства,  которые  сами  еще  не  высказывали  своего 
недоброжелательнаго   отношен1я  къ  Добровольческой   Арм1и. 

Д-Ёло  въ  томъ,  что  среди  членовъ  РСубанскаго  Правительства  было  н-Ьсколько 
чслов^къ,  которые,  вм'ЬсгЬ  съ  предсЬдателемъ  Правительства,  Бычемъ,  явно 
стремились  къ  образован1Ю,  по  прим-Ьру  Дона,  внолн'Ь  самостоятельнаго  Ку- 

банскаго Государства  и  добпва.тись  отстранен1я  Командован1я  Добровольческой 

Арм1и  отъ  какого-либо  вл1ян1я  на  Кубансыя  д-Ьла. 
Первымъ  этапомъ  въ  достнжен1и  своей  ц'Ьлн  и  должно  было  быть  образо- 

ван1е   отд'Ьльной  Кубанской  Армш. 
Но  такъ  какъ  Кубань  еще  не  вся  была  освобождена  отъ  большевиковъ 

и  ссориться   съ  Командовашемъ  Добровольческой  Арм1и  они   не  см'Ьлп,   то  и 
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проводили  они  езон  мысли  осторожно,  не  рискуя  открыть  всЬ  карты  и  вы- 
сказаться откровенно. 

Для  Кома.ндован1я  же  Добровольческой  Арм1и,  находящейся  на  территор1й 

Кубани,  было  совершенно  не  допустимо  пойти  на  встр-Ьчу  домогательствамъ 
Ку банскихъ  самост1Йниковъ . 

Такъ  какъ  вс1^  Кубанская  части  безпреюословно  подчинялись  генералу  Де- 

нггкину  и  такъ  какъ  вс'Ь  начальствующая  лица  пзъ  состава  Кубанскаго  каза- 
чества совершенно  не  сочувствовали  самост1инымъ  стремлен1ямъ  свопхъ  пред- 

ставктелеп  въ  состав-Ь  Кубанскаго  Правительства  и  Законодательной  Рады,  то 
это  дало  возможность  генераламъ  АлексЬеву  и  Деникину  опред'Ьленно  откло- 

нить домогательства  объ  образованш  отд'Ьльной  Кубанской  Арм1и. 
Съ  этого  времени  начинается  упорная,  сначала  скрытая,  а  затЬмъ  оттсрытая, 

борьба  Ръу банскихъ  самост1ннпковь  съ  генераломъ  Деникинымъ. 

Другой  вопросъ.  который  съ  м-Ьста  надо  было  такъ  или  иначе  разр']Ьшить, 
былъ  вопросъ  финансовый. 

Донское  Правительство  устроило  въ  Ростов'^,  при  отд'Ьлен1и  Государсгвен- 
наго  Банка,   экспедиц1ю  заготовлен1я  дгпежныхъ  знаковъ. 

Къ  этимъ  денежнымъ  знакамъ  уже  привыкло  населен1е  Дона,  и  они  охотно 

принимались  населен1емъ  во  вс^Ьхъ  раюнахъ,  освобождаемыхъ  отъ  больше- 
виковъ. 

Кубанское  Прав1Ггельство  залвило,  что  оно  хочетъ  выпустить  свои  денеж- 
ные знаки. 

Добровольческая  Арм1я  также  должна  была  откуда-то  ихъ  получить.  По- 
ставить себя,  въ  этомъ  отношен1и,  въ  полную  зависимость  отъ  Донского  или 

Кубанскаго  Правнтельствъ  было  невозможно,  а  выпускать,  въ  сущности  говоря, 
на  той  же  территор1и  новый  видъ  денежныхъ  знаковъ  было  не  желательно. 

Было  опасно  допустить,  чтобы  каждое  пзъ  новыхъ  государствепныхъ  образо- 
ван1Й,  для  обращен1я  въ  одноиъ  и  томъ  же  раюнЪ.  выпускало  столько  деие-ж- 
ныхъ  знаковъ,  сколько  пожелаетъ. 

Для  разр'Ьшен1я  финансовыхъ  вопросовъ  и,  въ  частности,  для  оыяснен1я 
возможности  устроить  единый  государственный  банкъ,  по  иницгатив'Ь  генерала 
Алексвева,  нодъ  моимъ  предсЬдательствомъ,  была  образована  комисс1я,  въ  со- 
ставъ  кото}юй  вошли  представители  Донского  и  Кубанскаго  Правнтельствъ  и 

всЬ  бол^Ье  видные  финансовые  и  банковые  д^Ьятели,  бывште  въ  это  время  на 
террптор1и  Дона  и  Куба.ни. 

На  засЬдан1яхъ  этой  комисс1и  вс'1^,  принцитально,  высказались,  что  не- 
обходимо образовать  единый  государственный  банкъ,  нм-Ьть  общ1е  денежные 

знаки  п  эмиссюнное  право  должно  быть  предоставлено  центральному,  объеди- 
ненному правительству. 

Но  до  какихъ  либо  практическихъ  результатовъ  не  договорились.  Пред- 
ставители Донского  и  Кубанскаго  правнтельствъ,  основываясь  на  томъ,  что 

объединеннаго  правительства  еще  н'Ьтъ  и  что  эти  основные  вопросы  правомочны 
будутъ  разр'Ьшить  лишь  Донской  Большой  Войсковой  Кругъ  и  Кубанская  Крае- 

вая Рада,  отказались  принять  какое-либо  рК^шенхе. 

Въ  сущности  же  д-Ьло  за1:лючалось  въ  томъ,  что  Донскхе  представители 
не  считали  возможнымъ  отказаться  отъ  своего  права  выпускать  сколько  имъ 
вздумается  свопхъ  денежныхъ  знаковъ,  а  Кубанск1е  представители,  по  прим'Ьру 
Дона,  хотьли  завести  свою  экспедицию  заготовлешя  денежныхъ  знаковъ. 
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Ясно  было,  что  для  правнльнаго  разрйшешя  ц-Ьлаго  ряда  вопросовъ  государ- 
ственной важности,  надо,  прежде  всего,  договориться  съ  Донскпмъ  Атаманомъ. 

До  т^хъ  же  поръ,  пока  Донъ  будетъ  совершенно  игнорировать  Командо- 
ваше  Добровольческой  Арши  и  не  попдетъ  по  п\тт1  объедппен1я  въ  одномъ  об- 

щемъ  правительств-Ь  всЬхъ  общегосударственныхъ  вопросовъ,  до  т'Ьхъ  поръ 
мы  не  договоримся  ни  съ  РСубаныо,  нн  съ  Тереко^гь,  когда  посл-йдяхй  будетъ 
освобожденъ  отъ   большевиковъ. 

Против'ь  Донского  Атамана  Краснова  на  Дону  была  довольно  сильная  опо- 
зиц1я  за  его  германофильское  направлен1е  и  счтггалось  возможнымъ,  что  Боль- 

шой Войсковой  Кругъ,  который  долженъ  былъ  быть  собранъ  въ  Новочеркасскъ 

въ  конц-Ь  августа  (начал'ё  сентября),  можетъ  высказатьс-я  противъ  оставле;пя 
Краснова  Атаманомъ  и  тогда  можетъ  изм-Ьниться  отношен1е  Донского  Прави- 

тельства къ  Добровольческой  Арм1и.  въ  смысл'Ь  возможности  образовать  общее 
правительство,  подчиненное  генералу  Алексееву. 

Я  былъ  командпрованъ  въ  Новочеркасскъ  въ  качеств"Ь  представителя  геие- 
раловъ  Алексеева  и  Деникина  —  ко  времени  открьтя  Большого  Войскового  Круга. 

11р1-Ьхаьъ  въ  Новочеркасскъ,  я  переговорилъ  со  многими  представителями 
Донского  казачества,  съ'Ьхавши.мися  къ  открьтю  Круга,  и  вынесъ  впечатл'Ё:ае, 
что,  хотя  0П03ПЦ1Я  среди  Донской  пнтеллпгенц1и  противъ  генерала  Краснова 
довольно  сильна,  но  въ  массЬ  казачества  онъ  пользуется  популярностью  и, 

В'Ьроятно,  будетъ  вновь  выбранъ  въ  Атаманы. 
Собравш1йся  Войсковой  Кругъ  (18/31  августа)  выбралъ  свои>гь  предс^да- 

трлемъ  бывшаго  члена  Государственной  Думы  Харламова. 

Кругъ  былъ  открыть  р-Ьчью  Атамана. 
Генералъ  Красновъ  прекрасный  ораторъ  п.  надо  отдать  ему  справедливость. 

Р'Ьчь  его  была  составлена  мастерски. 
Онъ  кратко  изложилъ  все,  что  сд15лано  для  усилен1я  Дона  по  день  от- 

крьтя Круга,  и  перечислилъ  то,  что  предстоптъ  еще  сд'Ьлать. 
Ке  отрицая  принятой  имъ  гер.манскоп  ор1ентац1и,  онъ  оправдывалъ  ее  не- 

возможностью безъ  этого  получить  для  Дона  отъ  Украины  вооружен1е,  снаря- 
жен1е  и  боевые  припасы. 

«Да,  я  принужденъ  брать  отъ  нЬмцевъ  снаряды  и  патроны,  но  я  об.мьшаю 
ихъ  въ  чистыхъ  юдахъ  Тихаго  Дона  и  чпстышт  передаю  нашей  и  Доброволь- 

ческой арм1ямъ»,  —  сказалъ  генералъ  Красновъ. 

Посл'Ь  отв-Ьтной  р'Ьчи  предс1Ьдателя  Круга  и  р^чп  председателя  Прави- 
тельства, слово  было  предоставлено  мн'Ь. 

Я  сказалъ:  «Добровольческая  Арм1я  братски  прив-Ьтствуетъ  Большой  Кругь 
Всбвеликаго  Войска  Донского. 

По  иниц1атив'Ь  генерала  Алексеева  и  съ  соглас1я  покойнаго  Атамана 
Войска  Донского,  великаго  русскаго  патрюта,  генерала  Каледина,  въ  ноябрь 
1917  года  на  территорхп  Дона  начала  формироваться  Добрх)вольческая  Арм1я. 

Ц'Ьль,  которую  пресл-Ь довали  генералъ  АлексЬевъ,  генералъ  Каледпнъ  и, 
вступившШ  въ  декабр-Ь  1917  года  въ  командоваше  арм1ей,  генералъ  Корниловъ. 
была  борьба  съ  сов'Ьтской  властью,  разрушившей  государство,  освобожден1е 
Дона  отъ  большевиковъ  и  образован1е  на  Руси  твердаго  правительства,  могущапт 

объед1шить  вс'1эхъ  русскихъ  людей  и  положить  пред+.лъ  разрух'Ь  въ  Государств'Ь 
и  въ  армш. 

Господство  большевиковъ  не  оказалось  кратковременнымъ.  какъ  то  думало 

большинство   политическихъ   д'Ьятелей.    а.    наоборотъ,    власть   ихъ    кр'Ьпла,    и 
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начавшеесл  сумасшеств1е  стало  охватывать  все  больш1е  и  больш1е  раюны.  Пе- 
чальБОЙ  учах^тн  не  пзб-Ьгли  и  казачьи  области. 

Въ  течен1е  21/о  м'Ьсяцевъ  ничтожная  по  численности,  но  кр-Ьпкая  духомъ 
Добровольческая  Ария,  шагъ  за  шагомъ  отстапвая  территор1ю  Дона,  кровью 
своей  съ  нимъ  сроднилась. 

Въ  конц1>  января  этого  года  не  стало  генерала  Каледина,  а  10  февраля 

маленькая  Добровольческая  Арм1я,  не  им'Ья  возможности  оставаться  въ  Ростов'Ь, 
перешла  у  Аксая  на  л'Ьвый  берегъ  Дона. 

14  февраля  начался  легендарный  по  своей  трудности  походъ  Доброволь- 
ческой Арм1п  къ  Екатерпнодару  съ  ц-^лью  освободшъ  Кубань  огь  власти  боль- 

шевпковъ  и  оттуда  продолжать  свою  государственную  работу. 
Ц'кт[.  эта  тогда  достигнута  не  была. 
Въ  середнн-Ь  апр-Ьля  Добровольческая  Арм1я,  отойдя  отъ  Екатеринодара, 

гд"Ь  погпбъ  генералъ  Корниловъ,  вновь  вступила  на  терригор1ю  Войска  Донского. 
Къ  этому  времени  началось  оздоровлен1е  Дона  отъ  тяжкой  большевистской 

Сол'Ьзнп. 

Добровольческая  Арм1я,  найдя  вновь  прхютъ  на  земл'Ь  Тихаго  Дона,  опра- 
вилась отъ  труднаго  похода,  окр-Ьпла  и  пополнилась. 

Но  и  въ  этотъ  пер1одъ  аршя  охраняла  и  очищала  южныя  и  юго-восточныя 
окраины  Дона  отъ  большевпковъ.  Рядъ  боевъ  съ  большевикамп  у  Сосыки, 

Гуляй-Борисова,  Егорлыкской,  Ц'Ьлины  —  за  это  время  стоили  армш  бол'Ье 
1500  убитыьга  и  раненьвга. 

Зат'Ь1гь.  при  поддержк'Ь  кубанскихъ  казаковъ.  Добровольческая  Арм1я  по- 
шла освобождать  Кубань  отъ  большевпковъ. 

НынЬ  сердце  Кубани  —  Екатеринодаръ  — освобожденъ,  и  очищенъ  отъ  боль- 
шевиковъ  весь  правый  берегъ  Кубани;  освобождается  остальная  часть  Кубани 
и  Ставропольская  губерн1я;  части  Добровольческой  Арши  заняли  НовороссШскъ. 

Такпмъ  образо^гь,  выполняя  свою  общую  государственную  задачу,  своимъ 
походомъ.  Добровольческая  Арм1я,  непосредственно  пли  косвенно,  помогала  Дон- 

скому Войску,  освобождая  его  земли  и  вм1^сто  большевистскихъ  позиц1й  созда- 
вая ему  прочныя  границы  съ  замиреннымъ  и  дружественнымъ  насел ен1емъ. 

Со  времени  возникновения  Добровольческой  Арм1и  многое  пзм-Ьннлось: 
Большевиками  заключенъ  позорный  Брестск1й  миръ;  создалась  самостоя- 

тельная Украина;  Росс1я  развалилась  на  рядъ  отд-Ьльныхъ  частей,  пъкогорыя 
изъ  которыхъ,  позорно  забьшъ  единую  Великую  Росс1ю,  ра^ди  м-Ьстныхъ  и 
личныхъ  интересовъ,  готовы  идти  въ  кабалу  —  къ  кому  угодно,  лишь  бы 
получить  временное  и  обманчивое  покойное  существованхе. 

Большевики  продол жаютъ  разр\тпать  Россш. 
Измученное  населен1е  северной  и  центральной  Росс1и  гибнетъ  отъ  голода, 

проктплаеть  сов-Ьтскую  власть,  но,  терроризованное,  само  ничего  сд'Ьлать  не 
ыожегь  и  ждетъ  помопщ  извн-Ь. 

Донъ  и  Кубань  бьются  съ  большевикамп;  возстан1я  охватываютъ  ра1онъ 
Волги;  Терекъ  ждетъ  поддержки,  чтобы  сбросить  ненавистную  власть.  Но,  къ 
сожал'Ьнш,  и  въ  этихъ  рааонахъ  не  всЬми  сознается,  что  спасенхе  и  счастье 
заключается  не  въ  создаши  отд'Ьльныхъ,  са мостоятельныхъ  государствъ  и  обла- 

стей, а  въ  возсоздан1и  единой  Великой  Росс1и. 
Добровольческая  Арм1я  ставитъ  своею  задачею  борьбу  за  объединеше  наше11 

оплеванной  и  попранной  Матери-Родины,  за  возсоздан1е  могучей,  единой  Росс1и. 
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Враги  Росс1н,  т'1з,  которымъ  выгодно  поддерживать  разруху  зъ  наше.мъ 
многострадальномъ  отечеств-в,  не  ст'Ьсняются  никакими  средствами,  им'Ьющими 
ц'Ь.'хью  задержать  ростъ  Добровольческой  Арм1и  и  посЬять  рознь  между  нею  и 
возрождающимися  частями  когда-то  великаго  нашего  государства. 

Да  не  будетъ  этого! 

Мы  в'Ьри^гь,  что  разумъ  русскихъ  людей  возьметъ  верхъ,  что  всЬ  честные 
сыны  нашего  отечества  объединятся  въ  общей  работ'Ь  по  юзсоздан1ю  единой 
Великой  Росс1п,   единой  мош^юй  русской  арм1п. 

Генералы  АлексЬевъ  и  Деникинъ,  отъ  имени  Добровольческой  Армш,  по- 
ручили мн-Ь  прив-Ьтствовать  васъ,  представителей  Всевелнкаго  Войска  Донского, 

и  выразить  глубокую  ув-Ьренность  арм1и  въ  толгъ,  что  всЬ  слухи  о  тсакпхъ-то 
антп-русскихъ  и  сепаратныхъ  стремлен1яхъ  отд^Ьльныхъ  лнцъ  и  группъ  на 
Дону  —  являются  злостной  клеветой. 

Добровольческая  Арм1я  ув-Ьрена,  что  славные  Донцы,  потомки  могучихъ 
и  славныхъ  витязей  и  защитниковъ  Руси,  и  въ  настоящ1и  исторпческ1й  моментъ 

сум'Ьютъ  разобраться,  гд-Ь  правда  и  гд'Ь  неправда,  поймутъ  свою  государствен- 
ную задачу  и.  наряду  съ  внутренней  работой  по  устройству  Всезеликаго  Войска 

Донского,  вс'Ь,  какъ  одинъ,  пойдутъ  по  пути  возсоздан1Я  Ве.тикой  Россаи  и, 
объединясь  С7.  Добровольческой  Арм1еп  и  славнымъ  Кубанскимъ  Войско ^гь,  по- 

лежать начало  Русской  могучей  армш». 

Генерал ъ  Деникинъ,  по  поводу  телеграммы  огъ  председателя  Круга,  Хар- 
ламова, и  полученнаго  текста  р'Ьчи  генерала  Краснова,  прислалъ  мнъ  сл-Ьдую- 

щихъ  два  письма: 
Отъ  20  августа  (2  сентября) :  «Генералъ  АлексЬевъ  получилъ  сегодня  теле- 

грамму оть  предсЬдателя  Круга  Харламова  съ  выражен1емъ  чувотвъ,  одуше- 
вляюпц1хъ   Кругъ   въ  отношен1и  Добровольческой  Арм1и. 

Между  т'Ёмъ,  отношен1я  къ  аршп  Атамана  были  всегда  совершенно  от^зи- 
цательными.  Между  прочимъ,  въ  своей  программной  р^чи,  опъ  счелъ  возмож- 
кымъ  прпнят1е  н'Ьмецкой  ор1ептац1и  оправдьшать  нежеланхемъ  моимъ  идти  на 
Царицынъ,  хотя  соглашен1е  съ  н-Ёмцами  посл'Ьдовало  ран'Ье  15-го  мая  (соз'Ь- 
щап1е  въ  Мапычскоп*.  Точно  также  звучить  оскорбительно  фраза  его  «част- 

ное предпр1ят1е».  Такъ  названо  освобожден1е  Добровольческой  Арм1еп  тре.хъ 
русскихъ  областей  и  Задонья. 

Нахожу  чрезвычайно  желательнымъ,  чтобы  Вы  нашли  способъ  черезъ  чле- 

новъ  Круга  поднять  вопросъ  о  точномъ  опред'Ьлен1и  Кругомъ  отношенш  Ата- 
мана къ  Добровольчесхсой  Арм1и,  которыхъ  онъ  обязанъ  былъ  бы  держаться 

въ  будущемъ». 
Отъ  22  августа  (4  сентября):  «Въ  вопросъ  о  консгитуцш  власти  на  Дону 

при  т1Ьхъ  исключительныхъ  услов1яхъ,  въ  какпхъ  находится  пын'Ь  область, 
Вамъ  надлежитъ  держаться  сл'Ьдующихъ  положенш: 

1.  Единая  твердая  власть,  не  связапная  никакими  коллепями,  необходима. 
2.  Кругъ  долженъ  обязать  будущаго  Атамана  къ  прямому,  честному  и 

вполн!  доброжелательному  отношенш  къ  Доб1Х)вольческои  Ар.ши. 
3.  Расколъ  среди  политическихъ  парт1й  на  Дону,  новыя  потрясешя,  под- 

рывъ  и  ума.1еню  атаманской  власти  совершенно  но  желательны. 

*  Сов-Ьщанхе  генерала  Денныша  съ  генераломъ  [{расновымъ,  на  которомъ  посл-Ьд- 
нимъ  возбуждался  вопросъ  о  паправлен1и  части  Добровольческой  Армхи  па  Царицынъ. 93 



Поэтому,  если  опозищя  не  им-Ъехъ  прочной  почвы  подъ  ногами  и  силь- 

ныхъ  кандпдатовъ,  и  считаеть  нужнымъ  поддержЕвагь  кандидатуру  генерала 

Краснова,  возраженШ  со  стороны  Командованхя  Добровольческой  Арм1п  не  бу- 

детъ,   при  соблюден1и  п.   2-го. 

4.  Такъ  какъ  личная  политика  генерала  Краснова  совершенно  не  соотв-Ёт- 

ствуетъ  позицш.  занятой  Доброво.тьческон  Аршей*,  то  активной  под- 

д  е  р  ж  к  и  (папрпм-Ёръ  публичное  выступленхе  съ  соотв-Ьтствующен  р-Ьчью,  оффи- 
и1а.:ьный  разговоръ  и  т.  п.)  оказывать  отнрэдь  не  СчтЬдуегъ. 

Изложенное  въ  пункт-Ь  3-мъ  надлежитъ  сообщеть  дов-Ьрительно  отд^ль- 
нымъ  виднымъ  представптелямъ  опозидш. 

5.  Выд-Ьленхе  отд'Ьльныхъ  частей  Добровольческой  Аршн  на  Царицьшсий 
фронтъ  пользы  не  принесетъ,  а  среди  разнородныхъ  элементовъ  донскпхъ 
ополченхй,  астраханскихъ  органпзац1й  —  могло  бы  вызвать  чреватыя  посл15Д- 
ств1ями  трешя.  На  Дону  остались  неиспользованнымп  части  новой  Донской 

Армш;  длительность  нхъ  подготовки  значительно  больше,  ч-Ьмъ  мобилизован- 
ныхъ  Добровольческой  Армш  .  .  . 

Во  ВСЯК0М1.  случа'Ё  Добровольческа^я  Арм1я,  к^.къ  только  справится  со  своей 
задачей  на  Кубани,  будетъ  двинута  безотлагательно  на  Царицьшъ  и  поможеть 

въ  полной  м-Ьр-Ь  Дону. 
При  этомъ  обязательно  подчинеше  д'Ьйствуюш,нхъ  на  этомъ  фронт'Ё  Дон- 

скихъ  частей  Командовашю  Добровольческой  Арм1н. 

Незаконченность  работы  зд'ёсь  подорвала  бы  въ  коргЬ  моральное  зиачен1е 
Доброво.1ьческой  Арм1и  и  привело  бы  опять  къ  «исходному  положен1ю»,  то-есть 
окружен1Ю  всЬхъ  граннцъ  Дона  большевиками). 

Посл'Ь  перваго  засЬданхя  Круга  выяснилось,  что  выборы  поваго  Атамана 
будутъ  произведены  въ  самомъ  конд']Ь  сесс1и,  а  первоначально  будутъ  происхо- 

дить чисто  д-Ьловыя  засЬдашя,  на  которыхъ  члены  Донского  Правите.тьства 
сд'Ьлаютъ  доклады  по  свои>гь  в'Ьдомствамъ. 

Оттяжка  выбора  Атамана  была  сд-^лана  генераломъ  Красновымъ,  конечно, 
съ  ц-Ьлью  выиграть  время,  дать  перебродить  страстямъ  и  уб-Ьдить  Кругъ,  что 
Атаманомъ,  для  пользы  Дона,  можетъ  остаться  только  онъ,  гепералъ  Красновъ. 

Надо  признать,  что  гепералъ  Красновъ  очень  ловко  и  очень  умно  напра- 
влялъ  работу  Войскового  Круга  и  достигъ  того,  что  опозиц1я  противъ  него 
постепенно  ослаб'Ьла. 

Въ  рукахъ  лидеровъ  опозиц1и,  кром11  коши  съ  письма  генерала  Краснова 
на  имя  Германскаго  Императора,  были  еш,е  два  документа,  доотавленяыхъ  на 
Войсковой  Кругъ  и  Командован1ю  Добровольческой  Армхи  нзъ  управленхя 

Иностраныыхъ  Д-Ьлъ  Донского  Правительства:  выдержки  изъ  письма  генерала 
Краснова  фельдмаршалу  Эйхгорну  и  выдержки  изъ  протокола  сов-Ьщашя  **  Дон- 

ского Атамана  съ  ма1оромъ  фонъ  Кохенгаузенъ,  представителемъ  Германскаго 
Командовсипя  въ  Росгов'Ь. 

Письмо  на  имя  фельдмаршала  Эйхгорна  заканчивалось  такъ: 
«Я  искренно  желаю,  въ  союзъ  съ  германски.мъ  народомъ,  не  допустить 

чехо-словаковъ  на  Донскую  территор1ю,  но  исполнить  это  я  смогу  лишь  тогда, 

*  Т,  е.  невозможность  какого-бы  то  ни  было  соглашешя  съ  н-Ьицами. **  26  1юня/9  шля  1918  г. 
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когда  все  населеьпе  будетъ  впд'Ьть,  что  въ  лнц'ё  германскаго  народа  мы  им-Ёемь 
друзей  и  союзнпковъ,   а  не  враговъ,  оккупировавшихъ  Донскую  землю. 

Было  бы  самымъ  выгоднымъ  и  для  Васъ,  если  бы  Вы  помогли  Донс)ко-му 

Войску  окр-Ёпнуть  въ  полной  м-Ьр-Ь,  давъ  при  этомь  определенное  зав-Ьренге, 
что,  по  достпжен1ю  сего,  германск1я  войска  будутъ  выведены  изъ  пред-Ьловъ 
Донской  области.  Тогда  Вы  моглп  бы  быть  ув'Ёрены,  что  Донское  Войско, 
а  за  нпмъ  и  весь  Доно-Кавказск1п  союзъ  Вамъ  преданы,  Вамъ  благодарны  и 
Вамъ  никогда  не  изм-Ьнятъ. 

Вы  могли  бы  быть  спокойны  за  Вашъ  тылъ  на  Украинь  и  за  Вашъ  правый 

флангъ  въ  томъ  случа'Ь,  если  бы  Державы  согласия  возстановили  восточный 
Фронгь  ...» 

Сов'Ьщан1е  Донского  Атамана  съ  маюромъ  фонъ-Кохенгаузенъ  касалось, 
между  прочи^гь,  и  Добровольческой  Арм1и,  о  которой  ма1оръ  фонъ  Кохенгаузепъ 

хот:§лъ  получить  сямыя  точныя  св'Ьд^н1я. 
Отв'Ьты  генерала  Краснова  были  очень  сдержаны,  и  получается  вполн-Ь 

'Отчетливое  впечатл'Ьнхе,  что,  не  считая  для  себя  возможнымъ  совершенно  укло- 
ниться отъ  отв1^товь.  Донской  Атаманъ  старался  не  сказать  чего-нибудь  такого, 

что  могло  повредить  Добровольческой  Арм1и. 
Представитель  Германскаго  Командован1я,  повидимому,  понялъ  и  учелт.  за- 

труднительиог  положеше  генерала  Краснова  и  не  настапвалъ  на  бол^  ясяыхь 
и  точныхъ  отв'Ьтахъ. 

Въ  заключен1е  маюръ  Кохенгаузенъ  выразилъ  генералу  Краснову  свои 

зав-Ёрен!,'!  въ  томъ,  что,  посл'Ь  того,  что  онъ  слышалъ,  германское  прави- 
те;1ьство.  въ  его  лнц'ё,  будетъ  всячески  поддерживать  Атамана,  сод'Ьйствовать 
укр'Ьпленш  его  власти  въ  области,  какъ  въ  смысл'1Ь  престижа  ктасти  путемъ 
моральнаго  возд'Ьпств1я  на  населеше  (возвращен1е  пл1,нныхъ,  вопросъ  о  Таган- 

роге и  т.  д.),  такъ  и  въ  смысл'Ё  подержки  таковой  ра1льной  силой,  оружаемъ 
и  идя  на  встр'Ёчу  личнымъ  пожелан1ямъ  Атамана. 

Конечно,  на  Кругу  генералъ  Красновъ  могъ  бы  объяснить,  что  все  эт<э 

онъ  принужденъ  пока  д-Ьлать  ради  спасен1я  и  укр'Ьплешя  Дона,  что  ц1зль  оправ- 
дг^ваетъ  средства,  но  опозпц1я  вначал-Ь  была  сильна  и,  повторяю,  оттяжка 
выбо]ЮВ'ь  была  для  генерала  Краснова  необходима. 

Къ  моменту  выбора  Атамана  единственнымъ  серьезньшъ  для  него  про- 
тивннкомъ  былъ  председатель  Донского  Правительства  генералъ  Вогаевск1Й. 

Но,  передъ  выборами,  на  закрытомъ  заседаши  Круга,  генералъ  Богаевскш 
огласилъ  телеграмму,  полученную  изъ  штаба  Германскаго  Командован1я  въ  Ро- 

стов'Ь,  въ  которой  совершенно  опред'еленно  указьшалось,  чго  только  при  выбор'Ь 
Войсковымъ  Кругомъ  Атаманомъ  генерала  Краснова,  Германское  Командован1е 
будетъ  по  прежнему  относиться  доброжелательно  къ  Войску  Донскому;  въ 

противномъ  же  случа1'.  это  отношеше  изм-енится*. 

*  Телеграмма  генералъ-лейтенанту  Денисову  (Военный  мннистръ  войска  Донского 
и  Командующей  Донской  Арм1ей). 

(Переводъ  съ  н-Ьмецкаго.) 
«Его  Превосходительству. 

По  поручен1ю  высшаго  германскаго  командованхя  им-Ью  честь  сообщить  Вамъ 
следующее:  происшедшее  за  посл-бдихе  дни  показьшаетъ,  что  наКругЬ  им-Ьется  стремлен1е 
ограничить  власть  Атамана.  Въ  виду  чего  предвидится  опасность,  что  будетъ  образовано 
правительство  со  слабой  властью,  которое  не  сможетъ  въ  достаточной  м-Ьр-Ь  противо- 

стоять многочисленнымъ  внутреннимъ  и  вн'&шнимъ  врагамъ  Донского  государства. 95 



Генералъ  Богаевск1й  сказалъ  на  Круг-Ь,  что  по  им-Ьющимся  у  него  св-Ьд*- 
ы1ямъ  его  выставляютъ  какъ  кандидата  въ  Атаманы;  что  онъ  благо дарптъ 

за  честь,  но  всл-Ьдств1е  необходимости,  прежде  всего,  не  осложнять  трудкаго 

положетя  Дож-.  вм-Ьшательствомъ  н-Ьмцевъ,  онъ  заявляетъ  о  категорическомъ 
своемъ  отказ1;  дать  соглас1е  на  выставле!Йе  своей  кандидатуры  въ  Атаманы. 

Генералъ  Красновъ  быль  вновь  выоранъ  Атаманомъ  Войска  Донского. 

Обстановка  для  Дона  была  дМстветельно  трудная  и  сложная:  это  р1Ьше- 
Н1е  Круга  было,  для  даннаго  момента,  единственно  возможное. 

*  * 
* 

Командован1е  Добровольческой  Арм1ц  над-^лось,  что  генералъ  Красновъ 
постепенно  изменить  свою  политику  по  отношен1ю  къ  Добровольческой  Арм1и 

и  буд5"гъ  найдены  пути  соглашен1я  для  образован1я  одного  общаго  прави- тельства. 

Но,  для  установлен1я  соглашен1я  съ  Кубанью  выборъ  Донскимъ  Войско- 
вымъ  Кругомъ  въ  Атаманы  опять  генерала  Краснова  былъ  крайне  непр1ятенъ, 

такъ  какъ  знаменовалъ,  на  первое,  во  всякомъ  случа-Ь,  время,  что  политика 
Дона  по  отношенш  къ  Ком:шдовашю  Добровольческой  Арм1и  останется  прежней. 

Кубань  же,  какъ  я  уже  сказалъ,  равнялась  на  совершенно  независимое 
Донское  государственное  образован1е. 

Командован1е  Добровольческой  Армш  стремилось  договориться  съ  Дономъ 

и  Кубанью,  но  на  н-Ькогорые  вопросы  существовали  столь  непримиримо  про- 
тивоположные взгляды  между  на^П!  п  представителями  казачества,  что  трудно 

было  над-Ьяться  добиться  полнаго  соглаи1ен1я. 
Еще  28  поля  (10  августа)  Кубанск1Й  Атаманъ,  полковникъ  Филнмоновъ, 

пе1)едалъ  генералу  Деникину  для  ознакомлен1я  проекгь  декларапДи  Правитель- 
ства Доно-Кавказскаго  Союза,  присланный  ему  Донскимъ  Атаманомъ  для  раз- 

смотр'Ёшч  п  подписашя;  при  этомъ  полковникъ  Фплимоновъ  сказалъ,  что  если 
генералъ  Денпкинъ  будетъ  возражать  противъ  содержания  декларации,  то  онъ 
ее  ие  подпишетъ. 

Въ  декларац1и  Доно-Кавказскаго  Союза,  въ  первой  части,  было  сказано: 
«.  .  .  .  въ  видахъ  государственной  необходимости  атаманы:  Всевеликаго  Войска 
Донского,  Войска  Кубанскаго,  Войска  Астраханскаго,  Войска  Терскаго  и  пред- 

седатель союза  горцевъ  сЬвернаго  Кавказа,  беря  на  себя  всю  полноту  Вер- 
ховной Государственной  власти,  настоящимъ  провозглашаютъ  сузереннымъ  госу- 

дартвомъ  Доно-Кавказск1й  Союзъ. 

Такъ  какъ  съ  другой  стороны  высшее  командование  можетъ  находиться  въ  хорошихъ 
отношен1яхъ  только  съ  такимъ  государствомъ,  которое  по  конструкщн  своего  прави- 

тельства дастъ  ув-Ьренность  быть  спльнымъ  п  защищать  свою  свободу,  оно  (высшее  гер- 
манское командован1е)  впдитъ  себя  вынужденнымъ,  до  т-Ьхъ  поръ  пока  это  обстоятельство 

является  сомнительнымъ,  временно  воздержаться  отъ  всяко!!  поддержки  оруж1емъ  и 
снарядами.  Прпм-Ьненхе  этого  р-Ьшенхя  продолжится  до  т-Ьхъ  поръ,  пока  не  будетъ  выбранъ 
Атаманъ,  въ  которомъ  высшее  германское  командован1е  будетъ  ув-Ьрено,  что  онъ  поведетъ 
политику  Донского  государства  въ  направлен1и  дружественномъ  Гермаши  и  который 
будетъ  облеченъ  кругомъ  полнотой  власти,  необходимой  для  настоящаго  серьезнаго 
момента.  Я  прошу  Ваше  Превосходительство  сообщить  объ  этомъ  еще  сегодня  же  Его 
Высокопревосходительству  Донскому  Атаману,  къ  которому  высшее  германское  коман- 
дован1е  пптаетъ  самое  полное  дов-Ьрхе,  а  также  сообщить  господину  предсЬдателю  Сов'1Ьта 
М'шьхтровъ  генералъ-лейтенаиту  Богаевскому.    Подписалъ:  Фонъ-Кохенгаузенъ.» 
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Объявляя  об7>  этомъ,  просимъ  Васъ,  Милостивый  Государь,  передать  Ва- 
шему Правительству  нижесл'Ьдующее :  * 

I)  Доно-Кавказск1й  союзъ  состоитъ  изъ  самостоятельно  управляемыхъ  госу- 
дарствъ:  Всевеликаго  Войска  Донского,  Войска  Кубанскаго,  Войска  Терскаго, 

Войска  Астрахаискаго,  Союза  Горцевъ  С'Ьвернаго  Кавказа  и  Дагестана,  соеди- 
ненныхъ  въ  одно  государство  на  началахъ  федерац1и. 

И)  Каждое   изъ  государствъ      управляется  во  внутреннихъ  д-Ьлахъ 
своихъ     на  началахъ  автоном1и. 

III)  Законы   разд-киются  на  обпце  и  м^Ьстные. 
IV)  Свой  флагъ,  печать  и  ги»шъ. 

V)  Во  глав'Ь  —  Верховный  Сов'Ьтъ  (Атаман:.!  или  ихъ  зам'Ьстители  и  главы 
Союза  Горцевъ  и  Дагестана),  избираюнцй  изъ  своей  среды  предсЬдагеля,  испол- 
няющаг^з  ностановлен1я  Верховнаго  Сов1>та. 

VI)  При  Верховномъ  Сов-йтЬ  —  Сеймъ. 
УП)  О  собран1яхъ  Сейма. 

УШ)  Доно-Кавказск1Й  Союзъ  им'Ьетъ  обпце  арм1Ю  и  флотъ.  Командующш 
назначается  Верховнымъ  Сов'Ьтомъ. 

IX)  Общ1е  Министры  —  Иностранныхъ  Д'Ьлъ,  Военный  и  Морской,  Торговли 
и  Промышленности,  Путей  Сообщен1я,  Почты  и  Телеграфа,  Государственный 
Контролеръ  п  Государственный  Секретарь. 

X)  Временнал  резиденц1я  —  Новочеркасскъ. 
XI)  Общ1е  —  монетная  система,  кредитные  билеты,  почтовыя  и  гербовый 

марки,  тарифы:  жел1^знодорожный,  таможенный  и  торговый,  а  также  почтовые 
и  телеграфные. 

XII)  Доно-Кавказск1Й  Союзъ  объявляетъ,  что  онъ  находится  въ  состояши 
нейтралитета,  и,  не  будучи  въ  положен1и  войны  съ  какой  либо  Державой  шра, 
борется  лишь  съ  большевистскими  войсками,  находяиц1мися  па  его  территорхи. 

XIII)   не  допускаетъ  вторжен1я  на  свою  территор1ю  никакихъ  войскъ. 

XIV)  Доно-Кавказск1Й  Союзъ  настояш,имъ  изъявляетъ  свое  нам-Ьренье,  всту- 
пить въ  торговыя  и  иныя  сношен1я  съ  Державами,  которыя  признаютъ  его  Дер- 

жавный права. 
XV)  Границы   по  стратегическимъ  соображен1ямъ,   южная  часть 

Воронежской  губерн1и  со  станд1ей  Лиски  и  городомъ  Воронежомъ,  а  также 
часть  Саратовской  губерн1и  съ  городами  Камышинымъ  и  Царицьшылгь  и  колон1Я 
Сарепта. 

XVI)  Доно-Кавказск1Й  Союзъ  выражаетъ  ув1>ренность,  что  нарождеи1е  его 
будетъ  благопр1ятно  принято  всЬми  Державами,  заинтересованными  въ  его  су- 

ществован1и,  и  что  он'Ь  не  замедлять  прислать  своихъ  представителей,  равно 
какъ  и  союзъ  не  замедлитъ  послать  свои  дппломатическ1я  мисс1и  къ  признавшимъ 
его  Державамъ». 

Генералъ  Деникинъ  обратился  съ  нижесл15дующимъ  письмомъ,  отъ  10/23  ав- 
густа  1918   года  за  Л»   51,    къ   председателю  Донского   Правительства**. 

*  Дал-Ье  указываются  мною  лишь  кратк1я  выдержки  содержания  пунктовъ  декла- 
ращи. 

**  На  поляхъ  приводятся  резолющи   генерала   Краснова,   сообщенныя  намъ  изъ 
Правительства  Войска  Донского. 
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Коыандующ1й 

Добровольческой  Армхей 
N0.  51 

10  августа  1918  года 

гор .  Екатерннодаръ . 

Милостивый  Государь 

Африканъ  Петровпчъ, 

Его    Превосходитель- 
ству А.  П.  Богаевскому 

Резолющя     Генерала 
Богаевскаго:    «Въ  до- 
кладъ     Д.    Атаману. 

Ген.  Богаевсшй. 

13/УП1  18» 

*Аршя  вн^  политики». 

«Это  ке  в-Ьрно». 

«При  чемъ  тутъ  Добро- 
вольческая Арм1я». 

«Согласенъ». 

<'Ничего  подобнаго». 

Образованхе  въ  октябр-Ь  1917  года  Юго-Восточнаго  Союза, 
въ  д-Ьйствительности,  осталось  только  на  бумаг'Ь. 

Усп-Ьхи  большевпковъ,  развалъ  казачества  на  Дону  и  Ку- 
бани, а  также  возникшая  борьба  на  Терек-Ь  —  не  дали  возмо- 

жности провести  въ  жизнь  образование  Юго-Восточнаго  Союза. 
Нын-Ь  обстоятельства  вновь  позволяютъ  вернуться  къ 

мысли  создать  прочный  и  сильный  союзъ,  могупцй  предотвра- 
тить новыя  пспьгганхя. 
Изм-Ьнетю  обстановки  Донъ  и  Кубань,  въ  значительной 

степени,  обязаны  Добровольческой  Армхи,  при  помощи  которой 
изгоняются  большевики  и  уничтожается  власть  черни. 

Добровольческая  Армхя,  им-Ьюп^ая  задачей  возрождеше 
единой  великой  Росс1п,  кровью  своею  сроднилась  съ  Дономъ 
и  Кубанью  и  дал-Ье,  передъ  выполнен1емъ  своей  основной, 
исторической  задачи,  она  поможетъ  и  Тереку  освободиться  отъ 
большевпковъ. 

При  образовак1и  Юго-Восточнаго  Союза  въ  октябр-Ь  1917 
года  никто  не  им-Ьлъ  никакихъ  сепаративныхъ  стремлен1й  и 
авторы  идеи  Союза  считали,  что  образоваше  союза  необходимо 
лишь  временно,  до  возстановленхя  единой  Росс1и. 

Составленная  же  нын-Ь  правительственная  декларащя 
Дсно-Кавказскаго  Союза  вызываетъ  самыя  серьезныя  возра- 
жетя: 

1)  Прежде  всего  создается  впечатл15н1е,  что  идетъ  р^Ьчь 
о  созданхи  постоянной  федеративной  Державы  вполн-Ь  само- 

стоятельной на  подобхе  «самостхйной»  Украины. 
Авторы  этой  декларащи,  какъ  бы,  думали  объ  узаконен1и 

расчленения  Росс1и,  а  не  объ  ея  объединен1и. 
2)  Совершенно  игнорируется  Добровольческая  арм1я,  ко- 

торая  помогала   Дону  и  Кубани  въ  борьб-Ь   съ    большевиками. 
Даже  больше:  пунктъ  XIII  даетъ  право  думать,  что  и  До- 

бровольческая арм1я,  находящаяся  на  террнтор1и  союза,  мо- 
жетъ  быть  признана  враждебной. 

3)  Включенхе  съ  составъ  Доно-Кавказскаго  союза  Ста- 
вропольской губерн1и,  въ  которой  уже  введено  управлен1е 

распоряжен1емъ  Командующаго  Добровольческой  арм1и,  безъ 
особаго  представителя   отъ   губерн1и  является   недопустимымъ. 

Эта  губерн1я  можетъ  быть  включена  въ  союзъ,  лишь  какъ 
полноправный  членъ  союза,  такъ  какъ  и  по  разм-Ьрамъ,  и  по 
значенхю  она  является  значительной,  и  интересы  ея  и  Добро- 

вольческой армхи  должны  быть  вполн-Ь  обезпечены  особымъ  ея 
представителемъ  въ  Верховномъ  сов-Ьт-Ь. 

4)  Пунктъ  IV  устанавливаетъ  особый  флагъ  Державы,  въ 
то  время,  когда  врядъ  ли  допустимо  им-Ьть  какой  либо  другой, 
помимо  родного  Русскаго. 

5)  Декларащя  не  можетъ  включать  въ  себ-Ь  так1е  пункты, 
какъ  XII,  XIII  и  XIV,  которые  связываютъ  дальи-Ьйшую  поли- 

тику Державы,  веденхе  коей  возлагается  на  Верховной  сов-Ьтъ. 
6)  Пунктъ  XV  особенно  подчеркиваетъ  стремлен1е  къ  «са- 

мост1йности»  и  къ  дальп-Ьйшему  расчленешю  Росс1и. 
Всл-Ьдствхе  всего  изложеннаго,  не  возражая  противъ 

пользы  образован1я  Доно-Кавказскаго  союза,  считаю  необхо- 
димымъ: 
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«Само  собой  раз}--  1)  Опред-Ьленио  указать,  что  Союзъ  образуется  временно 
м-Ьется».  впередь  до  возсоздан1я  Росс1и. 

2)  Включить  въ  составь  проектпруемаго  Верховнаго  Сов-Ьта 
<«Можко».  представителя   Добровольческой    арм1и   и    Военнаго    Генералъ- 

Губернатора  Ставропольской  губерн1и. 
«Никогда^.  3)  Командующимъ    всЬми     вооруженными    силами    Союза 
•  назначить  Командующаго  Добровольческой  армгей. 

«Совершенно  в^Ьрно,  но  4)  Окончательная   редакщя   декларащи   должна  быть  вы- 
причемъ   тутъ   Добро-    работана   посл'Ь  созыва  большого  круга  на  Дону  и  рады  на  Ку- 

вольческая  арм1я».       банп,  при  участги  представителя  Добровольческой  армш,  игно- 
рировать которую  недопустимо. 

Подпись:  Примите  ув-Ьренхе  въ  совершенномъ  уважен1п  и  преданности  А.  Деникинъ. 

Резолюшн  генерала  Краснова  ясно  указываютъ  на  непрпмпрнмость  его  по 
отношение   къ  Кюмандовашю  Добровольческой  Арм1и. 

Договориться  съ  нимъ,  при  этпхъ  услов1яхъ  и  при  познц1н,  занятой  шмъ, 
вольно  или  невольно,  по  отношен1ю  къ  н1^м1],амъ  было  невозможно. 

Оставалась  надежда  добиться  соглашешя  съ  Кубански.мъ  Казачествомъ, 

а  зат'Ьмъ  и  съ  Терски>гь,  въ  предположен1и,  что  впосл'Ьдств1и,  силою  обстоя- 
тельствъ,  и  генералъ  Красновъ  пойдетъ  на  уступки. 

Въ  то  же  время  нельзя  не  отм1>тить,  что,  при  остро  сложившихся  отно- 
шен1яхъ  съ  Командовашемъ  Добровольческой  Арм1п,  генералъ  Красновъ  не 

упускалъ  случая,  д'Ьлать  оффиц1альныя  заявлешя  о  лучшпхъ  чувствахъ,  ко- 
торыя  онъ  питаетъ  къ  сахмой  Арм1и.  Такъ  наприм'Ьръ,  телеграммой  на  имя  гене- 

рала АлексЬева,  отъ  14/27  августа,  онъ  опровергаеть  слухи  о  скверныхъ  вго 
отношен1яхъ  къ  «дружеской  на^гь  Добровольческой  Ар.м1и,  которой  Донъ  такъ 

мь'огимъ  обязанъ  и  въ  которой  видитъ  будущее  Росс1и».  * 
Для  точнаго  опред-йлепхя  нашихъ  отношенш  съ  казачьими  областями  и  со- 

здан1я  <:<гражданской  конституиДц>  представлялось  необходимымъ  выработать  осо- 
бое положен1е,  которое,  по  м'Ьр'Ь  освобождешя  отъ  большевиковъ  частей  госу- 

дарства Росс1йскаго,  позволяло  бы  автоматически  прим-Ьнять  его  къ  освобождае- 
мымъ  ра10намъ. 

Генералъ  АлексЬевъ  счнта.ть  необходимымъ,  чтобы  положенхе  о  конструк- 
цш  власти  и  управлеши  въ  освобождаемыхъ  раюнахъ  основывалось  на  сл'Ьдую- 
щихъ  прпнципахъ: 

1)  Арм1я  —  единая. 
Командовате  арм1ей  должно  быть  сосредоточено  въ  рукахъ  Командующаго 

Добровольческой  Арм1ей. 

2)  При  Верховномъ  Руководител-Ь  Доб1Х)вольческой  Арм1и  образуется  «Особое 
Сов'Ьщан1е»  (Правительство),  которое  и  в'Ьдаетъ  всЬми  правительственными  функ- 
ц1ями. 

Начальники  отд-^лонъ  назначаются  Верховнымъ  Рувоводителемъ  Арм1и. 

*  Насколько  ненормальны  были  и  впосл'Ьдствхи  отношен1я  Донского  Атамана  къ 
командован1ю  Добровольческой  арм1и,  показываетъ  отв'Ьтъ  генерала  Краснова,  9/22  ян- 

варя 1919  г.  за  N0.92,  на  запросъ,  н-Ьтъ  ли  препятств1й  устроить  въ  Ростов-Ь  отд-Ьлъ 
пропаганды,  въ  которомъ,  между  прочимъ,  сказано:  «я  категорически  возражаю  противь 
устройства  его  въ  Ростов-Ь.  На  земл-Ь  Войска  Донского  не  можетъ  и  не  должно  пом-Ь- 
щаться  ни  одно    изъ  учрежденхй    обще-русскихъ.     Это  требован1е  автоном1и  Войск.ч». 

По  прим-Ьру  же  Донскихъ  д-Ьятелей  и  Кубанскхе  политическ1е  д-Ьятели,  посл'Ь 
освобожден1я  ихъ  территории  отъ  большевиковъ  подъ  руководствомъ  Командован1я 
Добровольческой  арм1и  и  беззав-Ьтной  боевой  работы  Добровольческой  арм1и,  стреми- 

лись удалить  отъ  себя  все  «обще-русское»! 
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3)  Отрасли  управлен1я  —  вн^Ьшняя  политика,  военное  д-Ьло,  судъ,  пути 
!соо0щен1я  и  финансы  —  должны  бьпъ  общими  для  всего  государства*  и  в-Ь- 
датьсл  соотв'Ьтствующи\ш  отд-^лами  «Особаго  Сов-Ьщанхя»,  и  въ  отяошен1и  ихъ 
полнота  государственной  власти  принадлежптъ  Верховному  Рукоюдитешо  Добро- 

вольческой Арм1п. 

4)  Неказачьп  территорш  и  области  подчиняются  непосредственно  Верхов- 
ному Руководителю  Добровольческой  Арм1и,  который  и  утверждаетъ  положешя 

объ  ихъ  управленш. 

5)  Казачьи  области  и  друпя  области,  пользующаяся  автономяымъ  устрой- 

ствомъ,  въ  отношен1и  частей  управлен1я,  не  находящихся  въ  в'Ьд'Ьп1и  обще- 
государственной власти,  управляются  на  основан1п  законовъ,  вырабатываемых ъ 

м-Ьствыда!  законодательньвт   органами. 

6)  При  Верховномъ  Руководител'Ь,  въ  качестве  законодательнаго  органа, 
можетъ  быть  образованъ  Сов'Ьтъ,  въ  составъ  котораго  входятъ  члены  по  вы- 

бору отъ  освобождаемыхъ  областей  и  по  назначен1Ю  Верховнаго  Руководителя. 

Посл'Ь  смерти  генерала  Алексеева  эта  схема  подверглась  изм-Ьненхю  лишь 
въ  томъ  отношен1и,  что  функц1п  Верховнаго  Руководителя  и  Командующаго 
арм1ей  должны  были  объединиться  въ  рукахъ  Главнокомандующаго  генерала 
Деникина. 

Командован1е  Добровольческой  Армш  над-Ьялось,  что  Кубансше  политичестае 
д'Ьятелп  пойдутъ  въ  конц'Ь  концовъ  на  соглашен1е  доброю  ль  но,  понявъ,  что 
этого  требуетъ  государственна.я  необходимость. 

Считалось,  что  при  подобной  «конституцш»  п  конструкцш  высшей  лравн- 
тельственной  власти  —  широкая  автоном1я  казачьихъ  областей  будетъ  впо.'Ш'Ь 
обезпечена  и  государственный  разумъ  казачества  возьметъ  верхъ  }1адъ  «само- 
ст1йными»  тенденпдями  отд'Ьльпыхъ  политическихъ  д'Ьятелей. 

Создан1е  проекта  «конституц1и»  было  поручено  К.  Н.  Соколову  съ  участ1емъ 

н'Ькоторыхъ  членовъ  кадетской  парт1и. 
Прежде  ч'Ьмъ  подвергнуть  составленное  «положен1е»  оффпц1альному  раз- 

смотр-Ьнхю  съ  представителями  Кубанскаго  Правительства,  признано  было  же- 
лательнымъ,  чтобы  представители  политическихъ  круговъ,  поддержизавшихъ 
Добровольческую  Армш,   позондирова-щ  почву  частнымъ  образомъ. 

Но  частныя  бесЬды  показали,  что  на  соглашен1е  надежды  мало.  Кубансше 

д'кятели  говорили,  что  предлагаемал  «конституц1я»  есть  фактически  диктатура, 
а  на  диктатуру  Главнокомандующаго  Добровольческой  Армхей  они  добровольно 
не  'Согласятся. 

«Диктатура  устанавливается  силой,  а  не  по  соглашен1ю.  Если  у  васъ  есгь 
сила,  проводить  диктатуру  —  проводите;  мы  же  на  это  соглас1е  не  даднмъ». 

Генералъ  же  Депикинъ  счпталъ  необходимымъ  д'Ьйствовать  уб'Ьждетемъ 
и  добиться  желательнаго  результата  путемъ  соглашен1я. 

Считалось,  что  если  будетъ  достигнуто  соглашеи1е  съ  Кубанью,  то  оно  же 

будетъ  принято  Тереколгь  посл'Ь  освобожден1я  съвернаго  Кавказа  отъ  боль- 
шевиковъ  п  зат-Ьмъ  будетъ  принято  и  Дономъ. 

*  Были  перечислены  лишь  т-Ь  отрасли  управления,  кои  безспорно  должны  были 
быть  обще-государственными.  Относительно  другпхъ  надо  было  договориться  и  р-Ьшить, 
что  должно  быть  отнесено  къ  обще-государственному  управлению  п  что  могло  остаться 
въ  в-Ьд-Ьнхи  м-Ьстныхъ  законодательныхъ  органовъ  и  правительствъ. 
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На  пос.тЬднее  над'Ьялпсь  особенно  всл'6дств1е  того,  что,  бъ  лиц'Ь  наибо-тЬе 
выдающихся  политическпхъ  д-Ьятелеп  Дона,  мы  им-Ёлн,  какъ  казалось,  союз- никовъ. 

На  26  октября  (8  ноября)  1918  года,  подъ  ыоимъ  предсЬдате.тьствомъ,  было 
назначено  согласительное  засЬдаше. 

Отъ  Командовашя  Доб|Х)вольческой  Арши  на  засЬдапш  присутствовали 
А.  А.  Нератовъ,  генералъ  Романовскш  и  В.  А.  Степановъ. 

Отъ  Кубани  —  Л.  Л.  Бычъ,  А.  А.  На.мптоковъ,  полковникъ  Савпцкш, 
Д.   Е.   Скобцовъ,  полковникъ  Успенскш  и  М.  С.  Всронковъ. 

Особо  приглашенные  Донсше  полптичесгае  д'Ёятели  —  В.  Ф.  Зеелеръ  и 
В.  А.  Харламовъ  (председатель  Большого  Войскового  Круга). 

От1:рьшая  засЬданхе,  я  сказа.1ъ,  что  еще  въ  август1Ь  была  попытка  догово- 
риться о  конструкции  власти,  не  давшая  никакпхъ  результатовъ ;  указа.ть  на 

невозможность  вести  работу  при  существуюпщхъ  трен1яхъ,  и  предложнлъ  вновь 
договориться,  взявъ  въ  основан1е  проектъ  конструкцш  власти,  выработанный 

н-Ьсколькими  членами  иарт1п  народной  свободы. 
Мнок)  было  указано,  что  въ  вопросахъ  военныхъ  и  дипломатическихъ  вся 

полнота  власти  должна  принадлежать  Главнокомандующему,  а  въ  области  осталь- 
ныхъ  вопросовъ  надо  договориться  и  выяснить,  как1е  изъ  ннхъ  должны  считаться 

общегосударственными  и  разр'Ьшаться  правитель ствомъ,  подчпненнымъ  Главно- 
командующему, и  как1е  вопросы  должны  считаться  м-Ьстяыми  и  разръшаться местной  властью. 

Л,  Л.  Бычъ  указалЪ;  что  возможенъ  только  одинъ  путь  соглашен1я,  по 
которому  договарпвающ1яся  стороны  образуютъ  союзный  сов1^тъ,  который,  какъ 

Верховная  власть,  выд'Ьляетъ  правительство,  облеченное  большими  полномО'Иями, 
и  назначаетъ  Командовап1е,  а  также  опред'Ьляетъ  организацию  самой  армш  на началахъ  воинской  повинности. 

Съ  этими  взглядами  не  согласились  представпте.тп  Добровольческой  Армш. 
Представители  Дона  (особо  приглашенные)  стали  на  сторону  представителей 

Добровольческой  Арм1и,  но  представители  Кубани  категорически  отказались 

разсматривать  предлол:енный  проектъ  конструк.ц1п  власти  и  об-^щали  разрабо- 
тать и  представить  въ  блпжайшемъ  будуп],емъ,  до  начала  работъ  Рады,  свой 

контръ-проектъ. 
Привожу  зд'Ьсь  выдержки  изъ  рЬчей  В.  А.  Харла.мова  и  В.  Ф.  Зеелера 

(взято  изъ  протокола  зас1здан1я,  подписаннаго  генералъ-лейтенантоагь  Луком- 
скпмъ,  генералъ-маюромъ  Романовскимъ,  Л.  Л.  Бычемъ  и  А.  А.  Намитоковымъ) : 

«В.  А.  Харламовъ:  Что  касается  строительства  власти,  то  зд'Ьсь  слишкомъ 
много  выдвигается  положен1й,  не  соотв'Ьтствуюпщхъ  исключительности  момента. 

Добровольческая  Аршя  взяла  па  себя  задачу  государственнаго  строите.гь- 
ства,  а  м'Ьстныя  власти  къ  этому  стремились  очень  мало. 

Установлен1е  власти  п^темъ  сложенхя  м-Ьстныхъ  властей  —  путь  очень 
сложный  и  длительный,  а  жизнь  требуетъ  быстраго  р'Ьшен1я.  Мн-Ь  1сажется, 
что  Донъ  пойдеть  на  предоставлен1е  полноты  власти  въ  области  военныхъ  и 

дипломатическихъ  вопросовъ  Добровольческой  Арм1и,  а  въ  разд-Ьлъ  6-ой,  трак- 
тугощ1Й  о  м-Ёстной  автоном1и,  придется  внести  поправки». 

«В.  Ф.  Зеелеръ:  Если  хотите  объединешя  Росс1и,  то  нужно  создать  сейчасъ 
зародышъ  такого  объединен1я. 

И  вотъ,  создавая  общегосударственную  власть,  я  не  могу,  подобно 

Л.    Л.    Бычу,    расц-Ьнивать    Добровольческую    Арм1ю,    какъ    территорхальную 
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ттредставительвпцу  Ставропольской  и  Черноморской  губерн1Й.  Я  бы  хогЬлъ  смо- 

тр^Ьть  на  Добровольческую  Армш,  какъ  на  реальную  силу,  пресл-Ьдующую  не 
м-Ьствыя,  а  общегосударственныя  задачи;  и  ни  Крымъ,  ни  Терекъ,  ни  Донъ 

не  могутъ  становиться  па  одинаковую  почву  съ  Добровольческой  Арм1ей,  такъ 

какъ  она,  повторяю,  им-Ьетъ  не  местное,  а  общегосударственное  значен1е. 

Первая  задача  —  борьба  съ  большевиками,  для  чего  необходимо  объеди- 

нить д-Ьйствхе  двухъ  им'Ьющихся  реальныхъ  силъ  —  Добровольчес1«зи  и  Дон- 
ской Арм1п;  нужно  образовать  общ1и  фронтъ,  п  для  всЬхъ  насъ  понятно,  что 

выполнен1е  этпхъ  задачъ  по  объединен1ю  нужно  передать  въ  руки  Доброволь- 
ческой Армш. 

Второй  вопросъ  —  разговоръ  съ  союзниками.  Союзники  явятся  и  съ  к'Ьмъ- 
нибудь  связаться  пожелаютъ.  Естественно,  что  они  обратятъ  своп  взоры  опять 

на  Т'Ь  же  дв'Ь  реальныя  силы: 
Донскую  и  Добровольческую  Армш. 
Съ  т-Ьмъ  Красновымъ.  который  послалъ  пзв'Ьстное  письмо  въ  Берлинъ,  они. 

конечно,  разговаривать  не  пожелаютъ. 
Вполн^]^  естественно,  что  руку  помощи  они  протянутъ  Добровольчзско11 

Арм1и,  которая  никогда  и  ни  при  какихъ  услов1яхъ  за  помощью  къ  н'Ьмцамъ 
не  обращалась. 

Тогда  и  Дону,  п  Груз1и,  п  УкраинЬ  придется  поклониться  Добровольческой 

Арм1п. 
Нужно  придти  къ  зак.1ючен1ю,  что  Верховная  власть  и  выполнеше  вадачи 

вн-Ёшней  политики  должны  быть  отнесены  къ  центру  —  Добровольчесшй  Арм1п. 
Что  же  касается  федерац1и  и  автоноапи,  то  я  долженъ  сказать,  что  сколько 

я  ни  изучалъ  этотъ  вопросъ  —  разницы  не  вижу;  это  одно  и  то  }ке'). 
Об'Ьщаннаго  контръ-проекта  Кубанское  Правительство  такъ  намъ  и  не 

прислало. 

Посл-Ь  занят1я,  2/15  августа,  Екатеринодара  Добровольческая  Арм1я  стала 
развивать  операщи  противъ  Таманской  группы  большевиковъ,  а  также  д'Ьйство- 
вавшихъ  въ  рашн-Ь  г.  Новоросс1йска  и  на  Черноморскомъ  побережь'Ь.  Во  время 
развит1я  этой  операщи,  въ  штаб'Ь  Добровольческой  Арм1и  были  получены  св'Ь- 
д'Ьн1я,  что  въ  ра1он'Ь  Туапсе  и  Майкопа  дМствуютъ  противъ  большевиковъ 
возставш1е  и  ушедш1е  пзъ  своихъ  станицъ  отряды  Кубанскихъ  казаковъ,  ко- 
торымъ  помогаютъ  грузины. 

Всл^Ьдъ  за  этимъ,  съ  Туапсе  была  установлена  связь  и  въ  его  раюн'Ь 
былъ  обнаруженъ  небольшой  грузгшскгй  отрядъ,  подъ  начальствомъ  генерала 

Мазшева.  При  этюмъ  отряд'Ь  находилось  до  шести  сотенъ  казаковъ,  б'Ьжавшихъ 
пзъ  Майкопскаго  отд'Ьла. 

Грузины  помогали  казакамъ  оруж1емь  и  боевыми  припасааш;  мы  же  начали 

снабжать  грузинъ  хл']^олгь.  Такъ  какъ  генералъ  Мазн1евъ  д-Ьйствовалъ  про- 
тивъ большевиковъ,  то  Добровольческая  Арм1я  установила  съ  нимъ  самую  тЬс- 

ную  связь  и  смотр-Ьла  на  этотъ  отрядъ  какъ  па  союзный.  Генералъ  Мазнхевъ 
обпаружилъ  полную  готовность  помогать  Добровольческой  Арм1и  и  возставшимь 
Кубанскимъ  казакамъ. 

Къ  этому  времени  относятся  первые  переговоры  по  вопросамъ  товарообм'Ьна 
съ  Груз! ей. 
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Генералъ  Мазтевъ  передалъ  въ  распоряжегпе  начальника  отряда  Добро- 

вольческой Арм1и  одннъ  броневой  по-^^здъ  и  об'Ьща.ть  передать  санитарный 
по'Ьздъ;  съ  нашей  стороны  было  об'Ьщано  отпустить  для  Гру"31И  хл-Ьба  на  сумму 
250  тысячъ  рублей. 

Въ  это  время  крупныя  силы  большевиковъ,  отступал  подъ  давлешемъ 

Добровольческой  Арм1П  отъ  Новоросс1йска  вдоль  Черноморскаго  побережья,  вы- 
т'Бснили  грузинск1н  отрядъ  генерала  Мазтева  изъ  Туапсе  и  заняли  городъ. 

2С  августа  (8  сентября)  большевики  очистили  г.  Туапсе  и  отступили  на 

с'Ьверъ,  над'Ьясь  соединиться  со  своими  частями,  д'Ьйствовавшпми  въ  ра10Н'Ь 
сЬвериаго  Кавказа.    Наши  части  въ  тотъ  же  день  заняли  г.   Туапсе. 

Дружеск1я  отпошешя,  налаживавш1яся  между  нами  и  грузинами,  р'Ьзко 
кзм'{1нплись  посл'Ь  занятхя  нами  Туапсе  и  водворен1Я  тамъ  пашей  власти. 

Генералъ  Мазн1евъ.  какгь  показавшш  себя  расположеннымъ  къ  Доброволь- 
ческой Арм1и,  былъ  отозванъ  и  зам-Ьненъ  генераломъ  Кошевымъ.  Въ  раюи-Ь 

селен1я  Лазаревскаго  (въ  60  верстахъ  къ  юго-востоку  отъ  Туапсе)  грузины  стали 
сосредоточивать  зпачительныя  силы  (пять  тысячъ  п'Ьхоты  съ  40  пулеметами 
и  18  оруд1Й)  и  приступили  къ  укр'Ьплен1!о  позип,1Й  у  Сочи,  Дагомыса  п  х^длера. 
Одновременно  въ  два  посл']Ьдн1е  пункта  вступили  германск1е  отряды  и  всякая 
сношен! я  грузинъ  съ  нашими  войска^ш  были  прерваны. 

По  заявлен1ю  нашимъ  представителямъ  генерала  Кон1ева,  изм-Ьненге  отно- 
шен1Я  грузинъ  къ  Добровольческой  Арти  было  основано  на  указая1п  герман- 
скаго  Командован1я. 

Къ  этому  же  пер10ду  относятся  св^д'ёшя,  полученныя  изъ  Тифлиса,  что 
руссюе,  особенно  офицеры  и  чиновники,  подвергаются  самому  безпощадному 
гоненш. 

12/25  сентября  въ  Екатеринодаръ  прибыла  грузинская  делегац1я  во  глав-Ь 
съ  Министромъ  Иностранныхъ  Д-Ьлъ  Грузпнскаго  Правительства,  Гегечкори;  въ 
составъ  делегаши  входиль  генералъ  Мазтевъ. 

Г.  Гегечкори  заявилъ,  что  делегац1я  прибыла  съ  ц-Ьлью  вести  переговоры 
по  вопросамъ  товарообм-йна  и  для  установлен1я  дружескихъ  отношешй  между 
Груз1ей  и  Добровольческой  Арм1еп,  а  также  Кубанью. 

Прх-Ьздъ  этой  делегации  вполн'Ь  совпадалъ  съ  желае1емъ  Командован1я 
Добровольческой  Арм1и,  договориться  съ  Грузинскпмъ  Правптельствомъ  и  устано- 

вить дружеск1я  отношен1я. 

Прежде  всего  представлялось  крайне  желательнымъ  получить  ув-^ренность, 
что  ничто  не  можеть  угрожать  нашему  тылу  и  явится  возможность  не  держать 

на  границ1>  съ  Груз1ей  войска,  столь  необходимыя  для  борьбы  съ  большеви- 
ками на  сЬверномъ  Кавказ'Ь. 

ЗатЬмъ  нужно  было  сговориться  по  сл-Ьдующпмъ  вопросамъ: 
1)  Въ  Груз1и,  посл'Ь  ликвидации  Кавказскаго  фронта,  осталось  большое 

интендантское,  артиллершское,  инженерное  и  санитарное  имущество,  принад- 
лежавшее Русскому  государству. 

Представлялось  желательнымъ.  хотя  бы,  часть  этого  имущества  получить 
въ  распоряжен1е  Добровольческой  Арм1и. 

Если  не  удалось  бы  договориться  о  получеши  этого  имущества  безвоз- 
мездно, то  выработать  услов1я,  на  которыхъ  Груз1я  согласилась  бы  это  иму- 
щество передать  намъ. 
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2)  Бъ  Груз1и  оставалось  большое  имущество,  принадлежавшее  Красному 

Кресту,  Военно-Промышленному  Комитету  и  Всеросс1йскимъ  Союзамъ  Земствъ 
и  Городовъ. 

Надо  было  добиться,  чтобы  Груз1я  признала  право  на  это  имущество  образо- 
вавшихся при  Добровольческой  Лрм1и  временныхъ  главныхъ  управлен1й  этихъ 

организацш. 

3)  О  прекращен1п  пресл'Ьдованхя  бъ  Груз1и  русскихъ  гражданъ;  о  полу- 
чеши права  русскимъ  офпцерамъ,  находящимся  въ  Груз1п,  отправиться  иа 

службу  въ  Добровольческую  Арм1ю  безъ  опасегпя  за  участь  ихъ  семействъ, 
оставляемыхъ  въ  Грузп1. 

Т-Ь  св'Ьд'Ьн1я,  которыя  были  получены  изъ  Тифлиса  о  пресл1Ьдован1и  всего 
русскаго,  не  давали  надежды  добиться  пол  наго  соглашенья  и  установить  дру- 
жеск1Я  отпошен1Я.  Грузинское  Правительство  и  грузинская  пресса  подвергали 
Р'Ьзкой  критик15  Добровольческую  Арм1ю  и  ея  Командовате,  называя  ихъ  черно- 

сотенцами, контръ-революц1онерамн. 
Наконецъ,  на  Грузинское  Правительство  оказывалось  давленье  со  стороны 

Германскаго  Кюмандован1я,  которое,  естественно,  стремилось  изолировать  Добро- 
вольческую Армш  и  поставить  ее  въ  трудное  положете. 

Но  для  насъ  такъ  ваншо  было  достигнуть  соглашен1я  съ  Груз1ей,  что 

генералъ  АлексЬевъ  р-Ьшилъ  пойти  на  всЬ  возможныя  уступки  лишь  бы  устано- 
вить сносныя  отношен1я. 

12/25  сентября  генералъ  АлексЬевъ,  отхфывая  засЬданхе,  началъ  свою 

р'Ьчь  сл'Ьдующими  словами: 
«Разр'Ьшите,  отъ  имени  Добровольческой  х\рм1и  и  Кубанскаго  Правитель- 

ства, прив-Ьтствовать  представителей  дружественной  и  самостоятельной  Груз1и. 
Я  желаю,  чтобы  т"Ь  весьма  важные  переговоры,  которые  намъ  предстоятъ, 

привели  бы  къ  удовлетворительнымъ  результаталгь.  Разнор'Ьч1Й  быть  не  должно. 
Съ  нашей  стороны  никакихъ  поползновен1Й  на  самостоятельносгь  Груз1и  не 

будетъ  —  въ  этомъ  отношенш  Груз1я  можегъ  считать  себя  обезпеченной;  но 
давъ  такое  обезпечен1е  отъ  имени  Добровольческой  Арм1и  и  Кубанскаго  Прави- 

тельства, которое,  конечно,  это  подтвердитъ,  мы  должны  ожидать  равноц'Ьннаго 
отвошен1я  со  стороны  Грузинскаго  Правительства  къ  намъ  ...» 

Изъ  дальн'Ьйшаго  хода  переговоровъ  выяснилось,  что  грузш1ск1е  предста- 
вители заняли  совершенно  непримиримую,  и  при  томъ  необоснованную  ни  исто- 

рическими, ни  этнографическими,  ни  экономическими  данными,  нозиц1ю  въ  во- 
прос11  объ  установленш  границы  Черноморской  губерн1п,  настаивая  на  томъ, 
что  Сочинск1й  округъ  долженъ  входить  въ  составъ  Груз1и. 

Вторичное  застЬданхе,  совм-Ьстно  съ  представителями  Грузинскаго  Прави- 
тельства,  состоялось   13/26  сентября. 

Во  время  обм-Ьна  мн-Ьихй,  членамъ  грузинской  делегац1и  былъ  предложенъ 
вопросъ  о  тЬхъ  гарант1яхъ,  которыя  могли  бы  быть  даны  Грузинскимъ  Прави- 

тельстБомъ  въ  томъ,  что  хл-Ьбъ,  направляемый  въ  Груз1ю,  не  попадетъ  къ  гер- 
манцамъ.  При  этомъ  были  приведены  факты  отправки  германцами  хл-Ьбныхъ 
грузовъ  изъ  Грузш  въ  Констанцу  на  пароходахъ  «Генералъ»,  «]^амбургъ»  и 
«Коркова». 

Представители  Груз1и  отъ  отв11та  уклонились. 
Въ  основномъ  вонросЬ  объ  устаиовлен1и  границы  грузины  отказались  пойти 

на  как1я  либо  уступки.  Въ  числ'Ь  мотивовъ,  всл'Ьдств1е  которыхъ  Груз1я  на- 
стаиваетъ  на  сохранен1и  за  собой  Сочинскаго  округа,  г.  Гегечкори  выдвинулъ 
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опасен]е  Груз1п,  что  сплъ  Добровольческой  Арм1и  недостаточно,  чтобы  запщ- 
щать  Сочинсюп  округъ  огь  большевпковъ. 

Генералъ  АлексЬевъ  указалъ,  что,  прпзнавая  въ  настоящее  время  суще- 
ствован1е  самостоятельной  Грузш,  Командованхе  Добровольческой  Арм1п  не  мо- 
жетъ  санкцюнпровать  и  согласпться  съ  расчленетемъ  чисто  русской  Черно- 

морской губерн1и;  что  русское  населеше  Соч1шск<1го  округа  просптъ  о  возвра- 
ш,ен1и  округа  въ  составь  Черноморской  губертп. 

ДальнМшее  обсужден1е,  какъ  этого,  такъ  и  другихъ  вопросовъ,  приняло 
острый  характеръ. 

Г.  Гегечкори,  въ  заключенш,  за,явилъ: 

Отъ  Сочпнскаго  окр'уга  Груз1я  отхказаться  не  можетъ. 
Ес'Ь  св'Ьд'Ьнхя  и  слухи  о  пресл'Ьдованш  Русскихъ  въ  Груз1п  не  върны. 
Все  имущество,  принадле*лсавшее  прежде  Русскому  Правительству  и  раз- 

личнымъ  организащямъ,  работавшимъ  на  аршю,  Грузинское  Правительство  раз- 
сматриваетЪ;  какъ  принадлежащее  нын-Ь  Грузинской  Республик'^,  и  можетъ  часть 
дать  Добровольческой  Арм1п  въ  обм-Ьнъ  на  хл-Ьбъ  и  друг1е  продукты,  нужные 
Груз1и. 

Генералъ  АлексЬевъ  пытался  повл1ять  на  представителей  Груз1и,  указавъ, 
что  для  самой  Груз1и  необходимо  установить  друлгеск1я  и  союзнпческ1я  отно- 
шешя  съ  Добровольческой  Арм1ей,  такъ  какъ,  если  посл'Ьдняя  не  выйдетъ 
поб'Ьдительнпцей  изъ  борьбы  съ  сов'Ьтской  властью,  то,  рано  или  поздно,  Груз1я 
будегь  большевиками  раздавлена. 

Но  все  было  напрасно,  и  переговоры  были  прерваны. 
Какъ  потомъ  выяснилось,  г.  Гегечкори,  ведя  оффиц1альные  переговоры  въ 

комисс1и  подъ  председатель ствомъ  генерала  Алексеева,  ве.ть  частные,  сепа- 
ратные переговоры  съ  предсЬдателемъ  Кубанскаго  Правительства  Бычемъ. 

Вполи1:  возможно,  что  эти  иосл'Ьдн1е  переговоры,  давая  основаше  Гегеч- 
кори считать,  что  положенге  Добровольческой  Армш  на  Кубани  недостаточно 

прочно,  п  повл1яли,  въ  значительной  степени,   на  его  несговорчивость. 

Впрочемъ,  нельзя  забывать,  что  въ  этотъ  перюдъ  Грузинское  Правительство 

должно  было  д-Ьйствовать  по  указк-Ь  н'ёмцевъ  и,  наконецъ,  для  Груз1и  Сочин- 
скш  округъ  им'Ьлъ  громадное  значец1е  въ  смысле  зоны,  отд"Ёляющеи  отъ  Добро- 

вольческой Арм1и  Сухумскш  округъ,  населенный  свободолюбивымъ  и  воинствен- 
нымъ  Абхазскимъ  народомъ,  не  желавшимъ  подчиниться  Груз1и. 

Грузинское  Правительство  опасалось,  что  если  Сочинск1и  округъ  войдегъ 
въ  составъ  Черноморской  губернш,  то  непосредственное  соседство  ра1она,  под- 
чиненнаго  Добровольческой  Арм1и,  съ  Сухумскимъ  округомъ  можетъ  иовл1ять 

на  отпаден1е  Абхаз1и  отъ  Груз1и  и  лишен1е  посл'Ьдней  портовъ  на  Черномъ  морЬ. 
Грузинская  делегац1я  уЬхачча  изъ  Екатерпнодара. 

Посл'Ь  отъ'Ьзда  делегацш,  Командовашг  арм1и  заняло  по  отношен1ю  къ  Гру- 
зш выжидательное  положение,  не  предпринимая  никакихъ  враждебныхъ  воеи- 

ныхъ  дМствш. 
Но  граница  для  пропуска  товаровъ  была  закрьгга. 

Въ  течете  л-Ьта  1918  года  въ  Сибири  стало  сорганизовываться  антибольше- 
вистское движете. 
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Масковск1Й  Нашональный  Центръ,  по  соглашен1ю  съ  представителями  си- 

бнрсклх-ь  полЕтическихъ  парт1й,  р-^шилъ  образовать  въ  Сибири  Директорш*, 
въ  которую  пзъ  состава  ]*>1осковскаго  Нащональнаго  Центра  должны  были  войти 
Николай  Ива новичъ  Астровъ  (бывш1й  Московсшй  городской  голова)  и  Васил1й 

Александровичъ  Степановъ  (В.  А.  Степановъ  въ  составь  «Директорш»  не  во- 
шелъ.  Возможно,  что  я  ошибаюсь,  указывая  на  первоначальное  предположен1е 

включип.  его  въ  составь  «Директор1и;,  но  объ  эгомъ  генералу  АлексЬеву  было 
сообщено  пзъ  Москвы). 

При  образованш  этой  «Директор1и>  Командующп.мъ  Сибирской  Арм1ей  быль 

назначенъ  генера.1Ъ  Болдыревъ,  а  его  замЁстителемъ  генералъ  АлексЬевъ. 

Генералъ  Алекс-Ьевъ  былъ  назначенъ  «зам'Ьстптелемъ),  конечно,  только 
потому,  что  былъ  на  Кубани.  ВсЬ  же  считали,  что  если  онъ  пр^детъ  въ 
Сибирь,  то  естественно  прпметъ  командован1е  арм1ей. 

Генералъ  Алекс1;овъ,  какъ  мною  уже  было  отм'Ьчено,  въ  пер1одъ  «Кубан- 
скаго  похода»  занимался  почти  исключительно  вопросами  финансоваго  ха- 

рактера. Посл1^  занят1я  Екатеринодара,  несмотря  на  безукоризненно  хорош1я 
отношешя,  бывш1я  между  нимъ  и  генераломъ  Деннкинымъ,  все  же  чувствова- 

лось, что  въ  работе  по  гражданской  части  пропсходятъ  трен1я,  такъ  какъ  п'Ько'Ю- 
рые  вопросы  разр-Ьшалпсь  по  управлен1Ю  генерала  Алекс-Ьева.  а  друг1е  —  по 
штабу  генерала  Деникина. 

Чувствовалось,  что  во  глав']^  нуженъ  одинъ  челов-ёкъ. 
Генералъ  АлексЬевъ  это  сознава.гь  и  рЬшилъ,  передавъ  все  дЬло  на  юг^ё 

Россш  генералу  Деникину,  самому  Ьхать  въ  Сибирь.  Въ  качеств-^  своего  буду- 
щаго  начальника  штаба  онъ  пригласилъ  генерала  Абрама  Михайловича  Драго- 

мирова,  который,  до  ихъ  отъ'Ьзда  въ  Сибирь,  былъ  назначенъ  помощникомъ 
къ  генералу  Алексееву. 

ОтъЬздъ  въ  Сибирь  генераловъ  Алекс^Ьева  и  Драгоми{юва  задержался 

всл'Ьдств1е  бол'Ьзнп  генерала  Алексеева.  Онъ  не  поправился  и  25  сентября 
(8  октября)    1918  года  скончался. 

Посл'Ь  смерти  генерала  Алексоева  генералъ  Деникинъ  принялъ  зваше 
Главнокомакдующаго    Добровольческой    Арм1ей,    объединяя    въ    своемъ    лиц'Ь 

*  Л'Ьтомъ  1918  года  (въ  хюн-Ь)  М.  В.  АлексЬевъ  получилъ  отъ  нащональнаго  центра 
н.зъ  Москвы  письмо  (за  подписями:  М.  М.  Федорова,  Н.  И.  Астрова,  П.  Б.  Струве,  Д.  Н. 
Шилова,  А.  Е.  Б-блорусова,  Н.  К.  Волкова,  П.  В.  Герасимова,  В.  А.  Степанова,  Четве- 

рикова, Галяшкина,  А.  В.  Карташева,  Н.  Н.  Щепкина,  В.  И.  Арандаренко,  А.  А.  Чер- 
винъ-Водали,  проф.  Колокольцова,  Н.  А.  Бородина),  въ  которомъ  указывалось  на  то, 
что,  повидимому,  скоро  наступитъ  моментъ,  когда  Добровольческой  армш  нужно  будетъ 
отойти  на  Волгу,  чтобы  стать  тамъ  руководящей  частью  новаго  фронта,  и  выражалась 
надежда  увид-Ьть  АлексЬева  во  глав-Ь  общаго  командован1я  военными  силами,  подъ  при- 
крыт1емъ  которыхъ  должна  образоваться  русская  нащональная  власть. 

Въ  письм-Ь,  между  прочимъ,  было  сказано: 
«Когда  мы  говоримъ  объ  образован1и  власти  въ  Росс1и  —  мы  не  ставпмъ  себ-Ь  форму 

раньше  содержан1я.  Мы  думаемъ,  что  историческая  Росс1я  должна  для  своего  возсоздашя 
н  возсоединен1я  и.м'Ьть  Монарха.  Но  изъ  этого  мы  не  строимъ  себ-Ь  кумира.  Мы  полагаемъ, 
что  для  переходнаго  времени  —  нужна  сильная  власть  диктатора,  но  чтобы  эта  диктатура 
была  прхемлема  для  безпокойно-подозрительно  настроенныхъ  массъ,  мы  готовы  принять 
предлагаемую  «Союзомъ  Возрожден1я»  форму  «Директорш»  съ  военнымъ  авторитетнымъ 
лицомъ  во  глав11. 

Для  насъ  Вы,  Михаилъ  Васильевичъ,  представляетесь  —  и  въ  этомъ  качеств-Ь. 
Эта  директор1я  должна  очистить  территор1ю,  установить  порядокъ,  подготовить  населеше 
и  дать  ему  новое  основан1е  для  выборовъ  въ  народное  собран1е,  которое  и  должно  уста- 

новить окончательно  форму  правления». 
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высшую  гражданскую  и  военную  власть :  генералъ  Драгомпровъ  былъ  назначенъ 

ломошн15ко\гь  Главношмандующаго  и  предсЬдателемъ  Особаго  Сов-Ьщатя  при 
Главпокомандуюшемъ  (исполнявшимъ  функцш  правительства),  а  я  былъ  на- 
зпаченъ  помощникомъ  Главнокомандуюшаго  п  пачальнпкомъ  военнаго  п  мор- 

ского управленш. 

Пр1'Ьхавш1п   въ   Екатерпнодаръ    Н.    И.     Астровъ    р'Ьшплъ   въ   Сибирь   не 
•Ьхать  и  вошелъ,  безъ  портфеля,   въ  составъ  Особаго  Сов'1зщан1я. 

1/14  ноября  1918  года  состоялось  открьгг1е  Кубанской  Краевой  Рады. 
Я  и  еще  два  представителя  отъ  Добровольческой  Арм1п,  по  соглашешю  съ  Ку- 
банскшгь  Правптельствомъ,   вошлп  въ  составъ  Рады,   какъ  ея  члены. 

На  открьгг1и  Рады  генера.ть  Деншспнъ  произпесъ  р'Ьчь,  изъ  которой  я  при- 
вожу выдержки,  указывающ1я  программу  дальиМшей  работы  Командованья 

Добровольческой  Армш. 

"     Въ   феврал'Ь   м'Ьсяц'Ь,   видя  полную   невозможность   оставаться  и 
боротт^ся  на  Дону,  Добровольческая  Арм1я,  предводима.я  генераломъ  Корнило- 
вымъ,  двинулась  на  Кубань.  Съ  т-Ьхъ  поръ  судьбы  ея  гЬсно  переплелись  съ 
судьбами  Кубани  п  въ  боево1гъ  содружеств'Ь,  и  въ  перепесепныхъ  стра.дап1яхъ. 
и  въ  тысячахъ  братскихъ  могилахъ,  и  въ  радости  ратныхъ  поб'Ьдъ. 

Добровольцы  шли  въ  жару  и  стужу,  переносили  нев-Ьроятныя  лишен'я. 
гибли  тысячалга  .  .  .  Шли  безокрыстно ;  деревянный  крестъ  пли  жизнь  кал'&кР! 
—  были  уд'Ьломъ  большинства. 

И  только  одна  зав-ЬтиЭлЯ  мыс.ть,  одна  яркая  надежда,  одно  желан1е  одухо- 
творяло всъхъ  —  спасти  Россш ...» 

<^  .  .  .  Можетъ  ли  Кубань  успокоиться  и  заняться  только  своими  внутрен- 
ними д'Ьлами? 

Н-Ьтб!  Пора  бросить  споры,  интриги,  местничество.  Все  для  борьбы.  Боль- 
шевизмъ  долженъ  быть  раздавленъ.  Росс1я  должна  быть  освобождена.  Иначе 

не  пойдет-ь  въ  прокъ  ваше  собственное  благополуч1е,  которое  станетъ  игруш- 
кою въ  рукахъ  своихъ  и  чужихъ  враговъ  Росс1и  и  народа  русскаго. 
Добровольческая  Арм1я,  въ  рядахъ  которой  доблестно  сражается  множе- 
ство кубанскихъ  клзаковъ.  явилась  сюда  не  для  завоеван1Й,  а  для  освобо- 
жден! я  ...» 

«.  .  .  .  По  м-Ьр-Ь  роста  силъ  Добровольческой  Арм1и  и  боевыхъ  усп'Ьховъ, 
растеть  число  ея  друзей  и  кр'Ьппетъ  злоба  ея  враговъ. 

Я  сч>  полнымъ  удовлетворен1емъ  долженъ  признать,  что  повсюду,  по  Ку- 
банскому краю,  среди  родного  намъ  по  крови  и  по  духу  славнаго,  прив-Ьтливаго. 

храбраго  Кубапскаго  казачества.  Добровольческая  Арм1я  встр'Ьчала  и  встр'Ь- 
чаетъ  радушный,  сердечный  пр1емъ  и  гостепр1имный  кровъ. 

Но  въ  поол-Ьднее  время  идеть  широкая  агптац1я,  отчасти  оплачиваемая 
иноземными  деньгами,  отчасти  подогр'Ьваемал  людьми,  которые  жадными  ру- 

ками тянутся  къ  власти,  не  разбирая  споообовь  и  средствъ.  Хотятъ  поселтпъ 
рознь  въ  рядахъ  арм1и  и  особенно  между  кубанскими  казаками  и  доброволь- 

цами. Хотятъ  привести  арм1Ю  въ  то  жалкое  состояше,  въ  которомъ  она  была 
зимой  1917  года.  Это  т^Ь  самые  люди,  которые  сшфенно  кланялись  большеви- 
камъ,   скрывались  въ  подполь-Ь,  или  прятались  за  Добровольческге  гатыки  ...>■' 
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«.  . .  Въ  кровавой  жестокой  борьб-Ь,  близкаго  конца  которой  еще  не  видно, 
нельзя  идти  врозь .  .  .» 

«.  .  .  .  Не  должно  быть  арм1И  Добровольческой,  Донской,  Кубанской,  Си- 
бирской. Должна  быть  единал  Русскал  арипя,  съ  единымъ  фронтомъ,  единымъ 

командовав] емъ,  облеченнымъ  полной  мопц>ю,  п  отв-Ьтственпьшъ  лишь  передъ 

русскпмъ  народомъ  въ  лиц'Ь  его  будущей  законной  верховной  власти». 
«.  .  .  .  я  в-Ёрую  и  испов-^дую,  что  велншй  русск1й  народъ,  оправившись  отъ 

бол'Ьзни,  стряхнувъ  навождеше,  станетъ  вновь  страшной  силою,  которая  ни- 

когда не  забудетъ  ни  т-Ьхъ  державъ,  что  въ  дни  ея  несчастья  любовно,  без- 

корыстно  поддерлсатъ  его,  ни  т-Ьхъ,  что,  съ  небьшалой  жестокостью  и  эгоизмомъ, 
высасывали  изъ  него  посл'Ьдн1е  соки  и  толкали  въ  бездну  анарх1и .  .  .» 

«.  .  .  ,  Нужна  единая  временная  власть  и  ед1шая  вооруженная  сила,  на  ко- 
торую могла  бы  опереться  эта  власть  .  .  .» 

«.  .  .  .  единете  всЬхъ  государственныхъ  образовашй  и  всЬхъ  государственно 

мыслящихъ  русскихъ  людей  т^мъ  бол^Ье  возможно,  что  Добровольческая  Лрм1я, 
ведя  борьбу  за  самое  быт1е  Россш,  не  пресл'Ьдуетъ  никакихъ  реакцюнныхъ 
д-блей  и  не  предр'Ьшаетъ  ни  формы  будущаго  образа  правлен1я,  ни  даже  тЬхъ 
путей,  какими  русск1й  народъ  объявитъ  свою  волю. 

Отъ  насъ  требуютъ  парт1йнаго  флага.  Но  разв']^  трехцв'Ьтное  знамя  Велико- 
державной Росс1и  не  выше  вс-Ьхъ  парт1пныхъ  флаговъ?» 

«     Единен1е  возможно  и  потому,  что  Добровольческая  Арм1я  признаетъ 
необходимость  и  теперь,  и  въ  будущемъ  самой  широкой  автономш  составныхъ 
частей  русскаго  государства  и  крайне  бережнаго  отношен1я  къ  в^^ковому  укладу 
казачьяго  быта. 

И  съ  чувствомъ  внутренняго  удовлетворен1я  я  могу  сказать,  что  теперь 

уже^  не  взирая  на  н'Ькоторыя  расхожден1я,  выяснилась  возможность  единеи1я 
нашего  съ  Дономъ,  Крымомъ,  Терекомъ,  Армен1ей,  Закастйской  областью. 

Возможно  единен1е  и  съ  Украиной,  когда,  быть  можетъ,  ц'Ьною  тяжкихъ 
внутреннихъ  потрясен1й,  она  сброситъ  съ  себя  иноземное  иго  и  вспомнитъ 
о  сыновнйхъ  обязанностяхъ  передъ  общей  Родиной.  Возможно  и  съ  мирнымъ 
грузинскимъ  народодгь,  когда  изм15нится  политика  его  правительства,  которое 

воздвигло  гонен1е  на  русскихъ  людей,  присвоило  оеб'Ь  русское  государственное 
имущество,  захватило  въ  свое  незако]шое  и  несправедливое  управленхе  Сочин- 
скШ  округъ  и  толпами  красноармейцевъ  угрожаеть  русской  Добровольческой 

Арши». 
«.  .  .  .  Проходя  свой  крестный  путь,  считал  себя  преемницей  Русской  Арм1и, 

Добровольческая  Арм1я  въ  самыхъ  тяжелыхъ,.  казалось,  безвыходныхъ  обстоя- 
тельствахъ  своей  жизни,  оставалась  в'Ьрной  договорамъ  съ  союзными  дерлсавами 
и  ни  на  одну  минуту  не  запятнала  себя  предательствомъ.  Собьтя  посл'Ьдиихъ 
дней  доказали,  что  прямал  и  честная  полгггака  върн'Ье.  И  мы  съ  открытой 
дупюй  шлемъ  своп  сердечный  пожелан1я  доблестнымъ  войскамъ  нашихъ  союз- 
никовъ  ...» 

«.  .  .  .  Я  ув'Ьренъ,  что  Краевая  Рада  найдетъ  въ  себ'Ь  разумъ,  мужество  и 
силу  зал'Ьчить  глубок1я  раны  во  вс15хъ  проявлен1яхъ  народной  жизни,  нанесен- 
ныл  ей  изув'Ьрствомъ  разнузданной  черни.  Создастъ  единоличную  твердую 
власть,  состоящую  въ  гЬсной  связи  съ  Добровольческой  Арм1ей.  Не  порветъ 
сыновней  зависимости  отъ  Единой  Великой  Росс1и.  Не  станетъ  ломать  основное 
законодательство,  подлежащее  коренному  пересмотру  въ  будущихъ  Всеросс1й- 

108 



скихь  закоиодательныхъ  учрежден1яхъ.  И  не  повторить  соц1альные  опыты, 

приведш1о  народъ  къ  взаимной  дикой  вражд'Ь  и  обнищанхю  ...» 
Въ  этой  р'Ьчи,  какъ  я  уже  отлгЬтилъ,  изолжены  основан1я  полигики,  ко- 

торую проводилъ  впосл'Ьдств1и  генералъ  Деникинъ  и  с-остоявшее  при  немъ  Особое 
Сов'Ьшате. 

Надежда  на  то,  что  Кубанская  Краевая  Рада  поиметь  необходимость  тЬс- 
наго  общения  съ  Командовашемъ  Добровольческой  Арм1и  для  правильной  кон- 
струкщп  власти  п  откажется  отъ  мысли  создавать  самостоятельное  Кубанское 
государство,  не  оправдалась. 

Председатель  Кубанскаго  Правительства  и  его  единомышленники  проводили 
мысль,  что  Кубань  должна  быть  самостоятельнымъ  государствомъ,  которое  дол- 

жно объединиться  на  федеративныхь  осиован1яхъ  сь  такими  же  самое  гоятель- 
ньши  государствами  —  Украиной,  Крымомъ,  Дономь,  Терекомъ,  Союзомъ  Кав- 
казскихъ  Горскихъ  Народовъ,  Груз1ей  и  сюда  же  должны  постепенно  примы- 

кать и  освобождаемыя  отъ  большевпковъ  части  Россли;  что  во  глав'Ь  этого 
союза  дохжень  стать  Верховный  Сов-ётъ. 

Рада  большпнствомъ  голосовъ  высказалась  за  самостоятельность  Кубан- 
скаго государства. 

Представители  Добровольческой  Арм1п  пзъ  состава  Рады  были  генераломъ 
Денпкпнымъ  отозваны. 

Руководители  кубанской  по.титики  на  открытый  разрывь  не  пошли;  была 
назначена  особал  оогласительнал  комнсстя,  но  и  она  ни  до  чего  договориться 
не  могла. 

Сь  этого  времени  началась  открытая  борьба  самослйныхъ  представителей 

Кубанскаго  казачества  съ  правительствомъ  (Особымь  Сов^Ьщ,ан1е5гь)  генерала 
ДепЕкина . 

Посл'Ь  упорныхъ  боевъ,  длившихся  съ  йоня  до  декабря  1918  года.  Добро- 
вольческая Арм1я,  совм'Ьстно  съ  Кубанскими  казачьими  частями,  очистила  отъ 

большбБиковъ  всю  Кубанскую  область.  Черноморскую  губерн1ю  съ  Новоросс1й- 
скпмъ  порто^гь  и  большую  часть  Ставропольской  губернш.  Во  время  этпхь 
боевъ  потери  съ  обЬихъ  сторонъ  были  велики. 

Къ  осени  1918  года  стало  зам-Ьчаться  среди  большевистскихъ  войскъ  про- 
лвлен1е  большей  дисциплины,  поддерживаемой  самыми  жестокими  м']^рам'л.  Боль- 
шевистск1л  части  научились  драться  съ  боль'шимъ  упорствомь  и  стали  про- 

являть большую  наступательную  энергш. 
Въ  значительной  степени  этому  способствовалъ  страхъ  попасть  въ  пл'Ьнъ, 

такъ  ка1съ,  несмотря  на  всЬ  м'Ьры,  принимаемый  высшилгь  начальство.мъ,  съ 
пл1энпыми  паши  войска  расправлялись  съ  большой  жестокостью.  КромЬ  того, 

перспектива  отхода,  въ  случа'Ь  неудачи,  въ  глубь  Астраханскихъ  степей,  гд'Ь 
ихъ  ожидала  голодная  смерть,  придавала  и^гь  стойкость  и  упорство  въ  бояхъ. 

Затяжной  характеръ  операц1Й  являлся,  отчасти,  сл-Ьдствгелгь  крайияго  уто- 
млеп1я  войскъ  Добровольческой  Арм1и  *,  ведшихъ  изо  дня  въ  день,  въ  тече1пе 

*  При  дальн-Ьйшемъ  изложен1и,  говоря  <(войска  Добровольческой  Арм1н»  я  буду 
подразум-Ьвать  также  Кубанскхя,  Терск1я  и  Астраханск1я  казачьи  части  и  Горск1я  части, 
состав лявшхя  одно  ц-Ьлое  съ  Добровольческой  Арм1ей. 
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8  ы-Ьслцевъ,  упорные  бои  и  при  томъ  безъ  всякой  см']Ьны  св'Ьжнми  частями. 
Даже  очень  усп'Ьшные  бои  не  заканчивались  поляымъ  разгромомъ  противника 

за  отсутств1емъ  св'Ьжихъ  силъ  для  пресл-Ьдоватя.  Наконецъ  хронически  не 
хватало  патроновъ  и  снарядовъ.  Въ  первый  пер1одъ  Добровольческая  Арм1я 

добывала  ихъ  путемъ  захвата  у  т-Ьхъ  же  большевиковъ.  Поздн-Ье  сталъ  при- 

ходить на  помощь  Донъ,  но  въ  разм'^Ьрахъ,  совершенно  не  соотв'Ьтствующихъ 

потребности.  Въ  течен1е  сентября  м'Ьсяца  были  дни  почти  полнаго  отсутств1я 
патроновъ  и  снарядовъ. 

Въ  результат11  этой  длительной  и  тяжелой  операц1и,  силы  большевиковъ, 
на':читьшавп11я  не  мен-Ье  100  тысячъ  хорошо  вооруженныхъ  и  обильно  снаб- 

женныхъ  припасами  бойцевъ,  были  надломлены.  Появились  симптомы  начав- 

шагося  разложен1я  въ  ихъ  войскахъ.  Начались  массовыя  сдачи  въ  пл-Ьнъ, 
ссоры  между  старшими  начальниками,  обвинявшими  другъ  друга  въ  неудачахъ, 
Бъ  предательстве  и  т.  п. 

Въ  ноябрь  долго  жданная  эскадра  союзниковъ  вошла  въ  Черное  море  и 
явилась  надежда  на  скорое  получеше  обмундировашя,  вооружен1я  и  боевыхъ 
прппасовъ. 

Присланные  къ  генералу  Деникину  военные  представители  Англ1и  и  Франц1и 

заявили  отъ  имени  свонхъ  правительствъ,  что  Англ1я  и  Франц1я  р-Ьшили  под- 
держать генерала  Деникина  въ  его  борьб-Ь  протпвъ  большевиковъ  и  что,  въ 

ближайшемъ  будуп;емъ,  въ  Новоросс1йскъ  прибудутъ  транспорты  со  вс1>мъ  не- 
обходимымъ  для  арши  юга  Росс1и. 

Поб'Ьда  Державъ  Соглас1я  въ  М1ровой  войн1^,  крушен1е  Германш  и,  въ  связи 
съ  эткмъ,  уходъ  п'Ьмцевъ  изъ  ра1оновъ,  какъ  Европейской  Росс1и,  такъ  и  Кав- 

каза, занят1е  англичанами  Баку,  появлен1е  флота  союзниковъ  въ  Черномъ  мор-Ь 
и  высадка  англичанъ  въ  БатумЬ,  все  это,  казалось,  должно  было,  въ  недале- 
комъ  будуш,емъ,  изм-Ьнить,  какъ  общую  политическую  обстановку  па  всемъ  юг'Ь 
Росс1и,  такъ,  въ  частности,  и  въ  Закавказь'Ь. 

Политика  Герман1и,  посл'Ь  Брестъ-Литовскаго  договора,  была  построена  на 
разд'Ьлен1и  Росс1и  на  отд'Ьльныя  части,  на  уничтожен1и  ея  какъ  Великой  Дер- 

жавы, на  разжиган1и  внутренней  междоусобицы  и  поддержан1и  искусственно 
вызванной  классовой  борьбы. 

Съ  поб'Ьдой  Державъ  Соглас1я  и  съ  распадешемъ  Державъ  Центра^тьнаго 
Союза  надо  было  ожидать  совершенно  иного  отношенхя  со  стороны  союзников ь 
къ  Россш. 

На  основан1и  заявлешй  прибывшихъ  къ  генералу  Деникину  военныхъ  пред- 
ставителей Великобритан1и  и  Фрашци,  а  также  сообщен1Й,  получавшихся  изъ 

Парижа  и  Лондона,  создавалось  вполн'Ь  опред'Ьлепное  впечатл'Ьнхе,  что  союзшши 
ясно  опред'Ьлили  свое  отношен1е  къ  Росс1и  въ  смысл'Ь  возсоздан1я  ея,  какъ 
Единой  и  Нед'Ьлимой.  Представлялось,  что  только  чисто  польск1я  губершп 
отойдутъ  отъ  бывшей  Росс1и  для  образовашя  самостоятельной  Польши. 

Казалось,  что  только  для  того,  чтобы  облегчить  переходъ  къ  единому  прави- 
тельству и  спасти  части  Росс1и  отъ  анарххи,  союзниками  выдвинутъ  принципъ  вре- 

меипаго  поддержан1я,  въ  отд'Ьльныхъ  областяхъ  Росс1н,  образовавшихся  прави- 
тельствъ, не  стоящихъ  на  платформ'Ь  возсоздан1я  Россш. 
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Общее  политическое  состолше  облас-гей  юга,  юго-востока  Росс1и  н  Сибири, 
къ  началу  (середин'Ь)  декабря  1918  года,  был^.  сл'Ьдующее: 

Украина.  Посл-Ь  разгрома  Центральныхъ  Державъ  на  Запад'Ь,  Гетманъ 
Ск.оропадск1й  изм'Ьнилъ  свою  политику  и  призва.ть  къ  власти  новый  руссофиаь- 
СК1Й  кабинетъ  съ  С.  Н.  Гербе лемъ  во  глав^Ь. 

Посл'Ь  издан1я  Гетманомъ  грамоты  о  федерац1и  съ  Росс1ен,  5/18  ноября, 
поднялось  возстан1е  украинскихъ  «самостайниковъ»,  возглавлявшихся  бывшими 
членами  Украинской  Центральной  Рады  —  Петлюрой,   Виннпченко  и  другими. 

Ц'Ьлью  возстан1я  было  свержен1е  Гетмана  и  провозглашен1е  «соц1алисти- 
ческО'Л  Украинской  Народной  Республики»  до  прнбьтя  союзниковъ,  дабы  поста- 

вить ихъ  передъ  совершившимся  фактомъ. 

Во  главФ.  республики  была  объявлена  «Директорхя»  въ  состав'Ь  Винниченко 
Петлюры.  Швеца  и  Андр1евскаго. 

Въ  ц'Ьляхъ  усп-Ьшности  возстан1я  и  привлечен1я  въ  свои  ряды  широкихъ 
народныхъ  массъ,  «самост1иники»  вошли  въ  контактъ  съ  м'Ьстными  большеви- 

ками и  со  всЬми  другими  политическими  организац1ями,  недовольными  д'Ьятель- 
нос'1ъю   гетманскаго   правительства. 

Въ  народныхъ  массахъ  Украины  «украинское  самосийное)  движен1е  сочув- 
ств1я  не  встречало,  но,  на  почв'Ь  общаго  недовольства  гетманскимъ  правитель- 
стБОмъ,  допускавшимъ,  при  возстановлен1и  правъ  помЪщиковъ  на  землю,  самыя 
жесток1я  репресс1и  по  отношен1ю  крестьянъ,  захватившихъ  пом1>щичьи  земли 
и  ])азграбившихъ  з1сонсм1и  и  усадьбы,  прово.зглашен1е  лозунга  «за  землю  и  солю>; 
привлекло  крестьянскую  массу  и  городскую  чернь  на  сторону  руководителей 
самостшниго  движешя. 

Возможность,  вновь  захватить  землю  пом'Ьщиковъ,  пограбить  и  отомстить 

за  репресс1и,  производивипяся  подъ  прпкрыт]'е^гь  п-Ьмецкихъ  штыковъ,  толк- нула массу  въ  сторону  Петлюры  и  Винниченко. 

Въ  германскихъ  войскахъ.  еще  бывшихъ  на  Украин-Ь,  началось  разложение 
и  образовались  свои  «сов'Ьты  солдатскихъ  депутатовъ». 

Эти  «сов-Ьты»,  провозгласивш1е  соц1алистическ1е  лозунги,  конечно,  всячески 
поддерживали  двнжен1е,  возглавляемое  Петлюрой  и  Виннпченко.  Но  и  отно- 
шеп1е  к'ь  этому  движен1ю  со  стороны  представителей  германскаго  Командован1я, 
принявшаго  участ1е  въ  переговорахъ  съ  Петлюрой,  давало  основанхе  предпола- 

гать, что  создан1е  анарх1и  на  Украин'Ь  —  въ  интересахъ  германцевъ. 
Получалось  впечатл'Ьн1е,  что  германское  Командование  способствуегь  анар- 

х1и,  распространеше  которой  можеть  поставить  въ  тяжелое  положен1е  войска 
Державъ  Согла«1я,  если  они  сюда  прибудутъ. 

Герман1я,  лишеннал  возможности  открыто  продолжать  борьбу  съ  Державами 
Согласхя,  естественно  стремилась  создать  въ  Росс1и  обстановку,  при  которой 

возможно  было  бы  ей,  въ  скрыто^гь  вид'Ь,  продолжать  эту  борьбу. 
Отряди  Ук))аинской  директор1и.  подъ  предводительствомь  Петлюры.  быстро 

заняли  ХарьковЪ;  Екатеринославъ,  Полтаву,  Одессу  и  рядъ  важныхъ  жел'Ьзно- 
дорожныхъ  станц]й,  окруживъ  кольцомъ  и  К1евъ. 

Гетманъ,  находясь  въ  К1ев1),  передалъ  всю  полноту  власти  на  Украин'Ь 
генералу  графу  Келлеру,  принявшему,  съ  соглас1я  генерала  Деникина,  неза- 

долго до  того  командован1е  сЬверной  арм1ей  (въ  ра1он'Ь  Пскова)  и  не  успЬвшему 
вы'Ьхать  изь  К1ева. 

Порядокь  въ  К1ев'Ь  и  другихь  крупныхъ  центрахь,  до  ихъ  паденхя,  под- 
держивался почти  исключительно  малочисленными  добровольческими  дружинами. 
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Сформпрованныя  при  Гетман-Ь  на  Укранн'Ь  вопнскгя  части  совершенно  разло- жились. 

Черезъ  н-Ьсколько  дней  графъ  Келлеръ  отказался  отъ  этого  поста,  мотивируя 
это  т'Ьмъ,  что  Сов-Ьтъ  украинскихъ  министровъ  не  захот'Ьлъ  ему  подчиниться. 
Его  м-Ьсто  занялъ  генера^тъ-лейтенантъ  князь  Долгоруковъ,  а  1/14  декабря 
1918  года  Гетманъ  Скоропадскш,  не  будучи  въ  состояши  справиться  съ  дви- 
жен1емъ,  отрексл  оть  Гетманства  и,  при  содМств1п  н'Ьмцевъ,  вы'Ьхалъ  изъ 
Шева. 

4/17  декабря  К1евъ  былъ  занять  войсками  Директорхи. 
Директор1я  принялась  за  гонеше  всего  русскаго.  Отношен1е  Директорш 

къ  нде'Ь  федеращп  съ  Росс1ей  опред'Ьлилось  въ  сл-Ьдующей  декларац1и: 
«Предоставляя  украинскому  рабочему  народу  полное  обезпечеше  независи- 

мости нацюнальнаго  развит1я,  Директор1я  р-Ьшительно  будетъ  бороться  съ  про- 
возглашенными бывшимъ  Гетманомъ  лозунгалш  федерац1И  съ  Росс1ей. 

Дпректор1я  всЬми  силами  будетъ  отстаивать  независимость  республики 
украпнскаго  народа. 

Всякая  агитац1я  и  пропаганда  лозунговъ  бывшаго  Гетмана  о  федерац1и 
будетъ  Директор1ей  караться  по  законалгь  военнаго  времени». 

Издавъ  декларацш  о  <(земл'Ь  и  вол'Ь»,  возстановивъ  д'Ьйств1е  универсаловъ 
бывшей  Центральной  Рады  о  соц1ализац1н  земли,  новое  правительство,  какъ  я 
уже  сказалъ.  привлекло  первое  время  на  свою  сторону  крестьянская  массы  и 

городскую  чернь.  Начались  вновь  разгромы  эконом1й  помЪп^иковъ  и  влад'Ьн1Й 
зажпточныхъ  крестьянъ  и  казаковъ  по  всей  Малороссы. 

Для  свержен1я  Гетмана  Директорхя  стала  на  путь  близк1п  къ  большевизму 

и  вскор'Ь  стала  подпадать  подъ  вл1ян1е  большевизма,  сначала  внутренняго, 
а  зат'Ьмъ  и  вн'Ьшняго.  Всюду  появились  Сов'Ьты  рабочихъ  и  крестьянскихъ 
депутатовъ  и  возобновился  красный  терроръ  по  отношен1ю  къ  офицерамъ  и 
интеллигенцш. 

Со  всЬхъ  м'Ьстъ,  угрожаемыхъ  анарх1ей,  къ  Командованш  Добровольческой 
4рм1п  стали  поступать  просьбы  о  помопщ. 

Для  обезпечен1я  отъ  захвата  большевиками  Дояецкаго  угольнаго  ра1она, 
а  также  обезпечен1я  отъ  анарх1и  сЬвернаго  побережья  Азовскаго  моря,  въ 

начал!^  (середин'Ь)  декабря  въ  Донецк1п  бассеынъ  была  двинута,  изъ  состава 
Добровольческой   Армш,   одна  п'Ьхотная  дивиз1я. 

6/19  декабря  въ  г.  ОдессЬ  высадился  дессантъ  союзниковъ  (части  56-ой 

п-Ьхотной  французской  дивпз1и),  подъ  начальствомъ  генерала  Борхусъ. 
При  поддержк'Ь  огня  съ  французскихъ  судовъ,  отрядъ  русскихъ  добро- 

вольцевъ-офицеровъ,  подъ  начальствомъ  генералъ-маюра  Гришина  Алмазова, 
очпстилъ  г.  Одессу  отъ  бандъ  петлюровцевъ.  Генералъ-ма1оръ  Гришинъ  Ал- 
мазовъ  былъ  назначенъ  военнымъ  губернаторомъ  г.   Одессы. 

Высадка  союзныхъ  дессантовъ  въ  ОдессЬ,  а  загЬмъ  въ  Крыму,  и  осюбо- 
жден1е,  по  ихъ  настояшю,  г.  Николаева  отъ  пеглюровскихъ  бандъ  германскими 
войсками,  поставили  передъ  украинской  Дпректор1ей  вопросъ  объ  отношея1яхъ 
ихъ  къ  союзникамъ.  Это  въ  Директор1и  вызвало  расшлъ;  во  глав-Ь  парт1Н 
иепримиримаго  отношешя  къ  союзникамъ  сталъ  Вннниченко,  а  за  соглашенье 
съ  союзниками  —  Петлюра. 

К  р  ы  м  ъ  ,  какъ  самостоятельное  государственное  новообразоваше,  началъ 
существовать  съ  приходолгь  н^Ьмцевъ  и  пзгпашя  ими  большевиковъ . 
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Образовавшееся  правительство  генерала  Су.тькевича  опред'Ьленной  поли- 
тики не  вело;  подъ  давлен1емъ  н'Ьмцевъ  оно  подд;ержпвало  м-Ьстные  татарск1е 

элементы  во  вредъ  русскому  большинству.  Образовавш1ися  татарскШ  парла- 
ментъ  «Курултай»  придерживался  туркофильской  ор1ентац1и. 

Въ  август'Ь  и  сентябр'Ь  м'Ьсяцахъ  была  сд'Ьлана  попытка  объединиться  съ 
Украиной;  однако  требовате  последней  о  полномъ  подчинен1п  Крыма  встр-Ь- 
тило  р'Ьзк1и  отказъ  поатЬдвяго.  Разрывъ  съ  Украиной  прпвелъ  къ  таможенной 
Боин-Ь.  Правительстю  Сулькевича,  не  пользовавшееся  въ  стран1Ь  популярно- 

стью, пало  съ  оставлен1емъ  Крыма  н'Ьщами.  Новое  правительство,  во  глав'Ь 
съ  С.  С.  Крымомъ,  обратилось  къ  Командовашю  Добровольческой  Арм1п  съ 
просьбой  прислать  войска  для  обезпечешя  края,  какъ  огь  вторженья  больше- 
впковъ  извн-Ь,  такъ  и  для  огражденхя  отъ  возможныхъ  возстан1й  м'Ьстныхъ большевпковъ. 

Просьба  была  исполнена  и  небольппе  отряды  высажены  въ  Керчи  и  въ 
Севастопол'Ь. 

Въ  Крымъ  былъ  назначенъ  особый  Командуюпцй  войска^ш;  ему  было  по- 
ручено объявить  мобилизапдю  въ  Крыму  офицеровъ  и  прист^-пить  къ  фор.\гаро- 

вашю  м'Ьстпыхъ  добровольческпхъ  отрядовъ. 
Съ  Крымскимъ  Правительствомъ  установились  вполн'Ь  согласованныя  д-Ьй- 

ств1я. 

Донъ.  Посл-Ь  геройской,  упорной,  восьмим-Ьсячной  борьбы,  Донское  к-аза- 
чество  очистило  отъ  большевпковъ  всю  свою  область  и  къ  середпн'Ь  декабря 
1918  года  были  даже  заняты  южные  уЬзды  Саратовской  и  Воронежской  гу- 
бершй. 

Съ  выдвижешемъ  ча-стей  Добровольческой  Арм1и  въ  Донецкш  бассейнъ 
возппкъ  вонросъ  о  необходимости  образовать  единый  фронтъ  въ  направлешп 
ва  сЬверъ  и,  въ  связи  съ  этимъ,  осуществить  идею  единаго  командовашя. 

Благодаря  возд'Ьпств1ю  на  Атамана  Донского  Войска  Начальника  бриган- 
ской  военной  мисс1и  при  Добровольческой  Армш  генерала  Пуль,  генералъ  Крао- 
новъ,  наконецъ,  согласился  на  подчинен1е  Донской  Арм1п  Главнокомандующему 
Добровольческой  Арм1и,  и  26  декабря  (8  января)  1919  года  генералъ  Депикипъ 
отдалъ  прпказъ,  что,  по  соглашенью  съ  Атаманами  Вонскъ  Донского  и  Кубан- 
скаго,  онъ  вступилъ  въ  командоваше  всЬмп  сухопутньвш  и  морскими  силами, 

дМствующими  на  юг'Ь  Россш. 
Терская  область.  Въ  конц'Ь  октября  около  пяти  тысячъ  тсазаковъ, 

не  желавнтхъ  признать  большевистскую  власть,  пройдя  черезъ  Кабарду,  при- 
соединились къ  Добровольческой  Армш. 

Къ  концу  декабря  Терская  область  находилась  еще  подъ  властью  больше- 
впстскаго  прав1ггельства,  образовавшагося  во  Владикавказ-^ ;  мпопе  ра1оны 
обла  ти  К7з  этому  же  времени  находились  въ  полной  анархьи,  вытекавшей  изъ 
сложныхъ  взаимоотношен1и  между  казаками  и  горцами. 

Закавказье.  Образовавппйся  въ  1917  году  въ  Закавказь-Ь  высш1й  ор- 
ганъ  власти  —  Закавказс1Й  Сеймъ,  не  призналъ  сов-Ьтской  власти  и  заклю- 

ченный ею  Брестсюй  договоръ,  по  которому  къ  Турщи  должны  были  огойпт 
Карская  область  и  Батумск1Й  округъ. 

Для  заключен1я  мира  съ  Турц1эй,  17  февраля  (2  марта)  1918  года,  въ 
Трапезондъ  Сей.момъ  была  командирована  делегац1я  съ  Чхенкели  во  глав'Ь. 
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Переговоры  затянулись,  и  28  марта  (10  апр-Ьдя)  турки  предъявили  деле- 
гащи  Чхенкели  ультпматумъ:  признать  Брестск.ш  договоръ,  или  провозгласить 

отд-Ьлете  отъ  Росс1и,  какъ  основу  для  начала  переговоровъ  о  перемирш. 

Первоначальное  соглас1е  Чхенкели  признать  Брестий  договоръ  вызвало 

расколъ  въ  Закавказскомъ  Сейм'Ь. 
Посл-Ь  этого,  по  пницхатив-Ь  того  же  Чхенкели,  сеймъ  1/14  апр-Ьдя  про- 

возгласилъ   Закавказье   независимой   федеративной   республикой. 

Провозглашеше  независимости  Закавказья  развязало  руки  Турцш,  она  от- 
казалась признать  Брестск1й  договоръ  и  предъявила  новыя  требован1Я.  Она 

потребовала  прпсоединешя  къ  ней  половины  Эриванской  губернш  и  частей 

Тифлисской  и  Кутаисской  губерн1Й.  Въ  подкр'Ьплен1е  ультиматума  турки  дви- 
нули войска  въ  Закавказье. 

Грузинское  Правительство,  заручившись  соглас1емъ  Герман1и  обезпечить 

охрану   своихъ  границъ  н-Ьмецкими  войска1га,   объявило  независимость   Груз1и. 
13/20  мая,  по  предложешю  Грузинскаго  Правительства,  Закавказскш  Сеймъ 

объявилъ  себя  распущеннымъ,  и  Закавказье  распалось  на  три  самостоятельныхъ 
республики:   Груз1ю,   Азербайджанъ  и  Арменш. 

Груз! я.  13/26  мая  Груз1Я  объявила  себя  самостоятельной  соц1алисга- 
ческой  республикой  подъ  протекторатомъ  Гермаши. 

Д-Ьятельность  Грузинскаго  Правительства,  съ  первыхъ  же  дней  своего  су- 
щестБОвашя,  ознаменовалась  пресл'Ьдоватемъ  всего  русскаго.  Все  оставшееся 
имущество   Кавказскаго   фронта  было  объявлено   собственностью  Грузш. 

Гонен1ю  подверглось,  въ  первую  очередь,  русское  офицерство  и  русск1е 

чиновники.    Былъ  проведеяъ  законъ  о  иринудительномъ  гражданств-Ь  въ  Груз1п. 
Пользуясь  поддержкою  Гермаши,  Груз1я  заняла,  противъ  воли  паселен1я, 

Абхаз1Ю  и  С0ЧИНСК1Й  округъ  Черноморской  губернш,  откуда  началоя  вывозъ 
продуктовъ  въ  Груз1ю  и  въ  Германш. 

Азербайджанъ.  Азербайджанская  республика  занимала  Елисаветполь- 
скую  губернш,  Бакинское  градоначальство  и  Закатальск1й  округъ. 

Съ  распадешелгь  оби],аго  Закавказскаго  Правительства  власть  перешла  въ 

Азербайджанской  республик'^  нъ  натцональному  мусульманскому  Сов-Ьту,  вы- 
д']^лившему  нзъ  своего  состава  правительство  изъ  парии  «Муссаватъ»  (буржуазно- 
ум'Ьренная,  туркофильскаго  направлешя)  во  глав'Ь  съ  хано^гь  Хойскимъ. 

Съ  углублен1емъ  турокъ  въ  Закавказье  оно  потеряло  свое  значен1е  и  власть 

въ  стран'Ь,  фактически    перешла  къ  турецкому  Командовашю  въ  Елисаветпол'Ь. 
А  р  м  е  н  1  я.  Несмотря  на  окупац1Ю  Армен1и  турками,  она  неизм'Ьнно  стре- 

милась сохранить  в'Ьрность  Росс1и  и  им'Ьла  своего  представителя  при  Добро- 
вольческой Аршп. 

Сибирь.  На  государственномъ  сов'Ьщанш  въ  Уф'Ь,  съ  26  августа  по 
23  сентября  (8  сентября  по  6  октября),  въ  котороАгь  участвовали  представители 
всЬхъ  восточныхъ  частей  Росс1и,  освобожденныхъ  отъ  власти  большевиковъ,  чле- 

нами Учредительнаго  Собран1я  1917  года  и  представителями  различныхъ  полити- 
ческихъ  парпй  и  организацш,  —  было  избрано  и  назначено  Всеросс1Йское  Пра- 

вительство. Въ  составъ  провозглашенной  Директор1и  вошли:  Н.  И.  Астровъ, 

Н.  Д.  Авксентьевъ,  генералъ  Болдыревъ,  П.  В.  Вологодсшй  и  Н.  В.  Чайковскш*. 

*  Н.  и.  Астровъ  въ  Сибирь  не  -Ьздплъ,  а  прпбывъ  въ  Екатеринодаръ,  вошелъ  въ  со- 
ставъ Особаго  Сов-Ьщанхя  при  генерал'Ь  Денпкин-Ь.  Н.  В.  Чайковск1й  былъ  потомъ  въ  со- 

став-Ь  сЬвернаго  правительства  при  генерал'Ь  Миллер-Ь. 
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Зам-Ьстителями  имъ  были  выбраны:  В.  А.  Аргуновъ,  М.  В.  АлексЬевъ,  В.  В.  Са- 
пожниковъ,   В.  М.   Зензиновъ  п  В.  А.   Виноградовъ. 

18  ноября  (1  декабря)   нами  было  получено  изв-Ьсие  отъ  русскаго  посла- 
въ  Аеинахъ  о  происшедшемъ  государственномъ  переворот'^  въ  Омск'Ь.    Дпрек- 
тор1Я  была  распущена,  и  вся  полнота  Верховной  власти  перешла  къ  адмиралу 
Колчаку. 

Въ  серединъ  декабря  1918  года  Кюмандовате  Добровольческой  Арм1и  ста- 
вило себ!!  первой  задачей  очистить  отъ  большевпковъ  сЬверный  Кавказъ  и 

Ставропольскую  губернш.  Представлялось  необходпмымъ,  прежде  всего  уста- 
новить въ  этомъ  кра'Ь  полный  порядокъ  и  нормальныя  условхя  жизни. 

Обезпечивъ  себ'Ь,  такимъ  образомъ,  тылъ  и  получпвъ  въ  этомъ  рахон'Ь, 
вм-ЬстЬ  съ  Кубанской  и  Донской  областями,  богагЬйшую  продовольственную 
базу,  какъ  для  арм1и,  такъ  и  для  голодаюпщхъ  рахоновъ  центральной  Росс1и, 

было  р'Ьшено  приступить  къ  операщямъ  для  освобожден1я  отъ  большевпковъ 
Европейской  Росс1и. 

Командоваше  Добровольческой  Арм1и  всегда  считало,  что  освобожденхе 

Росс1и  отъ  большевпковъ  должно  бьггь  сд'Ьлано  русскими  руками,  при  помош,п 
исключительно  русской  вооруженной  силы. 

Учаспе  военной  силы  союзниковъ  признавалось  крайне  желательнымъ  лишь 

для  поддержан1я  порядка  на  той  территор1и  юга  и  юго-запада  Росс1и,  которая 
будетъ  очищена  отъ  большевпковъ  русскилш  военными  силами  и  будетъ  пред- 

назначена для  формировашя  русской  арм1и. 
Считалось,  что  занятье  на  территорхп  юга  и  юго-запада  Росс1и  главн1Ьишихъ 

центровъ  вооруженными  сила:\п1  Союзныхъ  Державъ  дало  бы  возможность,  им'Ьв- 
шимся  въ  распоряжеши  Командован1я  Добровольческой  Арши  силами,  обезпе- 
чпть  эту  терр1Ггор1ю  отъ  покушен1й  большевпковъ  извн'Ь,  а  на  пей  спокойно 
произвести  мобплизащю  и  формированхе  новой  арм1и.  Прпсутств1е  союзныхъ 
вооруженныхъ  силъ  должно  было  ускорить  возстаповлете  нормальной  и  спо- 

койной жизни,  а  также  работу  торгово-промышленнаго  аппарата. 
Командован1е  Добровольческой  Арм1и  разсчитывало,  что,  при  получен1п 

отъ  союзниковъ  необходимой  матерхальной  части  въ  теченге  января  и  февраля 
1919  года,  и  при  обезиечеши  ими,  при  помощи  свопхъ  вооруженныхъ  силъ, 

порлдка  и  СП0К0ЙСТВ1Я  въ  тылу  Добровольческой  Арм1И,  фор^пIрован^е  и  органи- 
защю  новой  арм1п  можно  закончюъ  къ  маю  м-Ьсяцу  1919  года  и  загЬмъ  при- 

ступить, въ  полномъ  соглас1и  съ  ад^шраломъ  Колчакомъ,  къ  посл-Ьдовагель- 
пому  очищен1ю  Росс1и  отъ  большевпковъ. 

*  * 
* 

Въ  середин'Ь  декабря  начались  крупные  усп'Ьхи  на  Терскомъ  фронгЬ  Добро- 
вольческой Арм1и. 

Посл-Ь  ряда  блестящпхъ  поб'Ьдъ  была  захвачена  жел'Ьзнодорожная  лин1я 
Святой  Крестъ — Георпевскъ.  7/20  января  1919  года  была  занята  группа  Мине- 

ральных!, водъ. 

Ударь,  нанесенный  по  важиМшимь  комму никац10ннымъ  сообщеЕпялгъ  про- 
тивника, привелъ  къ  полному  разгрому  его  арши.  Она  разбилась  па  отд1>льныя 

группы,   лишенныл  единства  командован1я  и  связи  между  собой. 
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Большая  часть  разстроенныхъ  большевистскихъ  частей  бросилась  на  юго- 

востокъ  вдоль  жел-Ьзиой  дороги  на  Владикавказъ,  гд'Ь  была  встр-Ьчена  терскими 

войсками  генералъ-ма1ора  Колесникова  *. 

Однворемеино  колонна  англпчанъ,  высадившаяся  въ  Петровск']^,  была  на- 

правлен,! вдоль  желЁзиой  дороги  на  Грозный,  который  большевики  начали  эва- 

куироват!^. 
2В  января  (8  февраля)  былъ  занять  войсками  Добровольческой  Арм1и  Влади- 

кавказъ и  Грозный  и,  фактически,  закончилось  очищ,еше  отъ  большевиковъ 
сЬвернаго    Кавказа. 

Вь  связи  съ  очищен1емъ  отъ  большевиковъ  сЬвернаго  Кавказа,  пам-Ьчав- 
шейся  переброской  частей  Добровольческой  Арм1и  въ  Малороссш  и  распростра^ 

нен;емъ  в.ляпхя  на  Западъ,  было  предположено  Ставку  и  Центральный  упра- 

влен1я  перевести  въ  феврал-Ь  м-Ьсяц-Ь  въ  Севастополь. 
.Э1ютъ  переводъ  признавался  желательнымъ  и  по  внутреннпмъ  политиче- 

скимъ  соображен1ямъ.  Нахождение  Ставки  и  центральныхъ  управлен1Й  Добро- 

вольческой Арм1и  въ  Екатерннодар-Ь  создавало  все  бол-Ье  и  бол-Ье  тяжелую 

атмосферу  въ  отпотеп1яхъ  съ  Кубанскими  политическими  д-кятелями. 
Была  ув-Ьренность,  что,  при  переход-^  на  не  казачью  территор1ю,  повсе- 

дневгыя  ые.^.к1я  ;1рязги  и  недоразум'йн1я  отпадутъ  и  отношен1я  наладятся. 
Но,  съ  одной  стороны,  встрЬгнлся  совершенно  неожиданный  протесгъ  про- 

Т1шъ  перехода  Ставки  въ  Севастополь  со  стороны  французскаго  Командован1я, 

а  съ  другой  стороиы,  что  главньпгь  образомъ  и  измЬ1шло  первоначальное  на- 

м'Ьрен1е,  этому  помЬшали  собьтя  на  фронт-Ь. 
На  Донецкомъ  фроыт-Ь  неуд1чи  начались  еще  въ  середип-Ь  (конц-Ь)  декабря 

1918  года,  когда,  по^л-Ь  ряда  серьезпыхъ  боевъ,  Доицамъ  пришлось  очистить 
почти  полностью  занятые  ими  раньше  уЬзды  Воронежской  и  Саратовской  гу- 
берн1й. 

Вь  течен1е  янгаря  неусп-Ьхи  на  Донскомъ  фронтЪ  продо.^жались,  и  Допцы, 
подъ  давлен! емъ  большевиковъ,  отошли  на  своемъ  с-Ьверномъ  и  восточномъ 
участь!.   ()  ронта,   а  также  очистили  ст.   Мпллерово  и  г.   Бахмутъ. 

Собравш1Йся  въ  НоЕОчеркасск-Ь  Большой  Войсковой  Кругъ  выразилъ  не- 
дов-Ьрхе  Командующему  Донской  Арм1и,  и  Войсковой  Атаманъ,  генералъ  Крас- 
новъ,  считая,  что  этимъ  выражается  педов'Ьр1е  и  ему,  подалъ  1/14  февраля 
въ  отставку. 

6/19    февраля   Донскимъ   Атамапомъ   былъ   выбранъ   генералъ   Богаевск1Й. 
Въ  течен1е  февраля  и  марта  усиленные  бои  продолжались  по  всему  фронту 

Донской  Арм1и,  которая  постепенно  отходила  къ  югу,  и  на  фронт'Ь  частей  Добро- 
вольческой Ар^ии  въ  Донецкомъ  угольномъ  бассейн'Ь,  которымъ  большевики 

стреми.;ись  овлад'Ьть. 
>го.1ЬНый  Доиецк1й  бассейнъ  частямъ  Добровольческой  Арм1и  удалось  от- 

стоять; Донцы  же,  къ  концу  марта,  принуждены  были  отойти  къ  переправамъ 

на  р.  Маньт-Ь. 
Большевистское  Командован1е,  сум-^вшее  къ  этому  времени  создать  значи- 

тельную по  численности  арм1ю,  одновременно  съ  направлен1елгь  главныхъ  силъ 

*  Г^оПска  генералъ-ма1ора  Колесникова,  оперировавшхп  въ  рахон-Ь  Петровска  п  къ 
югу  отъ  Кизляра  и  Г[»о;зиаго,  состояли  ичъ  бьиипаго  отряда  полковника  Бнчерахова  и 

ра;(личныхъ  м-Ьстнычъ,  терскихъ  и  туземныхъ,  ф(1рмирован1П.  Генералъ  Колесниковъ, 
еще  до  соед1три1п  съ  Добровольческой  арм1ей,  прислалъ  донесенхе,  что  онъ  съ  отрядомъ 
считаетъ  сеоя  подчиненнымъ  генералу  Деникину. 
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протавъ  казачества  и  Добровольческой  Арти,  повело  наступлегие  отъ  Екате- 
р1Ш0Слав,1  и  Харькова  на  Крымъ  н  приступило  къ  очищешю  правобережной 
Малоросс1и  отъ  Петлюровскихъ  бандъ. 

Ошибочная  политика  французскаго  Командоватя  въ  ОдессЬ,  не  допустпв- 
шаго  Командоваи1е  Добровольческой  Арм1и  создать  въ  ра1он11  Одессы  прочную 
арм110,  привело  къ  тому,  что,  ко  времени  наступлен1я  большевиковъ  на  Херсонъ 

и  Одессу,  въ  этой  зон'Ь,  кром'Ь  французскихъ  и  греческихъ  войскъ,  была 
только  слабая  по  численности  русская  бригада  генерала  Тимановскаго. 

При  наступлен1и  большевиковъ  на  Украину,  Украинская  Директорхя  объ- 
явила войну  Сов'Ьтской  Росс1и  и,  черезъ  командированнаго  въ  Одессу  генерала 

Грекова,   вступила  въ  переговоры  съ  французскимъ  Командован1емъ. 

Посл'Ьднее,  запутавшееся  въ  сложной  политической  обстановк1^  въ  ОдессЬ, 
поварило  заявлешю  Директор1и  (находившейся  въ  то  время  въ  Винниц'Ь),  что 
она,  опираясь  на  дов'Ьр1е  къ  ней  крестьянства,  выставить  пятисотъ-тысячную 
арм110.  Но  Директор1я  ничего  серьезнаго  создать  не  могла  и  выставленное  ею 

ополченхе,  почти  безъ  сопротивлен1я,  отходило  передъ  войсками  Сов-Ьтскаго 
Правительства. 

26  февраля  (11  марта)  большевики  атаковали  французская  войска  у  города 
Херсона. 

Французы  и  небольшой  гречесшй  отрядъ  очистили  Херсонъ  и  Николаевъ 
и  на  транспортахъ  отошли  къ  Одессй. 

Днректор1я  пере'Ьхала  въ  Тарнополь. 
Неудача  подъ  Херсономъ,  при  который  союзники  потеряли  400  челов-Ькъ  (въ 

томъ  числ-Ь  14  офицеровъ),  произвела  тяжелое  впечатл-Ёнхе  на  французское 
Командован1е. 

Къ  этому  времени  въ  Одесскомъ  ра1он'Ь  находилось: 
а)  Части  вооруженныхъ  сплъ  юга  Росс1и:  бригада  генерала  Тимановскаго 

3350  штыковъ,  1600  сабель,  18  легкнхъ  оруд1й,  8  гаубицъ  и  6  броневыхъ 
машинъ. 

б)  Союзныя  войска:  дв-Ь'  французскихъ,  д^-Ь  греческихъ  и  часть  румынской 
ДПВИ31И,  всего  30 — 35  тысячъ  штыковъ  и  шашекъ. 

Противъ  этихъ  силъ,  со  стороны  большевиковъ,  д1^йствовало  два  совФ)ТСКихъ 

полка  м1ьстнаго  фор.\'1ирован1Я  и  рядъ  наскоро  организованныхъ  отрядовъ,  всего 
не    бол'Ье    15   тысячъ   штыковъ   и   шашекъ. 

Посл'Ь  занят1я  большевиками  Херсона,  всл1^дств1е  неудачныхъ  д11Йств1й 
м-Ьстиаго  французскаго  Командован1я,  большевики  одержали  рядъ  частныхъ 
усп'Ьховъ,   несмот|)я  на  численное  превосходство  войскъ  союзниковъ. 

Опасалсь  потерь  и,  повидимому,  не  вполн-Ь  уверенное  въ  устойчивости 
своихъ  войскъ,  французское  Командован1е  р-Ьшило,  по  опыту  Салоникскаго 
укр-Ьпленнаго  ра1она,  создать  въ  Одесскомъ  ра1он'Ь  «укр-Ьплеиньи!  лагзрь». 
15/28  марта  было  прнступлено  къ  инженернымъ  работамъ. 

До  20  марта  (2  аир'Ьля)  не  было  абсолютно  никакихъ  признакопъ,  которые 
могли  бы  указать  па  возможность  экстренной  эвакуац1и  союзныхъ  войскъ  изъ 
Одесскаго  раюна. 

Вочеромъ  20  марта  (2  апр'Ьля)  французское  Комапдован1е  въ  ОдессЬ  полу- 
чило директивы  изъ  Парижа  и  21  марта  (3  апрЬля)  заявило  Начальнику  штаба 

русскнхъ  войскъ  въ  Одесской  зонЬ,  что  отъ  г.  Пишона  получена  телеграмма 

о  Еывоз'Ь  всЬхъ  войскъ  изъ  пред'Ьловъ  Росс1и  въ  трехдневный  срокъ. 
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Генера.ть  Д'Ансе.71Ьмъ.  командовавшШ  союзными  войсками  въ  южной  Россш, 

приказалъ  закончить  эвакуащю  Одессы  въ  48  часовъ. 

Эвакуац1я,  какъ  русскихъ  учрежденш,  бывшихъ  въ  ОдессЬ  и  гражданскаго 

населен1я^  а  также  французскпхъ  войскъ,  началась  21  марта  (3  апр-Ьля)  и 
носила  сумбурный,  панпчесшп  характеръ. 

23  марта  (5  анр-Ьля)  въ  Одесс1Ь  уже  хозяйничалъ  м-Ьстный  Сов'Ьтъ  рабо- 
чихъ  и  крестьянскихъ  депутатовъ. 

Посл'Ьднхе  французск1е  суда  покинули  рейдъ  Одессы  26  марта  (8  апр-Ьдя) ; 
такпмъ  образомъ  закончить  эвакуащю  въ  48-]\п1часовой  срокъ,  естественно, 
оказалось  невозможнымъ. 

Назначенный  чрезм-Ьрно  коротки  срокъ  эвакуац1и  Одессы  отнюдь  не  вызы- 
вался обстановко11  —  ни  военной,  ни  политической,  и  могъ  быть  см-Ьло  уве- 

личенъ  до  нед-Ьли,  въ  течен1е  которой,  при  спокойныхъ  и  надлежащихъ  рас- 

поряжеи1Яхъ,  можно  было  бы  упорядочить  эвакуац1ю,  вывезти  всъхъ  б'Ьжен- 
цевъ  п  наибол^^е  ц'Ьнное  имущество. 

При  этой  же  эвакуац1п,  носившей  характеръ  паническаго,  постыднаго  бъг- 
ства,  тяжко  пострадало  лояльное  населеше  города  и  въ  особенности  семьи 
чпновъ  Добровольческой  Арм1и. 

Брошенный  на  пропзволъ  судьбы,  потерявъ  посл'Ьднее  свое  достояше,  они, 
въ  небольшомъ  лишь  числ'Ь,  голодные  и  нипце,  спаслись  на  транспортахъ. 
Большая  же  часть  ихъ  была  брошена  и  обречена  на  всЬ  ужасы  большевист- 
скаго  насил1я. 

Бригада  генерала  Тимановскаго  принуждена  была  отойти  въ  Румышю,  гд'Ь 
по  распоряженш  французскпхъ  властей,  была  обезоружена  и  зат-Ьмъ,  псиытавъ 
массу   унижен1й  и  оскорблен1й,   была  на  транспортахъ    доставлена    въ    Ново- 
рОСС1ЙСКЪ. 

Изъ  англ1йскихъ  источниковъ  мы  впосл'Ьдствхи  получили  св'Ьд1Ьн1я,  что  эва- 
куац1я  Одессы,  вопреки  мн'Ьнхю  англичанъ,  посл-Ьдовала  по  постановлен1ю  Со- 
В'Ьта  «Десяти;;-  въ  Париж'Ь,  на  основан1и  донесешй  генерала  д'Ансельма  и  пол- 
ковникг   Фрейденберга   (начальникъ   штаба  при   генерал'Ь  д'Ансельм'Ь)    о   ката- 
строфическомъ  продовольственно.\гь  положенш  и  «прекрасномъ»  состоянш  боль- 
шевистскихъ  войскъ. 

*  * 
* 

Еще  въ  конц-Ь  декабря  1918  года  небольшгя  части  Добровольческой  Армхи 
были  выдвинА,тт.1  на  сЬверъ  Таврической  губерн1и  для  прикрьггхя  С'1^в8рных'ъ 
уЬздовъ  Тавр1и,  сохранен1е  юоторыхъ  за  ними  представлялось  крайне  важнымъ, 

такъ  ка1гъ  въ  нихъ  им'Ьлись  богатые  продовольственные  запасы. 
Оь  оставлен1емъ  союзными  войскамч  Херсона  и  Николаева,  положеше  ча- 
стей вооруженныхъ  силъ  юга  Росс1и,  дМствовавшихъ  въ  трехъ  сЬверныхъ 

уЬздахъ  Тавр1и  и  защищавшихъ  КрымскШ  полуостровъ,  стало  крайне  тяже- 

лымъ.  На  л-Ьвомъ  берегу  нижней  части  Дн15пра  появились  регулярный  сов-Ьт- 
СК1Я  войска,  и  бывш1я  въ  этомъ  раюн'Ь  разрозненный  грабительск1я  банды  на- 

чали принимать  правильную  организац,1Ю ;  украинск1я  войска  Атамана  Григорьева 
перешли  на  сторону  большевиковъ. 

Подъ  давлен1емъ  превосходныхъ  силъ  противника,  слабыя  части  Крьгаско- 
Азовской  Добровольческой  Армш  принуждены  были  отойти  на  КрымскШ  полу- 
островъ. 
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Прорывъ  нашего  фронта  у  Перекопа  и  дессанть  противника,  произведен- 
ный со  стороны  Геннческа,  заставплъ  частп  арми1  продолжать  отходъ,  и  къ 

1/14  апр'Ьля  они  заняли  у  0еодос1и  Акманайскую  позицш,  фланги  которой 
обезпечввалпсь  огнемъ  судовой  артпллерш  русскихъ,  французскихъ  и  британ- 
скихъ  кораблей. 

Непрочность  положен1я  въ  Крыму  сознавалась  и  прибывшпмъ  въ  Севасто- 
поль 13/26  марта  генераломъ  Франше  д'Эспере,  который  тогда  указалъ,  чго 

надо  постараться  продержаться  въ  течен1е  двухъ  нед'Ьль,  посл-Ь  чего  французами 
будетъ  оказана  помопц>. 

Гарнпзонъ  Севастополя  состоялъ  изъ  двухъ  батальоновъ  175-го  п'Ьхотнаго 
французскаго  полка,  одного  батальона  грековъ,  двухъ  батарей  и  небольшого 
числа  вспомогательныхъ  французскихъ  войскъ;  на  берегу  находился  экипажъ 

сЬвшаго  на  мель  французскаго  корабля  «Мирабо».  На  рейд-Ь  были  французсшя. 
британсшя  и  греческ1я  суда. 

Со  дня  на  день  ожидалось  прибьте  колон1альньгхъ  французскихъ  войскъ. 
Французское  Командован1е  заявило,  что  Севастополь  гош  оставленъ  не 

будетъ . 
30  марта  (12  апр-бля)  прибыло  2000  алжирцевъ,  а  1/14  апр'Ьля  столько  лее Сенегал  ьцевъ. 
Командовалъ  всЬми  союзньвш  частялш  французской  службы  полковникъ 

Труссонъ. 
30  марта  (12  апр-Ьля)  полковникъ  Труссонъ  и  адшфалъ  Аметъ  предло- 

2СИЛИ  коменданту  кр-Ьпости  генералу  Субботтшу  и  командуюп];ему  русскимъ 
флотомъ  ад^шралу  Саблину  отдать  распоряжен1е,  чтобы  всЬ  добровольцы,  на- 
ходяш,1еся  въ  Севастопол'Ь  и  всЬ  учрежденья  Добровольческой  Арм1и  немедленно 
покинули  Севастополь. 

Эвакуащя  гражданскаго  населешя  началась  еще  20  марта  (2  апр-Ьля). 
Около  2-хъ  чалювъ  ночи  со  2/15  на  3/16  апр1>ля  адмиралъ  Аметъ  потребо- 

валъ,  чтобы  всЬ  суда,  которыя  предположено  было  увести  въ  Новоросс1Йскъ, 

вышли  въ  море  въ  течен1е  ночи  и  утра  3/16  апр-Ьля. 
Днемъ  3/16  апр'Ьля  ушелъ  изъ  Севастопо.тя  посл'Ьднш  русскШ  пароходъ 

«Георг1й>>,  на  которохгь  былъ  штабъ  кр'Ьпосги,  и  крепсеръ  «Кагулъ»  подъ  фла- 
ге мъ  Командующаго  флотомъ. 

Поел!)  этого  французы  заключили  съ  большевикахш  нед-^льное  перемир1е, 
въ  течен1е   котораго  закончили  сняпе   съ  мели   корабля  «Мирабо»,   и   загЬмъ 
оставили  Севастополь. 

*  * 
* 

Въ  связи  съ  неудачами  на  фронт-Ь  начались  волпен1я  въ  Сочинскомъ  округ'1Ь 
Черноморской  губернш,  а  4/17  апр'Ьля  и  грузинская  войска,  перешли  р.  Бзыбь. 

Главнокомандуюш,1й  англШскими  силами  генера.ть  Мильпъ  прнгрозилъ  гру- 
зинскому правительству,  что  если  наступлен1е  не  будетъ  прекращено,  то  онъ 

пошлеть  бр1гганск1я  войска.    Инцидентъ  былъ  ликвидпрованъ. 

Въ  этотъ  тяжелый  для  вооруженныхъ  силъ  юга  Росс1и  перюдъ  положен1е 
на  главновп>  фронтЬ  было  спасено  благодаря  тому,  что  весь  сЬверный  Кавказъ 
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былъ  очищенъ  отъ  большевиковъ,  и  явилась  возможность  освободивш1яся  части 

Добровольческой  Армш,  Кубанскаго  и  Терскаго  казачьихъ  войскъ  сосредото- 
чить къ  угрожаемы-мъ  раюнамъ. 

Большевики,  къ  апр-Ьлю  м-Ьслду,  слошвъ  сопротивлен1е  Донскихъ  частей, 
подошли  къ  Манычу. 

Это  направлен1е  наступлешя  большевиковъ,  грозившее  разр-Ьзать  на  дв-Ь 

части  вооруженныя  силы  юга  Россш,   было  напбол-Ье  опасно. 
Генералъ  Депикинъ  все,  что  только  было  юзможно,  сосредогочилъ  на  этомъ 

направлеиш. 

Положеше  было  настолько  серьезно,  что  въ  Екатеринодар'Ь,  какъ  обш,1Й 
резервъ,  было  приказано  сформировать  изъ  тыловыхъ  учрежден1й  офицерскш 

отрядъ,  къ  которому  должны  были  быть  приданы  недавно  передъ  т'Ьмъ  при- везенные англичанами  танки. 

Группа  войскъ,  сосредоточенная  на  Маньш-Ь,  подъ  начальствохгь  генерала 
барона  Врангеля,  и  подъ  непосредственнымъ  руководствомъ  генерала  Деникина, 
должна  была  р-Ьшить  участь  всей  операц1п. 

Посл'Ь  ряда  ожесточенныхъ  боевъ,  преимущественно  кавалер1йскихъ,  гене- 
ралу Врангелю  удалось  7/20  мая  сломить  противника,  который  ста.ть  отходить. 

Явилась  возможность  усилить  части,  д-Ьйствовавшгя  въ  Донецкомъ  уголь- 
номъ  раюн'Ь. 

Въ  середин-Ь  (конц-Ь)  декабря  1918  года  въ  Батум'Ь  высадилась  англ1йская 
Д1ШП31Я  подъ  начальствомъ  генерала  Форестье  1окера,  продвинувшаяся  до 
Тифлиса. 

Бакинск1й  раюнъ  былъ  занять  англШскимъ  отрядомъ  подъ  начальствомъ 
генерала  Томсона,  подчиненны.мъ  генералу  Форестье  1океру. 

Въ  Батумскую  область,  въ  1сачеств'Ь  генералъ-губернатора  былъ  назначенъ 
брпта11ск1н  генералъ  Кукъ-Коллисъ. 

Отношенхе  этихъ  начальствующихъ  лпцъ  къ  вооруженнымъ  силамъ  юга 
Росс1л   было   различное: 

Въ  Баку  нашъ  представитвсТь  встр-Ьтилъ  сначала  къ  себ-Ь  самое  коррект- 
ное отношен1е,  и  получалось  впечатл'Ьше,  что  съ  русскими  интересами  въ  Ба- 

кинскодгь  ра1он'Ь  англичане  считаться   будуть. 
Въ  ТифлисЬ,  генералъ  Форестье  1океръ,  съ  самаго  начала  своего  тамъ 

пребыБан1я,  сталъ  опред'Ьленно  на  сторону  грузинскаго  правительства,  поддер- 
живая его  въ  разноглас1и  съ  Командовашемъ  вооруженныхъ  силъ  юга  Росс1и 

изъ-за  Сочинскаго  округа. 

Въ  Батумской  области,  при  генерадъ-губернатор-Ь,  для  управлешя  областью 
былъ  образованъ  «Сов'Ьтъ»  въ  состав'Ь  девяти  лицъ. 

Права  вооруженныхъ  силъ  юга  Росс1и  на  Батумскую  область  англичанами 
совершенно  не  признавались,  и  ясно  было,  что  они,  оккупировавъ  область,  впредь 
до  выяснен1я  въ  будущемъ  вопроса  о  ея  судьб:.  Державами  Соглас1я,  счнтаютъ 
только  себ!1  хозяевами  въ  ней. 

Получалось  отчетливое  впечатл'Ьн^е,  что  англичане  собираются  въ  Закав- 
казь-Ь  вести  особую  политику,  поддерживая  отд-Ьлепхе  отъ  Росс1и  образовавшихся 
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тамъ  республикъ,  а  Батумъ,  какъ  вьюозной  порть  для  нефти,   насколько  воз- 
можно сохранить  въ  своихъ  рукахъ. 

*  * 
* 

Весенн1й  пер10дъ  1919  года  ознаменовался  не  только  крупными  воепнылш 
неудачами  на  фронт'Ь  вооруженныхъ  силъ  юга  Росс1п,  но  и  полнымъ  разо- 
чарован1емъ  въ  разм-Ьрахъ  тон  помощи,  которую  мы  ожидали  отъ  союзниковъ, 
основываясь  на  заявлен1яхъ  ихъ  представителей  при  арши. 

Несмотря  на  рядъ  телеграммъ,  посылавшихся  въ  Англ1ю  военнымъ  пред- 
ставнтелемъ  Британш,  генерал омъ  Пуль,  транспорты  съ  об'Ьщаннымъ  мате- 
р1аломъ  и  вооружен1емъ  не  приходили. 

3/16  февраля  1919  года  прибыль  генералъ  Бригсъ,  зам'Ьнившш  генерала 
Пуль. 

6/19  февраля  прибыль  въ  Новоросс1Йскъ  первый  транспортъ  съ  воору- 
жен1е\гь,  снаряжешемъ,  одеждой  и  другимь  снабжешемъ;  всл'Ьдъ  за  этимъ 
транспортолгь  должны  были  придти  друг1е  и  доставить  все  необходимое  по  ра- 

счету на  250-тысячную  армш. 
Еще  въ  ноябр'Ь  1918  года,  согласно  заявлетю,  сд'Ьланнаго  генераломъ 

Бертело  (быль  главнокомандующимъ  арм1ями  союзниковъ  въ  Румын1и,  Тран- 
спльваши  и  на  юг'Ь  Росс1н)  генералу  Щербачеву  (быль  военнымъ  представи- 
телемъ  генерала  Деникина  сначала  въ  Румын1и,  а  зат'Ьмъ  адмирала  Колчака 
и  генерала  Деникина  въ  Париж'Ь)  для  занят1я  важныхъ  цептровъ  на  юг'Ь  Россш 
было  предположено  двинуть  дв'Ьнадцать  дивизш  союзныхь  войскъ  (француз- 
скихь  и  греческихъ). 

Присылка  союзныхь  войскъ  въ  Одессу  и  Крымъ  разматривавалась,  какъ 
начало  приведен1я  въ  исполнеше  намЪченнаго  плана. 

Посл1.  же  эвакуац1и  Одессы  и  Крыма  стало  ясно,  что  на  новую  присылку 
союзныхь  войскъ  мы  разсч1ггывать  не  можемь. 

Нам-Ьченный  первоначально  плань  спокойнаго  формировашя  арм1и  въ  ра10- 
нахъ,  обезпеченныхъ  союзными  войсками  и  прикрьггыхъ  со  стороны  большеви- 
ковъ  вооруженными  силами  юга  Росс1и,  рухнуль. 

Посл'Ь  пр^-Ьзда  въ  Екатеринодарь  Главнокомандующаго  британскими  вой- 
сками на  ближнемь  Восток'Ь,  генерала  Мильна*,  стало  ясно,  что  помощь  союз- 

никоБъ  ограничится  присылкой  снабжен1я  для  арм1и  и  моральной  поддержкой. 

Разм'Ьрь  снабжеи1я  по  расчету  на  250-тысячную  армш,  на  первый  взглядъ, 
казался  достаточнымь,  но  если  принять  во  вниман1е,  что  это  снабжси1е  должно 
было  прибывать  постепенно,  на  протяж.ен1П  долгаго  времени,  то,  при  громад- 

ной убыли  въ  арм1и  (ранеными,  убитыми,  пл'Ьнными  и  дезертирами),  ясно  было, 
какъ  это  впосл'Ьдствги  и  подтвердилось,  что  н-Ькоторыхъ  категор1й  снабжен1я, 
особенно  обмундирован1я,  должно  было  не  хватить. 

Передь  Командован1емъ  вооруженпыхъ  силъ  Юга  Росс1и  стала  задача,  вы- 
полн1ггь  тотъ  же  плань  по  освобождению  отъ  большевиковь  Россьп,  но  въ 

несравненно  бол'Ьс  трудныхь  услов1яхъ,   чЬмъ  это  намФ.чалось  первоначально. 
Положен1е  затруднялось  еще  тЬлгь,  что  съ  потерей  Одессы,  сЬвернаго  по- 

берела)Я  Чериаго  моря  и  Крыма,  и  невозможности  разсчитывать  на  скорое 
возвращеи1е  обратно  оставленныхъ  раюновь,  утрачивалась  надежда  на  скорое 

*  Весной  1919  г. 
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возсталовленш  нормальной  торгово-промышленной  жизни  крал,  а  вм'Ьст'Ь  съ 
этпмъ  терялась  возможность  получить  отъ  союзнпковъ  кредптъ,  безъ  котораго 

являлось  почти  непрооборимымъ  препятотв1емъ  возооздать  и  наладить  нормаль- 
ную  жизнь   на  Юг11  Россш. 

Одесская  Добровольческая  Бригада  генерала  Тимановскаго,  отошедшая  въ 

Румьш1ю  при  оставлен1п  Одессы  французами,  стала  прибывать  на  судахъ  въ 

Новороссшскъ  21  апр-бля  (4  мая). 

Въ  результат-Ь  своихъ  мьггарствъ,  прибывппя  части  бригады  не  им-Ьли  ни 
одной  лошади,  ни  одной  походной  кухни,  ни  одной  повозки,  ни  одной  палатки. 

Артиллер1я  представ.шяла  только  одинъ  личный  ооставъ. 

Люди  2  м'Ьсяца  не  были  въ  бан-Ь  и  мног1е  2  м-Ьсяца  не  м-Ьняли  б15лья. 
Вообще  видь  людей  былъ  самьы!  жалкш,  ободранный. 

Надо  сказать  правду  —  прибытхе  въ  такомъ  вид'1^  бригады,  работавшей 
подъ  Одессой  совм'Ьстао  съ  французами,  отошедшей  по  ихъ  же  требованш 
въ  Румьш1Ю  и  тамъ  разоруженной,  произвело  удручающее  впечатлите  и  вы- 

звало взрывъ  негодован1Я  противъ  французовъ. 

Къ  маю  вся  Малоросс1я  снова  превратилась  въ  театръ  гражданской  войны. 
Бъ  ней  боролись  самыя  разнообразный  течен1я,  объединенный  лишь  общей 

ненавистью  къ  оов-Ьтской  власти  и  къ  установленному  ею  режиму.  Наибол'Ье 
крупными  возстан1ями  протнвъ  сов'Ьтской  власти  руководили  на  юг-Ь  Малороссш 
Григорьевъ  (первоначально  ставш1й  на  сторону  сов-Ьтской  власти)  и  Махно. 

Возстан1я  въ  Екатерннославской  губерн1и  облегчили  боевую  работу  Добро- 
вольческой Арм1и  въ  Донецкомъ  каменноугольномъ  бассейн'Ь. 

Псявлен1е,  въ  первыхъ  числахъ  мая,  въ  этомъ  раюн']^  танковъ  произвело 
ошеломляющее  впечатл^Ьн!©  на  дрогнувппя  сов'Ьтсшя  войска. 

Бъ  общемъ,  пер10дъ  съ  21  анр'Ьля  (4  мая)  по  15/28  мая  ознаменовался 
полнымъ  разгромомъ  красныхъ  на  р.  Манычъ  и  въ  каменноугольномъ  Донец- 
колгь  рашн-Ь. 

Кавказская  Арм1я,  под;ь  начальствомъ  генерала  Врангеля,  одержала  рядъ 

серьезныхъ  усп'Ьховъ  на  Царицьшскомъ  направлен1и. 
Посл'Ь  15/28  мая  боевые  усп'Ьхи  продолжали  развиваться  на  всЬхъ  фрон- 

тахъ  арм1й  юга  Россхи. 

Пресл-Ьдуя  разбитаго  на  лиши  Манычскпхъ  озеръ  противника,  части  Кав- 
казкой Арм!!!  къ  31  мая  (12  шня)  подошли  къ  самому  городу  Царицыну. 

Посл'Ь  уиорныхъ  боевъ,  17/30  1юня,  заран'Ье  укр15пленная  красными  позшця 
была  взята,  и  г.  Царицынъ  былъ  занятъ  арм1ей  генерала  Врангеля. 

На  фронт-Ь  Донской  Арм1и,  Донцы  вошли  въ  связь  съ  возставшими  казаками 
Верхне- Донского  округа,  а  кгь  15/28  шня  очистили  отъ  большевиковъ  всю  свою область. 

Къ  этому  же  времени  были  очищены  отъ  большевиковъ  большая  часть  гу- 
берн1й  Харьковской  (Харьковъ  былъ  нами  занятъ  11/24  1юня)  и  Екатеринослав- 
сюой,  и  почти  вся  территор1л  Крыма. 
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Развивая  достигнутые  усп-Ьхи,  наши  части  вступили  въ  пред-^лы  Саратов- 
ской,  Тамбовской,   Воронежской  и  Полтавской  губернш. 

Столь  усп'Ьпшому  продвижен1ю  нашихъ  войскъ,  въ  значительной  степени, 
способствовала  пачавшался  деморалнзац1я  сов'Ьтскихъ  войскъ. 

Получалось  впечатл-Ьше,  что  сопротпвлеше  большевиковъ  окончательно  сло- 
млено н  что  они  не  въ  сплахъ  сдерживать  наступлен1е  нашихъ  войскъ  на  сЬверъ. 

Но  главнокомандующ1Й  и  его  штабъ  отлично  понимали,  что  наше  положеше 
недостаточно  прочно,  такъ  какъ  фронтъ  Добровольческой  Арм1и  страшно  растя- 

нулся,  везд'Ь  былъ  слабъ  и   не   было   свободныхъ   резервовъ. 
Съ  одной  стороны,  нужно  было  остановиться,  пополнить  убыль  въ  рядахъ, 

образовать  резервы,  привести  въ  порядокъ  тылъ ;  но,  съ  другой  стороны,  риско- 
вано  было  давать  противнику  передышку,  являлся  соблазнъ  развивать  усп-Ьхъ, 
не  давать  оправитьсл  разстроеннымъ  частям ь  войскъ  сов'Ьтскаго  правительства. 

Посл1т  занят1я  Харькова  и  Царицына,  для  развпт1я  дальн-Ьйшихъ  операщп, 
можно  было  поступить  двояко: 

Перейдя  къ  оборон'Ь  у  Царицына,  взять  изъ  состава  Кавказской  Армш  гене- 
рала Врангеля  все,  что  только  возможно  (считали,  что  можно  взять  З1/2 — 4 

конныхъ  дивизш),  перевезти  ихъ  на  Харьковский  фронтъ  п  развивать  насту- 
плен1е  по  кратчайшему  направленш  на  Москву.  Или  же,  перейдя  къ  оборон'Ь 
на  Харьково — Московсколгь  направлен1и,  развгшать  оиерапДи  отъ  Царицына  на 
Саратовъ,  съ  ц'Ьлыо  занятая  этого  важнаго  пункта  а  зат'Ьмъ  уже,  съ  юга  и 
юго-востока,  перейти  въ  наступлен1е  на  ]\1оскву. 

Первое  р'Ьшен1е,  по  мн-Ьшю  н'Ькоторыхъ,  сулило  бол-Ье  быстрое  занят1е 
Москвы  и  скор-Ьйшее  завершен1е  борьбы. 

Друпе  же  считали,  что  лучше  принять  второе  р1Ь'шеше,  которое  дасть  воз- 
можность оказать  бол'Ье  д'Ьйствительпую  помош,ь  арм1ямъ  адмирала  Колчака 

и,  кромФ.  того,  дасть  возможность  пополнить  и  привести  въ  порядокъ  Добро- 
вольческую Арм1ю,  которая,  когда  обстановка  потребуетъ,  перейдетъ  въ  на- 

сту плеи1е  на  Москву  съ  юга. 
Генералъ  Деникинъ  приказалъ  командующему  Кавказкой  Ардпей,  генералу 

Врангелю,  начать  операщп  въ  направлеши  на  Саратовъ. 
Командующему  Добровольческой  Арм1ей,  генералу  Май-Маевскому,  при- 

казано было,  не  зарьшаясь  впередъ,  продвинуть  къ  сЬверу  и  западу  авангарды 

для  надежнаго  прикрьгг1Я  Харьковскаго  ра1она  и  принять  самыя  энергичныя  м-йры 
для  пополнен1я  арм1и  и  для  устройства  ея  ты.иа. 

Несмотря  на  благопр1ятное  развит1е  военныхъ  операщп  на  всЬхъ  фроптахъ 
арм1й  юга  Росс1и,  внутреннее  политическое  состоян1е,  къ  1/14  1юпя,  приняло 
крайне  тревожное  по.^ожен1е. 

По  м1>р'Ь  отдален1я  большевистской  опасности,  политическ1е  д'Ьятели  кзг 

зачьихъ  обла€те1'[  стали  проявлять  все  большее  и  больщее  стремлсп1е  отдЬлаться 
отъ  какого  бы  то  ни  было  вм^Ьшательства  генерала  Деникина  и  состоящихъ  при 
немъ  органовь   власти  въ  государственную   жизнь   казачьихъ  областей. 

Зат-Ьмъ  политичбск1е  д1^ятели  казачьихъ  областей  у1сазывали,  что  такъ  какъ 
казачество  въ  рядахъ  вооруженпыхъ  силъ  юга  Росс1и  является  по  численности 
главной  силой,  на  которую  опирается  главно'^  командоваи1е,  то  казачество  не 
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только  им-Ьеть  право,  но  должно  принимать  непосредственное  участхе  въ  государ- 

ственномъ  строительств-Ь  въ  освобождаемыхъ  отъ  большевпковъ  ра1онахъ  Росс1и. 
Будучи  совершенно  не  согласными  съ  конструкщей  власти,  установленной 

генераломъ  Деникинымъ,  и  отрицая  правильность  назначен1я  министровъ  (на- 

чальниковъ  управленШ)  единоличной  властью  главнокомандующаго,  они  про- 
должали настаивать  на  созданы  Юго-Восточнаго  союза,  со  включешемъ  въ  него 

и  Кавказскихъ  государственныхъ  новообразованШ. 

Добровольческая  же  арм1я,  по  ихъ  мн'Ьн1ю,  могла  войти  въ  составъ  союза 
лишь  какъ  равноправный  членъ. 

При  этихъ  услов1яхъ  значеше  главнаго  командован1я  Добровольческой  Армш 

совершенно  обезличивалось  бы  и  являлось  серьезное  опасен1е,  что  ц-Ьли  и  идеи 
борьбы  съ  большевиками,  по  возсоздан1Ю  Единой  Великой  Россш,  провозгла- 

шенные адмпраломъ  Колчакомъ  и  генераломъ  Деш^кинымъ,  будутъ  совершенно 
извраш,ены. 

Генералъ  Деникинъ,  не  отрицая  необходимости  договориться  съ  казаче- 
ствомъ  и  устранить  всЬ  трен1я,  не  соглашался  на  разр'Ьшен1е  вопроса  въ  томъ 
впд-Ь,  какъ  предлагали  представители  казачества,  и  отношен1я  между  ними  и 
Главнымъ  Командоваи1емъ  все  бол'Ье  и  бол-Ье  портились.  Не  возражали  пред- 

ставители казачества  лишь  протьшъ  полнаго  подчинен1я  казачьихъ  войскъ  гене- 

ралу Деникину  въ  оперативномъ  отношен1и.  Но  и  зд'Ьсь  чувствовалась  воз- 
можность, въ  будушемъ  серьезныхъ  недоразум'^шй :  среди  политическихъ  д15я- 

телей  казачества  было  много  такихъ,  которые  свои  личные  и  м1Ьстяые  интересы 
ставили  выше  иитереоовъ  государственныхъ,  и  которые  не  возражали  протпвъ 

полнаго  подчинен1я  казачьихъ  воинскихъ  силъ  генералу  Деникину  только  всл'Ьд- 
ств1е  того,  что  знали,  что  весь  казачШ  командный  составъ  будетъ  подчиняться 
генералу  Деникину  и  что  этотъ  вопросъ  открыто  они  ставить  не  могугъ. 

Эти  господа  начали  агитацш  и  пропаганду  въ  казачьихъ  войскахъ  и  пы- 
тались проводить  мысль,  что  казачество  должно  вести  борьбу  съ  большевиками 

лишь  до  полнаго  освобожден1я  казачьихъ  областей  и  обезпечешя  ихъ  отъ  посл- 

гательствъ  со  стороны  сов-Ьтскои  власти. 
Особое  неудовольств1е  и  даже  ненависть  политическихъ  д-Ьятелей  казачьихъ 

войскъ  были  направлены  протпвъ  «Особаго  Сов'Ьп;ан1я»  (Правительства),  со- 
стоявшаго  при  генерал'Ь  Деникин'^  и  проводившаго  въ  жизнь  программу  имъ 
провозгл  ашенную . 

Интересно  отм'Ьтить,  что  этими  лицами  «Особое  Сов'Ьш,ан1е»  никогда,  гласно, 
не  отождествлялось  съ  генераломъ  Деникинымъ,  какъ  будто  это  былъ  какой-то 
совершенно  обособленный  зловредный  органъ,  проводившхй  свою,  а  пе  генерала 
Деникина,   политику. 

Но  это  понятно.  Большинство  изъ  этихъ  «политиковъ»  были  мелше  м-Ьст- 

ные  д-Ьятели,  не  отличавш1еся  достаточнылгъ  гражданскимъ  мул:ествомъ,  и  пе 
см'Ьвш1е  вступить  въ  открытую  борьбу  съ  генераломъ  Деникинымъ,  за  которымъ 
стояла  не  только  Добровольческая  Арм1я,  но  и  казачьи  войска. 

Зато  «Особое  Сов'Ьш,ан1е»  и  его  отд-Ьльные  члены  м'Ьшались  съ  грязью, 
и  прот1шъ  нихъ  велась  открытая  и  непримиримая  борьба,  какъ  путемъ  высту- 
плен1я  въ  казачьихъ  законодательныхъ  учрежден1яхъ  такъ  и  пропагандой  въ 
ра1оиахъ  казачьихъ  областей. 

Осюбенио  старались  представители,  такъ  пазываемыхъ,  «самост1иныхъ»  кру- 
говъ  Кубанскаго  Казачьяго  Войска. 
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Серьезность  создавшагося  положенхя  въ  тылу  борющихся  за  освобождеше 
Росс1п  арм1и    не  могло  не  безпокоить  Главное  Командоваше. 

Прибывшая  къ  этому  времени  (25  мая /7  1юня)  изъ  Парижа  делегац1я 

отъ  политпческаго  Сов'Ьщан1я,  въ  состав'Ь  генерала  Щербачева,  Аджемова  и 
Вырубова,  осв-Ьтила  положеше  русскаго  вопроса  на  мирной  копферепц1и  въ 
смысл-Ь  признан1я  единаго  Всеросс1Йскаго  Правительства  въ  лиц'Ь  Верховнаго 
правителя  адмирала  Колчака,  въ  случа'Ь  прпзнан1я  его  всеми  борющимися  про- тивъ  большевиковъ  въ  Росс1и  силами. 

Подобное  признаше  несомн'Ьнно  повл1Яло  бы  на  отношен1е  Правптельствъ 
Державъ  Соглас1я  къ  домогательствамъ  отд'Ьльныхъ  государственныхъ  ново- 
образопан1Г1  —  въ  отрицательную  для  нихъ  сторону  и,  т'Ьмъ  самымъ,  вырвало  бы 
почву  изъ-подъ  ихъ  ногъ. 

Генералъ  Деникинъ  р'Ьшилъ  признать  власть  ад^гарала  Колчака,  и  30  мая 
(12  шня)  отдалъ  сл'Ьдующ1й  приказъ: 

«Безм'Ьрными  подвигаш!  Добровольческой  Армш,  Кубанскихъ,  Донскпхъ  п 
Терскпхъ  казаковъ  и  Горскихъ  народовъ  освобожденъ  югъ  Росс1и,  и  руссшя 
арм1и  неудержимо  движутся  впередъ  къ  сердцу  Росс1п. 

Съ  замиран1емъ  сердца  весь  русскШ  народъ  сл'Ьдитъ  за  усп'Ьхомъ  русскихъ 
армШ,  съ  в'Ьрой,  надеждой  и  любовью. 

Но  наряду  съ  боевыми  усп'Ьхами,  въ  глубокомъ  тылу,  зр'Ьетъ  предательство 
на  почв'Ь  личныхъ  честолюбш,  не  останавливающихся  передъ  расчленен1емъ 
Велико11,   Единой  Россш. 

Спасен1е  нашей  Родины  заключается  въ  единой  Верховной  власти  и  не- 

разд'Ь.-.ькомъ  съ  нею  единомъ  Верховпомъ  Командованш. 
Исходя  изъ  этого  глубокаго  уб'Ьжден1я,  отдавая  свою  жизнь  служен1ю 

горячо  любимой  Родин-Ь  и  ставя  превыше  всего  ея  счастье,  я  подчиняюсь 
адмиралу  Колчаку,  какъ  Верховному  Правителю  Русскаго  Государства  и  Вер- 

ховному Главнокомандующему  Русскихъ  АрмШ. 
Да  благословить  Господь  его  крестный  путь  и  да  даруетъ  спасете  Росс1п». 

Къ  сожал-Ьн^ю,  начавш1яся  неудачи  на  Сибпрскомъ  фронт'Ь  анулировалп 
значен1е  этого  приказа. 

*  * 

Военный  представитель  Великобританскаго  Правительства  при  генерал'Ь  Де- 
викинь  генера.1ъ  Брпгсъ  былъ  зам'Ьненъ  генераломъ  Хольманомъ. 

Мы  в.'Ь  были  крайне  огорчены  отъ'Ьздомъ  генерала  Брш^са,  показавшаго 
себя  искрсниимъ  другомъ  Росс1и  и  помогавшаго  вооруженнымъ  силамъ  юга 
Росс1и  всЬмъ,  ч'Ьмъ  онъ  могъ. 

На  прощальномъ  об'Ьд'Ь,  данномъ  въ  честь  генерала  Бригса  30  мая 
(12  шня),  онъ,  между  прочимъ,  сказалъ:  «Зд'Ьсь  въ  Екатеринодар-Ь  творится 
великое  д'Ьло.  Д-Ёла  на  всЬхъ  фронтахъ  блестящи.  Не  то  въ  тылу.  ЗдФ.сь 
мелк1е  политиканы  занимаются  мелкими  интригами,  въ  то  время,  какъ  необхо- 

димо единство  .  .  . 

  Я  над-Ьюсь,  что  смогу  принести  Добровольческой  Арм1и  пъ  Лопдоп-Ь 
большую    пользу,    чЬмъ   я   могъ    бы   сд-Ьлать,    оставаясь    въ    Екатеринодар'Ь». 

Генералъ  Хольманъ  привезъ  генералу  Деникину  письмо  отъ  военнаго  Ш1- 
нистра    Великобритаи1и,   лорда    Черчилл,   въ   которомъ,   между   прочимъ,   было 
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сказано :  «Ц-Ьлъ  прх-Ьзда  генерала  Хольмана  —  всяческимъ  образомъ  помочь  Вамъ 

въ   Вашей   задач'Ь   сломить   большевистскую   тпранш». 

Г'енералт,  Хольманъ,  какъ  п  французсше  военные  представители,  до  самаго 
конца,  самымъ  горячимъ  образомъ  поддерживалъ  генерала  Деникина. 

Оь  продвижен1емъ  нашихъ  армш  вглубь  Росс1и,  ста.тъ  на  очереди  вопросъ 

о  возстановленхи  въ  освобождаемыхъ  ряюнахъ  органовъ  адмшшстрац1и  и  раз- 

рушеиныхъ  въ  корн*  аппаратовъ  м-Ьстнаго  городского  и  земскаго  самоуправленщ. 

Было  отдано  распоряжен1е,  чтобы  немедленно  посл-Ь  освобождешя  огь  боль- 

шевиковъ  ыовыхъ  территор1п  назначалась  на  м-Ьста  губернская  и  у'Ьз^1,ная 
ад?*шнистращя,  устраивался  судебный  аппара-^,  формировались  въ  каждой  гу- 

берн1п  бригады  государственной  стражи  п  возстановилась  д-кятельность  органовъ 
городского   и  земскаго  самоуправленш. 

Отчасти  недостатокъ  выбора  для  назначешя  подходящпхъ  лпцъ,  а  отчасти 

ничтожное  денежное  содержанхе,  установленное  для  оплаты  служап],ихъ,  крайне 

затрудняло  назначеп1я  на  должности,  и  на  отв'Ьтственныя  м^ста  часто  попадали 
сове|зшенно  не  подходяпце  люди,  пли  не  справлявш1еся  со  своюгъ  д'Ьломъ, 
или  бравш1е  съ  населен1Я  взятки  и  допускл,вш1е  всевозможныя  злоупотребленхя. 

По  этп1гь  же  причпнамъ,  а  также  всл-Ьдстехе  недостатка  вооружешя  и  об- 

мундпровашя,  формироваше  государственной  стражи  встр-Ьтпло  больш1я  затруд- 
нен1я,   п  порядокъ  въ  тылу  не  налаживался. 

Н-Ькоторын  затруднен1я  и  недоразум1'.шя  вызвала  попьггка  Донского  Войско- 
вого Круга  установить  свой  порядокъ  управлен1я  въ  т1Ьхъ  радонахъ  Росс1и, 

которые  занимались  Донской  Арм1ей.  Это  было  т'Ьмъ  опасно,  что  законы,  про- 
водпвш1еся  черезъ  Донской  Кругъ,  были  от.тичны  отъ  законовъ,  проводпмыхъ 

Главнокомандующимъ  черезъ  Особое  Сов'Ьш.анхе. 
Не  допуская  установлен1я  разнообразнаго  порядка  управлен1я  въ  освобо- 

ждаемыхъ сыежныхъ  губерн1яхъ,  генералъ  Деникинъ  принужденъ  былъ 

6/19  шня  отдат1>  сл'Ьдуюпцй  прпказъ: 
«ВсЬ  занимаемый  на  юг-Ь  Росс1и  территорхи,  леж-ащ1я  вн-Ь  пред'Ьловъ 

областей  казачьпхъ  войскъ,  въ  гранпцахъ  пхъ  суп;ествован1я  до  28  октября 
(10  ноября)  1917  года,  поступають  въ  управлен1е  Верховнаго  Правителя  Росс1и, 

а  временно  —  въ  управлеше  Главнокомандуюш,аго  вооруженными  силами  на  юг'Ь Россш. 

Крупные  усп'Ьхи  арм1й  на  фронт'Ь  омрачшшсь  донесешялш,  что  крестьяне 
освобожденныхъ  отъ  большевпковъ  раюновъ  начпнаютъ  пзм'Ьнять  свое  перво- 

начальное отпошен1е  къ  аршп  всл'Ьдств1е  того,  что  во  многпхъ  м']Ьстахъ  нача- 
лось, прп  помощи  войскъ,  возстановлен1а  въ  правахъ  пом'Ьщиковъ. 

Генералъ  Деникинъ,  9/22  1юня,  обратился  къ  Командуюш^1мъ  армиями  со 

сл-Ьдующей  телеграммой: 
«По  дошедшимъ  св'Ьд'Ьн1ямъ,  всл'Ьдъ  за  войска Ш1  прп  наступлети  въ  очи- 

П1,енныя  отъ  большевпковъ  м'Ьста  являются  владельцы,  насильственно  возстана- 
вливаюнце,  нер-Ьдко  при  прямой  поддержк'Ь  воинскихъ  командъ,  свои  нарушен- 

ный въ  разное  время  права,  прибегая  при  этомъ  къ  д-Ьйств1ямъ,  пм'Ьющпмъ 
характеръ  сведены  личныхъ  счетовъ  и  мести. 

При  томъ  смятенхи  и  п^таниц'Ь,  который  внесены  въ  жизнь  гражданской 
войной  и  большевистскимъ  владычествомъ,  при  полномъ  разрушен1п  судебнаго 
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и  адмипистративнаго  аппаратовъ,  вопнск1Я  части  не  могутъ  принимать  на  себя 
обязанности  разбираться  съ  должными  гараштями  сираведливости  въ  сиорныхъ 
правовыхъ  взавмоотношен1яхъ.  Власти  обязаны  въ  переходное  время,  впредь 
до  установлен1Я  законнаго  порядка,  предупреждать  всяк.1е  новые  очевидные  за- 

хваты правъ,  не  разр'Ьшая  прежнихъ  споровъ  и  не  допуская  насил1я  съ  чьей  бы 
то  ни  было  стороны  и  во  имя  чего  бы  оно  ни  д-Ьлалось. 

Урегулпроваи1е  этого  вопроса  пр1и1ад.11еж!ггъ  законодательной  власти. 
Насильнпковъ  какъ  съ  той,  такъ  н  съ  другой  стороны  буду  привлекать 

къ  суду.  Всяк1я  направленныя  къ  тому  самочинныя,  путемъ  насил1Я,  дМсгвхя, 
отд'Ьльныхъ  лицъ  или  группъ,  должны  пресекаться  самымъ  настойчивымъ  обра- 
зомъ.  Иначе  порядку  не  скоро  суждено  возстановиться ;  взаимное  ожесточен1е 
будетъ  расти^  авторитетъ  и  популярность  арм1и  падать;  вместо  одного  иасплхя 
появится  другое,  насел ен1е  не  будеттэ  вид-Ьть  въ  войскахъ  Добровольческой  Арши 
избавителей  от7>  произвола,  а  пристрастныхъ  заступнпковъ  за  интересы  одного 
класса  въ  ущербъ  другимъ». 

*  * 

Въ  связи  съ  прпзиан1емъ  генераломъ  Деникинымъ  власти  адмирала  Колчака, 
у  Главнокомандующаго  состоялось  засЬданхе  щщ  участш  атамановъ  и  пред- 

седателей правительствъ  казачьихъ  войскъ. 
Представители  казачьихъ  войскъ  не  возражали  противъ  признан1я  адли!- 

рала  Колчака  Верховнымъ  Главнокомандующимъ,  но,  относительно  признан1я 

ею  Верховнымъ  Правителемъ  Россш,  высказались,  что  р'Ь'шен1в  этого  вопроса принадлежит!,  комиетенщи  законодательныхъ  учрежден1й  областей. 
Вм'ЬсгЬ  съ  этимъ  представители  казачества  указали  на  то,  что  при  создан1и 

Всероссшской  власт!;  и  опред'Ьлетя  ея  задали»  казачество  считаетъ  необходи- 
мымъ  руководствоваться  декларац1ей  Донского  Войскового  Круга,  объявленной 

1/14  шня*. 

*  Донскимъ  войсковымъ  Кругомъ,  передъ  закрьтемъ  пос^гЬдней  весенней  сети, 
была  объявлена  сл'Ьдующая  декларащя: 

«Войсковой  Кругъ  В.  В.  Д.,  прерывая  свои  работы  до  сл-Ьдующей  сесс1и,  считаетъ 
необходимымъ  огласить  во  всеобщее  св-Ьд-Ьихе  основныя  начала,  коими  онъ  руковод- 

ствуется въ  д-Ьл-Ь  государственнаго  строительства  и  указать  ближайш1я  задачи  законо- 
дательства. 

1)  Главн-Ьйшей  ц-Ьлыо  въ  настоящее  время  войсковой  Кругъ  считаетъ  р-Ьшительную 
борьбу  съ  большевизмомъ,  поправшимъ  законъ,  разорившимъ  трудовое  достоян1е  народа 
и  повергшимъ  Росс1ю  въ  бездну  анарх1и.  Продолжение  этой  борьбы,  необходимой  для 

спасен1я  Росс1и,  Кругъ  мыслптъ  въ  услов1яхъ  в-Ьриости  доблестнымъ  союзникамъ  нашпмъ 
и  въ  непрем-Ьиномъ  боевомъ  сотрудничеств-Ь  не  только  съ  арм1ями  Колчака,  Деникина, 
казачествомъ  и  горцами,  но  и  съ  самимъ  русскимъ  народомъ,  по  м-Ьр-Ь  продвнжен1я  боевыхъ 
силъ  за  пред-Ьлы  войска. 

2)  Войсковой  Кругъ  считаетъ  виновными  въ  постигшемъ  Россхю  развал-Ь  главнымъ 
образомъ  вдохновителей  большевизма  —  комиссаровъ  и  такъ  назыпаемых7>  коммунистовъ, 
насилующихъ  русск1й  народъ  терроромъ  въ  своекорыстныхъ  ц-Ьляхъ,  и  не  допускаетъ 
мысли  о  мести  въ  отиошенхи  къ  широкимъ  народнымъ  массамъ,  хотя  бы  и  брошеннымъ 
въ  братоубхйственную  бойню  безумной  рукой  политическихъ  проходимцевъ. 

3)  Будущую  Росс1ю  войсковой  Кругъ  мыслитъ,  какъ  единую  свободную  демокра- 
тическую страну  съ  государственнымъ  устройствомъ,  какое  будетъ  дано  ей  волей  и  разу- 

момъ  самого  народа  на  новомъ  Учредительномъ  собран1и,  которое  должно  быть  созвано 
на  началахъ  всеобщего,  прямого  и  равнаго  избирательнаго  права,  при  тайномъ  голосо- 

вании. Войсковой  Кругъ  считаетъ,  что  это  право  —  самому  р-Ьшить  свою  судьбу  —  есть 
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Ясно  было,  что  никакое  признайте  адмирала  Колчака  не  изм'Ьнить  запутан- 
наго  положен1Я  на  юг11  Росши  до  т-Ьхъ  поръ,  пока  намъ  не  удастся  догово- 

риться съ  казачествомъ.  Сов-Ьщанхе,  собранно  з  генераломъ  Деникинымъ,  при- 
знало необходимымъ,  въ  возможно  ближайшее  время,  достигнуть  соглашен1я 

между  казачествомъ  и  представителями  Главнаго  Командован1я  по  вопросамъ 
о  создан!»  на  юг11  Росс1п  единой  правительственной  власта.  Для  участ1я  въ 

работахъ  конференц1и  казачьихъ  войскъ  по  создан1ю  южно-русской  власти  пред- 
ставителями отъ  Главнаго  Командован1я  были  назначены:  М.  М.  Федоровъ, 

Н.   В.   Савичъ,   В.   Н.   Челищевъ,   А.   С.   Щетининъ  и  В.   П.   Носовичъ. 

Представгггели  полжтическихъ  группъ  (Союза  Возрожденья,  Сов-Ьта  Госу- 
дарственнаго  Объединешя  и  Всеросс1йскаго  Нацюнальнаго  Центра),  съ  ц'Ьлью, 
поддержать  генерала  Деникина  и  укр'Ьпить  его  положеше,  на  объединенномъ 
засЬдаши  5/18  1юня,  приняли  сл'Ьдующую  резолюц1ю: 

неотъемлемое  достоян1е  русскаго  народа,  оправданное  его  страдаюями,  и  не  допускаетъ 
мысли,  чтобы  кто  бы  то  ни  было  и  какимъ  бы  то  ни  было  способомъ  посягнулъ  на  это  право. 

4)  Непрем-Ьнными  услов1ями  будущаго  устройства  Росс1и  Кругъ  считаетъ:  а)  госу- 
дарственную авгоном1ю  съ  правомъ  законодательства  по  вопросамъ  м-Ьстнаго  значенхя 

и  правомъ  заключен1я  областныхъ  политическихъ,  экономическихъ  и  нащональныхъ 

союзовъ,  и  б)  правовой  порядокъ,  д'Ьйствительно  обезпечивающ1й  гражданск1я  свободы, 
огражденный  закономъ  и  системой  управлен1я. 

5)  Неотложной  задачей  строительства  жизни  на  м-Ьстахъ,  по  м-Ьр-Ь  продвижен1я 
боевыхъ  силъ  за  пред'Ьлы  войска,  войсковой  Кругъ  считаетъ  принятие  всЬхъ  м-Ьръ  къ 
незамедлительному  возстановлен1ю  тамъ  нормальнаго  правопорядка,  основаннаго  на 
вакон-Ь,  съ  отм-Ьной  исключительныхъ  положен1й,  и  возстановлеше  органовъ  земскаго 
и  городского  самоуправлен1я. 

Непрем-Ьннымъ  услов]емъ  такого  строительства  жизни  на  м-Ьстахъ  Кругъ  считаетъ 
организац1ю  временной  до  Учредительнаго  Собран1я  Всеросс1йской  власти,  въ  которой 
принимали  бы  участ1е  государственный  образован1я,  ведущ1я  активную  борьбу  за  воз- 
становленхе  Россхи. 

6)  Очередной  задачей  рабочаго  законодательства,  строительство  котораго  должно 

проходить  въ  сотрудничеств-Ь  съ  рабочимъ  представительствомъ,  войсковой  Кругъ  ставитъ 
повышен1е  производительности  и  обезпечен1е  труда  отъ  эксплоаташи  государствомъ  или 
капиталомъ.  Въ  частности  осиован1ями  рабочаго  законодательства  войсковой  Кругъ 
полагаетъ;  а)  право  профессхональныхъ  союзовъ  для  обезпечен1я  экономическихъ  инте- 
ресовъ  робочихъ,  б)  8-мп  часовый  рабоч1й  день  въ  фабрично-заводскихъ  предпр1ят1яхъ, 
в)  учрежден1е  примирительныхъ  намеръ  и  промысловыхъ  судовъ,  г)  развит1е  государ- 
ственнаго  страхован1я  рабочихъ,  д)  охрану  здоровья  трудящихся,  въ  частности  женщинъ 
и  д-Ьтей,  и  е)  борьбу  съ  безработицей. 

7)  Кругъ  уже  принялъ  законъ  о  земл-Ь,  утвержденный  на  принцип-Ь,  что  земля 
принадлежитъ  трудящимся  на  ней,  и  отчужденный  земли  крупнаго  и  средняго  частнаго 
землевлад-Ьнхя  выд1>лилъ  въ  особый  фондъ  для  над15лен1я  землею  малоземельнаго  и  без- 
еемельиаго  казачьяго  и  коренного  крестьянскаго  населен1я  Войска. 

Убежденный  въ  исключительной  политической  важности  земельной  реформы,  Кругъ 
считаетъ  недопустимымъ  р'Ьшен1е  земельнаго  вопроса  за  пред-блами  Войска  въ  форм-Ь 
возвращенхя  до  ресолющонныхъ  земельныхъ  отношен1й,  или  ликвидац1ю  земельныхъ 
отношен1й  револющоннаго  времени  въ  порядк-Ь  административныхъ  штрафовъ  и  взыскан1й. 

8)  Коренное  крестьянское  населенхе  области  войсковой  Кругъ  мыслитъ  какъ  полно- 
правный въ  гражданскомъ  и  политическомъ  отношенхи  элементъ,  и  озабоченъ  вопросомъ 

объ  обезпечен1и  его  права  на  участ1е  въ  самоуправлен1и  и  законодательств-Ь. 
9)  Неотложной  ближайшей  заботою  войсковой  Кругъ  считаетъ  заключен1е  въ 

кратчайш1й  срокъ  Юго-Восточнаго  Союза,  въ  первую  очередь  съ  Терекомъ  и  Кубанью, 
для  укр-Ьплен^я  экономической  мощи  края  и  утвержден1я  кровью  добытыхъ  автономныхъ 
правъ,  П1)и  дружномъ  боевомъ  сотрудничеств-Ь  съ  главпымъ  командован1емъ  юга  Росс1и 
въ  д'Ъл-Ь  осуществленхя  общихъ  задачъ  по  возсозлан1ю  единой  Великой  Родины-Росс1и. 

10)  Разработку  законопроектовъ  по  содержан1ю  настоящей  декларац1и  Кругъ  по- 
ручаетъ  правительству  и  комиссхи  законодательныхъ  предположенхй  войскового  Круга». 
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«Пятаго  1юня,  собравшись  въ  торжественномъ  объединенномъ  зас'йдан1и, 
значительн'Ьяш1я  руссшя  политическ1я  органнзац111 :  Союзъ  Возрожден1я  Росс1и, 
Сов'Ьтъ  Государственнаго  Объединен1я  Росс! и  и  Всеросс1йск1Гг  Нацюнальный 
Центръ  засвид'Ьтельствовали  общее  соглас1е  взглядовъ  п  полное  едпнодуш1е 
въ  высокой  оц'Ьнк!^  историческаго  акта,  издаинаго  генераломъ  Деникпнымь 
30  сего  мая. 

Названный  организац1и,  объединяющхя  въ  своемъ  состав-Ь  представителей 
самыхъ  различныхъ  парт1Й  и  группъ  н  им11юпця  свои  разв'Ьтвлен1я  по  всей 
стран'Ь.  сомкнутымъ  нац10нальнымъ  фронтомъ  встр'Ьчаютъ  радостную  и  вол- 

нующую в1>сть  о  воскрешен1и  Русскаго  Государства,  какъ  Единаго  Ц-Ьлаго. 
Видя  въ  этомъ  событ1и  залогъ  дальн'Ьйшаго  исц'Ьлен1я,  возрожден1я  и  пре- 
усп'Ьян1я  Росс1н,  руссшя  политическая  организащи  прив'Ьтствуютъ  генерала  Де- 

никина, въ  самозабвенномъ  подвиг1^  служен1я  Россхи  неуклонно  сохранившаго 
идею  единств^.  Росс1и  и  провозгласившаго  Ея  государственное  объединен1е  подъ 
властью  Верховнаго  Правителя. 

Политическ1я  организащи,  собравппяся  въ  настоящемъ  зас'Ьдан1Н,  выражл- 
ютъ  твердую  ув'ёренность,  что  Верховный  Правитель  Росс1и,  торжественно  воз- 
в'Ь€тпвш1п  о  своемъ  обязательств-^,  довести  страну  до  Учредительнаго  Собрашя, 
им-Ьющаго  заложить  основы  новой  жизни  согласно  вол-Ь  народа,  будетъ  при- 
в^Ьтствованъ  широкими  народными  массами,  какъ  избавитель  отъ  тираши  боль- 
шевиковъ  и  глава  объединенной  Росс1и;  Всероссийское  же  Правительство,  воз- 

главляемое адмираломъ  Колчакомъ,  получитъ  санкцш  международнаго  признан1я. 

Да  здравствуетъ  воскресшая  Росс1я.  Да  здравствуетъ  Единое  Русское  Госу- 
дарство и  его  доблестные  вожди  адмиралъ  Колчакъ  и  генералъ  Денпкпнъ, 

взявш1в  на  себя  подвигъ  возрожден1я  Росс111  къ  новой  свободной  жизни. 
Подписали:   ПредсЁдатель  Нащональнаго  Центра  Федоровъ,   ПредсЬдатэль 

Сов-Ьта  Государственнаго  Объединен1я  Росс1и  Кривошеинъ.  Председатель  Союза 
Возрожден1я  Мякотинъ». 

*  * 
* 

Признан1е  власти  адмирала  Колчака  вызвало  необходимость  разр'Ьшен1Я  ряда 
Бопросовъ  первостепенной  государственной  важности.  Главнокомандующимъ, 

8/21  шня,  была  командирована  въ  Парижъ  спец1альная  делегац1я  въ  состав'Ь 
председателя  Особаго  Сов-Ьщанхя  генерала  А.  М.  Драгомирова  и  членовъ  Осо- 
баго  Сов1>щан1я:  Н.  И.  Астрова,  К.  Н.  Соколова  и  А.  А.  Нератова.  Впосл-Ьд- 
ств1и  къ  ней  должеиъ  былъ  присоединиться  М.  В.  Бернацкай. 

Делегац1и  поручено  было  передать  нз-ь  Парижа  адмиралу  Колчаку  подроб- 
ный докладъ  объ  организац1и  управлешя  на  юг'Ь  Росс1и  и  получить  отъ  Вер- 

ховнаго Правителя  соотв'Ьтствуюнця  указашя.  Зат^Ьмъ  на  делегацш  была  воз- 
ложена задача  постараться  познакомить  политическихъ  д'Ьятелей  въ  Париже 

и  Лондон'^  съ  истиннымъ  полож;ен1емъ  д-Ьла  на  югЬ  Росс1и  и  разр-йшить  рядь 
эвономическихъ,  финансовыхъ  и  торговыхь  попросовъ,  не  териящнхъ  отлага- 
тельства. 

На  время  огсутегв1я  генерала  Драгомирова  я  былъ  назначень  временно- 
и('полияюиц1мъ  обязанности  председателя  «Особаго  Сов'ещан1я»,  съ  оставлен1емъ 
въ  должности  Начальника  военнаго  управлен1я. 
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Въ  ночь  на  14/27  1юня  въ  Ростов'Ь  былъ  убить  председатель  Краевой 
Кубанской  Ради  Н.  С.  Рябово.ть,  бьге1п1й  членомъ  конференщп  по  создан1ГО 
южно-русскаго  союза. 

УбШца  не  былъ  открыть,  но  упорно  распространялись  слухи,  что  онъ  офи- 

церъ  Добровольческой  Арм1и,  гвардеецъ-монархистъ. 

Въ  Кубанскомъ  оффищальномъ  орган-Ь'  «Вольная  Кубань»  появилась  ста- 
тья, за  подписью  Ю.  Разумовскаго,  которая  кончалась  такъ:  «Говорятъ  о  воз- 

можности ухода  Кубанцевъ  съ  фронта.  Говорятъ  и  сами  пугаются,  такъ  какъ 
вс-Ь  отлично  знаютъ,  что  на  фронте  тамъ,  далеко,  кубанцы,  терцы,  донцы, 
а  добровольцы  ютятся  въ  штабахъ,  театрахъ  и  интендантствахъ». 

На  торжественномъ  зас15дан1и  въ  Екатеринодар'Ь  двухъ  Кубанскихъ  Радъ 
(краевой  и  законодательной),  посвященномъ  памяти  Н.  С.  Рябовола,  н-Ькоторые 
ораторы,  опред'Ьленно  намекая,  что  уб1йство  совершено  офицеромъ  Доброволь- 

ческой Арм1п  —  монархистомъ,  открыто  возбуждали  противъ  «Особаго  Сов'Ь- 
щан1я»,  проводящаго,  яко-бы,  преступную  пом-Ьщичью  политику  и  стремящагося, 
вопреки  воли  народа,  вернуть  Росс1Ю  къ  старому  режиму. 

Начиная  съ  этого  времени,  агитац1Я  на  Кубани  и  среди  Кубанскихъ  ча- 
стей, направленная  противъ  идей,  проводимыхъ  Командован1емъ,  а  въ  частности 

противъ  «Особаго  Сов11щан1я»  —  усилилась. 

Усп-Ьхи  Добровольческой  Арм1и,  занятое  Харькова  и  Екатеринослава,  всту- 
плен1е  передовыхъ  отрядовъ  въ  Полтавскую  губерн1ю  —  серьезно  отразились 
на  положен1и  сов']^тской  власти  въ  Малороссш. 

Въ  Полтавской  губерн1и,  посл-Ь  15/28  1юня,  возстанхе  противъ  «сов'Ьтовъ» 
охватило  весь  раюнч^  губерн1и. 

Повстанческое  Командован1е  предъявило  Украинскому  сов-Ьтскому  прави- 
тельству ультиматуьгь,  требуя  немедленно  отказаться  отъ  власти. 

Сов-Ьтская  власть  объявила  К1евъ,  Одессу,  Херсонъ  и  Николаевъ  на  осад- 
номъ  положенш. 

Въ  то  же  время  Петлюра,  учитывая  возможность  занятхя  въ  ближайшее 
время  всей  Малоросс1и  войсками  Добровольческой  Арм1и,  собралъ  остатки  своихъ 

войскъ  и  повелтэ  р-Ьшительное  наступлеше  отъ  Галиц1Йской  границы  на  К1евъ. 
РазложвБШ1яся  большевистск1я  войска  не  могли  дать  отпора  даже  Петлюров- 
скимъ  почти  не  организованнымъ  войскамъ,  и  26  1юня  (9  1юля)  войска  Петлюры 
прервали  сообш,ен1е  Шева  съ  Одессой,  заняли  Жмеринку  и  повели  иаступлеше 
на  К1евъ. 

Въ  этотъ  же  пер1одъ,  16/29  шня,  нашими  войсками  бьыо  закончено  очи- 
П1,ен1е  отъ  большевиковъ  Крыма. 

Несмотря  на  первоначальное  р'Ьшен1е  не  зарываться  впередъ  и  не  растя- 
гивать свои  и  безъ  того  слабыя  силы,  слагавшаяся  обстановка  на  правомъ 

берегу  Дн-Ьпра    соблазнила  отступить  отъ  первоначальнаго  плана. 
Заиятхе  такихъ  центровъ,  какъ  Одесса  и  К1евъ.  представлялось  слишкомъ 

замапчивымъ. 

29  1юля  (11  августа)  былъ  занятъ  Кременчугъ,  1/14  августа  части  Добро- 
вольческой Арм1п  подошли  къ  Курску,  а  зат'Ьмъ  были  заняты  Одесса  и  Шевъ. 

(18/31    августа). 
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Кавказская  Арм1я,  посл"Ь  занят1я  15/28  1юля  Камышина,  приблизилась  на 
60  верстъ  къ  Саратову,  Дальн'Ьйш1я  операцш  въ  направлешп  на  Саратовъ 
усп'Ьхомъ   не   ув'Ьнчались. 

Прютпвнпкъ  понялъ  всю  серьезность  угрозы  кош1унпкацюннымъ  путямь 
своего  восточнаго  фронта  и,  временно  пренебрега,я  продвиж,ен1емъ  Доброволь- 

ческой Арм1и  отъ  Харькова  къ  сЬверу,  сосредоточилъ  все,  что  могъ,  къ  Сара- 
тову и  перешелъ  въ  наступлен1е  противъ  Кавказской  Арши.  Значительный 

силы  противникъ  перевелъ  къ  Саратову  съ  Снбирскаго   фронта. 
Обрушившись  на  Кавказскую  Армш,  ослабленную  тысячеверстнымъ  по- 

ходомъ  и  выд'Ьлешеиъ  части  своихъ  си.ть  на  Харьковскш  фронтъ,  противникъ 
отбросилъ  ее  къ  югу. 

Отошедш1е  къ  Царицыну  части  К-авказской  Арм1п  были  настолько  осла- 
блены, что  не  представляли  изъ  себя  уже  серьезной  силы  и  на  арм1ю  была 

возложена  задача  удерживать  Царпцыпъ  и  способствовать,  съ  сЬвера,  опе- 
рац1ямъ  генерала  Эрде ли  противъ  Астрахани  (развивавшимся  вдоль  Касп1йскаго 
моря) . 

Съ  освобожден1емъ  отъ  большевиковъ  Крыма,  Екатершюславской  и  Харь- 
ковской губерн1й,  признано  было  возможнымъ  осуществить  прежде  пам-Ьчав- 

шшся  переводъ  штаба  Главнокомандующаго  и  Особаго  Сов'Ьщан1я  съ  террпторш 
Кубанскаго  Казачьяго  Войска. 

Было  стремлен1е  расположить  эти  учрвждешя  вообще  вн-Ь  территорьи  ка- 
зачьихъ  войскъ.  Но,  всл'Ьдств1е  невозможности  им'Ьть  достаточно  пом15щен1Й 
въ  небольшихъ  городахъ  юга  Росс1и,  нришлоеь  остановиться  на  выбор"!!  города 
Таганрога  для  штаба  и  города  Ростова  для  учрежден1й  Особаго  Сов'Ьщан1я. 

Ставка  15/25  шля  перешла  въ  Таганрогъ,  а  центральный  упраБлен1я  Осо- 
баго Сов'Ьщан1я,   н-Ьсколько  позже,   въ  Ростовъ. 

Разм'Ьщен1о  штаба  съ  Главнокомандующцмъ  въ  одномъ  м'ЬстЬ,  а  управле- 
шй  Особаго  Сов-Ьщашя  въ  другомъ,  при  скверномъ  же.тЬзнодорожномъ  сооб- 
щен1И,  вызывавшемъ  на  по'Ьздки  Главнокомандующаго  въ  Ростовъ  или  началь- 
никовъ  управлен1Й  въ  Таганрогъ  потерю  ц'Ьлаго  дня,  было  бол-Ье  ч'Ьмъ  не- 
удачно. 

Правда,  Главно командующ1Й,  при  этихъ  услов1яхъ,  им']Ьлъ  возможность 
располагать  большимъ  временемъ  для  работъ  съ  начальникомъ  штаба,  но  д'Ьло 
гражданскаго  управлен1я  отъ  этого  страдало. 

Если  прибавить  къ  этому,  что  у  насъ  вообще  не  была  строго  разграничена 

компете1Щ1я  штаба  и  ы'Ькоторыхъ  центральныхъ  управлен1Й,  то  станетъ  понятно, 
что,  съ  разм'Ьщен1емъ  ихъ  въ  разныхъ  пунктахъ,  стали  возникать  различныя 
трешя  п  недоразум'Ьн1я. 

24  августа  (6  сентября)  вернулась  изъ  Парижа  делегащя  во  глав'Ь  съ  пред- 
сЬдателемъ  Особаго  Сов-Ьшан^я. 

Генералъ  Драгомировь  былъ  назначенъ  Главноначальствующимъ  и  Коман- 
дующимъ  войсками  Кхевской  области,  а  мн-Ь  бы.ю  указано  продолжать  исполнять 
обязанности  председателя  Особаго  Сов'Ьщашя. 
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Съ  переходом!,  штаба  въ  Таганрогъ  я  вид-ё.гъ  главнокомандующаго  только 
разъ  въ  нед-Ьлю  п  не  былъ  поэтому  въ  курсЬ  всЬхъ  текущихъ,  ежедневныхъ 
оперативныхъ  распоряжен1п. 

Издали  получалось  впечатл1Ьн1е,  что  основная  директива  не  зарываться 

впере;1:ь,  а  заняться  приведен1емъ  въ  порядокъ  войскъ  и  устройствомъ  тыла, 

нарушалась  войсками  Добровольческой  Аршп  самовольно;  при  чемъ  съ  про- 
движенхемъ  войскъ  впередъ  и  занят1емъ  все  новыхъ  п  новыхъ  пунктовъ  шта^ 
мирился  какъ  съ  совершившимся,  и  при  томъ  пр1ятнымъ,  фактомъ. 

Курскъ  былъ  занятъ  для  бол-Ье  надежлаго  прикрьтя  Харькова  и  обезпе- 
чешя  жел-Ьзно-дорожнаго   сообщешя  въ  пред'Ьлахъ  Харьковской  области. 

Части  же  войскъ,  выдвин\тыя  для  обезпечен1я  Курска,  какъ  магнитомъ 
тянулись  къ  сЬверу. 

Протпвникъ  серьезнаго  сопротивлен1я  не  оказывалъ  и  части  постепенно  пр^з- 

двигалпсь  впередъ,    стараясь   скор'Ьй  приблизиться   къ  Москв-Ь. 
Въ  октябр'Ь  былъ  занятъ  Орелъ. 
Но,  на  ряду  съ  усп-Ьхами  на  фронтЬ,  изъ  тыловыхъ  ра1оновъ  арм1и  вс« 

чаще  и  чаще  стали  поступать  св'Ьд'1Ьн1я  о  возростающемъ  неудовольствхи  среди 
крестьянъ  п  рабочпхъ. 

Неудовольств1я  и  возмущен1я  крестьянъ  п^юисходили  всл'Ёдств1е  участив- 
шихся случаевъ  безплатныхъ  реквизищй,  грабежей  и  поддержки  войсками  п> 

м'Ьщиковъ,  вым'Ьщавшихъ  на  крестьянахъ  свои  потери  и  убытки.  Недовольство 
рабочихъ  объяснялось  главнымъ  образомъ  т'Ьмъ,  что  приходъ  Добровольческой 
Арм1п  не  улучшалъ  услов1я  ихъ  ж.изни,  который  становились  все  бол']^е  и  бол'Ье 
трудными. 

Въ  конц'1^  сентября  генералу  Деникину  была  представлена  сл'Ьдующая 
справка: 

«Всюду,  куда  приходить  Добровольческая  Арм1я,  крестьянство  —  и  вели- 
корусское и  малорусское  —  встр'Ьчаетъ  ее  съ  радостью,  какъ  избавительницу 

отъ  безчинствъ,  творимыхъ  до  нея  большевиками,  петлюровцами  и  различными 
атаманами  и  батько.  Крестьяне  ждутъ  отъ  Добровольческой  Аршн  внесен1Я 
въ  ихъ  жизнь  началъ  правопорядка,  считая  ее  большой  силой,  которал  все 
устроить  и  все  наладптъ. 

Къ  укорененш  указанныхъ  началъ  направлены  всЬ  стремлешя  центральной 

власти.  Однако  на  м'Ьстахъ  далеко  не  всё  ад^пшистраторы  исполнены  •гЬхъ  же 
стремленш.  Н']Ькоторые  изъ  нихъ  придаютъ  всей  своей  д'Ьятельности  характеръ 
защиты  интересовъ  одного,  немногочисленнаго  и  не  популярнаго  въ  широкихь 
кругахъ  населешя,  класса,  а  именно  —  крупныхъ  землевлад^льцевъ.  Друпе,  по- 
луч1шъ  видное  м-Ьсто,  стараются  какъ  можно  скор'Ёе  вознаградить  себя  стори- 

цею за  м-Ьслцы  вынужденной  нищеты  и  унижен1я,  проявляя  «полнот}^  власти», 
причемъ,  идя  по  лпн1и  наименьшаго  еопрот1тлен1я,  нашшаюгъ  съ  того,  что 
обращаютъ  свое  особенное  вниманхе  на  крестьянство,  начпнаютъ  извлекать  изъ 
его  среды  впновныхъ  въ  преступлешяхъ,  совершенныхъ  еще  въ  1917  году, 
заставляютъ  крестьянъ  платить  убытки,  причиненные  когда  то,  по  ц-Ьнамь  су- 
.ществующнмъ  въ  настоящее  время  и  пр.  Наконецъ,  администраторы  третьяго 
типа,  уклоняются  отъ  вм'Ьшательства  во  взаимоотношен1я  между  возвращающи- 

мися въ  свои  им'Ьн1я  пом'Ёщиками  и  крестьянами,  предоставляя  собьтямъ  идти 
своимъ  порядкомъ.  В1.  результате  страдательной  стороной  являются  опять-таки 
крестьяне. 
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Среди  крестьянъ  найдутся  быть  можетъ  лишь  ничтожный  единицы,  не  при- 
1и1мавш1я  активнаго  учаспя  въ  разорен1и  и  обеззем€Лпван1и  пом'Ьщичьихъ  хо- 
яйствъ.  Это  —  истина  непреложная.  Но  вычптыван1емъ  всЬхъ  винъ  крестьян- 

ству въ  настоящее  время,  немедленнымъ  наложен1емъ  на  него,  быть  можегь, 

вполн-Ь  имъ  заслуженныхъ,  карь,  м-Ьстная  админпстрац1я  сод-Ьйствуетъ  въ  зна- 
чительно большей  м-Ьр-Ь,  ч-Ьмъ  чья  угодно  агитац1я,  необезпеченяости  тыла 

Добровольческюй  Армш. 

Обш1й  голосъ  съ  м-Ьстъ:  крестьяне  встр'Ьтили  Добровольческую  Арм1ю  очень 
хорошо,  сейчасъ  отношен1е  къ  ней  въ  корн-Ь  пзм'Ьш1лось.  Конечно,  въ  этомъ 
виноваты  не  одни  адшшистраторы,  виноваты  также  и  т'Ь  войсковыя  единицы  и 
<'ТД'Ьльные  воинск1е  чины,  особенно  изъ  числа  обозныхъ  п  туземцевъ,  которые 
;10зволяютъ  себ'Ь  совершенно  откровенный  грабежъ  населен1я,  но  при  благо- 

желательной администращи  это  зло  было  бы  и  легче  устрашаю  и  не  играло  бы 

|}Оли  посл']^дней  капли,  переполняющей  чашу  крестьянскаго  долготерп-Ьнхя,  како- 
вую оно  пграетъ  сейчасъ. 

Полковнпкъ,  недавно  пр1'Ьхавш1й  въ  Ростовъ  изъ  Острогожскаго  уЬзда, 
самъ  крупный  пом-Ёпщкъ,  разсклзываотъ,  что  крестьяне  въ  этомъ  у^зд^,  во- 
оруживш1есл  противъ  большевиковъ  и  им-Ьюнце  хорошо  спрятанные  гд'Ь-то 
ве  только  винтовки  и  пулеметы,  но  даже  оруддя,  теперь  готовы  пустить  все  это 

въ  ходъ  противъ  Добровольческой  Арм1и,  доведенные  до  этого  грабежами,  чини- 
мыми войсками,  а  также  безудержно  разыгравшимися  аппетитами  пом'Ьщиковъ, 

поощряемыхъ  м-Ьстной  аддганистращей.  Оставленны.мъ  большевиками  въ  тылу 
нашихъ  войскъ  ячейкамъ  для  организац1и  юзстанш,  такимъ  образомъ,  за- 

дача до  нельзя  облегчается,  а  насколько  банды  въ  тылу  нашихъ  войскъ 

об'Ьщаютъ  быть  хорошо  органпзованньпш,  можетъ  служить  доказательство >гь 
то,  что  въ  Острогожскомъ  у'Ьзд'Ь  у  крестьянъ  въ  укромныхъ  уголкахъ 
скрыты  отличныя  верховыя  лошади  съ  полной  конной  амуниц1ей.  Помош,- 

никъ  уЬзднаго  начальника  одного  изъ  уЬздовъ  Тамбовской  губерн1и,  ньш'Ь  воз- 
вративш!Йсл  въ  Ростовъ,  такъ  какъ  его  у1^здъ  снова  занятъ  большевпка^т,  гово- 

рить, что  уйдетъ  въ  оставку,  такъ  какъ  вся  администрац1я  и  войска  наперерывъ 
стараются  возбудить  прогавъ  себя  населеше,  и  онъ  чувствуетъ  свою  полную 

безпомощность.  Бывш1й  предводитель  дворянства,  крупный  пом'Ьщикъ,  пишетъ 
изъ  Курска:  «у  насъ  въ  губерн1ц  благодаря   а.д.министрацш  царитъ  пол- 

ный кавардакъ,  который  выльется  не  сегодня-завтра  въ  махновщину  и  зеле- 
ныхъ.  Пред1^ла  аппетитамъ  пом-Ьщиковъ  не  существуетъ.  при  этомъ  все  это 
д'Ьлается  чергь  знаетъ  какъ>. 

Все  вышеизложенное  побуждаетъ  придти  къ  заключен1ю,  что  безъ  оздоровле- 
н1я  администраиДн  и  прннят1я  р'Ьш1ггелъныхъ  ^гЬръ  пропшъ  граб1ггельства  от- 
д-Ьльныхъ  представителей  а,рм1и  вс+э  усп'Ьхи  Добровольческой  х\рм1и  на  фронгЬ 
будуть  анулированы  создан1емъ  въ  тылу  новыхъ  кадровъ  махновцевъ,  зелено- 
армейцевъ  и  прочихъ  бандъ,  пополняемыхъ,  главнымъ  образомъ,  отчаявшимся 

во  внв&ен1и  въ  его  жизнь  началъ  права  и  порядка,  такъ  какъ  в-Ьра  въ  органи- 
зующую силу  Добровольческой   Арм1и  утеряна,   -  -  крестьяиствомъ:. 

Главнокомандующимъ  приказано  было  вновь  подтвердить  войскамъ  и  гра- 
жданской администрац1и  о  необходимости  не  допускать  въ  тылу  какихъ  либо  зло- 

у  потреб  леиш. 

Были  командированы  въ  тыловые  районы  фронта  особыя  комисс1и,  на  обязан- 
лости  которыхъ  было  разбирать  всЬ  случаи  злоупотреблен1й  и  привлекать  винов- 
ныхъ  къ  отв'Ьтственпости. 
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Но  это  мало  чему  помогло. 

Неустройство  тыла  армш  становилось  все  бол-Ье  и  бол'Ье  грознымъ. *  * 

Командован1е  советской  армш  еще  зимой  1918  г.  поняло,  что  безъ  конницы 

оно  потерпитъ  поражеше  п,  въ  течен1е  зимы  1918 — 1919  годовъ,  вегны  и  л-Ьта 1919  г.,  настойчиво  и  крайне  энергично  приступило  къ  ея  формированш. 

Въ  октябр-Ь  1919  г.  сформированныя  части,  усиленный  пехотой,  посажеи- 
ной  на  подводы,  и  сильными  пулеметными  командами,  были  выдвинуты  противъ 
Добровольческой  Арм1и.  очень  растянутой  по  фронту  и  не  пополненной  въ  должной 
степени. 

Усп-Ьхи  большевивовъ  противъ  арши  адмирала  Колчака  и  отступлен1е  Кав- 

казской Арм1п  генерала  Врангеля  къ  Царицыну  дали  возможность  сов-Ьтскому 
коыандован1ю  сосредоточить  главный  своп  силы  п^ютивъ  Добровольческой  и  л'Ь- 
ваго  фланга  Донской  Арм1и. 

Когда  противникъ  сталъ  т-Ьснить  части  Доб}Х)вольческой  Арм1и  отъ  Орла, 
20  октября  (2  ноября),  было  приказано  изъ  Кавказской  Армш  перебросить  въ 

раюнъ  Харькова  сначала  дв'Ь  Кубанскихъ  конныхъ  дивизш,  а  загЬмъ  еще 
полторы  конныхъ  дивиз1и. 

Но  время  бы.10  уже  упущено,  да  и  перевозимын  дивизхи,  сильно  потрепаняыя 

въ  бояхъ  къ  с-Ьверу  отъ  Царицына,  были  слабаго  состава. 
Подъ  натпскомъ  противника  Добровольческая  Арм1я  ста.1а  отходить  къ  югу. 

Командующ1й  Добровольческой  Армш,  генералъ  Май-Маевск1й,  былъ  см-Ь- 
щенъ  п  на  его  м-Ьсто  былъ  назначенъ  Командуюпцй  Кавказской  Арши  генералъ 

Врангель  *. 
Генералъ  Врангель  прибылъ  въ  Добровольческую  Арм1ю  26  ноября  (9  де- 

кабря), посл'Ь  оставлен1я  Харькова,  и  нашелъ  армш  въ  полномъ  отсгуплеши. 

*  При  описаи1и  этого  периода  я  совсЬмъ  не  касаюсь  событ1й,  происшедшихъ  на 
Кубани  въ  начал-Ь  ноября.  Не  касаюсь  не  потому,  что  это  я  признавалъ  бы  преждевре- 
меннымъ,  а  просто  потому,  что  въ  моемъ  распоряжен1и  н-Ьтъ  никакпхъ  документовъ. 
Подробностей  же  я  не  знаю,  такъ  какъ  указан1я  были  даны  генералу  Врангелю  непо- 

средственно генераломъ  Денпкинымъ. 
Въ  двухъ  словахъ,  эти  события  заключались  въ  сл'Ьдующемъ:  Кубанская  делегащя 

въ  Париж-Ь,  въ  состав-Ь  Быча,  Калабухова,  Намитокова  и  Савпцкаго,  вела  крайне  вред- 
ную агитащю  за  границей,  направленную  противъ  командован1я  Добровольческой  арм1и 

и  за  отд-Ьленхе  Кубани  отъ  Росс1и.  Подписан1е  этой  делегащей  союзнаго  договора  съ 
меджилисомъ  горскихъ  народностей  переполнило  чашу  терп'Ьнхя,  и  генералъ  Деникинъ 
приказалъ,  въ  случа-Ь  возвращен1я  на  Кубань  членовъ  этой  делегащи,  ихъ  арестовать 
и  предать  военно-полевому  суду. 

Н-Ькоторые  члены  краевой  рады,  во  глав-Ь  съ  зам'Ьстителемъ  председателя  рады 
И,  Л.  Макаренко,  находясь  въ  постоянной  связи  съ  «парижской  делегащей»  и  получая 
указан1я  отъ  Быча,  къ  концу  октября,  опред-Ьленно  выступили  противъ  командован1я 
Добровольческой  арм1и  и  начали  открытую  пропаганду  среди  Кубанскихъ  войсковыхъ 
частей. 

Чтобы  положить  конецъ  изм'Ьническимъ  д^Ьйств^ямъ  этой  группы  противъ  русскаго 
л-бла,  генералъ  Деникинъ  приказалъ  включить  Кубань  въ  тыловой  рахопъ  Кавказской 
арм1и,  съ  назначен1емъ  генерала  Покровскаго  комапдующимъ  войсками  этого  ра1она. 
Генералу  Врангелю  было   поручено    наблюсти  за  приведен1емъ  въ  порядокъ  тыла. 

Калабуховъ,  ирх-Ьхавгахй  изъ  Парижа,  и  группа  членовъ  рады,  такъ  на-зываемыхъ 
•«самостхйниковъ»,  были  арестованы.     Й.  Л.  Макаренко  усп'Ьлъ  скрыться. 

Калабуховъ,  по  приговору  военно-полевого  суда,  былъ  7/20  ноября  пов-Ьшенъ  въ 
Екатерииодар-Ь,  а  остальные  арестованные  члены  рады  были  высланы  за  границу. 
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Въ  своемъ  донесенш  на  имя  главыокомандующаш  генерал  ь  Врангель  указы- 
ваетъ,  что,  ко  дню  его  11р1^зда  въ  армш,  въ  боезомь  составе  числилось  всего 
около  3  600  штыкозъ  и  4  700  сабель  и  въ  тылу  находилась,  отведенная  для  по- 
полнен1я  АлексЬевская  дявиз1я,  насчитывавшая  не  болЬе  300  штыковъ.  Силы 
нротпвнпка,  по  даниьв1ъ  разведки,  состояли  изъ  51.000  штыковъ,  7  000  сабель 
и   205   оруд1п. 

Генераль  Вранге.ть  доносилъ:  «Войска  всл'Ёдств1е  безпрерьшныхъ  перехо- 
довъ  и  распутицы  переутомлены  до  крайности;  лошади  изнурены  совершенно 
и  артиллер1я  и  обозы  сплошь  и  рядомъ  бросаются,  такъ  какъ  лошади  падаютъ 

по  дорог-Ь. 
Состоян1е  конницы  самое  плачевное.  Лошади,  давно  не  кованныя,  иск  под- 

'иты.    Масса  истощенныхъ  съ  набитыми  холками. 
По  свид'Ьтельству  командпровъ  корпусовъ  и  нача.1ьниковъ  дивизШ  боеспо- 

собность большинства  частей  совершенно  утеряна. 

Вотъ  горькая  правда.    Арм1ц,  какъ  боевой  силы,   —  нЬть   ...» 
Касаясь  причипъ  развала  арши,  генералъ  Врангель,  въ  своемъ  рапорте, 

пишетъ  такъ: 

лБезирерьшно  двигаясь  виередъ,  арм1я  растягивалась,  части  разстрапвались. 
тылы  непомерно  разрастались.  Разстройство  армш  увеличилось  еще  и  допущен- 

ной  Командуюпщ^гъ   Арм1ей  *   м-Ьрой   «самоснабжешя»   частей. 
Сложивъ  съ  себя  всЬ  заботы  о  довольствш  войскъ,  штабъ  арм1и  предоста- 

вллъ  войскамъ  довольствоваться  исключительно  мЬстнылш  средствами,  используя 
ихъ  попечен1емъ  самихъ  частей  и  обращая  въ  свою  пользу  захватываемую  воен- 

ную добычу. 
Война  обратилась  въ  средство  наживы,  а  дово.п>ств1е  мЬстныш!  средствами 

—  въ  грабежъ  и  спекуляцш  ... 

Каждая  часть  сп-Ьшпла  захватить  побо.тьше.  Бралось  все;  что  не  могло 
быть  ишользовано  на  мЬст'Ь  —  отправлялось  въ  тылъ  для  товарообмЬна  и  обра- 
щешя  въ  денежные  знаки .  .  .  Подвижные  запасы  войскъ  достигли  гомериче- 

скихъ  разм'Ьровъ,  —  н'Ькоторая  части  пм'Ьли  до  двухсотъ  вагоновъ  подъ  своими 
полковыми  запасами  .  .  .  Огромное  число  чиновъ  обслуживало  тылы.  Ц'Ьлый  рядъ 
офпцероБъ  находился  въ  длительныхъ  командировкахъ  по  реалнзащи  военной 
добычи  частей,  для  товарообмена  и  т.  п. 

Арм1я  ра31;ращала:ь  .  .  . 

Въ  рукахъ  в"Ёхь  т1Ьхь,  кто  такъ  или  иначе  соприкасался  съ  делом ь  «само- 
снабжешя»,  .  .  .  оказались  б'Ьшенныя  деньги,  непзб'Ьжнымь  сл'§дств1емъ  чек» 
явились  развратъ,  игра  и  пьянство  .  .  .  Къ  несчастью,  примерь  подавали  н'Ько- 
торые  изь  старших ь  начальников ь,  гомерическ1е  кутенш  и  бросан1е  бЬшенныхъ 

деие1-ъ  которыми  производилось  на  глазах ь  всей  армш  .  .  .> 

Ьольшевики,  сломивъ  сопротивлеше  Добровольческой  Арн1и,  р'Ьшите.шио 
и  настойчиво  развивали  иреслЬдован1г. 

Остатки  Добровольческой  Арм1и,  теряя  арти.кгерш  и  обозы,  обходимьш  съ 
флангов ь  конницей  противника,  безостановочно  отходили. 

Иоражен1е  Добровольческой  Арм1и  немедленно  отражалось  на  другихь 
фронтахъ. 

*  Генераломъ  Май-Маевскпмь. 
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Царицынъ  былъ  оставлегь.  СтЯчЧа  отступать  по  всему  фронту  Донская 

Арм1я,  пришлось  эвакуп1ювать  К1евъ ... 

Добровольческая  Арм1я  была  переименована  въ  Добровольческ1й  Корпусъ*. 
Д:1Л  этого  корпуса  было  два  направлен1я  отступления:  или  на  Крымъ,  или 

на  РостОБъ.  Преимущество  перваго  заключалось  въ  томъ.  что  остатки  Добро- 
вольческой Арм1и  мЬжно  было  оттянуть  туда  съ  гораздо  меньшими  потерями  и 

спа-стп  большее  количество  имущества.  Но,  при  этомъ  направлении  отступлен1Я, 

ДобровольческШ  Корпусъ  терялъ  непосредственную  связь  съ  казачьими  областями 

и  бросались  на  произволъ  судьбы  всЬ  семейства  служащихъ. 

Второе  направлете,  на  Ростовъ,  было  бол-Ье  трудное,  такъ  какъ  приходи- 

лось исполнить  фланговый  маршъ  п'одъ  непрерывнышт  ударами  конницы  против- ника; но  связь  съ  казачествомъ  не  терялась. 
Генералъ  Дешшинъ  выбралъ  второе  направлен1е.  Онъ  сказалъ:  «Я  бросить 

казачестю  не  могу.  Мы  совм'Ьстно  съ  нимъ  начали  борьбу  и  должны  ее  вм-ЪсхЪ 

и  продолжать»  **. 25  декабря  (7  января  1920  г.).  части  Добровольческаго  Корпуса  уже 
заняли  позшцю  непосредственно  у  Ростова. 

Генералъ  Деникинъ  над'Ьялся  удержать  Ростовъ  и  переправы  черезъ  Дояъ, 
зат-Ьмь,  удерживая  прим-]Ьрно  лин1ю  долины  р.  Маныча.  перефор1\тровать  и 
пополнить  части. 

26  декабря  (8  января  1920;  палъ  Новочеркасскъ.  Штабъ  главнокоман- 
дующаго  перешелъ  въ  Батайскъ,  а  27  декабря  (9  января)  —  на  ст.  Тихо- 
р'Ьцкую. 

Я  вы-Ьхадъ  изъ  Ростова  27  декабря  (9  января)  вечеромъ.  Къ  этому  вре- 
мени уже  шла  перестр'Ьлка  на  сЬверной  окрайн-Ь  города. 

28  декабря  (10  января)  я  бы.тъ  на  ст.  Тихор'Ьдкой  у  главно командующаго . 
Генералъ  Деникинъ   мн!;   сказалъ.    что  представители   казачества   иастаиваютъ 

*  Генералъ  Врангель  получилъ  особое  назначеше  на  Кубань  —  принять  м-Ьры  по 
подъему  всего  боеспособнаго  казачества  и  руководить  укр-Ьпленхемъ  Новоросс1йскаго 
ра1она. 

**  Я  соцершенно  упускаю  описанхе  хода  переговоровъ  съ  представителями  каза- 
чества о  конструкщи  Южно-Русской  власти  и  не  останавливаюсь  на  переформироваши 

«Особаго  Сов-Ьщанзя))  въ  правительство.  ПредсЬдателемъ  правительства  былъ  назначенъ 
я.  Прпказъ  о  преобразоваши  «Особаго  Сов-Ьщанхя*)  въ  правительство  состоялся  17/'30  де- 

кабря 1919  г.     (См.  Архивъ  Р^'С.  Революц1и  т.  IV,  стр.  249.) 
Въ  связи  съ  посл'Ьдовавшимъ  кореннымъ  пзм-Ьненхемъ  направлен1я  внутренней 

политики  генерала  Деникина,  многое  изъ  событ1й  этого  пер1ода  не  вполн-Ь  ясно  мн-Ь  до 
настоящаго  времени. 

Содержан1е  наказа  указываетъ,  что  генералъ  Деникинъ  твердо  р-Ьшилъ  продол- 
жать проводить  въ  жизнь  принципы,  неоднократно  имъ  провозглашавшхеся. 
Приказомъ  о  преобразовании  Особаго  Сов'Ьщанхя  въ  правительство  клался  пред-Ьлъ 

неопред'Ьленному  положен1ю,  которое  получалось  всл'Ьдств1е  того,  что  вопросъ  объ  обра- 
зованхи  правительства  откладывался  до  соглашен1я  съ  казачествомъ  о  создатн  южно- 

русской власти. 
Преобразованное  правительство,  въ  своей  д'Ьятельностп,  должно  было  руководство- 

ваться «наказомъ>>  отъ  14  27  декабря  1919  года,  (См.  Архивъ  Рус.  Рев.  т.  IV,  стр.  248.) 
Но,  подъ  в>т1ян1емъ  неусп-Ьховъ  на  фронт-Ь  и  настоянхй  представителей  казачества, 

съ  28  декабря  1919  г./ 10  января  1920  г.  генералъ  Деникинъ  постепенно  идетъ  на  уступки 
и  соглашается  на  образован1е  коалищоннаго  правительства  съ  участ1емъ  сощалистовъ 
и  на  образован1е  при  немъ  законодательнаго,  а  не  законосов-Ьщательнаго  органа,  передъ 
которымъ  правительство,  конечно,  уже  является  отв-Ьтственнымъ. 

Никто  изъ  насъ,  членовъ  бывшаго  Особаго  Сов'Ьщан1я  и  Правительства,  къ  раз- 
Р'Ьшешю  этихъ  посл-Ьдиихъ  вопросовъ  не  привлекался. 
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на  изм'Ьнен1и  состава  правительства  и  на  назначен1н  предскдателемъ  прави- 
тельства одного  пзъ  общественныхъ  деятелей  казачьихъ  вопскъ;  но  что  онъ 

пока  никакихъ  перем-Ьнъ  вт.  состав'й  правительства  д'Ьлать   не  предполагаетъ. 
29  декабря  (11  января),  будучи  въ  Екатерине дар-к,  я  получплъ  телеграмму, 

что  мн-Ь  надо  подождать  пр1'Ьзда  Донского  атамана  генерала  Богаевскаго  (я 
хогЬлъ  'Ьхать  въ  Новоросс1йскъ,  куда  эвакуировались  гражданск1я  управлен1я), 
который  везетъ  мнЬ  письмо  отъ  Главнокомандующаго.  Генералъ  Деникинъ,,  въ 

письм'Ь  на  мое  имя,  сообщал  ь  о  томъ.  что  обстановка  его  заставила  согласиться 
на  назначен1е  иредсЬдателемъ  правительства  Донского  юйскового  атамана  гене- 

рала Бога/евс1:аго;  меня  же  онъ  просилъ  остаться  въ  состав'Ь  правительства  въ 
качеств'Ь  начальника  военнаго  управлен1Я. 

Для  меня  было  ясно,  что  въ  составъ  коалигцоннаго  правительства  отъ  Ку- 
банскаго  казачьяго  войска  юйдуть  представители  «самост1Йнаго»  течешя,  работа 
съ  которыми  у  меня  не  пойдетъ. 

Поэтому  я  категорически  отказался  отъ  од'Ьланнаго  мнЬ  п))едложен1я.  Посл-Ь 
этого  состоялось  мое  назначен1е  главноначальствуюшимъ  и  командующимъ  вой- 

сками Черноморской  губернш.  и  генералъ  Деникинъ  предложилъ,  впредь  до 
образован1я  новаго   правительства,   старому   правительству  продолжать   работу. 

Вскор'Ь  посл'Ь  моего  пр1'Ьзда  въ  Новоросс1пскъ.  генераль  Врангель,  не  полу- 
чая никакого  назначен1Я  въ  арм1Ю,  подалъ  прошение  объ  увольиен1И  его  въ  от- 

ставку и.  временно,  до  пр1П{;аза  объ  увольнен1и  взялъ  отпускъ. 

Положен1е  вь  Черноморской  губерн1и.  въ  частног-ти  въ  Новороссхйск'Ь,  было 
тяжелое. 

Большая  часть  губерн1и  была  охвачена  возсташемъ;  возста.н1емъ  руково- 
дили большевики,  свободно  пропускавга1ес<я  въ  губершю  изъ  Груз1и.  Изъ  Гру- 

з1и  же  въ  Черноморскую  губернш  проникъ  небольшой  большевистск1Й  отрядъ, 
ставшш  ядромъ  для  формировавшихся  повстанческихъ  отрядовь. 

Войскъ  въ  моемъ  ра-споряжен1и  для  подавлешя  возстан1я,  въ  сущности  го- 
юря,  совершенно  не  было;  бьшш1я  въ  губерти  войсковыя  части  были  совер- 

шенно деморализованы. 
На  мои  просьбы  прислать  хоть  какую-нибудь  надежную  часть  —  была 

прислана  2-я  п'Ьхотная  дивнз1я.  Но  она  была  вь  такомъ  вид'Ь,  что  ее  нужно 
было  сначала  пополнить,  а  только  пото.\гь  можно  было  пустить  въ  д'Ьло.  Со- 

ставъ всей  ДИВП31И  не  превышалъ  одного  батальона  мирнаго  времени! 

Надежиыхъ  пополнен1Й  на  м']Ьст'Ь  не  было. 
Между  т'Ьмъ  положен1е  у  Туапсе  было  критическое  и  я.  вливь  пъ  одинъ  изъ 

полковъ  дивиз1и  400  челов'Ькь  пополнешя,  перевезъ  этотъ  полкъ  на  пароход'Ь 
вь  Туапсе.  Но,  черезъ  н-Ьсколько  дней,  во  время  боя  подъ  Туапсе,  этотъ  полкъ 
потерялъ  почти  всЬхъ  офицеровъ,  а  пополнеше,  влитое  въ  полкъ,  перешло  къ 
иовстанцамъ. 

Въ  самом!,  Новоросс1Йск'й  творилось  что-то  неописуемое.  ВсЬ  л-Ьчебныя 
заведен1я  были  переполнены  большей  частью  сыпнотифозными,  а  раненыхъ, 

привозимых ь  съ  с-Ьвера,  некуда  было  разм'Ьщать. 
Въ  Новоро'^с1йскъ  направилась  лавина  семействь  служащихъ  и  б'Ьженцевъ, 

подлежаьшихъ  эвакуац1и,  а  союзники  для  эвакуащи  прислали  крайне  ничтожное 
число  судовъ. 

Своими  судами,  изъ  за  недостатка  угля,  ш,1  воспо.1ьзова.ться  не  могли. 

Всл-ЬдстЕхе  полной  невозможности  выполнить  1г1жоторыя  получавш1яся  мною 
1)аспоря.жен1я,  нп,  выполнрн1и  котары\-ъ  продолжал!,  настаивать  игтабъ  главно- 
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командующаго  несмотря  на  мои  протесты,  я  просилъ  объ  освобожден1и  меня  оп. 

должности  Черноморскагй  Главнояачальствующаго  н  объ  увольненш  въ  отставку. 

Получивъ  въ  конц-Ь  января  (начал Ъ  февраля)  телеграмму  изъ  Севастополя 

о  томъ,  'что  моя  мать  при  смерти,   я,  съ  разр-Ьшешя  генерала  Деникина,   вы- 'Ьхалъ  туда. 
Въ  Севастопол-Ь  я  засталъ  полный  развалъ  среди  офицерской  среды. 

Въ  крайне  неудачной  эвакуац1и  Одехы,  произведенной  въ  конц-Ь  января, 
всЬ  винили  главноначальствующаго  Новороссийской  области  генерала  Шиллинга. 

Пр1'Ьздъ  его  въ  Севастополь  и  вступлеше  въ  командованхе  войсками,  на- 
ходившимися въ  Крыму,  вызвали  сильное  возбужден1е,  какъ  среди  старшихъ, 

такъ  и  среди  младшпхъ  чиновъ. 

Общее  положен1е  осложнилось  еще  т^мъ,  что  на  южномъ  берегу  Крыма  по- 
явился отрядъ  капитана  Орлова,  поднявшаго  возстан1е  противъ  существующаго 

строя.  Возстаы1е  носило  явно  большевистск1й  характеръ,  но  лозунгами  была  вы- 
ставлена необходимость  бороться  съ  разрухой  тыла  и  добиться  улучшен1я  по- 

ложен1я  строевого  офицерства. 

При  начавшемся  развал'Ь  арм1и  и  д-Ьйствительной  разрух-Ь  тыла,  лозунги 
капитана  Орлова  находили  много  сочувсгвующихъ  и  являлось  серьезное  опа- 

сение, что  движете  можетъ  разростись. 

Познакомившись  съ  обстановкой  я  пришелъ  къ  уб']^жден1ю,  что,  совер- 
шенно независимо  оть  правильности,  или  неправильности  обвинен1й,  которыя 

предъявлялись  къ  генералу  Шиллингу,  онъ,  при  создавшейся  обстановк-Ь,  не 
б\  дегь  въ  силахъ  возстановить  порядокъ  въ  Крыму  и  что  ему  нельзя  оставатьсл 
главноначальствующплгь . 

Въ  Севастополе  былъ  въ  это  время  генералъ  Врангель,  который,  по  об- 

ш,ему  Бъ  Севастополь,  а  также  по  моему  мн'Ьн1Ю,  могъ  остановить  развалъ 
Крымскихъ  войсковыхъ  частей  и  водворить  порядокъ  въ  тылу, 

Генералъ  Врангель  соглашался  принять  должность  главноначальствующаго. 

Переговоривь  съ  генераломъ Шиллингомъ  и  уб'Ьд1Шшись  въ  томъ,  что  и  онъ 
видитъ  и  понимаетъ  всю  трудность  для  него  наладить  порядокъ  въ  Крыму,  я 
условился  съ  нимъ,  что  онъ  переговоритъ  по  прямому  проводу  съ  генераломъ 
Деникинымъ,  очертить  ему  в:ю  обстановку  и  испросеть  разръшен1е  передать 
свою  должность  генералу  Врангелю. 

Онъ  такъ  и  сд'Ьлалъ;  но  въ  отв^тъ  получилъ  указаше,  что  онъ  долженъ 
оставаться  на  своемъ  посту  и  что  на  назяачен1е  генерала  Врангеля  соглас1е  не 

можетъ  быть  дано  *. 
Утромъ  8/21  февраля  я  получилъ  телеграмму  огъ  генерала  Деникина^  съ 

предложен1елгъ  «всей  силой  вашего  авторитета»,   какъ  было  сказано  въ  теле- 

*  Захвативш1й  въ  это  время  г.  Ялту  капптанъ  Орловъ  объявилъ,  что  онъ  безпре- 
кословно  подчинится  только  одному  генералу  Врангелю. 

Въ  отв-Ьтъ  на  это  воззванае  генералъ  Врангель  послалъ  капитану  Орлову  (коти 
генералу  Шиллингу  и  мн'Ь)  сл-Ьдующую  телеграмму:  <^Мн'Ь  доставлено  воззван1е  за  Вашей 
подписью,  въ  коемъ  Вы  заявляете  о  желаши,  минуя  всЬхъ  Вашихъ  начальниковъ,  под- 

чиниться МН'Ь,  хотя  я  иын-Ь  не  у  д-Ьль. 
Еще  недавно  присяга,  обязывая  воина  подчинен1ю  начальникамъ,  д'Ьлала  русскую 

арм1ю  непоб'Ьдимой. 
Клятвопреступлен1е  привело  Росс1ю  къ  братоуб1йствепной  войнЪ.  Въ  настоящей 

борьб-Ь  мы  связали  себя  вм-Ьсто  присяги  добровольнымъ  подчиненхемъ,  нарушить  которое 
безъ  гибели  нашего  общаго  д-бла  не  можете  ни  Вы,  ни  я.  Какъ  старый  офпцеръ,  отдавшхй 
Родин'Ь  двадцать  л'Ьтъ  жизни,  я  горячо  призываю  Васъ,  во  имя  блага  ея,  подчиниться 
т[)ебован1я.мъ  Вашнхъ  начальниковъ.    8/21  февраля  7  часовъ  Л?  627.    Врангель». 
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грамм-Ь!,  поддержать  престижъ  генерала  Шиллинга,  к(У1Ч>рый  остается  главнона- 
чалютБующимь  въ  Крыму. 

Я  отв1Ьт11лъ,  что  чувствую  себя  въ  этомъ  отношеши  совершенно  безспль- 
нымъ  и  въ  тогь  же  день  отправился  на  пароходъ  обратно  въ  Нозороссшскъ. 

Прпбывъ  въ  Новоросс1йскъ.  я  узналъ  о  посл'Ьдовавшемъ  приказ'Ь  объ 
увольнен1и  въ  отставку  меня,  гепераловъ  Врангеля  и  Шатилова,  а  также  Ко- 
мандующаго  Черпоморскш1ъ  флотомъ  и  его  начальника  штаба. 

Телеграмма  о  нашемъ  ^"вольнен1и  въ  отставку  была  ;<срочная;>  и  разослана 
штабомъ  Главнокомандующаго  по  всЁмъ  пнстанц1ямъ. 

Вс^ми  было  понято,  что  перечпсленныя  въ  телеграж1'Ь  лица  увольняются 
въ  отставку,  яко  бы,  за  интригу  протпвъ  генерала  Шиллинга  и  вмешательство 

не  въ  свое  Д'Ьло,  возбуждая  вопросъ  о  назначен1и  генерала  Врангеля. 

Оставшись  не  у  д-Ьлъ  и  получивъ  право  на  эвакуандю.  я  р'Ёшилъ  съ  се- 
мьей не  'Ьхать  на  иждивен1е  союзниковъ,  а  устроиться  гд'Ь-либо  поближе  къ 

Росс1и.  Выбрали  г.  Самсунъ  на  Черноморскомъ  побережь-Ь  Малой  Аз1и,  гд-Ь, 
по  слухамъ,  жизнь  была  очень  дешева.  Съ  небо^тьшой  компангей,  подходяш,ей 
для  устройства  маленькой  сельско-хозяйственной  колоти,  я  и  моя  семья,  21  фе- 

враля   (6   марта);   отправились   сначала   въ   Батумъ. 

Отт^'да,  воспользовавшись  сл\'Т1аемъ  безплатнаго  про'Ьзда.  на  моторно11 
шхун'Ь,  груженной  керосиномъ,  отправились  въ  Самсунъ. 

Устроились  на  шхун'Ь  на  палубе,  соорудивъ  изъ  парусовъ  подоб1е  па- 
латокъ. 

До  Самсуна  дошли  благополучно,  но  тамошнш  британскш  комендантъ,  подъ 

предлогомъ,  что  турецкая  власти  категорически  не  разр-Ьшаютъ  русскимъ  се- 
литься въ  Малой  Аз1и,  не  только  не  позволилъ  намъ  высадиться,  но  даже  не 

разр'Ьшилъ  съ'Ьхать  на  берегъ  на  коротк1п  срокъ. 
Мои  спутники,  см-кясь,  говорили,  что  англичане  боялись,  'ггобы  я  не  но- 

ступилъ   на   службу   къ   Кемаль-паш'Ь   въ   качеств'^   начальника   штаба. 
Пришлось  направиться  въ  Константпнопо.тъ. 

Посл'Ь  ц'Ьлаго  ряда  злоключен1Й,  и  чуть  не  погибнувъ  въ  мор'Ь  во  время 
штурма,   въ   ночь   на   26   марта   (8   апреля)    мы   пришли  въ   Константинополь . 

На  другой  день  посл-Ь  прихода  нашей  шхуны  въ  Константинополь,  на  нее 
прибылъ  флагъ-офицеръ  Главнокомандуюп^аго  британской  эскадрой  въ  Среди- 
земномъ  мор1э,  адшфала  де-Робекъ  (бывшаго  въ  то  же  время  Верховнымъ 
Великобританскимь  комиссаромъ  въ  Константинопол'Ь)  и,  отъ  имени  адмирала, 
пригласилъ  меня  отправиться  съ  нимъ  къ  ад^шралу  на  флагманск1Й  корабль. 

Адмираль  де-Робекъ  встр'Ьтюъ  меня  крайне  любезно  и  сказалъ.  что  меня 
уже  н'Ьсколько  дней  розыскиваютъ  по  всему  Черному  морю. 

Отъ  него  я  узна.7ъ,  что,  посл-Ь  эвакуац1п  Новороссшска  (14/27  марта), 
войска  Добровольческаго  Корпуса  и  часть  казачьихъ  войскъ  сосредоточены 
въ  Крыму ;  что  гепералъ  Деникинъ  отказался  отъ  зпан1я  Главнокоманд^тощаго 
и  у^зжаетъ  въ  Апглио;  что  Главнокомандующцмъ  гюоруженныхъ  силъ  юга 
Росс1и,  приказомъ  генерала  Деникина,  назначенъ  генера1ъ  баронъ  Врангель; 

что  генерал/,  Врангелъ  предлагаетъ  мн-Ь  быть  его  представителемь  вь  Кон- 
стантине пол  "Ь. 
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Отъ  него  же  я  узналъ  объ  уб1йстз1>  въ  Констан-шнопол-Ь,  въ  здан1и  Руо 
скаго  посольства,  бывшаго  начальника  шгаба  генерала  Романовскаго. 

Съ  броненосца  меня  доставили  въ  Русское  Посольство. 

Зд-Ьсь  я  встр-Ьтнлся  съ  новымъ  помощникомъ  Главно командующаго  гене- 

рала Врангеля  —  генераломъ  Шатпловымъ.  который,  отъ  имени  генерала  Вран- 
геля, предложплъ  мн-Ь  быть  представителемъ  Главнокомандующаго  при  союз- 

комъ  Командован1и  въ  Константинополе. 
Я  согласил с,я. 

ЗАКЛЮЧЕН1Е 
1л  спЫдие  ев!  ахзёе 
Ь'аг*  ев!  й1Шс11е 

Если  всякая  крупная  государственная  или  общественная  работа  и  при  нор- 
мальныхъ  услов1яхъ  вызываетъ  критику,  то  естественно,  что,  въ  условгяхъ 

гражданской  войны.  д'Ьятельность  Командовашя  Добровольческой  Арм1и  и  Осо- 
баго  Сов'6щан1я  (Правительства)  вызывали  постоянную,  какъ  доброжелатель- 

ную, такъ  и  недоброжелательную,  критику. 
Въ  рабогЬ,  какъ  Командован1я  Добровольческой  Арм1и,  такъ  и  Особаго 

Сов-Ьщаихл,  конечно,  было  много  крупныхъ  ошибокъ.  Но,  какъ  мн'Ь  предста- 
вляется, если  въ  настоящее  вредш,  для  безпристрастнаго  критика,  и  возможно 

правильно  разобрать  и  указать  ошибки,  такъ  сказать,  техническаго  характера^, 

то  ошибки  пслитическ1я  правильно  оц'Ьнить  еще  невозможно. 
Ни  одинъ  добросов-Ьстныи  по.титическ1й  д-Ьятель.  къ  какой  бы  онъ  партш 

нг1  принадлежалъ,  не  можетъ  еще  сказать,  какой  политически  лозунгъ,  какая 
ЛИН1Я  поведетя  были  нужны  и  нашли  бы  откликъ  въ  массЬ  русскаго  народа, 
чтобы  онъ  за  ними  пошелъ. 

Необходимо  им-Ьть  въ  виду,  что  на  юг'Ь  Россш  до  конца  1918  года  рабоч1е 
и  крестьяне  еще  не  испытали  на  себ-Ь  полностью  всЬхъ  прелестей  большевист- 
(каго  режима. 

Въ  казачьихъ  областяхъ  иногороднее,  не  казачье  населенхе  во  время  вла^ 

дычества  большевиковъ  въ  конц-Ь  1917  и  въ  1918  годахъ  было,  въ  массЬ, 
на  ихъ  сторон-Ь  и,  при  богатств-Ь  края,  также  не  испытало  серьезныхъ  лп- шен1й. 

Прп  этихъ  услов1яхъ  лозунги  «земля  и  воля»,  «диктатура  пролетар1ата»  н 

самоуправлен1е  черезъ  «Сов'Ьты  рабочихъ  и  крестьянскихъ  депугатовъ»  —  для 
массы  знаменовало  еще  истинное  народоправство,  избавленье  отъ  пом'Ьщиковъ 
и  правительственной  администрац1и,  право  па  казенный,  монастырск1я  и  пом^Ь- 
щичьи  земли,  право  устраивать  жизнь  по  собственному  желанш,  а  главное  — 
безнаказанно  грабип>  и  распоряжаться  награбленнымъ.  какъ  своей  собствен- 
ностью. 

ВсуЯКО')  возвращенье  къ  государственному  порядку,  для  знач1ггельной  массы 
насе.1ен1я,  знаменовало  собой  ст1зснен1е  правъ  и  страхъ  отв'Ьтственности  за  т"!! 
грабежи  и  насилья,  въ  которыхъ  былъ  повиненъ  громадный  о/о  населенья. 

Только  испьггавъ  на  себ'Ь  ужасы  сов-Ьтской  власти,  крестьяне  и  рабочье 
стали  сознавать  необходимость  возвращенья  государстпеннаго  порядка. 

Въ  1918  и  1919  годахъ  провозглашенье  монархическаго  лозунга  не  могло 

встр-Ьтить  сочувств1я  не  только  среди  интеллигенцьи,  но  и  среди  крестьянской 
и  рабочей  массы. 
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Угаръ  постЬ  «револющи  —  бунта»  1917  года  былъ  еще  слшдкомъ  спленъ 
и  этотъ  лозунгъ  знаменовалъ  бы  явную  «контръ-револющЮ/>,  <свозвращен1е  къ 
старому  режиму»,  «городовому»,  «помещику/,  п  другпмъ  жупеламъ. 

Провозглашешо  же  республикаыскихъ  лозунговъ  не  дало  бы  возможности 
сформировать  маломальски  приличную  арм1ю,  такъ  какъ  кадровое  офицерство. 

и€пытавше<.^  на  себ'Ь  всЬ  прелести  революцюннаго  режима,  за  ними  не  пошло  бы. 
Надо  было  идти  по  пути,  который  былъ  пр1емлемъ  для  главной  массы 

наоелешя  и  для  офицерства. 
Будущ1п  историкъ  подробно  разберегь  причины  неуспеха  <^б^лыхъ  арм1й/>. 

Теперь  это  преждевременно,  а  намъ,  участникамъ  борьбы  съ  сов-Ьтскон  властью, 
совершенно  и  не  подъ  силу. 

Я  остановлюсь  лишь  на  главн'Ьйшихъ  нападкахъ  на  д'Ьятельность  Командо- 
вашя  Доброю  л  ьчес  коп  Армш  и  Особаго  Сов'6ш;ан1я,  которыя  приходилось  слы- 

шать и  встр'Ьчать  въ  печати. 

ПРОГРАММА  ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ  АРМШ 

(политическое  лицо  арм1и;   партшный  флагъ). 

Впервые  о  необходимости  объявить  програш1у  Добровольческой  Арм1и,  от- 
крыть сюе  политическое  лицо   —  заговорилъ  въ   Новочеркасск'Ь,   въ  декабр-Ь 

1917  года,  Б.  Савинковъ. 

Онъ  уб-Ьдилъ  тогда  генераловъ  Алексеева,  Корнилова  и  Каледина  заявить, 
съ  ц'Ьлью  опровергнуть  слухи  о  реакцюнныхъ  замыслахъ,  что  Добровольческая 
Арм1я  им-Ьетч.  Ц'Ьлью,  свергнувъ  большевиковъ,  довести  Росс1Ю  до  Учредн- 
тельнаго  Собран1я. 

Генералъ  Деникинъ,  въ  своей  программной  рЬчи,  на  открытии,  1/14  ноября 

1918  года.  Кубанской  Краевой  Рады,  заявилъ,  что  .(арм1я  не  пресл'Ьдуетъ 
никакихъ  реакцюнныхъ  ц-Ьлей  и  не  предр'бшаетъ  ни  формы  будущаго  образа 
правлен1я,  ни  даже  гЬхъ  путей,  какими  русск1й  народъ  объявитъ  свою  волю». 

Но  это  не  удовлетворило  —  ни  правыхъ,   ни  лЬвыхъ. 
Правые  говорили:  «Безъ  монархическаго  лозунга  вамъ  не  создать  мощпой 

армш.  Офицеры  должны  знать,  за  что  они  проливаютъ  кровь,  и  вы  должны 

это  опред-Ьленно  сказать». 
Л'Ьвые,  наоборотъ,  указывали,  что  неопред'Ьленность  политическаго  лица 

арм1и  —  отталштаетъ  отъ  нея  сюгаатш  массы;  что  надо  провозгласить  чисто 
демократпческ1е  лозунги,  подвердить,  что  возврата  къ  старому  н'Ьт'ь. 

Генералъ  Деникинъ  твердо  стоялъ  на  своемт,  мн1>н1и,  указывая,  что  пикте» 

изъ  нась  не  может ь  предр'Ьшать  ни  будущей  формы  правлен1я,  ни  того,  бу- 
детъ  ли  собрано  учредительное  или  нацюнальное  собран1я,  или  Земск1й  Соборъ, 
или,  наконецъ,  можетъ  бьггь  воля  народа  выльется  въ  такой  форм11,  которую 
мы  теперь  и  не  предвидимъ. 

Впосл'Ьдств1и,  въ  значительной  степени  по  настоян1Ю  представителей  союз- 
наго  Командован1я,  была  составлена  и  подписана  генераломъ  Деникинымъ  и 

членами  Особаго  Сов'Ьщан1я  (Прав1ггельства)  политическая  программа  Добро- 
вольческой Арти;  въ  ней  было  указано,  что  арм1я  должна  довести  Россию 

до  Напдональнаго  Собран1я. 

Представители  «демократ1И/>  ув1фяли,  что  только  опред-Ьленное  указан1е 
на  республиканскую  форму  правлен1я  привлечетъ  сердца  народа  къ  Доброволь- 
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ческой  Армш;  друпе,  не  мен-Ье  подлинные  демократы  (какъ  писатель  Наживинъ), 
указывали,  что  народъ  жаждетъ  только  порядка,  ждетъ  «Хозяина  земли  Рус- 

ской», то-есть  Царя. 
Въ  казачьихъ  хатахъ,  при  первомъ  господств-^  большевиковъ,  съ  рискомъ 

для  жизни,  казачки  сохраняли  подъ  половицами  портреты  Царской  Семьи. 

Махно  (разбойникъ  и  народный  атаманъ,  д-Ьйствовавшхй  въ  ра10Н'Ь  Ека- 
теринославской,  Полтавской  п  Харьковской  губернШ),  по  доходившимъ  до  пасъ 
слухамъ,  то  провозглашал ъ  лозунгъ  «земля  и  воля  народу»,  то  «земля  крестья- 
намъ,  а  Царь  народу». 

Изъ  центральныхъ  губершй  шли  разнообразныя  св'ёд'ён1я;  въ  однихъ  раю- 
нахъ  мечтали  о  «Хозяин-Ь  Земли  Русской»,  а  въ  другихъ  провозглашали  тотъ  же 
лозунгъ,  который  былъ  объявленъ  и  возставши^гь  Кронштадтомъ  протпвъ  со- 
в-Ьтской  власти  (въ  маргЬ  1921  года)  «Протпвъ  кою1унистовъ,  но  за  Сов-Ьты». 

Наконецъ,  лпцамъ,  обвинявшимъ  Главное  Командоваше  Добровольческой 

Армш  въ  неправильномъ  направленш  политики  надо  вспомнить,  что  были  «б'Ьлыя 
армш>/  и  съ  опред'Ьленными  политическшш  лозунгахш: 

Арм1я  Учредительнаго  Собранхя,  созданная  на  Волг'Ь  Самарсшшъ  Прави- 
тельствомъ,  нм'Ьла  чисто  демократическ1е-соц1алистическ1е  лозунги,  но  усп-Ьха 
ш1какого  не  им-Ьла.  Самарское  Правительство  было  зам'Ьнено  сначала  Уфим- 

ской Дпректор1ей,   а  зат1Ьмъ  адмираломъ  Колчакомъ. 
Савинковъ,  формируя  части  для  борьбы  съ  большевиками,  провозглашалъ 

чисто  демократичесше  лозунги. 
Правительства  генераловъ  Миллера  и  Юденича  были  также  достаточно 

демократичны. 
Южная  Арм1я  и  Астраханскш  Корпусь,  формировавшхеся  на  германск1я 

деньги  на  территорхи  Дона,  пм'Ьли  чисто  монархичесше  лозунги. 
Но  ни  одна  изъ  этихъ  армш  и  ни  одно  изъ  ихъ  возглавлявшихъ  прави- 

тельствъ  усп'Ьха  не  иы'Ьли. 
Добровольческая  Арм1я  оказалась,  все  же,  наибол-Ье  жизнеспособной. 
Все  это  показываетъ,  что  горе  не  въ  томъ,  что  генерал ъ  Деникинъ  не  про- 

возгласилъ  того  или  иного  лозунга,  а  скор'Ьй  въ  томъ,  что  наши  политическхя 
парт1и,  пресл-Ьдуя  свои  парт1йныя  программы,  не  объединились  для  достиженья 
первой  и  главн'Ёйшей  ц-бли  —  ниспровергнуть  сов'Ьтскую  власть. 

КОНСТРУКЦШ  ВЛАСТИ 

Генералъ  Деникинъ,  въ  своей  программной  р^чи  1/14  ноября  1918  года, 
заявилъ:  «Должна  быть  единая  Русская  Арм1я,  съ  единымъ  фронтомъ,  единымъ 
командовав] емъ,  облеченнымъ  полной  мощью,  и  отв'йтственнымъ  лишь  передъ 
русскимъ  народомъ  въ  лицЬ  его  будущей  законной  верховной  власти»  .  .  .  «Нужна 
единая  временная  власть  и  единая  вооруженная  сила,  на  которую  могла  бы 
опереться  эта  власть ...» 

Въ  посл'Ьднемъ  своелгь  наказ-Ь  «Особому  Сов'Ьщан1Ю»  (14/27  декабря 
1919  года),  наканун-Ь  краха  и  коренного  измЬяеп1я  своей  програ^ьмы.  Главно^ 
комапдующ1й  опред-кленно  указалъ  на  необходимость  проведенхя  военной  дик- 

татуры. '  . 
Въ  первый  перюдъ  посл-Ь  занятая  Екатеринодара,  то-есть  въ  течете  вто- 

\юй   П0Л0В1ШЫ   1918   года,   генералъ   Деникинъ   не   допускалъ   и   мысли,   чтобы 
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рядомъ  съ  его  Правительствомъ  (Особььмъ  Сов-Ьщанье-мъ)  былъ  какой-нибудь 
органъ  съ  законодательными  или  законосов'Ьщательныйш  функц1ями  (законо- 
•юв'Ьщательный  органъ  нам'Ьчался  лишь  въ  случа'Ь  достижен1я  соглашен1я  съ 
казачествомъ  и  образова.н1я  единаго  Правительства). 

Первымъ  поднявштгь  вопросъ  объ  образоваши  при  генерал-Ь  Деникин-Ь 
законосов-Ьшательнаго  органа  былъ  бывш1й  председатель  Государственной  Думы 
М.  В.  Родзянко. 

Опъ  несколько  разъ  просилъ  генерала  Деникина  согласиться  образовать 

такой  законосов'Ьщательный  органъ,  въ  состав'Ь  котораго  вошлп  бы  члены  че- 
тырехъ  Государственныхъ  Дуыъ  и  Государственнаго  Сов-Ьта. 

Генерал ъ  Деникннъ  эти  предложен1я  отклониль,  указывая,  что  бывипе  члены 
тфежнихъ  русскихъ  законодательныхъ  учрежден1Й  не  могутъ  считаться  право- 

мочными представителями  народа,  а  относительно  другихъ  предложен1й  пред- 
ставителей различныхъ  политическихъ  парт1й  образовать  при  немъ  законосов-Ь- 

щательный  органъ,  отвъчалъ,  что  образовавш1еся  на  юг'Ь  Росс1и  союзы  — 
являютсл,  опять-таки^  выразителями  взглядовъ  отд'Ьлъныхъ  парт1й,  относящихся 
нетерпимо  къ  программамъ  другихъ  по.тнтическнхъ  парт1Й,  не  вошедшихъ  въ 

составъ  ихъ  союза,  и  не  могутъ  претендовать  быть  выразителями  мн'Ьн1я  страны. 
ВсЬ  эти  проекты  отвергались  въ  надежде  достигнуть  соглашен1е  съ  ка- 

зачествомъ  и  создать  «южное  объединенхе». 
На  поднятый  мною  вопросъ  о  желательности,  не  до:кидалсь  соглашен1я 

'Уь  казачествомъ,  образовать  при  Особомъ  Сов'Ьщан1и  законосов'Ьщательный  ор- 
ганъ первоначально  изъ  состава  членовъ  Государственнаго  Объединен1я,  Госу- 

дарственной Думы,  генералъ  Деникппъ,  заииск-ой,  отъ  24  октября  (6  ноября) 
]918  г.,  мн1з  отв'Ьтилъ: 

«Добровольческая  Арм1Я  отнюдь  не  можетъ  стать  орудхемъ  политической 
парт1и,  особливо  съ  шаткой  ор1ентап,1ей.  Строить  «южное  объединен1е»  и  бро- 

сить его  на  полпути,  чтобы  начать  новую  комбинац1Ю  —  нельзя. 
То,  что  предлагаютъ  теперь,  было  предложено  Род.зянкой  еще  въ  МечеткФ^, 

строилось  ими  въ  К1ев'Ь,  но  неудачно.  Противополагать  эту  комбпнац1Ю  всъмь 
другимъ  —  нец'Ьлесообразно. 

Вооруженная  сила  никогда,  не  «останется  въ  одиночеств'Ь» *. 
Ее  всегда  пожелаютъ!  Во  всчякомъ  случа-Ь,  до  р-Ьшетя  воп1Юса  объ  «юж- 

номъ  объединен1и»  нельзя  разр'Ьшать  вопросъ  о  новой  комбинапди,  которая 
можетъ  только  затруднить  соглашеше. 

Если  же  эта  комбинац1я  возникнетъ  сама  собой,  безъ  нашего  участ1я,  если 

она  д'Ьйствительно  будетъ  имЬть  нравственный  авторитеть  въ  стран-Ь  и  под- 
держитъ  идеи  и  ц'Ьли,  пресл-Ьдуемын  Добровольческой  Арм1ей,  то  т-Ьмъ  лучше 
для  всЬхъ  насъ  и  паче  всего  для  Росс1и». 

Въ  начал'Ь  1919  года  явилась  надежда  добиться  скораго  соглашен1я  съ 
казачьими  войсками  и  обра.зовать  общее  правительство. 

Предполагалось  въ  составъ  его  привлечь  по  одному  представителю  отъ 

1саз1чьихъ  войскъ  и  при  Главнокомандующемъ  образовать  закопосов-Ёщательнын 
органъ,  ч.юны  котораго  выбирались  бы,  какъ  населенхемъ  казачьихъ  областей, 
такъ  и  другихъ  раюновъ  государства,  освобождаемыхъ  отъ  большевиковъ;  пред- 

полагалось, что  часть  членовъ  законосов'Ьщательнаго  органа  будетъ  назначаться 
Гла1;покомандуюшд1мъ. 

*  Это  посл^Ьднее  выражение  взято  изъ  моего  доклада. 
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^ 
Въ  течен1е  всего  1919  года  велись  переговоры  съ  представителями  ка 

зачьихъ  войскъ,  но  ни  до  чего  договориться  не  могли.  П  только  въ  декабр-Ь 
1919  года,  въ  пер10дъ  серьезныхъ  неудачъ  на  фронтЬ,  соглашеше  было  близко 

къ  осуществленш :  но  разразившался  катастрофа,  какъ  мною  уже  было  отм'Ь- 
чено  выше,  повл1яла  на  полное  изм-^нен1е  взгляда  генерала  Деникина  на  конструк- 
и1ю  власти. 

Нападокъ  на  генерала  Деникина  и  на  состоявшее  при  немъ  Особое  Сов-Ь- 
щан1е  было  много:  указывали,  что  законодательная  работа  ведется  въ  замкну- 
томъ  небольшолгь  кружк*  членовъ  Особаго  Сов'Ьщанхя  людьми  недостаточно  по- 
нимавшиАШ  окружающую  обстановку  и  что  издаваемые  законы  не  жизнены 

и  не  отв'Ьчаютъ  интерееамъ  населен1я. 
Трудно,  конечно,  сказать,  насколько  бол'Ье  жизнена  была  бы  работа  Осо- 
баго Сов'Ьщан1я  при  существован1п  законосов'Ьщательнаго  органа,  но  несомн'Ьн- 

но,  что  если-бъ  онъ  существовалъ.  то  работа  Особаго  Сов'Ьп];ан1я  была  бы  бол'Ье 
на  виду  и  оно,  в'Ьроятно.  не  стало  бы  столь  <:од1озно.). 

Работой  Особаго  Сов'Ьщанхя  были  не  довольны  всё  —  и  правые,  и  л'Ьвые; 
это  надо  признать  откровенно. 

Если-бъ  существовалъ  законосов-Ьщательный  органъ  и  была  бы  кафедра 
съ  которой  раздавалась  бы  критика  законопроектовъ  и  д'Ьятельности  на- 
чальниковъ  управлешй,  а  посл-Ьдше  могли  бы  давать  сюи  объяснен1я  и  разъ- 
яснен1я,  то  работа  Особаго  Сов'Ьща.н1я  отъ  этого  тс»лько  бы  выиграла. 

ОСОБОЕ   СОВЪЩАНШ   (ПРАВИТЕЛЬСТВО) 

Представители  л'Ьвыхъ  парт1н  обв1шяли  генерала  Деникгша  въ  томъ,  что 
онъ  сформировач1ъ  чуть  ли  не  черносотенное  правительство,  которое  не  можетъ 

вызвать  дов'Ьр1Я  народной  массы. 
Представите  1И  правыхъ  течетпй,  наоборотъ.  указывали  на  то.  что  д'Ьятель- 

ность  Особаго  Совещанья,  при  разр'Ьшен1и  н+.которыхъ  вопросовъ,  носила  слиш- 
комъ  .гЬвое  направлете. 

Генералъ  Деникинъ  неоднократно  говорилТ}:  «Во  глав-Ь  правителъственныхъ 
учреждены   должны   ставиться   люди   по   признаку   д'Ьловитостн,   а   не   по   при-       I 
знаку  парт1йности.  ЩЁ 

Недопустимы  лшпь  изув-Ьры  справа  и  сл'Ьва».  ш^ 
Включать  въ  сосгавъ  Особаго  Сов'Ьщаи1я  соцхалистовъ  признавалось  недо- 

пустимы.мъ,  такь  какъ  они  и  въ  перюдъ  борьбы  съ  большевиками  пытались  не- 
однократно продо.тжать  свою  разр^тпительную  работу,  начатую  съ  первыхъ  дней 

революцш. 

Изъ  членовъ  Особаго  Сов'Ьщан1я  къ  парт1н  лк.-д.»  принадлежало  шггь- 
шееть  че.юв'Ькъ,  то-есть  половина  изъ  члсла  гражданскихъ  членовъ  сов'Ёщан1я. 
Но  правда,  что  къ  ихъ  голосу  прислушивалось  главное  командован1е,  а  потому 
и  было  распространено  мн-Ьнхе  о,  яко-бы,  «кадетскомъ»  засилш. 

Л'Ьтомъ  1919  года  н-Ькогорые  члены  хклдетской»  парт1и  возбуждали  н^Ь- 
сколько  разъ  вопросъ  о  слишкомъ  праюмъ  состав-Ь  Особаго  Сов'Ьщашя. 

При  разсмотр'Ьн1и,  однажды,  въ  засЬданхи  особаго  сов'Ьщан1я  вопроса  о 
прив.1ечен1и  въ  составъ  правительства  кандидата  бол-Ье  праваго  крыла,  одинъ 
изъ  видныхъ  представителей  парт1и  к.  д.  сказалъ:  «Насъ  и  такъ  упрекаютъ,  что 
составъ   Особаго   Сов'Ьщан1я   слишкомь   правый:    ничего   не   юзражая   прогивъ 
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предложепнаго  кандидата,  котораго  я  знаю,  какъ  безукоризненно  честнаяю  и 

высоко-порядочнаго  челов'Ька  п  отличнаго  работника,  я  только  позволю  себ'Ь 
поставить  вопросъ:  не  слишкомъ  ла  мы  сильно  перегружаемъ  нашъ  правый 
борть?» 

Но,  въ  начале  декабря  1919  года,  тотъ  же  представитель  парт1и  к.  д. 

сказалъ:  «Я  пришелъ  къ  уб'Ьжденш,  что  намъ  надо  вести  бол'Ье  л'Ьвую  по.'ш- 
тнку,  но  бол'Ье  правыми  рука^ш». 

И  посл'Ь  этого  представители  партш  к.  д.  просили  генерала  Деникина  о 
Бключеьчп  в'ь  составь  Особаго  Сов'Ьщашя  А.  В.  Крпвошеина. 

Въ  январ'Ь  1920  года,  когда  разразилась  катастрофа,  генералъ  Денпкинъ, 
над'Ьясь  спасти  поло}кен1е  и  устранить  всЬ  бывш1я  тренхя  съ  представптеля^ш 
казачества,  согласился  на  образован1е  коалипдоннаго  министерства  и  на  обраг 

зован1е  при  себ'Ь  законодательнаго  органа. 
Но  это,  конечно,  положен'я  не  спасло  и,  в'Ьроятно,  если-бы  это  было 

сд'Ьлапо  раньше,  то  и  тогда  пользы  не  принесло;  а  расколъ  въ  армш  внесло 
бы  наверное,  такъ  какъ  и  безъ  того  Особое  Сов^щан1е,  за  свою,  яко-бы, 
л'Ьвизну,   не  пользовалось  популярностью  среди  офицерства. 

Очень  мнопе  (въ  томъ  чиол'Ь  и  н'Ькоторые  видные  военные  деятели)  объ- 
ясняли неудачу  борьбы  на  юг'6  Россш  прежде  всего  т'Ьмъ,  чгго  мы  ве.ш  слиш- 

комъ правую  политику. 

Безусловно  в'ЬрнО;  что  Особое  Сов'Ёщан1е,  въ  общемъ,  и  начальники  от- 
д-Ьльныхъ  управлеыш  не  справились  съ  задачей.  Но,  думаю,  что  «политика» 
въ  этомъ  откошен1и  мен-Ье  всего  виновата. 

Обстановка  была  слишкомъ  сложна,  работу  приходилось  вести  въ  неимо- 
В'Ьрно  тяжелыхъ  услов1яхъ  и  конечный  неусп'Ьхъ  явился  сл'Ьдств1емъ  ц'Ьлаго 
ряда  другихъ  прнчинъ. 

ОТДЪЛЪ  ПРОПАГАНДЫ 

Для  широкаго  распространен1я  среди  населеп1я  идей,  проводпмыхъ  Командо- 
вашемь  Армш,  для  прпвлечен1я  симпат1и  населен1я  на  свою  сторону,  для  осв'Ь- 
щен1я  вопросовъ  въ  желаемо\гь  для  Командовашя  с>плсл'Ь  —  было  образовано 
л'Ьтомъ  1918  года  осв-Ьдомительное  отд'Ёлен1е,  преобразованное  пото1гь  въ  освЬ- 
домительное  агентство  (Освагъ). 

Оно  должно  было  вести  работу  при  посредств'Ь  прессы,  выпуска  отд'Ьль- 
ныхъ  брошюръ,  печатан1я  плакатовъ,  проведеа1емъ  идей  при  посредств-Ь  театра 
и  кинематографа  и,  наконецъ,  устной  пропагандой. 

Для  ор1епт11рован1я  заграницы  постепенно  открывались  заграничные  осв-Ьдо- 
мительныо  пункты. 

Кром'Ь  центральиаго  управления,  по  м-Ьр-Ь  освобождешя  рахоновъ  государства 
отъ  большевиковъ,  открывались  осв'Ьдо.\ште.1Ьно-агитацюпные  пункты  въ  горо- 
дахъ  и  круппыхъ  сслен1яхъ. 

16/29  января  1919  года  осв'Ьдомгггельпое  агентство  было  преобразовано 
въ  отдФ1ль  пропаганды  и  во  глав'Ь  его  ста.ть  донской  общественный  д-Ьятель 
Н.    Е.   Парамоновъ. 

Центральное  правлеп1е  отдЬла  открыло  свою  дЬятельносгь  въ  г.  Ростов'Ь. 
Средства  на  д'Ьятельность  отдела  пропаганды  были  отпущены  больш1я,  и 

над'Ьялись,  что  д'Ьло  будетъ  поставлено  хорошо. 
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Къ  этому  времени  д-Ьятельность  осв-Ьдомительнаго  агентства  «Освага»  вызы- 
вала уже  много  нареканш:  одни  указывали  на  привлечете  къ  работе  совер- 

шенно' не  подходяш.ихъ  лицъ,  которые  стали  вести  чуть  ли  не  большевистскую 
пропаганду ;  друпе  указывали  на  погромное  направлен1е,  проводимое  н-Ькоторыми 
м-Ьстными  агентами  «Освага»;  представители  Кубанскаго  Праивтельства  указы- 

вали на  то,  что  на  Кубанской  территор1п  агенты  «Освага»  проводплп  идеи, 

которыя  находились  въ  р'Ьзкомъ  противор'Ьч1и  со  взглядалш  Кубанскаго  Пра- вительства. 

Надежда  на  то,  что  новый  начальникъ  отд-Ьла  пропаганды  наладигъ  работу, 

не  оправдалась;  да  и  взгляды  на  работу  отд'Ьла  пропаганды  у  Главнаго  Ко- 
мандован1я  и  у  Н.  Е.  Парамонова  были  различны.  Парамоновъ  считалъ  не- 

обходимымъ  сильный  уклонъ  «вл'Ьво»  и  не  жела.1ъ  особенно  считаться  съ  Осо- 
бымъ  Сов'Ьщан1емъ,  полагая,  повидимому,  что  онъ  долженъ  им-Ьть  д-йло  лишь 
съ  генералом ъ  Дениюшымъ. 

24  февраля  (9  марта)  въ  письм-Ь  на  имя  генерала  Деникина,  И.  Е.  Пара- 
моновъ писалъ:  «Я  очень  огорченъ,  что  у  меня  туго  подвигается  наборъ  вид- 

ныхъ  сотруднпковъ,  стоящихъ  теоретически  въ  рядахъ  соц1алистическихъ  пар- 
тШ.  Окружеще  себя  сотрудниками  изъ  кадетъ  и  направо  будетъ  тюренной 

ошибкой.  Привлечете  впдныхъ  бол'Ёе  л'Ьвыхъ  элементовъ  —  необходимое  услов1е 
усп'Ьха ...» 

Генералъ  Деникинъ,  въ  отв'Ьтномъ  письм'Ь  оть  25  февраля  (10  марта),  между 
прочнмъ,  написалъ:  «Вашу  программу  —  вести  Д'Ьло  пропаганды  съ  излиш- 
нимъ  уклономъ  вл-Ьво  считаю  опасной.  До  меня  начинаютъ  уже  доходить  св1^- 
д'Ьн1Я,  крайне  волнуюш,1я  армш,  что  подборъ  Вашихъ  сотруднпковъ  далекъ 
отъ  идеала ...» 

Всл'Ьдств1е  принцип1алыш1хъ  разногласш  между  Особымъ  Сов'Ьщан1елгь  и 
Парамоновымъ  относительно  направлен1Я  д^Ьятельности  отд'Ьла  пропаганды  и 
н'Ькоторыхъ  тренш,  возникшихъ  на  почв'Ь  взаимоотношетй,  онъ,  4/17  марта, 
отказался  отъ  должности,  и  профессору  Соколову  было  предложено  стать  во 

глав-Ь  отд'Ьла  пропаганды. 
К.  Н.  Соколовъ  согласился  принять  эту  должность  временно,  съ  т'Ьмъ, 

что,  посл'Ь  своего  ознакомлен1я  съ  дтЬятельностью  отд'Ьла  и  съ  постановкой 
д'Ьла,  онъ  сд'Ьлаетъ  подробный  докладъ  Особому  Сов1зШ,ан1ю  и  только  посл-Ь 
этого  р-Ьшитъ,  можетъ  ли  онъ  принять  на  себя  руководство  отд^1^.110мъ  пропаганды. 

Прим1^рно  черезъ  м'Ьслцъ  Соколовъ  сд'Ьлалъ  Особому  Сов-Ьщанхю  бол'Ье 
ч-Ьмъ  безотрадный  докладъ.  ,' 

Приведя  ц'Ьлый  рядъ  фактовъ,  пллюстрирующихъ  совершенно  неправиль- 
ную постановку  д'Ьла,  онъ  доложилъ,  что  исправшъ  работу  отд'Ьла  пропаганды 

почти  невозможно;  что  выходъ  одинъ:  это  немедленно  совершенно  расфор- 
ьпфовать  весь  отд'Ьлъ  пропаганды  со  вс1зми  его  мъстными  отд'Ьлен1ями  и  по- 

ставить д1зло  наново. 

«Но  на  это  потребуется,  в-Ьроятно,  11/2 — 2  м'Ьсяца»,  —  добавилъ  К.  Н.  Со- коловъ. 

Генералъ  Деникинъ  и  Особое  Сов-Ьщанье  признали  невозможнымь  на  такой 
срокъ  оказаться  безъ  органа  пропаганды. 

Соколовъ  сказалъ,  что  брать  на  себя  безнадежное  исправлен1е  совершенно 

испорченнаго  д-Ьла  онъ  не  можетъ  и  проситъ  его  не  назначать  начальникомъ 
пропаганды. 
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Пос-тЬ  настоян1й  генерала  Деникина,  К.  Н.  Соколовъ  принялъ  эту  дол- 
жность, но  предупредилъ :  «Я  опред'Ьленно  заявляю,  что  вполн'Ь  исправить 

д-Ьло  нельзя.  Постараюсь  сд-^лать  —  что  могу,  но  заран-Ье  прошу  быть  гото- 
вымъ  къ  тому,  что  изъ  этого  ничего  не  вьшдетъ». 

Онъ  оказался  правъ. 

Нападки  на  отд'Ьлъ  пропаганды  не  только  не  прекращались,  но  все  бол1^е 
и  бол'Ье  усиливались.  Начиная  съ  самаго  начальника  отд'Ьла  пропаганды,  всЬ 
вид'Ьли  и  сознавали,  что  д-Ьло  идетъ  бол-Ье  ч^мъ  неудовлетворительно,  и  испра- 

вить его  не  могли. 

Въ  декабр'Ь  1919  года  генералъ  Деникинъ  даже  хотЬлъ  совсЬмъ  закрыть 
отд'йлъ  и  перестроит!^  его  наново;  то-есть  сд'Ьлать  то,  что  предлагалъ  сд'Ьлать 
К.  Н.  Соколовъ  въ  начал'Ь  1919  года. 

Надо  откровепно  признаться,  что  съ  д'Ьломъ  постановки  «пропаганды»  и 
правильнаго  оев'Ьдомленхя  населешя  мы  совс'Ьмъ  не  справились  и  наша  «пропа- 

ганда» никакой  пользы  не  принесла.  Составъ  же  оотрудннковъ  на  м-Ьстахъ 
былъ  такъ  слабъ  и  такъ  не  подготовленъ  къ  работ'Ь,  что  ихъ  д'Ьятелъность 
часто  была  явно  вредна. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ   ВОПРОСЪ 

Вокругъ  земельпаго  вопроса  страсти  разгорались. 

Одни  считали,  что  генералъ  Деник1шъ  и  Особое  Сов-Ьщанье  ведутъ  слиш- 
комъ  л-Ьвую  политику  и  разоряютъ  прочныя  иом-Ьщичьи  хозяйства,  что,  съ 
государственной  точки  зр'Ьнья,  преступно;  друпе,  наоборотъ,  указывали,  что 
политика  Командован1я  Добровольческой  Арши  слишкомъ  правая,  «пом'Ьш,ичья», 
•которая  отталкиваетъ  отъ  арм1и  крестьянское  населен1е. 

Мног1е  указывали,  что  получается  совершенно  ненормальное  положете: 

генералъ  Деникинъ  черезъ  Особое  Сов-Ьщанхе  проводить  земельный  законъ  для 
не  казачьихъ  раюновъ  иной,  ч'Ьмъ  законы,  проводимые  на  Дону,  Кубани  и 
Терек'Ь;  что  это  подрываетъ  значен1е  вырабатываемаго  закона  и  вызываетъ 
на  него  нападки  массъ,  какъ  на  «контръ-революц10нный».  Посл-Ьднее  указаше 
было  совершенно  справедливо,  но  Командован1е  Добровольческой  Аржи  и  Особое 

Сов'Ьщан1е  не  считали  возможнымъ  базироваться  на  законы,  проводимые  каза- 
чьими правительствами,  а  посл'Ьдн1я,  считая  себя  независидшми  отъ  Командо- 

ванхя  Добровольческой  Арм1и,  въ  проведеи1и  своего  законодательства  не  нахо- 
дили нуиснымъ  считаться  съ  законопроекташт,  вырабатьшаемыми  Особыдгь  Со- 

в'Ьщанхемъ. 
Въ  основаи1е  земельнаго  закона,  разрабатывавшагося  особой  колшсс1ей  при 

Оообомъ  Сов'Ьщан1и,  были  положены  сл^Ьдующ^я  указан1я  генерала  Деникина 
(23  марта /5  апр'Ьля  1919  года),    данныя    предсЬдателю    Особаго    Сов-Ьщашя: 

«Государственная  польза  Росс1и  властно  требуетъ  возрожден1я  и  подъема 
сельскаго  хозяйства. 

Полное  разр^шенхе  земельнаго  вопроса  для  всей  страны  и  с-оставлен1е  для 
всей  необъятно!!  Росс1и  земельнаго  закона  будетъ  принадлежать  законодатель- 
нымь  учреждеи1ямъ,  черезъ  который  русскш  народь  выразигь  свою  волю. 

Но  жизнь  не  лсдеть.  Необходимо  избавить  страну  оп.  голода  и  принять 

неотложный  м'Ьры,  которыя  должны  быгь  осуществлены  незамедлительно.  По- 
этому   Особому   Сов'Ьщапхю   надлежитъ   теперь   же    присг}ли1ть    къ   разработк'Ь 
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II  соста.влен110  положен!»  и  пра,вилъ  для  м^Ьстпостеи,  находящихся  подъ  упра- 

вленхемъ  Главнокомандующаго  вооруженными  силами  на  юг'Ь  Росс1и. 

Считаю  необходнмымъ  указать  т'к  начала,  который  должны  быть  положены 
въ  основу  этихъ  правнлъ  и  положешй: 

1)  Обезпечеше  интереоовъ  трудящагося  населешя. 
2^  Создан1е  п  укр'Ьплен1е  прочныхъ  мелкихъ  и  средннхъ  хозяйствъ  за  счегъ 

казеныыхъ  и  частновлад'Ьльческихъ  земель. 
3)  Сохранен1е  за  собственниками  ихъ  правъ  на  землю.  При  этомъ  въ  ка- 

ждой отд-бльной  м'Ьстности  должепъ  быть  опред'Ьленъ  разм-Ьръ  земли,  которая 
можетъ  быть  сохранена  въ  рукахъ  прежннхъ  влад'Ьльцевъ,  и  установленъ  по- 

рлдокъ  перехода  остальной  частновлад'Ьльческой  земли  къ  малоземельнымъ. 
Переходы  эти  могутъ  совер'шаться  п^т^емъ  добровольныхъ  соглашен1й  пли 

путемъ  прпнудптельнаго  отчужден1я,  но  обязательно  за  плату. 

За  новыми  влад-^льцаю!  земля,  не  превышающал  установленныхъ  разм'Ь- 
роБЪ,  укр'Ьпляется  на  правахъ  незыблемой  собственности. 

4)  Отчужден1ю  не  подлежатъ  земли  казачьи,  над'Ьльныя,  л'Ьса,  земли 
высоко-производительнаго  сельско-хозяйствениаго  назначешя  и  составляющ1я 
необходимую  принадлежность  горнозаводскихъ  и  пныхъ  промышленныхъ  пред- 
пр1ят1п;  въ  посл'Ьднихъ  двухъ  случаяхъ  —  въ  установленныхъ  для  каждой  м'Ьст- 
ности  повышенныхъ  разм'Ьрахъ. 

5)  Всем15рное  сод'Ьйств1е  землевлад^^льцамъ  путемъ  техническихъ  улучше- 
н1й  земли  (мел]орац1я),  агрономической  помощи,  кредита,  средствъ  производства, 
снабжен1я  сЬменами,  живымъ  и  мертъымъ  инвентаремъ  и  проч. 

Не  ожидая  окончательной  разработки  земельнаго  положенхя,  надлежитъ  при- 
нять теперь  же  м'Ьры  къ  облегченш  перехода  земель  къ  малоземельнымъ  и  под- 

нят1ю  производительности  сельско-хозяйственнаго  труда. 
При  этомъ  власть  не  должна  допускать  мести  и  классовой  вражды,  подчиняя 

частные  интересы  благу  государства». 

Прх'Ьзжавшхн  на  югъ  Росс1и  чешсшй  профессоръ  Крамаржъ  указывалъ,  что 
правильное  и  срочное  разр'Ьшен1е  земельнаго  вопроса  явится  однимъ  изъ  спо- 
ообовъ  привлечь  къ  себ'Ь  симпат1и  крестьянскаго  населенья  и  должно  помочь 
свергнуть  оов'Ьтскую  власть. 

Профессоръ  Крамаржъ  говорилъ  такъ:  Крестьяне  должны  получить  землю 
и  бьггь  уверенными,  что  ее  у  нихъ  никто  не  отниметъ.  Но,  при  этомъ,  нельзя 

вышвырнуть  за  бортъ  и  разорить  интеллигентный  пом'Ьщич1й  классъ,  который, 
въ  будущемъ,  будетъ  необходимъ  для  улучшен1я  и  развитая  въ  Росс1и  куль- 

ту рнаго  хозяйства. 

По  мн'йнхю  проф.  Крамаржа  надо  было  при  усадьбахъ  оставить  пом'Ьнщ- 
камъ  минимальное,  необходимое  для  кулътурнаго  хозяйства,  количество  земли, 

а  остальную  землю,  давъ  обязательство  пом'Ьщикамъ,  что  она  будетъ  у  нихъ 
выкуплена  государстюмъ  на  золото,  немедленно  передать  крестьянамъ. 

При  подобномъ  разр']Ьшен1и  вопроса  пом'Ьщики  не  оказались  бы  разорен- 
ными и,  впосл^Ьдств^и,  сЬли  бы  опять  на  землю.  При  этомъ  проф.  Крамаржъ 

указывалъ  на  то,  что  передачу  пом-Ьщичьей  земли  въ  руки  крестьянства  должна 
взять  на  себя  правительственная  власть,  такъ  какъ,  въ  противномъ  случае, 

отношения  между  пом'Ьщиками  и  крестьянами  еще  болъе  обострятся. 
Не  будучи  совершенно  компетентнымъ  въ  этомъ  вопросе,  не  берусь  судить 

о  правильности  того  или  иного  его  р'Ьшеи1я,  но  долженъ  отм'Ьтить,  что,  фак- 
тически,  никакого  земельнаго   закона   (иля   положенья)    Командовашемъ   Добро- 
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вольческоп  Арм1п  издано  не  было.  Закопъ  быль  выработаяъ  незадолго  до  ката- 

строфы, случившейся  на  фроит-Ь  въ  декабр-Ь  1919  года*,  по  если  бы  катастрофы 
и  не  случилось,  то  на  проведете  его  въ  ждзнь  потребовалось,  в-^роятно,  не 
мен-Ье  года. 

А  въ  зтомъ  вопросЬ,  какъ  правильно  было  указано  проф.  Крамарнсо>гъ, 
1:рочность  его  раэртЬтетя  дол}{ша  была  играть  существенную  роль. 

Въ  освобождаемыхъ  отъ  большевиковъ  раюнахъ  крестьяне  относились 

крайне  недов-Ьрчиво  ко  всЬмъ  указая1я.мъ,  что  сборъ  урожая  за  ншш  обез- 
печпвается .  .  .  Русск1Й  крестьянинъ  непреклонный  собственнпкъ,  и  крестьяне 
успокоились  бы  только  тогда,  когда  получили  бы  въ  руки  законный  документъ, 

удостов'Ьряющ1Й,  что  земля  д'Ьйствптельно  прппадле:к1ггъ  пмъ. 
Пока  же  это  не  было  сд'Ьлано  —  каждый  креотьяяпнъ,  работавш1й  на 

земл'Ь,  отобранной  отъ  пом'Ьщнка,  со  дня  на  день  ожидалъ,  что  или  у  него 
эту  землю  отберутъ,  пли  его  посадятъ  въ  тюрьму,  какъ  захватчика  чужой 
собственности. 

Къ  сожал'Ьнш,  при  продвиженш  Добровольческой  Арм1п  на  сЬверъ,  какъ 
мною  было  уже  указано,  были  случаи,  когда  пом'Ьщики,  подъ  прикрыт1е>гь 
войскъ  и  при  помощи  сочувствовавши  ^ъ  кмъ  офицеровъ  и  м'^Ьстной  адшши- 
сграцш,  не  только  сами  отбирали  у  крестьянъ  скотъ  и  1швентарь,  ограбленный 
въ  ихъ  эконом1яхъ,  но  и  расправлялись  съ  крестьянашг,  мстя  за  свое  разорен1е. 

Эти  случаи  обобщались,  быстро  распространялись  между  крестьянами,  и 

возбуждали  полное  недов'Ьр1е  къ  заявлешямъ  и  об'Ьщан1ямъ,  объявлявшихся 
огъ  имени  генерала  Деникина. 

ВЫБОРНЫЙ    ЗАКОНЪ' 

При  возстановлеши  городского  и  земскаго  самоуправлеыш  необходимо  бы.то 

установить  порядокъ  производства  выборовъ,  то-есть  выборный  законъ. 
Вопросъ  былъ  очень  серьезньга,  такъ  какъ  опред'6лен1е  порядка  выборовь 

въ  городск1я  и  уЬздныя  самоуправлетя  предрЬшалъ  общ1й  выборный  законъ. 
Споровь  было  много.  Одни  указывали  на  недопустимость  применять  си- 

стему выборовъ  —  всеобщихъ,  равныхъ,  прямыхъ  и  тайныхъ,  справедливо 
указывая,  что,  при  этой  систем-Ь,  будутъ  проводотъся  крайн1е  л-Ьвые  элемеЕгы, не  исключая  и  большевиковъ. 

Друпе  признавали  совершенно  недспустимымъ  идти  по  опред'Ьленио  копгръ- 
революцюнному  (мнопе  говорили  —  по  черносотенному  пути)  и  вводить  въ 
выборы  как1я  либо  ограиичешя. 

Эта  группа  указывала,  что  должно  быть  толысо  одно  ограыичен1е  —  совер- 
шепнол'Ьт1е.  Вс!".  же  граждане,  достигш1е  совершеннол'Ьт1я  и  не  лишенные 
по  суду  свонхъ  правъ,  долиош  бьпъ  правомочпыми  избирателями. 

Особое  Сов-Ьщан^е  признало  пеобходимымъ,  признавая  всеобщее  избиратель- 
ное право,  внести  въ  него  ограничеи1е  въ  смысле  возрастного  ценза  (2.5  л-Ьтъ) 

и  времени  проживан1Я  въ  данноиъ  город-Ь,  у'Ьзд'6  (пв  мен'Ье  двухъ  лЬтъ). 

*  Онъ  даже  не  разсиатривался  Особымъ  Сов-Ьщаихемъ. 
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ОТНОШЕНИЕ  КЪ  НОВЫМЪ  ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ  ОБРАЗОВАНГЯМЪ  НА 

ТЕРРИТОРШ   РОССШ 

Польша,  конечно,  признавалась  катсъ  самостоятельное  госз^дарство,  но  гене- 
ралъ  Деннкпнъ  категорически  отвергалъ  возможность  санкц1онпровать  захватъ 
Польшей  исконныхъ  русскихъ  земель  и  указывалъ,  что  границы  съ  Польшей 

будутъ  установлены  впосл'Ьдс'гв1и,  когда  въ  Россхи  будетъ  законная  Всеросси!- ская  власть. 
Польша  же  добивалась  получить  отъ  генерала  Деникина  вексель  впередъ 

и  опред'Ьленно  уклонялась  оказать  помош.ь  въ  борьб^Ь  съ  большевиками  до  оо- глашен1я  съ  нимъ  относительно  ея  гранпцъ  съ  Росс1ей. 

Относительно  фактическаго  признан]я  самостоятельности  правителъствъ  Гру- 

з1и,  Армети  и  Азербайджана  возраженп!  не  было  —  до  р'Ьшенгя  этого  вопроса 
будущей  Всеросс1йской  властью. 

Подъ  давлен1емъ  союзниковъ  такое  же  прпзнаше  пришлось  сд-Ьлать  отно- 
сительно Прибалт1йскихъ  государсгвенныхъ  новообразован1й. 

Что  же  касается  Украины,  Дона,  Кубани,  Терека,  та  противъ  признашя 
ихъ  полной  самостоятельности  опред'кленно  высказывались  и  генералъ  Дени- 
кинъ,  и  Особое  Сов-Ьш^анхе. 

Считая,  что  указанный  части  государства  Росс1Йскаго  должны  будутъ  полу- 
чить широкую  автоном1ю,  мы  всЬ  боролись  протавъ  домогательствъ  расчленять 

Ро(:с1Ю  и  создавать  новыя  «суверенныя»  государства. 

За  эту  политику  насъ  мног1е  упрекали.  Даже  мнопе  изъ  т'Ьхъ,  которые 
были  противъ  расчленен1Я  Росс1и,  говорили,  что  эта  прямолинейная  политика 
не  разумна;  что  надо  идти  на  соглашен1я,  лишь  бы  объединить  всЬ  сплы  для 
борьбы  противъ  большевишвъ;  что  для  возрожден1Я  Росс1и  не  будутъ  опасны 
никак1я  об^Ьщан^я  генерала  Деникина  и  что  Росс1я,  когда  придетъ  время,  во 
всемъ  разберется  и  каждый  будетъ  поставленъ  па  свое  м11Сто. 

Но  генералъ  Деникинъ  на  это  не  шелъ,  говоря,  что  это  путь  опасный, 
не  честный  и  не  допустимый. 

ТОРГОВЛЯ   И   ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Ч'т.>  касается  промышленности,  то,  конечно,  не  было  ни  времени,  ни  воз- 
можности ее  наладить,  какъ  сл'Ьдуетъ.  Ограничились  лишь  т'Ьмъ,  что  все,  что 

можно  было,  приснособливали  для  обслуживан1я  арм1и,  флота  и  жел'Ьзныхъ 
дорогъ. 

Серьезныя  упреки  были  относительно  того,  что  не  сум-йли  добиться  боль- 
шей добычи  угля  въ  Донецкомъ  бассейн-Ь  и  подачи  излишка  угля  къ  портамъ. 
Эти  обвиненья  д11Йствительно  справедливы,  но  финансовыя  затруднешя  не 

позволили  идти  на  установлен!©  ц'Ьнъ  на  уголь  въ  томъ  разм'Ьр1з,  какъ  на 
этомъ  настаивали  углепролшшленникп. 

Съ  правильнымъ  разр'Ьшен1емъ  вопросовъ  торговли  мы  совсЬмъ  яе  спра- вились. 

Обстановка  была  крайне  сло}кная.  Донъ,  Кубань  и  Терекъ  окружили  себя 
таможенными   рогатками   и   пропускали   черезъ   иихъ    безпрепятственно   только 
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грузы,  предназначенные  на  довольств1е  арм1И  п  ея  надобности,  п  всЬ  прохо- 
дящ1е  черезъ  ихъ  раюны  транзитомъ. 

Все  же^  не  предназначавшееся  непосредственно  для  арм1и,  Правительства 
Дона,  Кубани  и  Терека  соглашалпсь  пропускать  черезъ  свои  границы  только 

на  товарообм'Ьнъ. 

На  этой  почв-Ь  возникало  много  треи1й  и  недоразум'ЬнШ.  Получались  иногда 
самыя  нев-Ьроятныя  положен1я.  Кубань  была  полна  хл1Ьбомъ  и  друггош  продо- 

вольственными продуктами,  а  населен1э  прилегавшей  къ  ней  Черноморской  гу- 
берн1п  въ  н'Ькоторые  пер10ды  буквально  голодало;  бывали  случаи,  когда  намъ 
приходилось  посылать  поъзда  съ  продовольств1емъ  съ  Кубани  въ  Черноморскую 
губернйо  въ  сопровождешп  военной  охраны,  чтобы  продовольствхе  не  было  за- 

держано таможенной  заставой. 
Создавшееся  положен1е  особенно  тягостно  отражалось  на  иравильномъ  раз- 

р'Ьшеихп  вопросовъ  вн'Ьшней  торговли. 
Генералъ  Денпкинъ  и  Особое  Сов'Ьщанхе  не  считали  возможньвгь,  допу- 

стить, чтобы  каждое  изъ  казачьпхъ  правительствъ  вело  самостоятельную  вн'Ьш- 
нюю  торговлю.  Въ  результат1э  же  получалось,  что  на  ихъ  террптор1яхъ  им-Ь- 
лссь  непспользованнымъ  большое  количество  хл'Ьба  и  различнаго  сырья,  а  упра- 
влен1е  торговле  и  пролштшленностп  не  могло  подать  въ  порты,  находивш1еся 

въ  в'Ьд'Ьн1и  Командованья  арм1ей,  продукты,  которые  можно  было  бы  направить 
за  границу  для  получен1я  столь  необходимой  валюты,   или  для  товарообм-Ьна. 

Но,  кром-Ь  того,  и  Особое  Сов'Ьщап1е,  отвергая  первоначально  принципъ 
свободной  вп'Ь'шней  торговли  и  желая  ез  монополизировать  въ  рукахъ  прави- 

тельства, съ  этпмъ  вопросомъ  не  справилось. 

Только  осенью  1919  года,  уб-Ьдившись,  что  казенный  аппаратъ  не  можетъ 
какъ  сл-Ьдуеть  наладить  вн'Ьшнюю  •торгов,1ю  и  товарообм'Ьнъ,  р-Ьшпли  объявить 
свободу  торговли,  отчисляя,  за  вывозимые  товары,  изв'Ьстный  оо  въ  валюгЬ 
въ  пользу  государственной  казны. 

Въ  связи  съ  вопросомъ  вн'Ьшней  торговли,  неоднократно  подымался  вопросъ 
о  предоставлеши  нашпмъ  союзникадгь  различныхъ  кондесс1й. 

Сторонники  концесс1й  указывали,  чго  это  единственный  способъ  получить 

значительныя  средства  въ  инострашюй  валют-Ь;  что  это  экономически  затянетъ 
въ  русск1я  д'Ьла  союзниковъ  и  они  будугъ  бол-Ье  р'Ьшителъно  помогать  для 
свержеп1я  сов'Ьтской  власти  и  для  установлешя  въ  Росс1и  порядка. 

Генералъ  Денпкинъ  опред-Ёленно  былъ  противъ  концессгй,  считая,  что  онъ 
не  им-^етъ  права  связывать  будуш,ее  всеросс1Йское  правительство  какиш!  либо 
долгосрочг.ыми  обязательствами  и  заниматься  распродажей  Росс1и  по  частямъ. 

Только  въ  декабрь  1919  года  генералъ  Денпкинъ,  съ  большой  неохотой, 

далъ  ооглас1е  на  предоставлен1е  союзникамъ  концесс1Й  на  эксплоатац1Ю  л'Ьсовъ 
въ  Черноморской  губерн1и.  Но  это  предположен1е,  всл-Ьдствге  развернувшихся 
собьтй,  не  было  осущ,ествлено. 

ГРАЖДАНСКАЯ  АДМПНИСТРАЦ1Я  ВЪ  ТЫЛУ 

Генералъ  Денпкинъ  постоянно  требовалъ,  чтобы  па  подборъ  администрацш 
обращалось  самое   серьезное  вниман1е. 

Требовалось,  чтобы  въ  распоряжеп1и  начальника  упраплеи1я  Впутрепнихъ 

Д'Ьлъ    были    заран'Ье    нам'Ьченные   начальники    губорнШ   и    уЬздовъ,    которыхъ 
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можно  было  бы  посылать  на  м-Ьста  немедленно  по  освобожден1ю  ра1оновъ  отъ 
властп  большевиковъ. 

Но  для  занят1я  этихъ  должностей  не  было  много  охотниковъ,  а  потому  вы- 
боръ  былъ  очень  малъ.  Надо  признать,  что  среди  назначенныхъ  начальниками 
губернШ,  а  особенно  начальниками  уЬздовъ,  оказалось  много  совершенно  не 

подходящнхъ  и  не  соотв-Ьтствующнхъ  лицъ. 
Плохой  подборъ  служащихъ  и  нтгггожное  жалован1е,  дававшееся  илгь  и 

обрекавшее  ихъ  на  полунищенское  существованхе,  привело  скоро  къ  тому,  что 

среди  младшихъ  служап],пхъ  стали  процв'Ьтать  взятки  и  поборы  съ  населен1я, 
А  это,  естественно,  способствовало  развалу  тыла  и  возбуждало  противъ  адми- 
нистрац1и  населеше. 

КОНТРЪ-РАЗВЪДКА 

Задача  органовъ  коптръ-разв'Ьдки,  подчиненной  штабу  Главнокомандующаго, 
заключалась:  въ  арест'Ь  большевисткихъ  агитаторовъ  и  видныхъ  большевист- 
скихъ  д-Ьятелен,  оставляемыхъ  большевиками  въ  ра1онахъ,  которые  они  при- 

нуждены были  очищать  при  наст:гплен1и  нашей  армш;  въ  производств-Ь  пред- 
варительныхъ  дознан1Й  относительно  т'Ьхъ  м^Ьстиыхъ  жителей,  которые,  во  время 
господства  большевиковъ  въ  данной  м'Ьстпоста,  своей  деятельностью,  особо  спо- 

собствовали укр'Ьпленхю  сов'Ьтской  власти;  въ  арест'Ь  въ  войсковыхъ  ра1онахъ 
вновь  пропикающпсь  туда  большевистскихъ  агентовъ.  Въ  приморскпхъ  пунктахъ 

органы  коптръ-разв'Ьдки  обязаны  были  наблюдать  за  всЬми  въ-езжающими  и 
выезжающими,  вылавливая  и  передавая  следственнымъ  властямъ  большевист- 

скихъ агенте зъ. 

деятельность  органовъ  коптръ-разв'Ьдки  вызывала  не  только  серьезныя  жа- 
лобы, но  и  всеобщее  возмущеше. 

На  службу  въ  контръ-развьдку,  нормально,  шелъ  худш1й  элементъ,  а 
соблазновъ  было  много:  при  арестах'ь  большевистскихъ  д'Бятелеп  обыкиовенно 
находили  много  награбленныхъ  драгоц'Ьнпостей  и  крупныя  суммы  денегъ;  такъ 
какъ  отзетствепнымъ  большевистскимъ  дЬятелямъ  грозила  смертная  казнь,  то, 
за  свое  освобожден1е,  мног1е  изъ  нихъ  предлагали  крупныя  взятки;  за  получен1е 
разрешен1я  на  выездъ  за  границу  мнопе  также  предлагали  крупныя  суммы.  На- 
конедъ,  вообще  характеръ  д'1штельности  органов'ь  контр'ь-разведки  откры- 
валъ  широкое  поприще  для  всевозмолслыхъ  злоупотребленш  п  преступныхъ 
действ1й. 

Мног1е  пзъ  ч1шовъ  контръ-развЬдки  были  отданы  подъ  судъ,  но  общее 
мнение  было,  что  это  дЬла  не  измйннло  и  грабежъ,  и  взяточничество  среди 
чиновъ  ^сонтръ-разведки  процветали. 

Особое  Совещанхе  несколько  разъ  обсуждало  этотъ  вопросъ  и  возбуждало 
передъ  главнокомандующимъ  ходатайство  о  передаче  фуккцхй  контръ-разведки 
въ  уголовно-розыскную  часть,  составъ  чиновъ  которой  (преимущественно  чины 
судебг.аго  ведомства),  въ  значительной  степени,  гарантировалъ  честное  отношен1е 
къ  делу. 

Но  штабъ  Главнокомандующаго  докасывалъ,  что  безъ  органовъ  контръ- 
разведки  онъ  обойтись  не  можетъ,  и  д-Ьло  оставалось  безъ  изм'Ьнен1я  до  конца. 

Суровыя  же  меры,  который  генералъ  Деник1шъ  требозалъ  применять  по 
отнсшен1ю  къ  преступнымъ  элементамъ  контръ-разведки,  ни  къ  какимъ  положи- 
тсльнымъ  результатамъ  не  привели. 
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СНАБЖЕЫ1Е   АРМШ 

Снабжен]'е  армш  производилось,  глапнымъ  образомъ,  двумя  путями:  черезъ 
СОЮЗНИКОВ!,  и  заготовлен1емъ  черезъ  органы  снабжешя.  Былъ  еще  трепй  спо- 
собъ  —   это  захватомъ  военной  «добычи»   отъ  большевпковъ. 

Союзники  (привозили  англичане,  а  французы  принимали  па  себя  половину 
стоимости  предметовъ,  доставляемыхъ  англпчанамп)  доставляли  предметы  воору- 
жен1я,  снаряжен1я,  боевые  припасы,  ав1ацюнное  имущество,  предметы  инженер- 
наго  снабйсен1я  и  обмундпроваше. 

По  численности  арм1и,  на  первое  время,  доставляе^п>Ixъ  боевыхъ  предметовъ 
снабжен1я  —  было  достаточно,  по  обмундирования  было  совершенно  не  доста- 

точно; при  постоянной  перем'Ьн'Ь  л1инаго  состава  (убитые,  раненые,  больные, 
пл'Ьнные,  дезертиры  *)  арм1я  не  могла  бьггь  од'Ьта  даже  сносно. 

Заготовлеше  предметовъ  снабженхя  на  своей  терр1ггор1п,  средстваьш  орга- 
повъ  снабж€Н1Я,  мы  наладить,  какъ  сл'Ьдуетъ,  не  могли.  Отчасти,  конечно, 
это  происходило  всл'Ьдств1е  неналаженности  работы  управлен1я  снабжения,  но 
главная  причина  заключалась  въ  недостатк'Ь  денелсныхъ  средствъ  и  невозмож- 
носта   пршбр'Ьтать   заграницей  то,    чего    нельзя   было   достать   на   м'Ьст^. 

Съ  денежнымъ  довольств1еАгь  также  происходили  постоянныя  задержки,  п 

части  войскъ  по  2,  по  3  м-Ьсяца  не  получали  денегъ  для  выдачи  жаловашя 
чпнамъ  и  на  текущее  довольств1е. 

Что  касается  такъ-называвшейся  «военной  добычи»,  то  съ  ней  д-Ьло  обстояло 
совсЬмъ  плохо. 

Хотя  въ  тылу  арм1и  им15Ш1Сь  особыя  кошюсш,  которыя  должны  были  при- 
нимать все  захваченное  имущество  и  его  сортировать  (для  выдачи  на  довольств1е 

войскъ;  для  возвращешя  влад^Ьльцамъ,  у  которыхъ  оно  было  отобрано  боль- 
шевиками; для  продажи),  но,  фактически,  въ  эти  комисс1и  попадали  жалше 

остатки. 

Части  войскъ,  захватившхя  то  или  иное  имущество,  прежде  всего,  старались 
устроить  свои  собственные  запасы,  а  часть  посылали  въ  тылъ  для  продажи, 

или  обмъна  на  что-нибудь  другое,  нужное  для  частей  войскъ.  При  это>гь, 
конечно,  были  злоупотреблен1я,  и  мпопе  чины,  занимавш1есл  «товарообм'Ьномъ» 
и  продажей  имущества  старались  обогатиться  сами. 

Все  это  являлось  сл'Ьдств1емъ  плохо  организованнаго  снабжен1я  и  попу- 
стительства со  стороны  команднаго  о-эстава. 

А  если  къ  этому  добавить,  что  командован1е  арм1ен  совершенно  не  считалось 
съ  обпщмъ  органомъ  снабжен1Я,  а  считало,  что  все  захваченное  на  фронте,  при- 
надлежить  по  праву  «военной  добычи»  данной  арм1и  (Донское  Командованге 

перевозило  къ  себ'Ь  на  Донъ  даже  станки  съ  заводовъ  пе  Донской  территор1и), 
то  ясна  будетъ  та  картина  безобраз1я,  которая  происходила  при  продвижен1и 

арм1и  впередъ,  вызывал,  со  стороны  населен1я  и  влад'Ьльцевъ  различнаго  иму- 
щества, жалобы  и  нарекан1я. 

Всл'^дств1е  неналаженности  снабжея1я  и  несвоевремепнаго  получения  всего 
пеобходимаго,  командный  составъ  арм1й  и  войсковыя  части  ириб'Ьгали  къ  рекви- 
зиц1лмъ  у  насел ен1я. 

*  Во  время  гражданской   войны,  въ  перходъ  пеудачъ,   особенно  велииъ  7о  убыли 
сдающимися  въ  пл-Ьиъ  и  дезертирами. 
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Платкыя  реквпзиц1и,  въ  этахъ  случаяхъ,  были  вполн-Ь  законными;  но  такъ 
какъ  были  часто  случаи,  что  войсковыя  части  не  получали  своевременно  при- 

читающихся имъ  денежныхъ  средствъ,  то  реквпзпц1и  производились  и  безилатныя. 

Въ  начал-Ь  случаи  безплатныхъ  реквизпц1п  были  р^Ьдые  и  при  ихъ  производств-Ь 
выдавались  населе1пю  квитаицш  на  забранные  продукты,  но  виосл'^Ьдств1и,  къ 
концу  л-Ьта  1919  года,  они  не  только  ^^астилпсь,  но  стали  обыденнымъ  яв- 
лен1емъ. 

Войска  называли  это  «самоснабженхемъ»,  а,  фактически,  эти  реквизщ1п  пре- 
вратились просто  въ  грабежъ,  возбуждавш1й  населенхе  противъ  армш. 

ФИНАНСОВЫЕ  ВОПРОСЫ 

Менъду  главнымъ  Командован1емъ  и  казачествомъ  состоялось  соглашеше 
о  необходимости  образовать  единый  государственный  банкъ  и  перейти  къ  еди- 

ному денежному  знаку,  но  фактически  это  не  было  проведено  въ  жизнь. 

Ростовская  экспедпщя  заготовлешя  денежныхъ  знаковъ  осталась  въ  в'Ьд'Ьши 
Донского  Правительства,  которое  согласилось  часть  выпускаемыхъ  денежныхъ 
знаковъ  передавать  въ  распоряженье  управлешя  финансовъ  Добровольческой 
Арм1и,  а  также  Кубанскому  и  Терскому  Правтггельствамъ.  Но  количество  полу- 
чаемыхъ  дене:кныхъ  знаковъ  совершенно  не  удовлетворяло  потребности  въ  нихъ. 

Уиравлен1е  финансовъ  Добровольческой  Арши,  хотя  и  оказало  помощь  Дон- 
скому Правительству  по  лучшему  оборудоватю  Ростовской  экспедицш,  но,  парал- 

лельно съ  этимъ,  принуждено  было  оборудовать  въ  Шев'Ь,  ОдессЬ  и  Ною- 
росс1цск'в  (виосл'Ьдствш  и  въ  0еодос1и)  свои  экспедиц1и. 

Кром'Ь  того,  въ  Англ1и  были  заказаны,  по  особому  образцу,  денежные  знаки 
различныхъ  достоинствъ.  Заграничный  заказъ  ста.ть  выполняться  незадолго  до 
катастрофы  1919  года  и  эти  денежные  знаки  не  были  пущены  въ  обращен1е. 

Кхевская  и  Одесская  экспедицш,  вскоръ  посл'Ь  ихъ  оборудован1я,  должны  были 
бьтгь  эвакуированы;  Новоросс1пская  и  0еодос1пская  эсиедиц1и  были  оконча- 

тельно оборудованы  къ  концу  1919  года. 

Въ  результат'^  мы  почти  все  время  ощущали  острую  нужду  въ  денежныхъ 
знакахъ  и,  изъ-за  этого,  генералъ  Деникинъ  не  могъ  своевременно  увеличить 
содержан1С  служащихъ  въ  соотв'Ьтств1и  съ  вздорожан1емъ  жизни  *.  Недостаточ- 

ное же  содержан1е  и  жизнь  вънроголодь  толкали  очень  многихъ  на  преступные 
поступки;  поборы  и  взяточничество  развивались. 

*  Плохо  были  обезпечены  не  только  младшхе,  но  и  старш1е  чины. 
При  первоначальномъ  формирован1п  Добровольческой  арм1и  въ  1917  г.,  когда 

жпзнь  уже  сильно  вздорожала,  оклады  были  приняты  минимальные.  Генералъ  Корнпловъ 
получалъ  1000  р.  въ  М'Ьсяцъ,  а  ближайш1е  его  сотрудники,  генералъ  Деникинъ  и  я,  по 
700  р.  въ  М'Ьсяцъ. 

Разбирая  документы,  я  нашелъ  сл-Ьдующаго  содержан1я  записку  генерала  АлексЬева 
на  имя  зав-Ьдывающаго  контрольно-финансовымъ  отд-Ьломъ  Добровольческой  арм1и, 
которая  мн-Ь  объяснила,  почему  семья  генерала  АлексЬева,  бывшая  на  Донской  терри- 
тор1и  во  время  перваго  кубанскаго  похода,  очень  б-Ьдствовала: 

«Лично  мн-Ь  за  время  д^Ьятельности  въ  организащи  опред'Ьлено  вознаграждение 
отъ  Московскаго  центра  по  1500  р.  въ  м-Ьсяцъ. 

Всл-Ьдствхе  потери  связи  я  не  получилъ  этого  вознагражден1я  за  январь,  февраль, 
мартъ  и  апр-Ьль  1918  г. 
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Конечно,  нельзя  говорить,  что  это  единственная  причина,  развившая  взяточ- 
ничество и  поборы,  но,  при  вообще  значительно  понизившемся  моральномъ  уровн-Ь 

за  пергодъ  войны  и  революцти,  это  была  одной  изъ  главныхъ  прпчинъ. 

Недостаток!,  денежныхъ  знаковъ  вл1ялъ  на  скупку  зерна,  на  шпрошя  уголь- 
ный заготовки  и  на  развпт1е  работъ  по  заготовкамъ  всего  необходпмаго  для  аршг. 
Несвоевременные  переводы  денегъ  на  довольств1е  войскъ,  какъ  я  уже  от- 

мътилъ,  вызываж!  производство  безплатныхъ  реквпзиц1й. 
Управлен1е  финансовъ  доказывало,  что  д'Ьлалось  все,  что  только  возможно 

для  получен1я  большаго  числа  денежныхъ  знаковъ,  по  обстановка  пе  позволяла, 
какъ   сл-Ьдовало,   наладить  д-бло. 

Судить  не  берусь,  можно  ли  было  сд'Ьлать  больше,  но  всЬ  обвиняли  упра- 
влеше  финансовъ  въ  иеумънхи  наладить  печатан1е  достаточнаго  количества  де- 

нежныхъ знаковъ,  въ  то  время,  когда  большевики  налаживали  печатанхе  чуть  ли 
ни  въ  вагонахъ. 

Положен1е  управлен1я  финансовъ  было  чрезвьгаайно  трудное.  Но  думаю, 
что  если  бъ  ему  вначал-Ь  и  удалось  наладить  работу  печатнаго  станка,  то  на 
долго  этого  не  хватало  бы  и  это,  конечно,  не  было  разр'Ыпен1емъ  вопроса. 

Курсъ  бр1ажныхъ  денегъ  такъ  катастрофически  падалъ,  что  какъ  бы  много 
пи  печаталось  денегъ  —  ихъ,  все  равно,  скоро  перестало  бы  хватать. 

Заемъ  заграш1цей  или  значительный  кредитъ  получить  не  удалось,  а  нала- 
дить вывозъ  хл-Ьба  и  сырья  мы  не  сум-Ьли. 
Изъ  русскихъ  средствъ,  находившихсл  заграницей,  Добровольческал  Арм1я 

получила  право  располагать  нъкоторой,  сравнительно,  незначительной  суммой, 
но  этого  было  недостаточно. 

Былъ  еще  способъ  получить  въ  распоряжен1е  казны  значительное  количе- 
ство ц-Ьнностей  —  путемъ  скупки  золота  и  драгоц'Ьнностей  у  частныхъ  лицъ и  въ  магазинахъ. 

На  это  н'Ьсколько  разъ  обращали  внимаше  управлешя  финансовъ;  было 
предположено  поручить  это  д'Ьло  н'Ьсколькимъ  агентамъ,  но,  насколько  мн'Ь 
изв-Ьстно,  это  осуществлено  не  было.  Думаю,  что  если  бъ  это  было  организовано 
и  за  драгоц'Ьнности  казна  платила  выше  рыночной  ц-Ьны,  то  можно  было  бы 
скупить  ихъ  очень  много  и  образовать  довольно  значительный  валютный  фондъ. 

Надо  пм'Ьть  въ  виду,  что,  какъ  ни  грабили  большевики,  но  б'Ьженцы,  все  же, 
умудрялись  провозить  съ  собой  много  драгоц'Ьнностей,  и  ихъ  на  юг^Ь  Росс1и накопилось  очень  много. 

Очень  сложнымъ  былъ  вопросъ  съ  призпан1емъ  и-ли  непризнашемъ  сов'Ьт- 
скихъ  денегъ. 

Насел ен1е,  у  котораго  скопилось  мною  этихъ  денегъ,  было  недовольно 
отка-зомъ  Командован1я  ихъ  признавать;  войска,  при  продвижеши  впередъ,  при 

Прошу,  позаимствовавъ  временно  эту  сумму  изъ  общихъ  запасовъ  оргаиизац!!!  п 
проведя  ее  по  отчетамъ,  выдать  мн-Ь  впередъ  до  расчета  съ  Московскимъ  центромъ.  Гене- 
ралъ  АлексЬевъ.    22  апр-Ьля  1918  г.    Егорлыкская». 

Значительное  посышен1е  окладовъ  со,дор>кан1я  посл-Ьдовало  только  осенью  1919  года. 
Л-Ьтомъ  же  1919 года  моя,  иаприм'Ьръ,  семья,  прп  томъ,  что  я  тогда  получалъ  уже  1800р. 
въ  м-Ьсяцъ,  едва  сводила  концы  съ  концами,  и  то  только  благодаря  тому,  что  жена 
и  дочь  сами  готовили  об'Ьдъ  и  стирали  б-Ьлье. 

Одинъ  изъ  губернаторовъ  жаловался  мп-Ь  на  то,  что  онъ  не  только  не  можетъ  при- 
гласить къ  своему  столу  кого  либо  изъ  вызванныхъ  къ  нему  изъ  у1Ьздовъ  по  д-Ьламъ  службы, 

но  самъ  съ  семье 4!  буквально  голодаетъ. 
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захват'Ь  воешюпл'Ьнныхъ,  сов-Ьтскихъ  штабовъ  и  различныхъ  учрежденШ,  на- 

сыщнвалпсь  этими  деньгами  и  также  были  недовольны  ихъ  неггризнаехемъ. 

Особое  СоБ-Ьщанхе  считало  недопустимымъ  признавать  эти  деньги  хотя  бы 

и  временно*.  При  временномъ  ихъ  признан1и,  то-есть  назначеши  срока  на 
обм'Ьнъ  нхъ  на  денежные  знаки,  им'Ьюпце  хождеше  на  территор1и,  освобожден- 

ной отъ  большевпковъ,  у  насъ  не  хватило  бы  денегъ  для  произюдства  этой 

операщи.  Свободное  же  допущеше  въ  обращен1е  сов^тскихъ  денегъ  давало  бы 

въ  руки  Сов-Ьтскаго  Правительства  слишкомъ  могучее  оружае  для  борьбы 
съ  нами. 

Генералъ  Деникннъ,  при  объ'Ьзд'Ь  фронта,  прислалъ  мн'Ь  изъ  Харькова 
(23  шня/6  шля  1919  года)  телеграмму,  въ  которой,  между  прочимъ,  указы- 

вая, что  распоряжен1е  о  непризнаши  сов-Ьтскихъ,  въ  частности  пятаковскихъ, 
денегъ,  возбуждаетъ  населен1е,  въ  которое  выпущено  ихъ  около  милл1арда, 
сообщаетъ,  что  генералъ  Май-Маевск1й  это  распоряжеше  прюстановилъ,  и  про- 
силъ  дать  объяснен1е. 

Въ  отв'Ьтъ  на  телеграмму  я  послалъ  (24  1юня/7  шля)  Главнокомандую- 
щему сл-Ьдушицй  отв'Ьтъ: 

«Вопросъ  о  сов-Ьтскихъ  деньгахъ,  въ  частности  пятаковскихъ,  подробно 
обсуждался  Особымъ  Сов'Ьщан1емъ  и  съ  практической  и  научной  точекъ  зр'Ьн1я. 
Единогласно  признано,  что  если  допустить  и  признать  эти  деньги,  то  мы  оста- 
вляемъ  страшное  оруд1е  въ  р^тсахъ  сов-Ьтской  власти  и  ведемъ  Росс1ю  къ  в'Ьр- 
аому  банкротству. 

В-Ьдь  при  дальн-Ьйшемъ  продвиженхи  мы  встр'бтимъ  еще  большее  количе- 
ство милл1ардов7:.  этихъ  денегъ.  То,  что  населеше,  им-Ьющее  конечно  и  романов- 

ск1я,  и  керенки,  и  украпнсюя,  выбрасываетъ  на  рынокъ  именно  сов11Тск1я,  прежде 
всего  указываетъ  на  то,  что  оно  само  сознаетъ  непрочность  этихъ  денегъ.  Ко- 

нечно и  у  войскъ  сов'Ьтскихъ  денегъ  оказалось  много.  Характеренъ  одинъ  изъ 
мотпзовъ  Май-Маевскаго,  что  на  арм1Ю  жертвуется  много  этихъ  денегъ.  Ко- 

нечно эта  операц1я  (то-есть  непризнан1е  сов'Ьтскихъ  денегъ)  болезненная,  но 
Особое  Сов'Ьща111е  п  Управляюнцй  финансами  другого  выхода  не  вид'Ьли.  По- 

становлено предложить  всЬ  сов'Ьтсшя  деньги  сдавать  на  текупцй  счетъ,  объ- 
явпвъ  населенхю,  что  пока  ихъ  судьба  не  р-Ьшается;  но  выдавать  можло  ка- 

ждому, независимо  отъ  принесе1шой  суммы,  не  бол'Ье  пятисотъ  рублей  призна- 
ваемыми знаками**  съ  отм'Ьткой  на  вид'Ь  на  жительство. 

Единственное,  что  возможно  —  это  н'Ьсколько  увеличить  выдачу,  но  врядь  ли 
допустимо   эти   деньги  признавать». 

Генералъ  Деникинъ  согласился  съ  этимъ  объяснен1емъ,  и  имъ  были  пре- 
поданы соотв'Ьтствующ1я  указан1я. 

Но  эта  м'Ёра,  особенно  среди  рабочихъ,  вызвала  большое  неудовольствхе 
противъ  «б-Ёлон  арм1и». 

*  Исключенхе  изъ  этого  правила,  бъ  смысл^Ь  временнаго  признан1я  сов-Ьтснихъ 
денегъ,  насколько  помню,  было  допущено  только  для  рахона  сЬвернаго  Кавказа. 

**  Эту  уступку,  т.  е.  незначительный  разм-Ьнъ,  признано  было  необходимымъ  сд-Ь- 
лать,  такъ  какъ  д1>йствительно  городское  населек1е,  а  особенно  рабоч1е,  при  полномъ 
непризнаши   сов-Ьтскнхъ  денегъ  ставилось  въ  очень  тяжелое  положенхе. 
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БНКЛЮТЗКА 

ВОПРОСЫ  ОРГАНИЗАЦЮННЫЕ  И  ОПЕРАТИВНЫЕ 

Вести  правильную  работу  по  формированш  и  организапди  арши  въ  усло- 
в1яхъ  гражданской  войны,  яе  им-кя  устроеннаго  тыла  и  не  будучи  хозяевами  на 
террптор1И  казачьихъ   войскъ,   было  крайне  трудно. 

Въ  этой  области  ошибокъ  было,  конечно,  много,  но  я  остановлюсь  толысо 

на  вопрос1^  формированхя  новыхъ  войсковыхъ  частей  и,  въ  частности,  на  со- 
зданхи  регулярной  кавалер1и. 

Отъ  «добровольческаго»  принципа  генералъ  Деникинъ  отказался  съ  нача- 
ломъ  2-го  Кубанскаго  похода,  то-есть,  прим'Ьрно,  съ  мая  1918  года. 

Хотя  арм1я  и  продолжала  называться  «Добровольческой»,  но,  каггь  на 
территор1н  Кубанскаго  казачьяго  войска,  такъ  и  въ  освобождаемыхъ  не  ка- 

зачьихъ раюпахъ,  были  образованы  управленхя  у1эздныхъ  воинскихъ  яачаль- 
нпковъ  и  военнообязанные,  какъ  запасные,  такъ  и  новобранцы,  призывались 
на  службу  въ  войска. 

ВсЬ  находивш1еся  въ  освобождаелплхъ  ра1онахъ  также  обязаны  были  по- 
ступить на  службу. 

Перешли,  такимъ  образомъ,  къ  принципу  обязательной  службы. 
Съ  расшир'ен1емъ  территорхи,  въ  распоряжен1и  Командован1я  Арм1и  ока- 

зался значительный  контпыгентъ  военнообязанныхъ  и  явилась  возможность  при- 
ступить къ  значительному  увеличен1ю  арм1и. 

Увеличеше  армш  могло  производиться  двумя  путями:  или  развертыван1емъ 
существ ующихъ  полковъ  въ  бригады,  бригадъ  въ  дивиз1и,  дивизш  въ  корпуса; 

пли  формирован1емь  новыхъ  полковъ  и  сведешемъ  ихъ  въ  новыя  бол'Ье  круп- 
ныя  соединен1я. 

У  насъ  бы.ти  примънены  оба  способа,  но  первому,  какъ  обезпечивающему 

бол-Ье  прочныя  части,   было  отдано  предпочтен1е. 
Увеличен1е  арши  путедгь  навыхъ  формирован1й  производилось  въ  раяонахъ, 

гд'Ь  не  было  старыхъ  частей  Добровольческой  Арм1и  (въ  Крыму,  въ  Ново|ЮСс1и, 
въ  К1евской  Области,  на  сЬверномъ  Кавказе)  и  при  возсоздан1и  старыхъ  полковъ 
Императо1Х1кой  Арм1и. 

Эти  р-Ьшетя  не  вызывали  сомн^шй,  да  и  другихъ  р'Ьшен1й  яе  было;  но 
способъ  форми|Ювашя  частей  вызывалъ  критику. 

Д'Ьло  въ  томъ,  что  всл'Ьдств1е  растянутости  ф1Х>нта  и  его  слабости,  штабь 
Главнокомандующаго  прим-Ьнилъ  способъ  форш1рован1я  новыхъ  частей  н  а 
фронт'Ь.  Получая  укомплектован1е,  скажемъ,  Корниловск1й  полкъ,  выд'Ьлялъ 
кадръ  и  тутъ  же  на  фронт'Ь  формировалъ  новый  3-й  или  4-й  Корниловск1Й  полкъ. 

Вновь  сформированный  полкъ,  въ  который  на  ушмплектоваи1е  поступали  и 

присланныя  пополненш  изъ  запасныхъ  батальоновъ  и  только  что  взятые  въ  пл-Ьнъ 
красноармейцы,  въ  ближайш1е  л;е  дни  попадаль  въ  бой  и,  какъ  недостаточно 

сплоченный,  при  мал'Ьйшей  боевой  неудач'Ь,  несъ  больш1я  погери  дезертирами 
и  пл-Ьшшми. 

Противники  развертыван1я  чаете!!  на  фронгЬ  указывали  и  на  другой  суще- 
стве1П1ый  недостаток  ь  этой  системы,  а  именно,  начальники  дивиз1Й,  желая  ско- 

р-Ь!!  развернуть  свои  часта,  скрывали  оть  органовъ  снабжен1я  число  захвачен- 
ныхъ  у  большевиковъ  оруд1Й,  пулеметовъ,  винтовокъ  и  боевыхъ  ирииасовъ; 

образовывали  свои  запасы  и  это,  при  общемъ  недостатк'Ь  всякихъ  запасовь, 
естественно     отразкалось     на     планом'Ьрности     формирован1Й;    а    захваченное 
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имущество,   безъ   должнаго   ремонта,   который  произвести  на   фронт-Ь   было   ые 
возможно,  скоро  приходило  въ  полную  негодность. 

Штабъ  Главнокомандующаго  не  соглашался  на  выд'Ьлен1е  кадровъ  изъ  дМ- 
ствующихъ  частей  и  на  отправку  ихъ  для  формирован1я  новыхъ  частей  въ  глубо- 
кш  тылъ,  указывая  на  невозможность  ослаблять  фронтъ.  ж 

Конечно,  прп  формпрован1и  новыхъ  частей  въ  глубокомъ  тылу,  фронтъ  у  си-  ̂  
ливался   бы    новыми   частями   значительно   позже   и    это,    естественно,    должно 

было  бы  уменьшить  темпъ  развитая  операц1й  и  не  позволило  бы  сильно  растя- 
гивать   фронтъ. 

Но,  по  мн'Ьн^ю  многихъ,  при  фор]\гароватп  новыхъ  частей  въ  глубокомъ 
тылу,  усплен1е  арши  было  бы  поставлено  бол'Ье  основательно  и  бол1^е  прочно, 
а  швыя  части  были  бы  кр1Ьпче. 

Что  касается  развитая  формнровашй  частей  регулярной  кавалерхи,  то  на  это 
не  было  обращено  должнаго  вниманхя. 

Командован1е  Добровольческой  Армш  отлично  понимало,  что  въ  граждан- 
ской войн'Ь,  при  сравнительной  слабости  п^Ьхоты  протившша,  коннща  должна 

играть  громадную  роль.  Но  у  насъ  на  развнпе  формнровашй  регулярной  кон- 
ницы было  обращено  большее  вниман1е  лишь  л^Ьтомъ  1919  г.,  но  и  то  не  въ 

достаточной  степени. 

Между  т'Ьмъ,  если-бъ  этотъ  вопросъ  былъ  правильно  поставленъ  съ  осени 
1918  года,  то,  при  наличш  большого  числа  кавалер1йскихъ  офицеровъ,  можно 

было  бы  преодол'Ьть  вс-Ь  трудности  и  къ  осени  1919  года  имЬть  значительную  ре- 
гулярную конницу. 

Оперативные  планы  Главнаго  Командован1я  подвергались,  конечно,  также 

критикъ. 
Я  остановлюсь  только  на  т1зхъ  нападкахъ,  который,  по  моему  мн'Ьнпо,  за- 

служиваютъ  вниманхя. 
Указывалось  на  то,  что  весной  1919  года,  посл]^  очищен1я  отъ  большевиковъ 

сЬвернаго  Кавказа,  бы-ио  бы  бол15е  правильно,  не  занимая  Донецкаго  Бассейна, 
а  лишь  удерживая  на  правомъ  берегу  Дона  плацдармъ  у  Ростова,  всЬ  силы 
сосредоточить  на  Царицьшскомъ  направлен1и  и,  занявъ  Царицынъ,  развивать 
операщи  вдоль  Волги,  что  нарушило  бы  операщи  большевиковъ  противъ  армш 

адмирала   Колчака   и   дало   бы   возможность   войти  въ   связь    съ   посл'1^дними. 
Трудно  сказать,  конечно,  насколько  такая  онерац1я  была  бы  удачна. 

Еслн-бы  удалось  удержать  Ростовъ  и  Новочеркасскъ,  то  она  могла  дать 
блестящ1е  результаты;  но  если-бъ  лин1ю  Дона  удержать  не  удалось  и  если-бъ 
большевики,  опрокинувъ  заслонъ  и  пот'Ьснивъ  Донскую  Арм1Ю,  отр-Ьзали  группу 
войскъ  оперирующую  на  Царицыпскомъ  направлеши  отъ  ея  базы  на  Кубани, 
то  это  могло  бы  кончиться  плохо. 

Зат'Ьмъ  мног1е  обвиняли  Главное  Командован1е,  что  око,  гонясь  за  захва- 
томъ  большей  территор1и,  не  сообразуясь  съ  наличными  силами,  слишкомъ  про- 

двигало арм1ю  впередъ,  растягивало  войска  и,  въ  результат'Ь,  не  пм-Ья  нигд'Ь 
резервовъ,  потерп^Ьло  поражеше. 

Этотъ  упрекъ,  въ  связи  съ  общимъ  неустройствомъ  тыла,  надо^  признать 
правильнымъ. 
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Значительным  о/о  преступнаго  элемента  среди  вопнскпхъ  чпновъ,  какъ 
офицеровъ,  такъ  п  солдатъ,  объясняется,  прежде  всего,  т]Ьмъ,  что  съ  л'Ьта 
1918  года,  вооруженный  силы  юга  Россш*  фактически  перестали  быть  До- 

бровольческой Арм1ен. 
Ряды  арм1п  пополнялись  не  только  идейны^ш  людьми,  какъ  это  было  въ 

первый  пер1одъ  существовашя  арм1п,  а  по  набору,  по  принул:ден1ю,  по  по- 
впнностп;  много  въ  арм1ю  попадало  и  изъ  числа  военнопл'Ьнныхъ  и  переб'Ьжчи- 
ковъ  красной,  большевистской  арм1И. 

При  общемъ  понижеши  моральнаго  уровня  за  пер10дъ  Европейской  войтг 
и  русской  смуты,  естественно,  что  въ  ряды  вооруженныхъ  си.ть  юга  Россш, 

а  въ  частности  Добровольческой**  Арм1и,  попадалъ  довольно  зна^штельный  о/о 
преступнаго  элемента. 

Но  т'Ь  преступныя  д'Ьян1Я,  которыя  омрачили  деятельность  вооруженш>1ХЪ 
силъ  юга  Росс1п,  тонули  въ  геройсколгь  поведенш  и  самоотверженной  работ1^ 

русскаго  ***  офицерства,  русской  молодежи  (студентовъ,  гимназпстовъ,  юн- 
керовъ  и  кадетъ)  п  ̂ шогиxъ  простыхъ  казаковъ  п  солдатъ,  которые,  неся  страш- 

ный тяготы  п  лишен1я,  безстрашно  и  безропотно  шли  на  смерть  ради  спасешл 
несчастной,  опозоренной  Родины. 

Конечную  неудачу  такъ  называемаго  «Деникинскаго  перюда»  большинство 
прпппсываетъ  тому,  что  руководители  армш  и  Особое  Совёщан1е  совершенно 
не  справились  съ  устройствомь  тыла  п  не  уберегли  аршю  отъ  развала. 

Какъ  конечный  выводъ  —  это  в'Ьрно.  Но  обстановка  была  такъ  сложна, 
услов1я  работы  по  государственному  строительству  были  такъ  трудны,  что  не- 

удачи этого  пер10да  врядъ  ли  можно  объяснять  только  неправильной  полити- 
кой генерала  Деникина  и  его  правительства,  ошибками  посл'Ьдняго  и  неудач- 

нымъ  подборомъ   сотру дниковъ. 
Не  знаю,  насколько  удачно,  но  въ  своемъ  пзложен1и  я  хогЬлъ  очертить  ту 

совокупность  услов1й,   которыя  и  привели  къ  конечной  неудач-Ь. 
Что  касается  собственно  Добровольческой  Арм1и,  то,  несмотря  на  миопя 

тЬвевыя  стороны,  ея  самоотверженная  и  патр1отическая  работа  будетъ  отм'Ьчена 
истор1ей. 

Въ  заключете  я  позволю  себ'Ь  привесги  выдержки  изъ  статьи  «Поб'Ьда 
духа»  (газета  Свободная  Р-Ьчь,  отъ  30  марта  [12  апр-Ьля]  1919  г.,  Л^9  71)  чп- 
(таго  сердцемъ,  большого  русскаго  патр1ота  профессора  князя  Евген1я  Тру- 
бецкого: 

«Главное  отлич1е  Добровольческой  Арм1и  отъ  большевистской  —  дхаметраль- 
но  противоположный  жизненный  укладъ ...  у  нпхъ  (добровольцевъ)  есть  то, 

чего  н-Ьтъ  у  большевпковъ.   Есть  во1шская  честь  и  несокрушимая  сила  духа. 
Въ  дни  всеобща  го  унижен1я  и  разложетя,  Добровольческая  Лрм1я  явила 

эту   силу.    Въ    этомъ    ея    заслуга,    которая    больше    всЬхъ    одержапныхъ    ею 

*  Вооружеиными   силами  юга  Россхи  называлась  совокупность  всЬхъ  воинскихъ 
силъ,  сформнрованиыхъ  па  югЬ  Росс1п  для  борьбы  съ  большевиками. 

**  Оставшейся  «Добровольческой»  только  по  назвапхю. 
***  Я,  конечно,  казачество   не   отд-бляю  отъ  русскаго  офицерства  и  русской  моло- 

дежи.   Да  для  нихъ,  вопреки  мн-Ьнхю  н-Ькоторыхъ  самостхйниковъ,  это  было  бы  и  кров- 
нымъ  оскорблен1емъ. 
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поб-Ьдъ.  Въ  эпохи  нащональнаго  упадка  самое  ужасное  —  это  тотъ  духовный 

параличъ,  который  наступаетъ,  когда  народъ  утрачываетъ  в-Ьру  въ  себя.  Сколько 
разъ  Росс1я  переживала  это  мучительное  состояше!  Съ  него  началась  русская 

исторхя,  когда,  отчаявшись  въ  себ-]^,  наши  предки  послали  за  варягами. 
Потомъ  то-же  отчаян1е  —  въ  дни  татарпщны  и  въ  тяжкое  лихол'Ьтхе  смут- 

ваго  времени. 
Ч-Ьлгъ  спасаются  въ  так1я  времена?  Конечно,  не  какими  либо  великтга  д-Ь- 

лами  массъ,  которыя  всегда  сЁры,  безцв-Ьтпы  и  малодушны,  а  героическими 
подвигами  нзбранныхъ,    лучшпхъ   людей .  .  . 

А  народъ  былъ  тогда,  ка1съ  и  теперь,  все  та  же  колеблю щался,  изм'Ьнчи- 
вал  масса,  которая  то  зв'Ьр'Ьеть  и  неистовству етъ,  то  кается  въ  своихъ  гр'Ь- 
хахъ  ц  подчиняется  нащональному  инстинкту,  то  косн-Ьетъ  въ  тупомъ  равноду- 
шш.  Не  масса  д-Ьлаетъ  псторио,  а  личность. 

Она  зажигаетъ  массы,  отъ  нея  рождается  стих1Йныя,  неудержимыя  на- 

родныя  движен1я. 
Вотъ  почему  намъ  такъ  безконечно  дороги  т1Ь  героичесше  подвиги,  кото- 

рые были  явлены  на  Кубани  и  на  Терек'Ь. 
Они   пробуждаютъ  въ  нась  в'^Ьру  въ  Россш  .  .  . 
Въ  заключен1е  помянемъ  еш,е  заслугу,  за  которую  мы  должны  отв'Ьсить 

земной  поклонъ  Добровольческой  х\рмш.  Мы  живемъ  въ  эпоху  неслыханнаго 

упадка  патрютизма.  Одни  м'Ьняютъ  родину  на  выгоду  личную,  друпе  на  вы- 
году классовую.  Третьи  д-Ьлаютъ  видъ,  что  ее  люблтъ,  но,  на  самомъ  д'Ьл'Ь,  д'Ь- 

лаютъ  карьеру  на  патрютизм-Ь. 
И  вотъ  теперь,  среди  этой  деморализацги  и  разложешя,  —  ясный  проблескъ 

нацюнальнаго  возрождешя.  Мы  видимъ  людей,  которые  любятъ  Росс1ю  без- 
зав'Ьтно  и  безгранично,  ради  нея  самой,  какъ  любятъ  безконечно  дорогого  чело- 
в'Ька.  Ибо  какой  корысти  ждутъ  отъ  Россш  т'Ь,  кто  добровольно,  безъ  при- 
нужден1я,  жертвуютъ  для  нея  жизнью  или  становятся  ради  нея  кал-Ьками. 

Въ  минуту,  когда  мы  не  знали,  жива  Росс1я  или  мертва,  добровольцы 

явили  горячую,  пламенную  любовь  къ  родин-Ь  и  тЬмъ  засвид'Ьтельствовали  о 
таящейся  въ  ней  жизненной  сил'Ь. 

Н'Ьтъ  того  народа,  который  въ  теченхе  многихъ  в'Ьковъ  своей  исторш  не 
переживалъ  бы  кришческ1е,  страшные  дни  упадка  и  смуты. 

Но  оглич1е  великага  народа  —  въ  его  способности  подниматься  изъ  глу- 
бины паден1я  на  высоту,  недоступную  слабымъ  и  малодушнымъ.  Теперь  мы 

видимъ  начало  такого  подъема,  онъ  засвид-Ьтельствованъ  не  словами,  а  д'^Ьлами, 
которыя  перейдутъ  въ  истор1ю  и  останутся  навсегда  предметомъ  восхищеш.я 
и  гордости ...» 



Изъ  К1евскихъ  воспоминанШ    ' 
(1917—1921   гг.) 

А.  А.  Гольденвейзера 

I.    Эпоха  Времени  а  го  Правительства 

(февраль — октябрь  1917  года) 

Наканун-Ь.  —  Первые  дни.  —  Органпзащя  м-Ьстной  власти.  —  Еврейская  обществен- 
ность. —  Празднпкъ  равноправ1я.  —  Первый  укра11НС1-;1п  съ-Ьздъ.  —  '■Сов'Ьтъ  объедннен- 

ныхъ  еврейскпхъ  организащй».  —  К1евск1й  Пополнительный  Комитетъ  и  его  члены.  — 
Пресса.  —  Прйздъ  А.  Ф.  Керенскаго.  —  Нашъ  конфлпктъ  съ  украинцами.  —  Пра-Ьздъ 
Церетели.  —  Сог.1ашен1е  съ  украинцами  п  вступлен1е  «меньшинствъ»  въ  Центральную 
Раду.  —  Областное  еврейское  сов-Ьщан1е  п  агитащя  Рафеса.  —  Н-Ьсколько  словъ  о  про- 
порщональныхъ  выборахъ.  —  Выборы  въ  Киевскую  Городскую  Думу.  —  Нащонально- 
политпческ1я  размышления.  —  Корниловщина.  —  Новая  Дума.  —  Наканун-Ь  новыхъ 

событ1й. 

Въ  коиц'Ь  февраля  1917  года  въ  Ьлев-Ь  ничто  не  предв'Ьш.ало  великпхъ  со- 
быт1й,  на  самомъ  порог'Ь  которыхъ  мы  находились. 

Уб1иство  Распутина,  повидпмому,  не  произвело  у  насъ  того  впечатл'Ьнш, 
кото^юе  мн'Ь  пришлось  наблюдать  въ  Петроград'Ь,  гд-Ь  я  какъ  разъ  въ  эти  дин 
былъ.  Посл'Ьдовавш1я  зат'Ь>гь  предсмертныя  судороги  реакщп  —  премьерство 
ки.  Голицына,  увольпен1е  министра  народнаго  просв'Ьщешя  гр.  Игнатьева,  двух- 
ь'гатное  отсрочивайте  Думской  сесс1и,  —  все  это  было  воспринято,  какъ  очеред- 

ной поворотъ  вправо,  какъ  политическ1й  эпизодъ,  которыхъ  было  п  которыхъ 
Пудегь  еще  такъ  много  .  .  . 

На  фро1ггЬ  было  зимнее  затишье,  продовольственное  положеп1е  не  обостря- 
лось и  жизнь  текла  сюп>гь  чередо.\гь.  Наша  провишцальная  обш,ественность 

концент1Лфовалась  главнымъ  образо>гь  вокругъ  трехъ  воепно-общественныхъ 
организан1Й:  Земск.чго  Союза,  Союза  Городовъ  и  Военно-ПроАп,1шленнаго  Ко- 

митета. Руководящ1е  органы  всЬхъ  этихъ  учреждешй  состояли  сплошь  изъ 

ирогрессивныхъ  элементовъ  —  зеш1,евъ,  городскихъ  д-Ьятелей  и  промышлен- 
никовъ.  Во  глав'Ь  областного  комитета  Земсоюза  стоялъ  С.  П.  Шликевичъ, 
во  глав-Ь  Согора  —  баронъ  Ф.  Р.  Штейнгейль,  предсЬдателемъ  Военно-про- 
м.ьшмеппаго  комитета  бьглъ  съ  самаго  его  основан1я  Мнхаилъ  Ивановнчъ  Тере- 

щенко —  баловень  судьбы,  обладпвш1Й  колоссальпымъ  богатствомъ  и  пользо- 
вавиийСчЯ  исключительными  111мпат1ями  въ  т.)рго1;о-и]юмь!шлепныхъ  и  обществен- 

ныхъ  кругахъ.    ВсЬ  проникавш1я  к"ъ  памь   частныя  св'ЬдЬнья  о  пепорядкахъ 
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въ  д-Ьл-Ь  снабжетя  а.рм1И,  о  тлетворномъ  вл1яшп  Ставки,  объ  антагонизм-Ь  между 
отд-Ьльнымп  военачальниками  —  все  это  обычно  шло  черезъ  эти  комитеты. 

Въ  ихъ  же  канце.чярхяхъ  перепечатывалпсь  на  машинкахъ  и  оттуда  распрострзг 

нялпсь  безчпсленные  списки  со  знаменитыхъ  р-Ьчей  Милюкова,  Шульгина  и 

Маклакова  въ  засЬданхяхъ  Государственной  Думы  1-го  и  3-го  ноября  1916  года. 

Парт1пныя  и  напдональныя  органпзац1п,  хотя  и  существовали  у  насъ  съ 

самаго  1905  года,  но  работали  довольно  вяло.  Л-Ьвыя  парт1ц  работали  въ  под- 

поль-Ь.  Изъ  полу-легальныхъ  полптпческихъ  организац1й  былъ  зам-Ьтенъ  по- 

жалуй только  областной  комптетъ  парт1и  Народной  Свободы,  во  глав-Ь  кото- 

раго',  посл-Ь  смерти  Е.  Г.  Шольпа,  стоялъ  одпнъ  изъ  самыхъ  видныхъ  и  ува- 
жа«мъ1хъ  шевскихъ  д-Ьятелей  —  Д.  Н.  Грпгоровшгь-Барскш.  Въ  качеств-Ь 

суррогата  еврейской  нацюнальной  организац1и  существовала  н'Ькая  «Комисс1Я 
общнхъ  д'Ь.ть»,  числившаяся  при  суррогат-Ь  еврейской  общинной  органпзац1п  — 
«ПредстаБительств-Ь  по  д-Ёламъ  еврейской  благотворительности  при  к1евской  го- 

родской управ-Ь».  Д'Ёло  же  помощи  многочисленнымъ  еврейскимъ  б'Ьженцамъ 
и  выселенцамъ  изъ  прифронтовой  полосы  сосредоточивалось  въ  такъ-называемомъ 
КОПЕ  —  «К1евскомъ  обществ-Ь  помощи  евреямъ,  пострадавшимъ  отъ  военныхъ 
б-ЬдстЕхй».  Въ  обоихъ  учрежден1яхъ  преобладали  полптпческп-ум'Ьренные  эле- 

менты еврейства  —  С10нисты,  кадеты,  крупные  торгово-промьпп ленники  —  п  оба 
подвергались  систематичесыпгъ  нападка^гь  со  стороны  евреевъ-соц1алпстовъ, 
взгляды  которыхъ  выражалъ  въ  печати  талантливый  сотрудникъ  «К1евской  Мысли» 
М.   Лировъ. 

Повторяю:  къ  концу  февраля  1917  года  наша  шевскал  атмосфера  не  была 

сгущена  бол1Ье,  ч-Ьмъ  обыкновенно,  и  ничто  не  предв'Ьщало  близкой  грозы. 
Напротпвъ,  барометръ  общественныхъ  настроен1й  —  биржа  —  реагировала  на 
посл'Ьдн1я  полцтпческ1я  событ1я  б'Ьшеной  Ьаиззе'оп.  Курсы  всЬхъ  бумагъ  (ва- 

лютой тогда  еще  не  интересовались)  неслись  неудержимо  вверхъ,  а  публика 

все  покупала  и  покупала;  м-Ьстные  банки  не  усп-Ёвали  выпо.тяить  всЬхъ  пору- 
чен]'й  на  Петроградъ,  которыми  ихъ  ежедневно  заваливала  биржа.  И  любопытно, 
что  именно  биржевой  бюллетень  петроградскаго  телеграфнаго  агентства  былъ 

для  К1ева  первылгь  в'Ьстникохгь  петроградскихъ  собыпй.  25  или  26  февраля 
К1евляпе  нашли  въ  своей  газет'Ь,  вм'Ьсто  ожидаемыхъ  св'Ьд'Ьн1Й  о  посл'Ьдней 
котировк'Ь  Бъ  Петроград'Ь,  —  пустое  м-Ьсто.  Биржи  не  было  —  что  бы  эта 
могло  означать? 

Естественно  было  привести  это  въ  связь  съ  тЬми  безпорядками  на  почв-Ь 
недостатка  продовольств1я,  св'Ьд'Ьшя  о  которыхъ  проникли  въ  К1евъ.  За  серьез- 

ность 5'^ихъ  безпорядковъ  говорило  то,  что  правительство,  видимо,  нервничало: 
намъ  С01*бшалп  о  созыв'Ь  какого-то  сов'Ьщан1я  изъ  представителей  миннстерствъ 
и  законодательныхъ  учрежденШ  и  это  сов'Ьщан1е,  чуть  ли  ни  подъ  предсЬда- 
тельствомъ  самого  Ш,егловптова,  высказалось  за  передачу  продовольственнаго 

д'Ьла  въ  руки  городскихъ  управленШ.  Это  былъ  явный  поворотъ  курса,  явное 
поражен1е  Протопопова  и  его  политики,  состоявшей  въ  захватЬ  всего  и  вся 

въ  в-Ьд-Ёнхе  ̂ Министерства  Внутреннихъ  Д'Ьлъ  .  .  . 
Однако,  никакихъ  прямыхъ  св'Ьд'Ёнхй  о  разм'Ьр'Ь  двпжен1я  и  о  позиц1П  пра- 

вительства въ  Кхев-Ь  не  было.  Газеты  печатали  оффиндальныя  и  оффицюзныя 
сообщен1я,  сквозь  которыя  и  не  проглядьшалъ  пстиьшый  характеръ  происходив- 
шихъ  событ1й.    И  только  биржа,  подозрптельно  п  упорно  безд-Ьйствовала. 

Но  воть  однажды  вечеро.\гь  —  должно  быть,  это  было  28  февраля  пли 
1   марта  —  получилась  въ  К1ев'Ь  знаменитая  телеграмма  за  подписью  Бубли- 
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юсва,  назначеннаго  комиссаромъ  Комитета  Государственной  Думы  въ  Министер- 
ство Путей  Сообщен1я.  Телеграмма  эта  съ  быстротой  электрической  искры 

распространилась  по  городу.  ВсЬ  были  въ  этотъ  вечеръ  у  телефона,  читая, 
слушая,  перечитывав  и  переспрашивал...  Никто  не  зна.ть,  кто  такой  Бубли- 
ковъ;  стали  справляться  по  стенографическимъ  отчетамъ  Государственной  Думы 
и  пришлось  удовлетвориться  гЬмъ,  что  онъ  депутатъ,  пнженеръ  и,  если  не 
ошибаюсь,  членъ  парт1и  прогрессистовъ.  Ни  въ  подлинности  телеграммы,  ни 

въ  р'Ьшающемъ  значен1и  происшедшаго  переворота  не  могло  быть  сомн'Ьнш; 
порукой  служилъ  включенный  въ  телеграмму  текстъ  воззвангя  Родзянко  къ 
населенно.  Опасались  только  одного:  какъ  бы  ходъ  собьтй  не  повернулъ 

обратно.  Уже  посл'Ь  отречен1я  Царя  одна  дама  призналась  ^гатЬ,  что  въ  эти  дни 
она  каждое  утро  просыпалась  съ  мыслью,  что  вогъ  ей  подадутъ  газету  и  она 
на  первой  страниц!^  увидптъ  опять  слова:  «а  посему  признали  Мы  за  благо».  .  . 

ВсЬ  въ  эти  дни  ждали  изв'Ьст1й,  жаждали  узнать  подробности.  Получаемыя 
въ  редакц1яхъ  газеть  телеграм^ПзI  переписывались  и  распрост1)анялись  по  го- 

роду —  чаще  всего  въ  перепутанномъ  и  невразумительномъ  вид'Ь.  А  по  утрамъ 
.:ы  выб'Ьгали  на  улицу  и  часаш!  простаивали  въ  очередяхъ  у  газетныхъ  К10сковъ. 

Ыастроен1е  было  праздничное.  Да  и  какъ  было  не  радоваться?  ГрандтозныЭ 

переворотъ,  осушествлен1е  в'Ьковой  нашей  мечты  хы  получили  какъ  бы  въ 
подарокъ,  безъ  борьбы  и  усил1Й,  безъ  крови  и  стоновъ  .  .  . 

Это  чувство  восторга  по  поводу  происшедшаго  съ  Росс1ей  феерическаго 
превращен1я  сохранилось  еще  долго.  Въ  письме  моемъ,  писаномъ  черезъ  пять 

м1^сяцевъ,  въ  августЬ  1917  года,  я  нахожу  сл'Ьдующ1я  строки: 

«Трудно  себ'Ь  представить  глубину  пропасти,  отд'Ьляющей  насъ 
отъ  Россш  26  февраля  1917  года.  Большаго  контраста,  большей  рази- 

тельности въ  перем'Ьн'Ь  и  придумать  невозможно.  В'Ьдь  именно  того, 
чего  прежде  такъ  недоставало,  теперь  больше  всего  —  столько,  что 

его  не  зам'Ьчаешь,  не  ц-Ьнишь  и  не  знаешь,  куда  д'Ьть.  Старый  строй 
бол'Ьо  всего  ощуш;ался  скованностью  личности,  приводившей  и  къ  б'Ьд- 
ности  политической  жизни,  и  къ  неравенству,  и  къ  деспотической  власти 

монарха  съ  его  кастой  бюрократовъ;  теперь  —  столько  свободы  и  такъ 
мало  власти,  что  это  уже  перестало  радовать,  равенство  же  пришло 

такъ  само  собой,  самотекомъ,  что  посл-Ь  минутнаго  торжества  его 
и  не.  зам-Ь чаешь»  .  .  . 

Въ  первые  дни  революц1И  эти  чувства  были  всеобщими. 

Были,  в'Ьроятно,  сожал-Ьюпце  о  старо^гь  режим-Ь,  были,  можеть  бьггь,  и 
встревоженные  за  свою  собственность,  —  но  они  терялись  въ  общей  массЬ. 

Разум'Ьется,  эта  масса  радуюнц1хся  и  торжествующихъ  не  была  однородна. 
Съ  первыхъ  же  дней  можно  было  провести  демаркац10нную  черту  между  сто- 

ронниками «углубления  революпди»  и  бол-Ье  ум-^реннымп  элементами.  Это  отра- 
зилось прежде  всего  на  различномъ  отношен1и  отдЬльныхъ  группъ  къ  актамъ 

отречен1я  Николая  Н  и  Михаила  Александровича.  От1)ечеше  Николая  было, 

впрочемъ,  встр'Ьчено  вс&ми,  какъ  что-то  естественное  и  неизб1>жное.  Но  еще 
до  3  марта  населен1е  К1ева  ознакомилось  съ  р-Ьчью  Милюкова,  въ  которой  онъ 
говорилъ  о  регентств-Ь,  и  мнопе  ждали  именно  такого  выхода  изъ  пололсенгя. 
Личность  Михаила  Александровича  внушала  дов'Ьр1е;  онъ  слылъ  апгломаномь 
и  многихъ  вполн-Ь  удовлетворяла  перспектива  им-Ьть  его  въ  качеств'Ь  «цар- 
ствующаго,  но  не  управляющаго»  монарха.   Опасались,   какъ  бы  переходъ  къ 
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совершенно  новой  власти  не  былъ  воспринять  широкими  массами,  какъ  переходъ 

къ  безвластыо ;  и  думали,  что  сохраненхе  въ  этотъ  моментъ  монарх1и  способству- 

етъ  развит1ю  у  народа  чувства  преемственности  власти  и  поможетъ  предотвратить 

.анарх1ю.  Поэтому,  повторяю,  къ  отречешю  Великаго  Князл  отнеслись  различно; 

не  всЬ  В7.  эти  первые  дни  радовались  этому  отречен1Ю. 
Нельзя,  однако,  не  признать,  что  въ  этомъ  вопросе  ум15ренные  были  въ 

ничтожномъ'  меньший ств'Ь  и  что  правы  оказались  тЬ,  которые  говорили :  «вотъ 
вы  увидите  —  въ  Росс1П  черезъ  дв-Ь  нед'Ьли  не  будетъ  больше  монархистовъ»  .  .  . 

Второй  вопросъ,  въ  оц'Ьнк1Ь  когораго  разошлись  мн11Н1Я  «углубителей»  * 
п  ум'Ьренныхъ,  это  былъ  составъ  Временнаго  Правительства.  Противъ  боль- 

шинства назначенш,  впроче\гь,  ничего  нельзя  было  возразить.  Н'Ьсколько  уди- 
влялъ  Некраоовъ  въ  качеств-Ь  министра  путей  сообш,ен1я  —  мы  тогда  еш;е  не 
привыкли  къ  парламентаризму  и  къ  зам'Ьш.енхю  техническихъ  постовъ  профанами ; 
никто  т-'  ожидалъ  увид'^ть  Тереш,енко  министромъ  финансовъ.  Но  наибольшей 
неожиданностью  было,  несомн-Ьнно,  назначеше  Керенскаго.  Никто  не  сомн'Ьвался 
въ  том1>,  что  министром!^  юстиц1и  будетъ  В.  А.  Маклаковъ .  И  зам'Ьи'Ь  его 
Керенскимъ  радовались  тогда  только  самые  ярые  «углубители».  Впрочелгъ,  бы- 

стро войрастаьшая  популярность  Керенскаго,  его  пламенный  р'Ьчи,  и  роль, 
которую  онъ,  какъ  зат'Ьлгь  выяснилось,  сыгралъ  въ  собьтяхъ,  скоро  примирили 
Ес1зхъ  съ  передачей  такому  молодому  и  экспансивному  депутату  поста  Генералъ- 
Прокурора  Россшской  Державы. 

Такъ,  въ  приподнятомъ,  радостномъ  настроеши  и  при  почти  полномъ  сдин- 
ств-Ь  мыслей  и  чувствъ  провелъ  К1евъ  медовый  м'Ьсяцъ  революцш.  Свое  вн'Ыпнее 
выражение  этотъ  подъемъ  и  это  торжество  получили  въ  организованномъ  16  марта 

«Празднпк'Ь  революции».  Въ  этотъ  день  грандюзныя  шеств1я  войскъ  и  гражданъ 
проходили  по  главнымъ  улицамъ,  съ  красными  знаменами,  подъ  звуки  Марсе- 

льезы. Съ  думскаго  балкона,  памятнаго  к1евлянамъ  съ  18  октября  1905  года, 

произносились  прив^)Тствеиныя  р1^чи.*  Весь  городъ  былъ  на  улиц^Ь,  у  оконъ,  па 
балконахъ.    Это  было  настояш,ее  всенародное  торжество  .  .  . 

Какъ  организовалась  въ  Шев'Ь  первая  революи,10нная  власть?  Организацюн- 
иыкъ  центромъ  оказалась  Городская  Дума  —  впрочемъ,  въ  большей  м'Ьр'Ь  дум- 

ское здан1е,  ч'Ьмъ  личньп!  составъ  Городской  управы  или  гласныхъ.  Окгябрист^ 
ское  большинство  Думы,  политически  безцв'Ьтную  уираву  и  городского  голову 
Ф.  С.  Бурчака  тотчась  же  перегнали  и  обошли  событ1я.  Но  въ  залахъ  Думы 
стали  собираться  представители  органЕзац1й  и  парт1й,  къ  которьвгь  перешла 

власть,  и  изъ  числа  гласныхъ  были  взяты  лица,  ставш1я  во  глав'Ь  ея.  Это 
•отчасти  придало  организац1и  новой  власти  такой  характеръ,  какъ  будто  она. 
исходить  отъ  Городской  Думы. 

Въ  образовавшемся  орган'Ь  были  представлены  всЬ  существовавш1Я  въ 
Кхев-Ё  общественныя,  культурныя,  просв'Ьтительныя  и  нац10нальныя  организа- 
щи;  а  также  представители  возникшихъ  сейчасъ  же  Сов'Ьтовъ  Рабочихъ  и  Воен- 
ныхъ    Депутатовъ.     Это   импровизированное   представительство   организованной 

*  я  хочу  зд-Ьсь  же  оговориться,  что  употребляю  это  слово  отнюдь  не  въ  ирониче- 
сиомъ,  или  насм-Ьшливомъ  смысл-Ь.  Надъ  этими  людьми  уже  достаточно  зло  посм-Ьялась 
д-Ьйствительность.  «Углубителями  револющи»  я  называю  т-Ьхъ,  кто  не  довольствовался 
одно1'1  перем-Ьной  политическихъ  формъ  и  желалъ  увид-Ьть  результатомъ  переворота 
немедленное  повышен1е  благосостоянхя  и  счастья  массъ.  Ц-Ьль  ихъ  была  бол-Ье,  ч-Ьмъ 
симпатичная,  и  заслуживала  полнаго  сочувствия.  Но  только  эти  люди  не  хот-бли  или 
не  ум1зли  понять,  что  эта  ц-Ьль  неосуществима  револющонными  средствами  и  въ  ре- 
полюц'юнномъ  темп'Ь. 
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к1евско11  общественности  вылилось  въ  «Сов-^тъ  объеднпенныхъ  обществепныхъ 
организац!!!  города  К1ева».  Однако,  этотъ  органъ  сепчасъ  же  оказался  слнш- 

коиъ  громоздкпмъ,  и  изъ  его  состава  былъ  выд'Ьленъ  «Исполнительный 
Комитетъ»,  къ  которому  фактически  п  перешла  вся  власть.  Въ  первый 
составъ  Исполнптельнаго  Комитета  вошли  представ1ггелп  Городской  Ду^ы 
(Н.  Ф.  Страдомск1й,  Д.  Н.  Григорооичъ-Барск1Й),  Земскаго  Союза  (С.  П.  Шли- 
кевичъ).  Городского  Союза  (бар.  0.  Р.  Штейнгейль) ,  Военно-Промышленнаго 
Комитета  (проф.  Ю.  Н.  Вагнеръ),  украинскихъ  организац1п  (А.  В.  Никовсшй), 
еврейскихъ  органпзагцй  (II.  Фруминъ),  рабочнхъ  (П.  И.  Незлобинъ,  А.  В.  До- 
ротовъ),  военныхъ  (офпцеръ  Карумъ,  солдатъ  Зайцевъ)  и  др.  Этотъ  «Испол- 

нительный Комитетъ»  (никто  тогда  не  чувствовалъ  потребности  сокращ,ать  это 
11аименован1е  въ  «Исполко^гь»)  и  сталъ  въ  первые  полгода  революц1и  представи- 
телемъ  власти  Временнаго  Правительства  въ  город'Ь  Шев-Ь*. 

Я  ближе  познакомился  съ  эти^гь  учрежден1едгь,  когда  (въ  конц-Ь  апр-^ля) 
вступилъ  въ  число  его  членовъ.  Въ  первые  же  два  м'Ьсяца  революцхи  моя  об- 

щественная работа  ограничивалась  учаспемъ  въ  еврейскихъ  нацюнальныхъ  ор- 
ганпзац]яхъ.  Кч,  нимъ-то  и  относятся  поэтому  мои  первыя  наблюден1я  и  вос- 
поминанхя. 

1иевская  еврейская  общественность  была  впервые  поставлена  въ  необхо- 

димость реагировать  на  пропсходяпця  событ1я,  когда,  въ  первые  же  дни  посл-Ь 
революши,  предъ  нею  сталъ  вопрооъ  о  представительств-^  еврейства  въ  орга- 
нахъ  новой  власти.  Уже  въ  самыхъ  первыхъ  числахъ  марта  было  созвано 

соединенное  засЬдаше  упомянутыхъ  выше  двухъ  еврейскихъ  организац1й  — 
Комисс1и  обшихъ  д-Ьлъ  и  КОПЕ.  Я  присутствова.тъ  на  этолгь  зас.-Ьдаши  въ 
качеств-Ь  секретаря  Комисс1и  общихъ  д-Ьлъ.  Настроеше  было  довольно  расте- 
рянное. 

Посл-Ь  долгихъ  споровъ  было  р'Ьшено  созвать  на  5  марта  большое  собранхе 
изъ  представителей  всЬхъ  существующихъ  въ  город^Ь  Кхев-Ь  еврейскихъ  обще- 
ственныхъ  организац1й.  На  это.мъ  собраши  предполагалось  избрать  делегатовъ 

въ  «Сов'Ьтъ  объед1шенныхъ  общественныхъ  организац1Й  города  Кхева»  и  его 
«Исполнительный  Комитетъ»,  а  также  создать  временный  органъ,  который  являлся 
бы  нац1онально-пол1Ггическимъ  представительствомъ  к1евскаго  еврейства. 

5  марта  это  собран1е  состоялось  въ  самомъ  большомъ  концертномъ  зал-]^ 
города  (въ  Купеческомъ  клуб-Ь).  Зр-блище  было  довольно  идпюзантное,  чув- 

ствовалось в-Ьянхе  духа  повыхъ  времеиъ.  Въ  город'Ь,  откуда  евреевъ  постоянно 
выселяли,  куда  имъ  разр'Ьшалось  пр1'!'>зжать  только  «для  л'Ьчен1я  ]\п1неральными 
водами»  и  «для  воспитан1я  дЬтей»,  гдЬ  еще  свЬжо  было  воспоминан1е  о  д-Ьл-Ь 
Бейлнса,  —  въ  этомъ  город-Ь,  впервые  за  его  тысячел-Ьтнюю  истор1ю,  состоялось 

*  По  прпм-Ьру  Исполнптельнаго  Комитета  Госуд.  Думы,  нашъ  Исп.  Ком.  назна- 
чилъ  свопхъ  комнссаровъ  пъ  отд-Ьльныя  городск1я  учрежден1я;  впосл'Ьдств1н  большинство 
изъ  назначенныхъ  комнссаровъ  стали  начальниками  .этихъ  учрежденхй.  Такъ  компс- 
саръ  судебныхъ  учрежден1й  Д.  Н.  Григоровичъ-Барскхй  сталъ  старшимъ  предсЬдателемъ 
судебной  палаты,  комиссаръ  военнаго  округа  К.  Оберучевъ — начальникомъ  округа,  ко- 
миссаръ  почты  и  телеграфа  А.  Н.  Зарубинъ  —  начальникомъ  почт. -тел.  округа.  Кром-Ь 
названныхъ,  были  еще  назначены:  комиссаръ  учебнаго  округа  Архимовичъ,  комиссаръ 
духовной  консистор1и  о.  Постоловскхй.  Губернскимъ  комиссаромъ,  согласно  общему 
распоряжен1ю  Вр.  Правительства,  сд'Ьлался  предсЬдатель  губ.  земск.  управы  М.  А. 
Суковкинъ.  При  немъ  былъ  свой  губернскхй  Исп.  Комитетъ  и  свой  Губернск1й  Сов-Ьтъ 
общ.  орг.  Эти  губернск1е  органы,  представлявш1е  всЬ  уЬзды  безъ  гор.  К1ева,  съ  самаго 
начала  были  окрашены  въ  унраинскхй  цв-Ьтъ. 
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открытое  н  гласное  собрате  представителей  еврейства.  И  открывая  его,  пред- 
с'Ьдательствовавш1п  С.  Л.  Фрапкфур'гъ  въ  приличествующей  случаю  торжествен- 

ной форм-Ь  прив-Ьтствоваль  «первое  свободное  собраше  евреевъ  —  свободныхъ 
гражданъ». 

Поел-?-,  продолжптельныхъ  прети,  которыя  уже  не  всец-йло  оказалпсь  на 
соотв-Ьтственной  моменту  высот'Ь,  были  произведены  выборы  пяти  еврейскихъ 
представителей  въ  «Сов'Ьтъ  объединенны.хъ  общественныхъ  организац1н»  и  десяти 
членовъ  организац10ннои  кош1Сс1и,  которой  было  поручено  провести  выборы  въ 

еБренск1п  представительный  органъ.  * 
Часовъ  въ  пять  утра,  взволнованные  п  уставш1е,  возвращались  мы  пзъ 

Еупеческаго  собратя.  Шелъ  густой  сн'Ьгъ.  «Природа  не  благопр1ятствуетъ 
русской  революцш,  —  сказалъ  д-ръ  Фруминъ,  мандатъ  котораго,  несмотря 
на  вс1в  стараи1Я  конкуррентовъ-с1онистовъ,  былъ  все-таки  подтвержденъ.  — 
Того  и  ГЛЯДИ,  заносы  пр1остановять  транспортъ»  .  .  . 

Организац10ннал  Комисс1я,  въ  составъ  которой  вошелъ  и  я,  посл'Ь  десяти 
дней  лихорадочной  работы  сорганизовала  и  провела  выборы  въ  центральный 
органъ,  долженствовавш1Й  представлять  все  организованное  еврейство  гор.  К1ева 
—  общественныя,  культурный,  филантропическгя  организац1и,  пол11тическ1я  пар- 
т1и,  кооперативы,  больницы,  профессюнальные  союзы  п,  наконецъ,  синагоги 

и  молитвенные  дома.  И  16  марта  состоялось  открьгае  «Сов'Ьта  объединенныхъ 
еврейскихъ  организацш  города  Шева».  А  черезъ  пять  дней,  21  марта,  депутащя 

отъ  Сов-Ьта  могла  прив-Ьтствовать  органы  м-Ьстной  революцюнной  власти  по 
поводу  провозглашенной  Временнымъ  Правительствомъ  отм'Ьны  вс']^хъ  в'Ьроиспо- 
©^Ьдныхъ  и  нащональныхъ  ограничен1й.  ** 

Въ  качеств-Ь  участника  депутащи  я  впервые  могъ  присмотр-Ьться  ближе 
къ  этимъ  самопроизвольно  зародившимся  органаьгъ  —  «Исполнительному  Коми- 

тету», Ссв'Ьту  рабочихъ  депутатовъ  и  Сов'Ьту  военныхъ  депутатовъ.  Они  по- 
м'Ьщались  тогда  въ  Дворянсколгь  дом'Ь,  на  Думской  площади. 

Чего-чего  только  не  внд'Ьлъ  за  эти  годы  въ  своихъ  ст'Ьнахъ  этотъ  сЬрый 
домъ,  въ  которомъ  до  1917  года  заседали  одни  только  сонные  генералы  пзъ 
Дворянской  опекп  и  Дворянскаго  депутатскаго  собратя!  Въ  1917  году  — 
Исполнительный  Комитетъ,  а  загЬлгь  (посл'Ь  его  пере-Ёзда  во  Дворецъ)  —  Со- 
в'Ьтъ  професс1ональныхъ  союзовъ;  въ  1918  году  —  н'Ьмецкая  комендатура, 
военно-полевой  судъ  и  пр.  армейсшя  учрежден1я;  въ  1919  году  —  Совнархозъ; 
въ  1920 — 1921  годахъ  —  клубъ  какой-то  красноармейской  части.  .  . 

Въ  март-Ь  1917  года  здате  и  мебель  еще  не  были  потрепаны  н  пом-Ьщенхе 
производило  довольно  эффектное  впечатл'Ьте.    Исполнительный  Комитетъ  стоя 

*  Делегатами  отъ  еврейскаго  населен1я  въ  «Сов-Ьтъ»  оказались  д-ръ  Г.  Б.  Быхов- 
сшй,  пр.  пов.  М.  С.  Мазоръ,  магистръ  агроном1л  С.  Л.  Франкфуртъ,  д-ръ  П.  О.  Фру- 

минъ II  д-ръ  С.  И.  Флейшманъ.  Изъ  нихъ  двое  (Быховск1й  и  Франкфуртъ)  были  ка- 
детами, одинъ  (Мазоръ)  с1онпстомъ,  одпнъ  (Фруминъ)  —  эсэромъ  п  одпнъ  (Флейшманъ) 

—  эсдэкомъ  (меньшевпкомъ).  Вс'Ь  пять  были  черезъ  н-Ьсколько  дней  кооптированы 
Городской  Думою  въ  составъ  гласныхъ. 

**  Было  также  принято  р-Ьшенхе  ознаменовать  этотъ  день  какпмъ-либо  в-Ьчнымъ 
памятникомъ.  Вопросъ  долго  обсуждался  и,  въ  конц-Ь  концовъ,  остановились  на  мысли 
воздвигнуть  на  собранный  среди  евреевъ  средства  зданхе  для  Народнаго  Университета. 
Для  сбора  денегъ  была  организована  особая  комисс1я.  Всего  усп-Ьли  собрать  около  мил- 
л1она  рублей,  которые  съ  т-Ьхъ  поръ  и  числятся  на  текущемъ  счету  въ  одномъ  пзъ  к1ев- скихъ  банковъ. 
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выслушалъ  наше  прпв-Ьтствхе,  на  которое  въ  теп.тыхъ  вырансеньяхъ  отв-Ьчаль 
его  предсЬдатель  Н.  Ф.  СтрадомскШ. 

То  была  —  въ  К1ев1^,  какъ  и  во  всей  Росс1п,  —  эпоха  прпв-Ьтств!!!,  п  я 
тогда  уже  отъ  души  жал'Ьлъ  председателей  всЬхъ  этпхъ  прпв'ЬтстБуе.\й1хъ 
учре;кден1й  и  искренно  удивлялся  пхъ  долготерп'Ьнш.  В-Ьдь  каждый  пзъ  насъ  — 
членовъ  депутащп  —  приходилъ  по  одному  разу;  но  каково  было  югъ  всЬхъ 
насъ  выслушивать  и  каждому  отв'Ьчать !  .  .  К1евск1Й  «Исполнительный  Комитетъ» 
буквально  осаждался  желавшпш!  его  прпв'Ьтствовать.  П  особенно  любопытно 
было  наблюдать,  какъ  самыя  благонам-Ьренныя  правительственныя  учреждешя 
—  губернское  правлен1е,  конспстор1я,  судъ,  учебный  округъ  н  т.  д.  —  одно 
за  другпмъ  извлекали  изъ  своей  среды  своего  самаго  либеральнаго,  а  потому 

наибол'Ье  затертаго  сочлена  н  его  устами  выраягали  предъ  Иснолыительиымъ 
Комцтетомъ  свой  восторгъ  по  поводу  совершпвшагося  переворота.  Въ  течете 

двухъ  м'Ьсяпевъ  так1я  депутацш  являлись  почти  каждый  день;  говорились  р-Ьчи 
и  затЬмъ  члены  Исполнптельнаго  Комитета  поднимались  съ  м-Ьсгь,  пожимали 
руки  депутатамъ  и  благодарили  ихъ  .  .  . 

Пзъ  презид1ума  Сов1Ьта  рабочихъ  депутатовъ  насъ  встр'Ьтилъ  одинъ  только 
товарпп];ъ  председателя  А.  В.  Доротовъ.  Наибол'Ье  торжественнымъ  оказалось 
посЬш;ен1е  Военнаго  Сов'Ьта.  Въ  тотъ  день  въ  театр-Ь  Бергонье  было  общее 
собрак1е  офицеровъ  к1евскаго  гарнизона.  Мы  решили  передать  ему  наше  при- 
в'Ьтсть;1е  и  посЬтили  это  собран1е.  Я  помню,  какъ,  стоя  за  кулисами  и  ожидая 
своей  очереди,  мы  слушали,  одно  за  другшгь,  выступлен1я  офицеровъ.  ВсЬ 
выступавш1е  какъ  будто  искренно  желали  служить  новому  строю.  Но  всЬ 

были  въ  ужа<^'Ь  отъ  начинавшейся  дезоргапизапДн  среди  солдатъ,  въ  ужасЬ 
отъ  своего  трагическаго  безсил1я.  Помню,  р-Ёчь  шла  объ  органпзац1и  охраны 
ТIОрь^шI*.  Никто  не  хот-Ьлъ  браться  за  командоваше  предназначенной  для  этого 
частью.  Положеше  становилось  все  бол-Ье  и  бол'Ье  напряженнымъ.  По  просьб'Ь 
председателя  выступилъ  полковникъ  К.  Оберучевъ  —  сотрудникъ  «Кхевской 
Мысли»,  назначенный  тогда  Колшссаромъ,  а  вскор'Ь  загЬ&гь  Начальникомъ  К1ев- 
скаго  Военнаго  Округа.  Онъ  прочелъ  собравшимся  ц'Ьлую  лекпдю  объ  орга- 
низац1и  службы  и  дисциплин'Ь  въ  деморалпзпрованной  арши.  Его  р'Ьчь  н'^сколько 
подняла  настроен1е  и,  наконецъ,  среди  собравшихся  нашелся  см'Ьльчакъ,  взяв- 
шш  на  себя  мисс1ю  охранять  губернскую  тюрьму. 

Пришелъ  и  нашъ  чередъ,  мы  вышли  на  сцепу,  и  нашъ  ораторъ  — 
С.  И.  Флейшманъ  —  сказалъ  н-Ьсколько  подходящихъ  къ  случаю  словъ.  Пхъ 
встр-Ьтили  рукоплесканхями,  но  все  же  чувствовалась  какая-то  неловкость. 
Едва  ли  мног1е  изъ  присутствовавшихъ  въ  душ-Ь  одобряли  актъ  о  равиоправ1и. 
И  едва  ли  мног1е  выслушали  съ  удоволетБюрен1е.\гь  красивую  рЬчь,  1соторую 

пронзнесъ  въ  отв-Ьтъ  на  наше  прив'Ьтств1е  секретарь  собран1я,  живописный 
Е.  П.  Рябцевъ  —  тогда  присяжный  пов'Ьренный,  призванный  по  мобилизацги, 
впосл'Ьдств1и  избранный  К1евскимъ  Городскимъ  Головой,  а  въ  1919  году  уже 
оказави11йся,  по  опред'Ьленпо  В.  В.  Шульгина,  «революцюнной  реликв1ей  го- 

рода К1ева/> .  . . 

*  Въ  К1ев^  (какъ,  в-Ьроятно,  и  въ  другихъ  городахъ)  изв-Ьстхе  о  совершившемся 
перевороте  вызвало  большое  возбужден1е  среди  тюремныхъ  сид-Ьльцевъ.  Ихъ  умъ  никаиъ 
не  могъ  обнять  того,  что  воцарпвшаяся  «свобода»  не  можетъ  растворить  пхъ  узилище. 
По  поручон1ю  Исп.  Ком.  въ  тюрьму  -бздилп  судебный  комиссаръ  Д.  Н.  Григоровичъ- 
Барсьчй,  Я.  С.  Гольденвейзсръ  и  др., —  пытаясь  разъяснить  заключеннымъ  смыслъ  про- 
исшедшихъ  собит1й  и  примирить  ихъ  съ  своей  судьбой.  Требовались,  однако,  и  бол"Ье 
реальный  м-Ьры  охраны. 
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Припоминаю  еще  одно  наше  прпв-Ьтственное  выступлеше,  относящееся  къ 
той  же  эпох-Ь.  Это  было,  кажется,  8  апр-Ьля.  Собрался  первый  украпнск1й 

наиДональпый  съ-Ьздъ,  составленный  пзъ  представителей  всевозможныхъ  «сни- 

локъ/>  изъ  вс-Ьхъ  городовъ  п  весей  Украины.  Ыа  этомъ  съ-^зд-Ь,  закончившемся 
избрашемъ  Центральной  Урфаинскои  Рады,  впервые  проявилась  вся  значитель- 

ность украп1!С1саго  дви;!:ен1Я  и,  вм-Ьст-Ь  съ  т15мъ,  органнзацюнные  таланты  его 
вождей. 

ВсЬ.мъ  изв-Ьстно  —  п  украинцы  справедливо  на  это  жалуются,  —  что  мног1е 

круги  русской  пителлпгенщи  до  1917  года  съ  какимъ-то  легко дшсленньвгъ  пре- 

небрежешемъ  относилась  къ  нацюнальиымъ  двпжен1ямъ  отд-Ьльныхъ  росс1й- 
скихъ  народностей  и,  въ  частности,  къ  двпжетю  украинскому.  Достаточно 
припомнить  хотя  бы  появпвш1яся  во  время  войны  статьи  по  украинскому  во- 

щюсу  П.  Б.  Струве,  которыя  гЬмъ  бол-ЬзненнЪе  были  восприняты  въ  украпн- 
скихъ  кругахъ,  что  отв-бчать  на  иихъ,  по  цензурнымъ  услов1ямъ,  было  невоз- 

можно. Нельзя  было  отговариваться  ненароднымъ  характеромъ  украинскаго 

движения;  в'Ьдь  все  наше  освободительное  движен1е  иредъ  революц1ей  носило 
бол'Ье  или  мен-Ье  интеллигентсшй  характеръ  .  .  .  Это, повторяю,  лепсомысленное 
пренебрежея1е  къ  украинскому  нацюнальпому  движенш  со  стороны  русской 

и  еврейской  интеллигенщи  проявилось  и  въ  первыя  пед'Ьли  революц1и.  Мы, 
въ  эти  нед'Ьли,  не  знали  и  не  хот1Ьли  знать  ничего  объ  украинств'Ь  и  объ  его 
нацюнальыыхъ  домогательствахъ.  П  каждое  напомпнан1е  о  нихъ,  исходившее 

отъ  заинтересованныхъ  круговъ,  воспринималось  нами,  какъ  грубая  безтакт- 
ность.  Вскор'Ь  на  этой  почв-Ь  предстояло  разыграться  довольно  грозиымъ  кои- 
флпкта^гь,  изъ  которыхъ,  какъ  изв-Ьстно,   поб'Ьдителями  вышли  украинцы. 

Птакъ,  8  апр'Ьля,  въ  традицюнномъ  зал'Ь  Куиеческаго  собран1я,  открылся 
Всеукраинск1п  нац1ональпый  съ-Ьздъ.  Помню  этотъ  залъ,  переполненный  моло- 

дой, чужой  мн'Ь  по  настроен1ямъ  и  говору  толпой.  Помню  с11дую  голову  проф. 
М.  С.  Грушевскаго,  занимавшаго  центрач1Ьное  м'Ьсто  за  столомъ  презид1ума. 
Помню  его  волшебную  власть  надъ  всей  этой  неотесанной  аудитор1ей.  Доста- 

точно было  ему  поднять  руку  съ  цв'Ьткомъ  б'Ьлой  гвоздики,  которой  былъ 
украшет.  столъ,  и  залъ  затихалъ .  .  .  Посл'Ь  дипломатическихъ  пр1т'Ьтств1Й 
предс1'.дателл  Исполпптельнаго  Комитета  Страдомскаго  и  губернскаго  комиссара 
Суковкина,  слово  получилъ  предсЬдатель  евреискаго  Сов-Ьта  д-ръ  Быховск1Ц. 
Онь  произпесъ  краткую,  сдерлсанную  р'Ьчь  (надъ  редакц1ей  которой  мы  про- 

работали весь  предыдуш1Й  вечеръ)  и  импровизированное  заключительное  лич- 
ное прив'Ьтств1е  Грушевскому,  скр-Ьпленное  публичньвгь  лобызап1емъ  .  .  . 
8  апр'Ьля  1917  года  былъ  первый  с.\!0тръ  украинскихъ  нащональныхъ  силъ 

и  первая  встр-Ьча  украинской  и  русской  обиюственности  иосл11  революц1и.  П  при- 
в'Ьтств1я,  и  поц15луи  —  все  это  было  прекрасно  и  даже  трогательно.  Но 
отъ  вппмательнаго  наблюдателя  не  могли  уже  въ  этоть  день  ускользнуть  пред- 
Б'Ьстиикя  совс1".мъ  иныхъ  встр'Ьчъ  въ  близкомъ  будущемъ. 

Кром-Ь  посылки  телеграммъ,  отправки  депутащй  и  редактированхя  воззван1Й, 
д-Ьятельиость  вновь  образованнаго  «Сов-Ьта  объединенныхъ  еврейскихъ  органи- 
зац1Йл  сводилась,  главнымъ  образомъ,  —  къ  самозаицIТ^Ь.  Составъ  Сов1Ьта  ока- 

зался не  вполн'Ь  удачнымъ.  Въ  него  вошли,  въ  качеств-Ь  представителей  своихъ 
организащй,  всЬ  прежше  ихъ  председатели,  члены  правлены  и  презид1умовъ. 
Объединенный  синклитъ  этпхъ  безсм'Ьнныхъ  руководителей  нашей  до-революцюн- 
пой  еврейской  общественности  производилъ  ужъ  слишко^гь  старо-реисимное  впе- 
чатл'Ьн1е.   Это   лишало    Сов-Ьтъ   надлежащей   поддержки   даже   въ   сред'Ь   т'Ьхъ 
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группъ,  котсфыя  былп  въ  немъ  представлены.  Значительно  важн-Ье  было  однако 
то,  что,  ка1съ  вс!;ор'Ь  выяснилось,  Сои-Ьть  объединял!!  далеко  не  всЬ  группы 
и  парт1п.  Сошалпстпческое  крыло  еврейства,  протлашенное  къ  участш  въ 

Сов'Ьто,  частью  въ  него  не  вступило,  а  частью,  вступнвъ,  тотчасъ  же  вышло. 
Выходъ  соц1алистовъ  былъ  спгналомъ  къ  яростной  агптацш  и  борьб']Ь  про- 

тивъ  Сов'Ьта  на  всевозможныхъ  митпнгахъ  п  въ  прессЬ.  Сов^Ьту  ставилось  въ 
вину  самозванство,  узурпашя,  подтасовка  выборовъ  и  пр.,  и  пр.  Соц1алнсты 

призывали  рабочихъ  къ  бойкоту  Сов'Ьта  во  имя  неприкосновенности  ихъ  «классо- 
ваго  самосознан1Я».  Все  это  было,  однако,  отчасти  клевета,  а  отчасти  демагог1я. 

При  помощи  такихъ  пр1емовъ  не  удалось  бы  свалить  Сов'Ьтъ,  если  бы  не 
было  другихъ,  чисто  принцип1альныхъ  возраженп!  противъ  его  га13оп  й'ёЬге, 
д'Ьйствительио  подкапывавшихся  подъ  самый  его  фундаментъ  .  .  .  Эти  внутренн1е, 
неисц'Ьлнмые  пороки  «Сов'Ёта»  раскрылись  мп!'.  значительно  позже  —  ирим-Ьрио, 
въ  [юл-Ь  и  августе.  По^  же  еще  в-йрилось  въ  возможность  продуктивной 
работы.    И  мы  работали  много  и  съ  увлечен1емъ. 

Въ  конц-Ь  апр-Ьля  изъ  Сов-Ьта,  вм-ЬстЬ  съ  остальными  соцхалистами,  вы- 
шелъ  нашъ  делегатъ  въ  Исполнитель  но  мъ  Комитете  П.  О.  Фруминъ,  и  я  былъ 

нзбранъ  на  его  м'Ьсто. 
Участ1е  въ  Псполнительномъ  Комитете,  продолжавшееся  съ  этого  времени 

вплоть  до  выборовъ  въ  Городскую  Думу  и  лпквидац1и  Комитета,  было  однпмъ 
изъ  самых71  напряженныхъ  и  интересныхъ  для  меня  моментовъ  въ  моей  обще- 

ственной работЬ.  Также  катгь  впосл'Ьдств1и  участ1е  въ  Центральной  Рад-)^,  оно 
дало  миф.  возможность  н'Ььсоторое  время  стоять  въ  самой  гущ'Ь  политической 
жизш!  города  и  края.  И  вм'Ьст'Ь  съ  т'Ьупз,  тогда  .^п^I  не  чувствовали  с«бя  еще, 
какъ  зат1^мъ  въ  Рад'Ь  и  еще  бол-Ье  при  большевнкахъ,  безсильныш!  зрителя>.п1 
роковыхъ  со5ыт1й.  Напротивъ,  именно  тогда  казалось,  что  открывается  по.1е 
широкой  и  плодотворной  работы  .  .  . 

Исполнительный  Кохштетъ  засЬдаль  тогда  въ  бьшшемъ  Императорскомъ 

дворп'Ь  —  очаровательной  постройк'Ь  Растрелли,  небольшой,  изящной  и  уютной, 
расположенной  среди  зе.1ени  Царскаго  Сада.  Очередшля  засЬдап1я  происхо- 

дили въ  одной  и.зъ  гостинныхъ,  а  въ  особо  торжественных  ь  случаяхъ  —  въ 
парадной  зал'Ь  дворца. 

Я  уже  говорил:ъ  о  пронсхождеши  и  состав-Ь  Исполн1ггельнаго  Ко^ПIтета. 
Это  былъ  иептральный  органъ,  въ  который  входили  делегаты  главп1п1шихъ 

органпзац1Й,  представ ленныхъ  въ  «Сов'Ьт'Ь  объедипенныхъ  общественныхъ  ор- 
ганизац1Й  города  К1ева ;,  а  также  представители  Сов-Ьтовъ  рабочихъ  и  военныхъ 
депутатовъ;  впосл'Ьдств1и  къ  этому  основному  зерну  присоед1гаились  делегаты 
главн'ЬЙ1пнхъ  политическихъ  парт1Й.  ПредсЬдателемъ  Комитета  былъ  гласный  Го- 
род':кой  Думы,  заслуженный  общественный  д-Ьятель  и  прогрессивный  клндидатъ 
въ  Государственную  Думу  по  I  курш,  —  докторъ  Нико.тай  Федорови'гь  Стра- 
домск1н.  Это  былъ  хорош111  работшшъ  и  довольно  тактичны!!  руководитель  пре- 
нш,  хотя  и  не  достаточно  властный  и  автор1ггет{и>1Й.  Опъ  жп.тъ  въ  мир-Ь  и 
соглас1и  со  всЬми  парт1ями,  старался  не  ссоритьсл  даже  съ  большевиками  и  ие 
обострять  отнощен1Й  съ  украинцами.  Никакой  своей  полнтическо!!  лин1и  опъ  не 
велъ  и  вся  его  работа  сводилась,  съ  одной  стороны,  къ  техническимъ  функндямъ, 
а  съ  другой,  именно  къ  проведен1ю  такой  примирительной  тактики. 

Къ  сожал11П]ю,  внутренн1я  ра.зноглас1я  неудержимо  обострялись  и  а  1а 
1оп§ие  сглаживать  углы  оказывалось  невозможнымъ.  Однако,  показателемъ  не- 
сомн'Ьннаго   усп'Ьха   тактики    нашего    председателя    явилось    то,    что   опъ,    не 
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принадлежа  нн  къ  одной  изъ  парт1Й  и  не  пм-Ья  особенно  близкихъ  личныхъ  связей 
въ  Комитет'Ь,  въ  конц'Ь  концовъ  оказался  наибол'Ье  прхемлемымъ  кандидатомъ 

въ  Городск1е  Комиссары.  На  этотъ  постъ  Н.  Ф.  Страдомск1Ё  и  былъ  нами  пз- 

бранъ  въ  шн-Ь  1917  года;  онъ  оставилъ  его  въ  начал'Ь  сентября,  посл'Ь  воз- 
стаЕ1я  Корнилова. 

Въ  соотв'Ьтствхи  съ  коалицюннымъ  характеромъ  Исполнительнаго  Комитета, 
онъ  пм-^лъ  трехъ  товарищей  председателя,  по  одному  отъ  каждой  изъ  соста- 
влявшпхъ  Комитетъ  оргапизацхй:  представителя  Соп-Ьта  общественныхъ  оргапи- 
зац1й  Д.  Н.  Григоровича-Барскаго,  рабочаго  А.  В.  Доротова  и  офицера  Л.  С.  Ка- 

рума. Въ  противоположность  Н.  Ф.  Страдомскому,  Григоровичъ-Барскш  былъ 
Бпслнъ  оиред'Ьлеппо!:  политической  фигурой.  Это  былъ  признапный  лидеръ  к1ев- 
скихъ  кадотовъ.  И  это  его  кадетство,  по  услов1ямъ  момента,  къ  сожал'Ьнхю, 
М'Ьшало  ему  пользоваться  т11мъ  вляшемъ  въ  Комитет'Ь,  котораго  онъ  заслужи- 
валъ.  При  велича1'ииемъ  личиомъ  уважении,  л'Ьвое  большинство  Комитета  ие 
могло,  все  же,  оказывать  ему  достаточнаго  политпческаго  дов-Ьрхя.  А  между 
гЬмъ,  это  былъ,  неоолш'Ьнно,  наибол'Ье  дъльный  челов'Ькъ  въ  нашей  сред'Ь... 

Второй  товариш,ъ  председателя  —  АлексМ  Васильевичъ  Доротовъ  —  былъ 
вм'Ьст'Ь  съ  т'Ьмъ  товарищемъ  председателя  Совета  рабочихъ  депутатовъ.  Онъ 
былъ  с. -д.  меньшевикъ,  ярый  врагъ  большевпковъ  и  украинцевъ.  Доротовъ  былъ 
всеобшдмъ  любнмцелгь  въ  Комитете.  Подлинный  самородокъ,  незатуманенный 
соц1алистическимъ  доктринерствомъ,  съ  огненнымъ  темпераментомъ  и  живымъ, 

практическимъ,  здравымъ  умомъ,  съ  усп'Ьхомъ  восполнявшимъ  проб'Ьлы  его 
образован1я,  —  опь  былъ  изъ  т-Ьхъ  рабочихъ,  которые  въ  Европ'Ь  становятся 
величайшими  парламеитар1ями  и  государственными  Д'Ьятелями  —  Бернсами, 
Бебелями,  Эбертами.  Какъ  просто  и  достойно  этотъ  вчерашн1й  наборш,икъ,  среди 
блеска  и  позолоты  царскаго  дворца,  предсЬдательствовалъ  въ  засЬданхяхъ,  въ 
воторыхъ  участвовали  шшпстры .  .  . 

А.  В.  Доротовъ  умеръ  отъ  болезни  сердца,  —  кажется,  въ  1919  году,  — 
всего  34-хъ  л-Ьтъ  отъ  роду. 

Я  хочу  зд-Ьсь  же  сказать  о  другихъ  самородкахъ,  выдвинувшихся  въ  пер- 
вые же  дни  революции.  ПредсЬдателемъ  С.  Р.  Д.  бы.ть  П.  И.  Незлобннъ,  — 

также  бывП11Й  печатникъ,  по  парт1йяой  принадлежности  с. -р.  Это  была  значи- 

тельно мен-Ье  яркая  фигура,  ч'Ьмъ  Доротовъ.  Онъ,  подобно  петербургскому  рабо- 
чему Гвоздеву,  выдвинулся  въ  качестве  руководителя  рабочей  группы  Военно- 

Промышленнаго  Комитета.  Незлобинъ  былъ  хорошимъ  ораторомъ,  челов-Ькомъ 
р'Ьшптельнымъ  и  стойкимъ.  Но  кадъ  нимъ  тягот-йло  проклят1е  росс1йской  «широ- 

кой натуры»  —  необузданность,  безалаберность  и  даже,  увы!  падкость  къ  алко- 

голю. —  Крупн-Ьйшей  фигурой  въ  Сов'Ьт'е  Военныхъ  депутатовъ  и  предсЬдате- 
лемъ  этого  Сов'Ьта  былъ  оолдатъ  Е.  Я.  Таскъ.  Онъ  из^'Ьдка  прпнималъ  участ1е 
въ  засЬдашяхъ  на1пего  кошттета,  но  не  зд'Ьсь  могъ  онъ  развернуться  во  вою 
свою  ширь.  Настоящимъ  его  поприш,емъ  были  митинги  и  многоголовыя  собран1я 
рабочихъ  и  солдать.  Оиъ  и  сохранялъ  надъ  ними  свою  власть,  пока  это  было 

возможно  для  такого  уб'ЬРАденнаго  оборонца .  .  . 
Наконецъ,  трет1п  товарищъ  предс^Ьдателя  Исполнительнаго  Комитета  — 

офнцеръ  Л.  С.  Карумъ  ие  пгралъ  большой  роли.  Зато  значнтельнымъ  вл1яшемъ 
пользовался  энергичный  секретарь  Комитета  И.  О.  Фруминъ. 

Изъ  остальиыхъ  членовъ  Пси.  Комитета  я  хочу  прежде  всего  отлгЬтить  въ 
высшей  степени   характерную   фигуру  начальника  милицхи  А.    Н.   Лепарскаго. 
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Это  бьтлъ  одинъ  изъ  т1Ьхъ  обычныхъ  въ  революц1о1шыя  эпохи  люден,  ко- 

торые поразительно  быстро  выдвигаются,  а  зат'Ьмъ  еще  быстр-Ье  меркнуть. 
Первый,  кому  было  поручено  организовать  въ  Кхев-Ь  милицш,  былъ,  св-Ьтлоп 
памяти,  незабвенный  Влалпшръ  Константпновпчъ  КалачевскШ  *.  Его  п  см'Ьнплъ 
черезъ  н-Ькоторое  время  поручпкъ-кавалеристъ  Лепарскш.  Онъ  казался  вполн-Ь 
на-  м-Ьст^  па  своемь  посту.  Лихой  па^здникв  и  въ  области  политики,  онъ  ум+.л ь 
прекрасно  обходиться  съ  той  разношерстной  массой,  изъ  которой  состояла  вновь 

народившаяся  городская  ^шлпц^я.  Его  личная  см'Ьлость,  молодцеватость,  слово- 
охотливость и  самоупЬрешюсть  импонировали  его  подчииенпымъ.  Но,  как'ь  мы 

скоро  псЬ  зам'^^тилп,  мил'Ьйш1Й  Алексапдръ  Пиколаевичъ  ужъ  слиипсомъ  много 
времени  отдавалъ  ио.штпмескнАгь  засЬдян^ямъ,  чтюбы  не  страдали  отъ  этого  его 

техпп'!ес1ая  обязанности.  А  зат'Ьхгь,  его  прямолинейность  шпсакь  не  мири.1ась 
съ  той,  по  пеооходимости,  вн'Ьпарпйной  позид1й!г,  которую  долже!.гь  занимать 
блюститель  благочишя  п  порядка.  Въ  результат-Ь  онъ  натворилъ  много  без- 
тактпостей  и  такъ  озлобилъ  противъ  себя  укрпипцевъ,  что,  какъ  только  1!ерешла 

къ  нимъ  власть,  от,  былъ  мгновенно  отставленъ.  Посл-Ь  этого  Лепарсюй  болынс 
не  фигурировал!,  на  полптпческолгь  горизонт1Ь. 

Наряду  съ  указанными  выше  крупн-Ьйшими  политическими  органпзац1ямп  го- 
рода К1ева,  въ  Псполнительномъ  Комптет^Ь  былъ  также  представленъ  «Коалп- 

цхоннып  сов1>тъ  к1евскаго  студенчества».  Повидимому,  допушен1е  представите- 

лей отъ  студентовъ  въ  высшш  органъ  м'Ьстноп  власти  было  сд'ктано  во  випмаи1е 
къ  старьпгь  заслугамъ  учашдхся  высшей  школы  въ  освободительномъ  движетп. 

Но  когда  настроешя  перваго  момента  н'Ьсколько  ос'к1и  и  пришло  время  присту- 
пить къ  серьезной  органпзащонной  работ'Ь,  дефплпрован1е  студентовъ  п  курси- 

стокъ,  особенно  на  нашпхъ  соединенныхъ  зас^;дашяхъ  (о  нпхъ  р'Ьчь  впереди), 
производило  впечатл']Ьн1е  чего-то  не  вполнъ  ум'Ьстнаго.  По.тномочньп.гь  делегато:>гь 
студенчества  въ  Нсполнптельнолгь  Комитет-^  былъ  молодой  студенгь  Г.  И.  Гу- 
ревичъ.  Это  былъ  довольно  красивый  и  способный  молодой  челов-Ькъ,  который, 
по  л!'ЬрЬ  силъ,  старался  подогрЬвать  нашъ  «революц1онный  энтуз^азмъ».  Тогда 
онъ  былъ  с.-р'омъ,  но  зат'Ьмъ  пошелъ  дальше  .  .  .  Четыре  года  спустя  я  спд'Ьлъ 
въ  каонпег!'.  помощника  зав'Ьдывающаго  юевскимъ  «Губ'юсто.мЪ'>  товарища  Вол- 

кова и  объяснялся  съ  нимъ  по  поводу  получэннаго  мною  отъ  Наркома  Юстидш 

вызова  «въ  порядк'Ь  мобилизац1и  юристовъ»  отправиться  на  службу  съ  Харьковь. 
Товарищ'ь  Волковъ  уговарнвалъ  меня  подчиниться  приказу  и  об'Ьщалъ  предоста- 

вить мнъ  съ  женой  для  комфортабельнаго  про'Ьзда  —  арестантск1й  вагонъ.  Онъ 
не  былъ  въ  восторг-Ь  отъ  моей  хорошей  памяти,  когда  я  напомнплъ  ему  о  нашей 
совм1}стнои  работ!',  въ  Псполнительномъ  Комитет'Ь  и  о  «коалпцюнномъ  студен- 
честЕ'Ь/ .  .  . 

Фигура  Г.  П.  Гуревича  напомтгааетъ  мн1^  горяч1е  споры,  которые  мы  вели 
съ  нимъ  по  одному  изъ  самыхъ  тягостяыхъ  вопросовъ,  съ  какими  пртплось 

столкнуться  Комитету,  —  по  вопросу  о  судьб'1з  бывшихъ  служащихъ  жапдарм- 
скаго  управлеи1Я  и  охранки.  Февральск1и  переворотъ  произошелъ  у  насъ,  какъ 
я  уже  говори.ть,  не  только  абсолютно  безкровно,  но  и  вообще  совершенно  без- 
бол'Ьзненно.  Не  было  никакихъ  11аснл1Й  и  эксцессовъ.  И  изъ  огромной  массы 
служителей    стараго    режима,     единственные    подвергш1еся    аресту    —    были 

*  Этотъ  талантлпв-Ьйшгй  к1евск1й  адвокатъ-кримпналистъ  безвременно  скончался 
28  мая  1921  г.  въ  Мелитопол-Ь,  посл-Ь  тяжелыхъ  мытарствъ  по  большевистскимъ  тюрь- мамъ  п  этапамъ. 
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жандармы  и  охранники.  Впосл'Ьдств1и,  для  устаиовлен1я  индивидуальной  отв-Ьт- 
ственности  и  вины  каждаго  изъ  арестовапныхъ,  при  Псполнптельномъ  КомитегЬ 

была  организована  сл-Ьдстсенпая  кошюшя,  въ  составъ  которой  вошли  лучш1е 

криминалисты  пз1.  К1евскаго  судебнаго  и  адвокатскаго  М1ра.  Эта  комисс1я  до- 

прашивала заключенныхъ  и  свид-Ьтелей  и  зат-Ьмъ  сообщала  свое  заключенхе 
Исполнительному  Комитету.  Въ  большинств'Ь  случаевъ  заключен1Я  комнсс1п  были 

въ  смысл1^  немедленнаго  освобожденья  арестованнаго.  Но  въ  К-омптет'Ь  каждое 
такое  закл10чен1е  неминуемо  вызывало  бурю  протестовъ.  П  особенно  ненстов- 
ствовалъ  въ  такихъ  случалхъ  представитель   коалиц1оннаго   ст^^денчества. 

Я  всегда  всЬми  силами  отстаивалъ  заключенья  сл-Ьдственной  комисс1и.  Какъ 
челов-Ёку,  прикосновенному  къ  судебному  д1^лу,  мн'Ь  претила  вся  эта  процедура 
заочнаго  суда  падъ  людьми,  д'Ыютвовавшими  въ  согласии  съ  суш,ествовавн1пми 
въ  данное  время  законами,  а  иногда  и  въ  согла.с1и  со  своими  политическими 

уб-йжден^лш!.  II  во  всяко мъ  случа/Ь,  прежде  4-6105  судить,  необходимо  было 
установить  как1Я-лнбо  общ1Я  правила,  устанавливающ1я  суш,ность  пины  и  м-Ьру 
отвФ.тственности.  Тутъ  же  намъ  предлагалось  р-Ьшать  судьбу  живыхъ  людей, 
руководствуясь  исключительно  т-Ьмъ,  что  впосл'Ьдств1и  было  названо  «револю- 
ц1оннымъ  правосознан1е1гь»,  —  притомъ  производить  это  какъ-то  между  д-Ьломъ, 
посреди  десятка  неотложныхъ  вопросовъ  порядка  дня .  .  . 

Свопмл  противипкомъ  я  нм-Ьлъ,  кром'Ь  Гуревича,  обычно  также  А.  В.  Доро- 
това,  который  откровенно  признавался,  что  не  можетъ  спокойно  говорить  ни  объ 

одномъ  провокатор-!;  и  шпик-Ь.  Одинъ  разъ  онъ  въ  пылу  полемики  довольно 
р'Ьзко  зад15лъ  адвокатуру,  составлявшую  главный  контингентъ  членовъ  сл-Ьд- 
ственной  К0МИСС1И.  Въ  своемъ  отв-Ьт-Ь  я  напо11пилъ  оказавш1яся  пророческими 
слова  В.  Д.  Спасовича  о  томъ,  что  адвокатура  должна  быть  и  оставаться  не- 
вависимой  —  и  въ  царскомъ  заст-ЬнкФ.,  и  въ  р  е  в  о  л  юц1о  н  н  омъ  три- 
б  у  Г1  а  л  1) .  .  . 

Я  съ  ̂ Ь^гь  болЬе  легкимъ  сердцемъ  настаивалъ  на  освобожден1и  бывшихъ 

жандармовъ,  что  и  въ  чисто-политическомъ  отношенхи  не  вид-Ьлъ  отъ  этого 
ни  мал-Ьйшаго  вреда.  Для  меня  было  совершенно  ясно,  что  постоянное  запу- 
гиван1е  контръ-революц1ей,  которымъ  занимались  сл'Ьва,  было  либо  сознательной 
демагопей,  либо  простымъ  неразум1емъ  и  наивностью.  Никакой  опасности  справа 

пашей  революнДп  не  грозило.  Эту  опасность  нужно  было  создавать,  чтобы  им-^ть 
предлогъ  для  проведен1я  якобинской  политики.  Что  же  касается  рядовыхъ 

полицейскихъ  и  другихъ  чпновнпковъ  стараго  режима,  то  я  не  сомн-Ьвался  въ 
томъ,  что  имъ  нужно  было  только  дать  возможность  прислуживаться  новымъ 

госнода^гь.  Это  бы  ихъ  абсолютно  обезвредило,  и  вм-ЁсгЬ  съ  т-Ьмъ  принесло  бы 
пользу  д-Ьлу,  такъ  какъ  наши  повыя  учрежденья  весьма  нуждались  въ  техни- 
ческомъ  опытФ.  старыхл^  служакъ.  —  Понятно,  что  жандармы  вызывали  чувства, 
который  трудно  было  подавить.  Но  незач-Ьмъ  было  поддаваться  этимъ  чувствамъ 
и  совершенно  недопустимо  было  давать  И1гь  заглушать  голосъ  разума .  .  . 

Очередныя  засЬданья  Исполнптельнаго  Комитета  происходили  три  раза  въ 

недълю,  прим-Ьрио  отъ  1  часа  до  5  часовъ  дня.  Въ  остальные  дни  зас1>далъ 
президдумъ  Комитета.  ПредсЬдательствовалъ  всегда  Страдоисюй,  членовъ  Ко- 

митета собиралось  въ  обыкновенные  дни  челов-Ькъ  десять.  Преиья  по  каждому 
вопросу,  какъ  водится  на  русскихъ  засЬданьяхъ,  затягивались  безконечно  и  по- 

в'Ьстка  никогда  не  бывала  исчерпана  къ  концу  засЬданья.  Она  переходила, 
разбухая  и  удлиняясь,  съ  одного  засЬданья  на  другое,  какъ  своего  рода  ес11с1ит 
1;гап81аис1пп1. 
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На  зас'Ьда1пяхъ  присутствовали  представители  прессы;  каждый  депь  въ 
м'Ьстныхъ  газетахъ  печатался  бол'Ье  или  мен'Ье  подробный  отчетъ  о  дебатахъ 
и  р'Ьшешяхъ  Комитета.  Кром'Ь  того,  оффпц1альный  протоколъ  опубликовьшался 
въ  «Изв'Ьст1яхъ  Исполнительнаго  Комитета;;-.  зам']Ьн1Шшилъ  прежц1я  «Губернсюя 
В'Ь домости».  Эта  гласность  и  публичность  мало  способствовалв  д'Ьловитостп  п 
усп'Ьшности  нашихъ  зас1Ьдан1Й.  Колштетъ  в'Ьдь  долженъ  былъ  быть  адмпни- 
стративньвгь  органо^гь,  а  не  какнмъ-то  городскимъ  парламентомъ  ...  Но  бол'Ье 
всего  страдало  д'Ьло  отъ  созываемыхъ  по  каждому  бол'Ье  или  мен'Ье  значитель- 

ному вопросу  объединенныхъ  засЬдашй  Исполнительнаго  Ком1ггета  съ  прези- 
Д1умауг11  С.  Р.  Д.,  С.  В.  Д.  и  СовЁта  коалицюннаго  студенчества.  Тутъ  уже 

въ  нашу  дворцовую  гостиную  набивалось  регулярно  челов'Ькъ  50 — 60;  произно- 
сились бол-Ье  или  мен^е  удачныя  р'Ьчи,  но  почти  никогда  не  усп'Ьвали  принять 

конкретныхъ  р'Ьшен1п.  Причехгь  —  опять-таки  злополучный  росс1Йск1й  обычаи  — 
на  этихъ  зас'Ьдан1ях'ъ  обсуждались  и  р-Ьшались  исключительно  вопросы  общей 
политики,  или  точн'Ье:  прен1я  по  подлежавши^^ь  нашему  р'Ьшешю  вопросамъ 
превращались  въ  утомительный  н  безплодныя  дискусс1п  на  обще-полптическ1я 

темы.  Представители  отд'Ьльныхъ  группъ  сч1ггали  необходимы.мъ  д'Ьлагь  про- 
граммный «декларац1и»,  а  группъ  было  много  и  становилось  съ  каждымъ  днемъ 

все  больше  и  больше,  такъ  что  обыкновенно  декларацш  отнимали  почти  все 

время,  а  р'Ьи1ен]я  либо  вовсе  не  принимались,  либо  принимались  на-сп-Ьхъ, 
предъ  шапочны^гъ  разборомъ.  Зато  каждый  ораторъ  могъ  пм'Ьть  удовольств1е 
прочесть  свою  р-Ьчь  на  с л'ё дующее  утро  въ  газетахъ. 

Кстати,  н'Ьсколько  словъ  о  шевской  прессе  того  времени.  Революц1я  за- 
стала въ  К1ев'Ь  Н'Ьсколько  газетъ,  но  свой  характерный  обликъ  и  н'Ькоторое 

значеше  им'Ьли  изъ  нихъ  три:  <:К1евская  Мысль»,  «К1евлянинъ»  п  «ПостЬдшл 
Новости» . 

Это  уже  не  были  лучш1я  времена  «Шевской  Мысли»,  когда  руководителемъ 
ея  былъ  маститый  I.  Р.  Кугель,  постоянными  сотрудниками  —  А.  А.  Яблонов- 
ск1й  и  Д.  I.  ЗаславскШ,  а  постоянны.^!  корреспондентами  изъ-за  границы  — 
Л.  Д.  Троцкш  (Антидъ  Ото)  и  А.  В.  Луначарск1п.  Первые  три,  одинъ  за  дру- 
гидгь,  перешли  въ  столичныя  нздан1я,  а  посл'Ьдн1е  два,  къ  сожа,тЬнш,  верну- 

лись въ  Росс1ю.  Но  «К1евская  Мысль»  уже  усп'Ьла  составить  себ'Ь  весь.ма  со- 
лидное положеше  и  продолжала  жить  проценташ!  съ  этого  капитала.  Пнфор- 

мандонная  часть  была  поставлена  въ  ней  хорошо,  на  телеграммы  средствъ  не 

жал-Ьли.  Но  политическое  руководство  газетой  лежало  всец-Ьло  въ  рукахъ  орто- 
доксальг1Ыхъ  сошал'ь-демократовь  (меиьшевиковъ).  —  М.  И.  Эйшискина,  Г.  На- 

умова, М.  Балабанова,  К.  Василенко,  В.  Дрелинга,  —  и  это  предопред'Ьлило 
ея  харак*теръ  въ  эпоху  Временнаго  Правительства.  Петроградск1Й  Сов'Ьть  ра- 
бочихъ  депутатовъ  и  его  главари  —  Чхеидзе,  Церетели,  Скобелевъ  и  др.  — 
им'Ьли  въ  лиц11  «К1евской  Мысли»  лейбъ-органъ,  всец'Ьло  поддерживавш1Й  ихъ 
тактику  п  одобрявш1й  нхъ  программу.  Въ  украинскомъ  вопросЬ  <(К1евская 
Мысль»  держалась  на  упорно  враждебной  украинцамъ  позиц1и.  Поэтому  газета 

погибла  ешс  до  прихода  большевиковъ:  ее  задушила,  въ  декабр'Ь  1918  года, 
петлюровская  Дирсктор1я. 

«К1евлянинъ»,  стар'Ьйшая  газета  въ  кра1з,  основанная  въ  60-хъ  годахъ  проф. 
В.  Я.  Шульгинымъ  и  руководимая  въ  течен1е  долгихъ  л-Ьтъ  Д.  П.  Пихно,  — 
существовала  въ  то  время  только  благодаря  исключительному  публицистиче- 

скому таланту  своего  новаго  редактора  Васил1я  Витальевича  Шульгина.  Его 

статьи   во   время   д'ёла   Бейлнса,    а   также    ю   время   войны,    читались   всЬми, 
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правыми  II  л-Ьвыми.  Его  роль  въ  переворот-Ь  и  отречен1и  царя  еще  бол-Ье  подняли 

его  престижъ  да^се  въ  глазахъ  ум-Ьренно-либеральныхъ  круговъ.  И  если  бы 

не  его  неудержимый  антисемитизмъ,  Шульгинъ  могъ  бы  сд-Ьлать  «К1евляни[1ъ» 

органомъ  ум-Ьренныхъ  круговъ  пнтеллнгенц'п  и  буржуаз1п.  Но  неприми- 

римая П03ИЦ1Я  во  вс'Ьхъ  нац1ональныхъ  вопросахъ  толкала  его  въ  сторону  са- 

мой черной  реакцш.  И,  въ  конц'Ь  концовъ,  «Шевлянпнъ»  сталъ  представителемъ 
только  крапне-праваго  крыла  кхевскаго  населеп1я,  которое,  впрочемъ,  именно 
въ  Ьлев-ь  всегда  составляло  довольно  крупную  величину. 

Наконецъ,  «Посл'Ьдн1я  Новости^)  какъ  были,  такъ  и  остались  типичной  буль- 
варной газетой,  совершенно  безпрпнципной  въ  пол1г^ическо^гь  отношен1и  и  не 

СЛИШКОМ!,  щепетильной  въ  смысл'Ь  провинц1альнаго  сплетничества  и  фавори- 
тизма. 

Уже  посл-Ь  револ10Ц1и  въ  Шев'Ь  появились  органы  перусскпхъ  нац10наль- 
носте1'[  —  «Nеие  2е11»  (органъ  еврейскихъ  соц1алистовъ)  и  «Нова  Рада»  (редак- 

тируемый Никовскимъ  органъ  ум-Ьренныхъ  украинскихъ  нац10налистовъ).  Поль- 
ское населеше  обслуживалъ  «В2;1епп1к:  К1зо\УзкЬ,  довольно  правый  органъ, 

повидимому  близк1й  къ  народовой  демократ1и.  Были  попытки  основать  кадетск1й 

органъ  (кадетами  была  куплена  «Южная  Коп-Ьйка»),  но  он^  не  усп'Ьли  осуще- ствиться. 

Изъ  этихъ  газетъ,  «К1евская  Мысль»  и  «Посл'Ьдн1я  Новости»  появлялись 
также  вечерни\гь  пздан1емъ. 

Выше  я  описалъ  личный  составъ  и  вн11шнюю  картину  д'Ьятельности  К1ев- 
скаго  Исполнительнаго  Кошттета.  Что  касается  внутренняго  содернсашя  этой 

д'Ьятельнссти,  то  къ  ней  можно  прим'Ьнить  нзречен1е:  довл'Ьетъ  дневи  злоба  его. 
ЗасЬданхя  наши  были  посвящены  вопросадгь,  захватывавшимъ  тогда  все  наше 

вниман1е,  —  вопросамъ,  которымъ  мы  придавали  большое  значенье  и  изъ-за 
которыхъ  готовы  были  спорить  ц'Ьлыя  ночи  на  пролетъ.  Теперь  почти  все 
это  покрылось  забвешемъ,  а  то,  что  припоминается,  кажется  эфемернымъ,  а 

иногда  и  мелкимъ  и  суетнылгь  ...  Съ  Сов'Ьтами  —  рабоч1шъ  и  военнымъ  — 
жили  бол'Ье  или  мен'Ье  мирно.  Большинство  въ  нихъ  принадлежало  тогда  обо- 
ронцамъ,  а  въ  своей  тактик11  по  отношен110  къ  Исполнительному  Комитету  они, 

къ  счастью,  НС  подражали  своему  петроградскому  собрату  съ  его  дов'Ьр1емъ 
«постольку-поскольку».  Изъ  столкновен1й  съ  Сов'Ьтомъ  рабочихъ  депутатовъ 
я  припоминаю  только  довольно  р-Ьзкьй  конфликтъ  по  поводу  самочиннаго  за- 
крьтя  магазиновъ,  въ  которыхъ  работали  штрейкбрехеры.   — 

Наша  жизнь  была  наполнена  интересами  и  вопросами  момента.  Но  самое  глав- 
ное и  рФ^шительное  въ  пей  было  то,  что  позади  всЬхъ  этихъ  очередныхъ  вопро- 

совъ  и  заботъ  поднималась  и  заполняла  все  большую  и  большую  часть  горизонта 
грозовая  туча  украинскаго  сепаратизма  (большевистская  опасность  была  въ  ту 

эпоху  въ  К1ев'Ь  еще  не  на  очереди).  Мы  вс±  впд'Ьли  эту  тучу  и  чувствовали 
вя  приближен1е;  и  это  налагало  отпечатокъ  какой-то  мрачности  на  наши  мысли 
и  настроенья.  Впрочемъ,  иногда  мы  развлекались  революцгонными  празднествами; 

среди  этихъ  посл'Ьднихъ  наибол1^е  интересны  были  перьодичесше  гастроли  на- 
'Ьзжавшихъ  министровъ. 

Первыми  прх'Ьзжали  (еще  до  моего  вступлен1я  въ  Исполнительный  Ко- 
митетъ)  военный  министръ  —  А.  И.  Гучковъ,  а  при  мн-Ь  французъ  Альберъ 
Тома.  Этого  заморскаго  гостя  мы  встр11тили  съ  величайшимъ  любопытствомъ, 

принимали  его  и  во  дворц-Ь,  и  въ  Купеческомъ  собран1и,  говорили  ему  (черезъ 
переводчика  и  на  бол'Ье  или  мен'Ье  ломанномъ   французскомъ  язык'Ь)   прив'Ьт- 
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ственпыя  р'Ьчи  и  слушали  его  темпераментное,  галльское  краснор-Ьчхе.  Визитъ 
его  сошел'ь  въ  общемъ  гладко  и  дажэ  импозантно,  хотя  его  агцтац1Я  за  про- 
должен1е  войны  до  поб'Ьднаго  конца  встр'Ьтпла  невоспр1пл[чпвую  аудпторхю, 
а  отъ  н'Ькоторыхъ  ораторовъ  ему  пришлось  выслушать  довольно  нелюбезныя 
прив'Ьтств1я.  Особенно  отличилась,  помшггся,  прославившаяся  впосл'Ьдств1и  боль- 

шевичка Евген1я  Бошъ,  которая  прочитала  нашему  гостю  ц-Ьлую  нотап,110  по 
вопросу  объ  импертализм'Ь  и  соглашательств'^. 

Всл-Ьдъ  за  Тома  прИ^халъ  А.  Ф.  Керенсшй.  Это  было  въ  конц'Ь  мая  пли 
въ  начал'Ь  1юпя.  Онъ  незадолго  передъ  т'Ь^гь  былъ  назначенъ  военнынгь  ми- 
нпстромъ  и  приступалъ  къ  своимъ  агитац1онпымъ  объ'Ьздамъ  фронта.  Ужэ 
были  илгь  сказаны  слова  о  взбунтовавшихся  рабахъ  и  уже  опредълилось  на- 

правлен1е  его  работы.  Тогда-то,  на  зенрггЬ  славы,  дп>1  увид'Ьли  этого  всеросс1й- 
скаго  кумира.  Н  нуй{но  сказать  безъ  всякихъ  оговорокъ  и  безъ  ретроспективныхъ 

псправленш:  впечатл'Ьше  было  громадное,  потрясаюптее,  захватьюающее .  .  . 
Мы  увид'Ьли  молодого  челов-Ька  съ  бл'Ьдньвгь,  бол'Ьзненнымъ  лицомъ  и  съ  ру- 

кой на  перевязи.  Его  наружность  казалась  оригинальной  и  значительной.  Мы 

услышали  его  своеобразную,  неподражаемую  р-Ьчь,  состоящую  изъ  отд-Ьльныхъ, 
отрывпстыхъ  и  краткихъ,  фразъ  —  услышали,  какъ  онъ  —  по  м-Ьткому  выра- 
жен1ю  одного  журналиста  —  «металъ  слова».  И,  что  самое  главное  и  значи- 

тельное, мы  почувствовали  обаяше  самоотверженной,  почти  подвижнической 
души,  горящей  пламенемъ  самаго  чистаго  идеализма,  ищущей  одного  только 

до€ра ...  Я  не  берусь  и  не  хочу  судить,  насколько  это  впечатл'Ьн1е  было 
правильно,  какова  была  въ  немъ  доля  гипноза  и  самовнушения.  Я  только  кон- 

статирую фактъ:  таково  было  всеобщее,  всеохватывающее  и  всепоб1зждающее 
впечатл1^п1е  отъ  фигуры  Керенскаго. 

По  установившемуся  обычаю,  для  встр-Ьчи  Керенскаго  было  устроено  сна- 
чала прив^.тственное  засЬданье  въ  парадномъ  зал'Ь  дворца,  а  зат'Ьмъ  большой 

митингъ  въ  Городскомъ  театр'Ь.  Программа  была  зд1>сь  и  тамъ  одна  и  та  же: 
сначала  прив'Ьтств1я  представителей  различныхъ  организащй,  зат^Ьмъ  отв'Ьтная 
р'Ьчь  Керенскаго.  Прив'Ьтствхя  были  вс^  бол'Ье  пли  мен-Ье  краснор'Ьчивыя,  бол-Ье 
или  мен-Ье  восторженныя,  бол'Ье  или  менЬе  банальный.  Украинцы  и  больше- 

вики, ораторы  которыхъ  могли  бы  внести  диссонансъ  въ  обшдй  хорь,  не  яви- 
лись вовсе.  Особенно  тепло  прозвучали  р'Ьчи  солдатъ  (Таска  и  Зайцева),  за- 

душевную ноту  сум'Ьлъ  взять  председатель  Сов'Ьта  присяжныхъ  пов-Ьренныхъ. 
Посл'Ь  каждой  р'Ьчи  раздавались  аплодисменты,  Керенск1й  вставалъ  и  пожималъ 
руку  оратора.  Этотъ  потокъ  восторговъ  и  восхвален1й  окружалъ  героя  въ  гла- 
захъ  взиравшей  на  него  толпы  все  бол-Ье  и  бол'Ье  яркимъ  ореоломъ.  Эти  пер1о- 
дическ1е  взрывы  рукоплескан1й  все  бол'Ье  и  бол'Ье  поднимали  настроен1е  зала. 
И  этотъ  восторгъ  и  подъемъ  достигли  апогея,  когда  (особенно  помню  эту  сцену 

на  митинге  въ  театр-Ь),  выслушавъ  посл'Ьдняго  оратора,  Керенсшй  не  опустился 
обратно  на  стулъ,  а  медленно  подошелъ  къ  рампЪ.  Залъ  дрожалъ  отъ  руко- 
плескан1й,  а  Керенск1й  стоялъ  у  раишы,  со  своей  рукой  на  перевязи,  со  своимъ 

бл'Ьднымъ,  измученпымъ  лицомъ...  Какая  р-Ьчь  не  потрясеть  аудитор1ю  въ  такой 
обстановк'Ь?  Какой  большой  ораторъ  не  зажжется  огнемъ  вдохновен1я  послЬ  та- 

кого пр1ема?  И  мы  услышали  почти  ту  же  р-Ьчь,  которую  пЬсколькими  часами 
ран'Ье  прослуша/ли  во  дворц-Ь;  услышали  тЬ  же  мысли,  облечепныя  въ  еще 
бол'Ье  ярк1я  слова,  въ  еще  бол'Ье  значительныя  и  отрывистыя  фразы,  произ- 

несенный еще  бол'Ье  глубокидгь,  металлическимъ  голосомъ.  И  посл'Ь  каждой 
фразы,  которую,  какъ  будто  диктуя,  отчеканнвалъ  Керенск1й,  раздавался  новый 
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громъ  аплодисментовъ  .  .  .  И  когда  оиъ  коичплъ,   вся  толпа  рев'Ьла,   вс1^  были 
растроганы  и  потрясены  до  полной  потерн  самообладан1я  .  .  . 

Я  не  буду  нп  излагать,  ни  кр1ггпковать  содержан1я  шевскихъ  р-Ьчей  Керен- 
скаго.  Онъ  не  сказалъ  у  насъ  ничего  такого,  что  бы  не  было  имъ  сказано  въ 

другихъ  м'Ьстахъ.  И  повторяю:  сила  или  слабость  его  р'Ьчи  была  не  въ  ея  содер- 
жан1и.  Воодушевлялъ,  зажигалъ  проникавшш  эту  р'Ьчь  духъ,  тотъ  видимый 
скюзь  его  р-Ьчь  —  я  сказал-ъ  бы  —  нравственный  идеализмъ,  который  и  былъ 
источвикомъ  необычайнаго  обаян1я  Керенскаго.  Я  не  знаю,  былъ  ли  этотъ  иде- 

ализмъ вполне,  пскреинымъ,  —  вполн1^  непскреннимъ  онъ,  при  такой  сил-Ь 
впечатл'Ьн1Я,  быть  не  могъ.  И  въ  немъ-то  —  нацюналъное  своеобраз1е  всей 

фигуры  Керенскаго  и  всего  его,  хотя  и  кратковременнаго,  но  поистгш'Ь  все- 
народнаго  усп'Ьха.  Ни  одинъ  государственный  д-Ьятель  и  ни  одинъ  демагогъ  въ 
Т1стор1и,  насколько  мн'Ь  изв'Ьстно,  не  игралъ  на  этихъ  струнахъ  души  съ  такпмъ 
искусствомъ  и  усп'Ьхомъ.  Словъ  н'Ьтъ:  возбуждаемыхъ  Керенскимъ  въ  своихъ 
слушателяхъ  настроен1Й  было  далеко  недостаточно  для  государственнаго  строи- 

тельства. Словъ  н'Ьтъ:  они  не  соотв^Ьтствовали  д'Ьйствительному  уровню  народ- 
ныхъ  массъ  и  реальнымъ  нуждамъ  исторнческаго  момента.  Но  ни  его  донъ-Кнхот- 
стео,  ни  плачевный  финалъ  его  карьеры  не  лишитъ  историческую  личность 
Керенскаго  чисто  художественной  законченности  и  силы .  .  . 

Пр1'Ьзжалъ  къ  намь  въ  Шевъ  посл-Ь  Керенскаго  еще  бельг1Йск1Й  соц1алнсгъ 
Эмиль  Вандервельде.  Всл-Ьдъ  за  Тома,  онъ  привезъ  намъ  (какъ  онъ  говорилъ) 
«не  мирь,  по  мечъ»;  его  выступлен1е  произвело  уже  значительно  мен'Ье  силь- 

ное впечатл^Ьн1е.  Пр1'Ьзжалъ,  наконецъ,  Церетели,  и  съ  нимъ  вторично 
КеренскШ  и  Терещенко.  Этотъ  посл'Ьдн1й  минпстерск1й  визптъ  им'Ьлъ  весьма 
серьезныя  посл^дств1я  въ  нашихъ  взапмоотношен1яхъ  съ  Украинской  Радой. 
Къ  истор1и  этихъ  взаимоотношен1Й  я  теперь  и  перейду. 

Центральная  Украинская  Рада  была  избрана,  какъ  я  уже  упомгшалъ,  на 

съ'Ьзд']^  «спилокъ;>  въ  апр'Ьл1^  1917  года.  Тогда  же  предсЬдателемъ  Рады  былъ 
единогласно  избранъ  проф.  М.  С.  Грушевск1й.  Первоначально  мы  смотр'Ьли  на 
Раду,  какъ  на  чисто  нандональное  объединеше,  на  подоб1е  нашего  «Сов'Ьта  объ- 
единенныхъ  еврейскихъ  организац1Й»  и  «Польскаго  исполнительная  комитета»  *. 
Еврепск1Й  Сов'Ьтъ  даже  пытался  конкурировать  съ  Радой,  хлопоча  предъ  Испол- 

нит. Ком1ггетомъ  о  предоставлен1и  ему  пом'Ьщен1я  въ  Педагогическомъ  музе'Ь. 
Однако,  этотъ  посл'Ьдн1Й  осталсл  въ  исключительномъ  обладан1п  украинцевъ  и 
сталъ  ихъ  штабъ-квартирой.  Оттуда  и  начали  исходить  нити,  постепенно  охва- 
тивш1я  провииц1альные  города  и  даже  деревни  Украины,  а  также  и  армш. 

Украинсюе  д'Ьятели  проявили  въ  эту  эпоху  большую  энергш  и  сум'Ьли  въ 
короткое  время  создать  широко  разв'Ьтвленную,  кр-Ьпкую  организац1Ю.  До  поры 
до  времени,  однако,  все  оставалось  въ  рамкахъ  чисто  нац1опальнаго  двиясетя, 
отнюдь  не  претендующаго  на  захватъ  власти.  Временное  Правительство  при- 

знавалось и  противъ  него  идти  еще  не  р-Ьшались.  Но  уже  очень  скоро  Рада 
перестала  считаться  съ  властью  нашего  Исполнительнаго  Комитета  или,  во  вся- 

комъ  случа'Ь,  стала  смотр'Ьть  на  себя,  какъ  на  органъ  автономный  и  независи- 
мый отъ  м'Ьстныхъ  «росс1йскпхъ»  учрежден1й. 

*  Этотъ  посл-Ьднхй  возникъ  приблизительно  одновременно  съ  еврейскимъ  Сов-Ьтомъ 
и  былъ  построенъ  приблизительно  на  т^Ьхъ  же  началахъ.  ПредсЬдателемъ  Комитета 
былъ  I.  I.  Бартошсвичъ  (н.-д.),  его  товарищемъ  I.  Н.  Пересв-Ьтъ-Солтанъ,  впосл-Ьдствхи 
трагически  погубленный  Чрезвычайкой.  Судьба  «Польск.  Исп.  Комитета»  также  напо- 

минала участь  еврейскаго  Сов-Ьта:  расколъ,  выходъ  л-Ьвыхъ,  маразмъ  и  смерть. 
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Эта  тенденщя  впервые  проявилась  въ  обращен1и  Центральной  Рады  къ  Вре- 

менному Правптельству  съ  особой  деоараплей,  заключавшей  въ  себ'Ь  ц-Ьлый  рядъ 
Еац]ональныхъ  требован1й.  Де1и1аращ10  эту  повезли  въ  Петроградъ  особые  по- 

сланцы Рады,  во  глав'Ь  съ  Виничепко. 
Эта-то  депутац1л  къ  Временному  Правительству,  посланная  за  спиной  его 

м'Ьстнаго  органа  —  Исполнительнаго  Комитета,  и  послужила  сигналомъ  къ 
началу  внутренней  борьбы  между  Комитетомъ  и  Радой.  На  ближайшемъ  засЬ- 

дан1и  Комитета  Страдомскаго  спросили,  изв'Ьстенъ  ли  ему  этотъ  фактъ  и  счи- 
таетъ  ли  онъ  нормальнымъ,  чтобы  такого  рода  сношешя  велись  съ  Временнымъ 

Правительствомъ  помимо  насъ  и  безъ  нашего  в'Ьдома.  Помню,  какъ  нашъ  миро- 
любивый предсЬдатель  сейчасъ  же  сказалъ,  чтобы  лучше  не  касаться  этого  боль- 

ного м'Ьста.  Но  было  уже  поздно.  Вопросъ  вызвал ъ  прен1я,  въ  которыхъ  было 
отм'Ьчено,  что  представитель  украинскихъ  организац1Й  пересталъ  посЬщать  за- 
С'Ьдан1я  Комитета  и  что  Рада,  вообп;е,  начпнаетъ  держать  себя,  какъ  госу- 

дарство въ  государств'Ь.  Какъ  водится,  наши  разговоры  окончились  т^Ьмъ,  что 
было  р'Ьшено  созвать  соединенное  засЬдаи1е  съ  рабочими,  военными  и  студен- 

ческими депутатами.  На  сл'Ьдуюпдй  день  все  это  было  воспроизведено  въ  га- 
зетахъ  подъ  многозпачительнымъ  заголовколгь  «Украинск1й  вопросъ  въ  Пспол- 
нигельномт»  1гомитет'Ь».  Черезъ  пару  дней  состоялось  соединенное  засЬдаше 
и  на  немъ  всЬ  парт1йные  и  групповые  представители  получили  возможность 

выступ1ггь  съ  широков-Ьщательными  декларац1ями.  Я  упорно  молча.тъ,  получнвъ 
отъ  презид1ума  еврейскаго  Сов'Ьта  репримандъ  за  недипломатическое  выступлен1е 
въ  Комитет-Ь  .  .  . 

Въ  концф.  концовъ,  Псполн1Ггельный  Колштетъ  послалъ  въ  Петроградъ 

контръ-депуташю  (въ  состав'Ь  д-ра  Фрушша  и  еще  кого-то),  которой,  однаш, 
оказалось  нечего  д-Ьлать,  такъ  какъ  Временное  Правительство  и  безъ  того  от- 

клонило всЪ  требования  Рады*.  Исполнительный  Комитетъ  быль  удовлетво- 
ренъ,  «К1евская  Мысль»  торжествовала,  — •  но  украинцы  сум'Ьли  Игег  1ез  соп- 
вёдиепсез . . . 

Агитащя  Центральной  Рады,  начиная  съ  этого  момента,  приняла  бол'Ье 
Р'Ьзк1Й  и  боевой  характеръ.  ВмЬсто  простого  будирован1я  противъ  Временпаго 
Прав1ггельства  стали  раздаваться  призывы  къ  освобожден1ю  изъ-подъ  его  «узур- 

паторской» власти;  вм'Ьсто  игнорирован1я  Исполнительнаго  Колштета,  Рада  всту- 
пила на  путь  прямой  оппозищи  и  борьбы  противъ  него. 

Былъ  издань  и  торжественно  оглашенъ  на  Соф1Йской  площади  «Универ- 
салъ»,  въ  которомь  припоминались  вей  преступленья  Московской  власти  противъ 

Украины  п  который  заканчивался  призыволгь  к"ь  украинскому  народу  сплотиться 
вокругъ  своего  органа.  Стали  созываться  украинск1е  войсковые  съЬзды,  —  сна- 

чала воспрешенные,  а  загЬмъ,  въ  сознан1и  своего  безсил1я,  дозволенные  Керен- 

скимъ,  —  на  которыхъ  пропов-Ьдь  сепаратизма  раздавалась  все  громче  и  громче. 
«Передайте  К1евскому  Ис1Юлн1Ггельному  Комитету,  —  говорплъ  на  одно^гь  изъ 
такнхъ  съ-^здовь  украинск1й  с. -р.  Ковалевск1Й  городско.му  голов-Ь  Бурчаку,  не 
въ  попадъ  появившемуся  съ  прив'Ьтств1емъ,  —  что  украинск1й  пародъ  при- 
знаетъ  надъ  собой  только  одну   власть   —  Центральную  Раду»  ...    А   Испол- 

*  Въ  чемъ  состояли  эти  требован1я,  я  теперь  точно  не  помню.  Кажется,  р-Ьчь  шла 
въ  нихъ  объ  оффищальномъ  допущенхп  украинскаго  языка,  о  выд-Ьденш  украинскихъ 
войсковыхъ  частей  и  объ  отд-Ьльномъ  участии  украинской  делегацш  на  предстоявшемъ 
иеждународномъ  мирномъ  конгрессЬ. 
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нительному  Комитету  не  оставалось  ничего  иного,  какъ  молча  все  это  выслу- шивать .  .  . 

Для  всЬхъ  было  ясно,  что  сила  украинскаго  движен1я  лежитъ,  главнымъ 

образомъ,  въ  слабости  его  протпвнпковъ.  Его  же  собственная  сила  и  быстрота 

распространен1я  обуславливались  доступностью  и  завлекательностью  лозунговъ, 

съ  которыми  оно  тогда  подходило  къ  массамъ.  Нандональный  подъемъ,  несо- 
мн-Ьино,  игралъ  изв-Ьстную  роль.  Но  онъ  не  могъ  быть  такимъ  могучимъ  и  все- 
народнымъ.  Секретъ  успеха  нацюнальноп  украинской  агитац1и  былъ  въ  томъ,  что 
она  —  также,  какъ  впосл-Ьдстехи  агитац1я  большевистская  —  вполи-Ь  угождала 
желашямъ  и  склонностялгь  шпрокнхъ,  по  преимуществу  сельскихъ,  массъ.  Кре- 
стьянамъ  внушалась,  что  Центральная  Рада  заццттитъ  ихъ  отъ  невыгоднаго 

общаго  перед'Ьла  земли  съ  безземельными  крестьянами  сЬвера.  Ихъ  настраивали 
протнвъ  Временнаго  Правительства,  требовавшаго  отъ  нихъ  все  новыхъ  и  но- 
выхъ  жертвъ  и  настаивавшаго  на  выполненш  всЬхъ  старыхъ  повинностей.  Пмъ 

внушали  мысль,  что  не  Украина  зат'Ьяла  воину  и  что  поэтому  они  не  обязаны 
воевать. 

Широк1я  массы  воспринимали  возв'Ьщенные  Центральной  Радой  лозунги 
именно  въ  такомъ,  полу-анархпческомъ  и  полу-дезэртирскомъ,  смысл-Ь'.  И  они 
Бошлп  за  Радой  —  впрочеьгь,  ненадолго.  Полгода,  а  затЪлгь  вторично  пол- 

тора года  спустя,  тЬ  же  самые  Виниченко  и  Петлюра  не  могли  ничего  про- 
тивопоставить т'Ьмъ  уже  вполн'Ь  откровенно  анархическимъ  и  дезертирскимъ  ло- 

зунгамъ,  съ  которыми  двигались  на  Украину  большевики.  И,  какъ  Гётевскш 
«2аиЬег1еЬг1т§>/,  украинсше  лидеры  не  смогли  совладать  съ  духами,  которыхъ 
они  же  вызвали  наружу .  .  . 

Въ  эпоху  Временнаго  Правительства  къ  украинцамъ  постоянно  обраш,ались 

съ  ув'Ьш,ан1емъ :  «подожд1Гге,  молъ,  до  Учредительнаго  Собран1я».  Этотъ  аргу- 
ментъ,  при  трезвомъ  взгляд'Ь  на  веш,и,  нельзя  не  признать  н'Ьсколько  прекрасло- 
душнымъ  и  наивнылгь.  В'Ьдь  для  всЬхъ  было  ясно  (а  ясн-Ье  всего  для  самихъ 
украинцевъ),  что  при  Учред1ггельномъ  Собрати  ихъ  позиц1я  будетъ  во  всЬхъ 

ютношен1яхъ  слаб'Ье,   ч-Ьмъ  теперь.    Зач-Ьмъ  же  имъ  было  ждать  его? 
Но,  какъ  бы  то  ни  было,  факты  оставались  факталга.  Временное  Прави- 

тельство (особенно  посл'Ь  неудачи  1Юньскаго  наступлен1я)  все  слаб'Ьло,  а  всл'Ьдъ 
за  нимъ  ослаб'Ьвалъ  и  представлявш1й  его  въ  К1ев'Б  Псполнптельный  Комитетъ. 
А  украинцы,  учитьшая  изм-Ьнившееся  соотношен1е  силъ,  довольно  искусно  экс- 
плоатировали  въ  свою  пользу  всЬ  прошлые  и  настояице  гр'Ьхи  россшской  власти 
и  россшской  интеллигенщи. 

Къ  этому  времени  (д'Ьло  было  въ  середин'Ь  1юня)  относится  посл-Ьдияя 
попытка  Исполнительнаго  Колштета  найти  спасительный  компромиссъ  и  поми- 

риться съ  Радой.  Посл'Ь  н-Ьсколькихъ  довольно  безплодныхъ  зас'Ьдан1Й  съ 
украинскими  представителями*,  Лепарск1й  внесъ  довольно  неожиданное  пред- 
ложен1е  —  устроить  сл'Ьдуюш,ую  встр'Ьчу  на  пароход'Ь.  И  вотъ,  въ  одпнъ  изъ 
прекрасныхъ  1юньскихъ  вечеровъ  состоялось  катанье  по  Дн-Ьпру,  въ  которомъ 
приняли  участ1е  всЬ  революцюнные  властители  города  К1ева.  Бьыи  приглашены 
и  украинцы,  причемъ  самъ  Грушевсюй  насъ  не  удостоилъ,  но  явился  Вини- 

ченко и  ц'Ьлый  рядъ  йеит  тхпогит.  Больше  всЬхъ  былъ  доволенъ  катаньемъ 
его  1шиц1аторъ  Лепарсшй,  расп^вавш1й  п'Ьсни  во  всю  свою  богатырскую  грудь. 
Но  остальные  участники,  мен-Ье  поддавш1еся  д'Ьйств1ю  вина  и  св'Ьжаго  воздуха,, 

*  Проф.  Грушевскимъ  и  Виниченко. 
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чувствовали  н'Ькоторую  натянутость.  Украинцы  и  за  столояъ  снд-Ьлп  отд'Ьльно, 
и  на  шутлпво-примпрптелъные  тосты  отвечали  довольно  угрюмо.  Помню,  какъ 
тотъ  же  Лепарск1н,  съ  комическимъ  азартомЪ;  взывалъ  къ  украинскимъ  соц1алъ- 

демократаьгь :  «Покажите  мн'Ь,  как1е  тексты  у  Маркса  оправдываютъ  нащональ- 
ный  сепаратизмъ!»  Несоотв'Ьтств1е  украинскихъ  нацюнальныхъ  домагательствъ 
постулатамъ  ортодоксальнаго  марксизма  было  однимъ  изъ  любшныхъ  аргумен- 
товъ,  которыми  наши  с. -д.  пытались  поразить  украинскихъ  .  .  . 

Въ  конц-Ь  концовъ,  изъ  всего  сказаннаго  и  сп'Ьтаго  въ  эту  ночь  иьгЬли 
политическое  значен1е  только  н'Ькоторыя  слова  изъ  р-Ьчи  Виннченко,  котораго 
чарующая  обстановка  заставила  немного  разоткровенпчаться.  Говорилъ  онъ  къ 

концу  вечера,  на  палуб'Ь,  при  св'Ьт'Ь  луны.  П  вотъ,  посл'Ё  непзб'Ьжпыхъ  раз- 
сужден1й  на  тему  о  классово.^гь  состав'^  украинскаго  народа,  вынуждающемъ 
къ  н'Ькоторымъ  отступлен1ямъ  отъ  лозунговъ  чистаго  марксизма,  онъ  перешелъ 
къ  характернстик'Ь  отд'Ьльныхъ  течетп  среди  украинскихъ  нащоналистовъ. 
Тутъ-то  съ  его  словъ  мы  узна^ти,  что  среди  украинцевъ  им'Ьется  теченье,  — 
и  притомъ  довольно  значительное,  —  которое  рекомендуетъ  вм'Ьсто  длинныхъ 
переговоровъ  съ  Временнымъ  Правительствомъ,  —  оголить  фронтъ,  ото- 
звавъ  украинцевъ  изъ  воинскихъ  частей.  Жуткое  впечатл-^ше  произвели  на 
насъ  эты  слова .  .  .  Если  Временное  Правительство  будетъ  продолжать  упор- 

ствовать, —  сказалъ  Виниченко,  —  ум'Ьренные  элементы  украинства  окажутся 
безсильными  въ  борьб'Ь  протпвъ  этого  течен1я. 

Около  того  же  времени  Центральная  Рада  избрала  свой  исполнительный 

органъ  —  «Генеральный  Секретар1атъ».  Хотя,  по  утвержден1Ю  украинцевъ, 
это  не  было  министерство,  но  по  своей  конструкщи  Генеральный  Секретар1а'гь 
быль  построенъ  по  образцу  министерствъ  и  несомн'Ьнно  былъ  предназначенъ 
для  того,  чтобы,  при  первой  возможности,  присвоить  себ'Ь  функц1и  таковыхъ. 
Предс11дателемь  Генеральнаго  Секретарьата  п  генеральнымъ  секретаремъ  по 

внутреннимъ  д-Ьламъ  былъ  Виннченко,  ген.  секретаремъ  военныхъ  д-Ьлъ  —  Пе- 
тлюра,  землед'Ьл1я  —  Ковалевск1й,  межпащональныхъ  д'Ьлъ  —  Ефремовъ*. 

На  образоваше  Генеральнаго  Секретар1ата  «Шевская  Мысль»  реагировала 
громовой  статьей  К.  Василенко  подъ  заглав1емъ  «Узурпаторы  власти» .  . . 

Такъ  все  шире  и  шире  разверзалась  пропасть  между  Исиолнительнымъ 

Комитетолгь  и  Центральной  Радой.  И  наконецъ  пр1'Ьхалъ  изъ  Петрограда  насъ 
разсудить  и  примнр1ггь  са>П)1Й  вл1ятельный  членъ  перваго  коалиц10ннаго  кабинета 
Иракл1Й  Церетели. 

Пр1'Ьздъ  Церетели  былъ  большилгь  событ1емъ  для  нашихъ  сощалистическихъ 
круговъ,  которые  въ  немъ,  а  не  въ  Керенскомъ,  вид'Ьли  своего  призваннаго 
вождя  и  руководителя.  «Церетели  —  мозгъ  революц1и,  Керенск1й  —  ея  нервы», 
такъ  формулировала  различье  между  обоими  лидерами  «Шевская  Мысль».  Празд- 
Бикъ  былъ  на  этотъ  разъ  т'1Ьмъ  бол'Ье  блестящей,  что  насъ  одновременно  по- 
сЬтили  и  мозгъ,  и  нервы  революнди:  вм-ЬстЬ  съ  Церетели  за'Ьхалъ  къ  на.мъ  съ 
фронта  Керенск1й.  Кром'Ь  того,  «буржуазная»  группа  правительственной  коалищи 
нарядила  въ  К1евъ  своего  представителя  въ  лиц-Ь  министра  иностранныхъ  д-Ьлъ 
Терещенко. 

Высокихъ  гостей  принимали,  конечно,  въ  парадномъ  за-тЬ  дворца.  Д-Ьло 
было  вечеромъ,   залъ  блисталъ  огнями   и  былъ  поэтому  особенно  эффектенъ. 

*  Его  аам"Ьст11телемъ  и  преемнпкомъ  былъ  мой  гимназический  товарищъ  А.  Я.  Шуль- 
гинъ.    Объ  этихъ  главн'Ьйшихъ  фигурахъ  Центр.  Рады  р'Ьчь  впереди. 
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К^ренсип  сначала  сказа.ть  н-Ьсколько  словъ  съ  балкона  окружавшей  дворецъ 

толп-Ь,  а  зат-Ьмь  торжественный  кортежъ  вошелъ  въ  залъ  н  запялъ  м-Ьста  за 

столомь  презнд1ума.  ПредсЬдательствовалъ,  въ  виду  отъ-Ьзда  Страдомскаго,  его 

товарпщъ  А.  В/Доротовъ.  Программа  дня  была  выработана  сл-Ьдующая:  крат- 
к1я  прп1'Ьтств1я  отъ  важн-Ьйшихъ  организацхн,  р-Ьчи  министровъ  п  отв'Ьты  пред- 

ставителей парт1Й.  Все  это  и  было  выполнено,  согласно  роспнсанио,  но  во  всемъ 
звучала  какая-то  тревога  и  не  было  прежняго  всеохватывающаго  подъема  и 

энтуз]азма.  Керенсюй,  впрочемъ,  оставался  в-Ьренъ  себ-Ь;  его  р-Ьчь  была  по- 
разительно красива  и  касалась  исключительно  общихъ  вопросовъ  револющопнаго 

п  датрютпческаго  долга,  въ  частности,  въ  связи  съ  начавшимся  тогда  на  фронгЬ 

паступлен1емъ.  Но  Церетели  говорилъ  уже  въ  совершенно  иномъ  дух-Ь  и  тон-Ь. 
Я  Бе  помню  въ  точности  содержан1я  его  р-Ьчи;  помню  только  его  глубоше,  пре- 

красные глаза  и  проникновенный  голосъ,  помню  отт-Ьняемую  грузинскимъ  акцен- 
томъ  простую  п  выразительную  форму,  въ  которую  онъ  облекалъ  свои  мысли. 

И  помню,  что  въ  его  слозахъ  не  было  именно  того,  чМъ,  —  по  крайней  .м'Ьр'Ь 
меня,  —  очаровывалъ  Керенск1Й:  не  было  нравственнаго  подъема,  не  было 

доброты, не  было  братства  п  любви.  Челов-Ьчество,  а  въ  толгь  чнсл-Ь  и  граждане 
Росс1и,  д-Ьлились  для  него  па  два  по  необходимости  враждебные  класса  — 
на  «револющонпую  демократпо»  (онъ  особенно  часто  повторялъ  эти  два  слова) 
и  па  остальныя  сослов1я.  И  смыслъ  революции  состоялъ  для  него  не  въ  томъ, 

чтобы,  какъ  прнзывалъ  Керенсши,  всЬ  грансдане  въ  могучелгь  порыв-Ь  къ  добру 
стали  строить  лучшее  будуш,ее,  и  не  съ  толгь  даже,  чтобы,  какъ  пропов11ды- 
валн  большевики,  «революц10нная  демократ1Я»  выхватила  власть  пзъ  рукъ  бур- 

жуазии; для  Церетели  задача  и  ц']^ль  роволюцп!  была  въ  тохгь,  чтобы  демо- 
крат1Я,  не  принимая  власти  въ  свои  руки,  путемъ  хитрыхъ  компромиссовъ  и 
осторожныхъ  шахматныхъ  ходовъ  заставила  враждебную  ей  стих1ю  буржуаз1и, 
противъ  своей  воли,  работать  ей  на  пользу.  Эта  хитрая  и  холодная  «восточная 
ди11ломат1я»  (какъ  называлъ  тактику  Церетели  п  Чхеидзе  покойный  Плехановъ) 
скрашивалась  въ  выступлен1яхъ  Церетели  красотой  его  личности,  окруженной 

ореоломъ  мученичества.  Онъ  в'Ьдь  появился  въ  револющопный  Петроградъ,  въ 
букгальпомъ  смысл'Ь  слова,  изъ  «глубины  сибирскихъ  рудъ»,  и  на  его  лиц-Ь 
еще  был7.  виденъ  отпечатокъ  тюремной  бл15дности  ...  Но  по  своему  истинному 

содержан1ю  и  смыслу  его  кхевская  ръчь,  какъ  п  друг1я  его  р'Ьчи,  была  все-таки 
порожден! ем  ь  не  душевнаго  порыва,  а  марксистской  дипломатп!. 

Въ  первый  вечеръ,  въ  парадномъ  зал'Ь  дворца,  Церетели  выступалъ  еще 
до  переговоровъ  съ  украинцами.  Поэтому  онъ  не  сказалъ  ничего  опред'Ьленнаго 
по  самому  больному  для  насъ  вопросу.  Сл'Ьдующ1й  день  (кажется,  это  было 
1  или  2  1юля)  пр1'Ьхавш1е  министры  сов'Ьщались  съ  представителями  Рады  и, 
къ  вечеру,  Церетели  с-ообщилъ  намъ  о  соглашешн,  которое  было  достигнуто. 
По  этому  соглан1ен1ю,  которое  еще  нуждалось  въ  ратификац1и  со  стороны 
Временнаго  Правительства,  Генеральный  Секретар1атъ  получалъ  функц1и  крае- 

вого исполнительнаго  органа,  а  Центральная  Рада  становилась  законодательнымъ 
центролгь  автономной  провинщи;  оба  учрежден1я  должны  были  быть  пополнены 
представителями  «нац1ональныхъ  меньшинствъ»  —  въ  первый  разъ  мы  услы- 

шали тогда  это  слово.  П  въ  тотъ  же  вечеръ,  въ  присутствии  Церетели  и 
Терещенко  и  при  участ1и  Виничеико,  мы  занялись  конструировац1емъ  новоронс- 
дениой  автономной  Украины  и  ея  м-Ьстнаго  правительства.  Помню  тяжелое 
впечатл'Ьн1е,  которое  произвело  па  меня  то,  съ  какой  легкостью  и  быстротой 
«отвалили»  Украни'Ь  десятокъ  губернш.    И  помню,   что  уже  тогда  всЬ  присут- 
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ствоваБш1е  представители  отд'Ьльныхъ  парттп  и  группъ  явно  интересовались 
больше  всего  Т'Ьмъ,  сколько  м'Ьстъ  каждая  изъ  нихъ  получить  въ  Рад-Ь  .  .  . 

ВсЬ  К1'евск1я  партти,  въ  томъ  числ'Ь  и  кадеты,  одобряли  достигнутое  со- 
глашегпе,  хотя  почти  всЬ  смотр-Ьли  на  пего,  какъ  на  неизб'Ьжное  зло.  Какъ 
изв'Ьстно,  въ  самомъ  Временномъ  Прав!ггельств'Ь  на  почв'Ь  укранпскаго  вопроса 
пропзошелъ  тогда  же  кризисъ  и  министры-кадеты  (Шпнгаревъ,  Мануиловъ  и 
кн.  Шаховской)  вышли  изъ  его  состава.  Но  Дьло  было  сд'Ьлано,  а  посл'Ёдовавшее 
загЁмъ  въ  Петроград'Ь  возстан1е  большевиковъ,  хотя  оно  и  было  подавлено, 
все  же  не  могло  не  упрочить  впечатл'Ьн1я,  что  Временное  Правительство  слшп- 
комъ  слабо,  чтобы  сопротивляться  украинскому  сепаратизму. 

Въ  результат15  создавшагосл  у  насъ,  посл-Ь  отъ-^зда  Церетели,  нопаго 
полонсеп1я,  предъ  юевской  общественностью  встали  новые  вопросы  и  тревош. 

Въ  томъ  же  ночномъ  зас'Ьдан1П,  въ  которомъ  мы  «съ  кондачка»  устанавливали 
границы  будущей  автономной  Украины,  была  избрана  небольшая  комисс1я,  ко- 

торой было  поручено  вести  переговоры  съ  Радой  о  колпчеств'Ь  представляемыхъ 
«меньшинствамъ»  депутатскихъ  м'Ьстъ.  Не  знаю,  очень  ли  неискусно  велись 
эти  переговоры,  по  въ  результат'^  различиыхъ  этнографическихъ  исчислен1Й  мы 
получили  30 о/о  м-Ьсть,  а  одп1гь  украинецъ  (впрочемъ,  не  очень  надежный) 
говорилъ  мп'Ь  впосл'Ьдств1и,  что  его  друзья  согласились  бы  дать  35 о/о.  Вообще, 
въ  пастроен1яхъ  нашихъ  революцюнныхъ  главарей  произошелъ  внезапный  над- 
ломъ.  Легкомысленное  пренебрежете  ко  всему  украинскому  съ  непр1ятпой  бы- 

стротой см'Ьнилось  полной  резиньяц1ей  и  сознаи^е^^ь  своего  безсил1я.  «Теперь 
уже  не  только  украинцы,  но  и  остальные  политиканы  наши,  —  писалъ  я  вскор'Ь 
загЬ^гь  въ  одпомъ  письм15  отъ  15  августа  1917  года,  —  оказались  ярыми  сто- 
ронпками  автономш  п  требуютъ  проведешя  ея  немедленно,  безъ  Учредительнаго 

Собран1я».  Едва  ли  было  достаточно  оспован1й  для  столь  р'Ьшительпой  пере- 
и'Ьны  фронта,  главнымъ  виновнико^гъ  которой  я  считаю  бундовца  М.  Г.  Рафеса, 
(о  немъ  р'Ьчь  впереди) ;  его- то  я  прежде  всего  и  им'ёлъ  въ  виду  въ  цитирован- 
номъ  письм'Ь.  Н  я  подозр-Ьва.тъ,  что  въ  то  время  сами  укра1шцы  еще  не  счи- 

тали себя  такими  могучими  и  пепреодолцмыми,  какими  они  вдругъ  предста- 
вились ихъ  вчерашнимъ  господамъ  и  менторамъ .  .  . 

Но,  такъ  или  иначе,  восемнадцать  м'Ьстъ  въ  Рад'Ь  было  получено.  Пред- 
стояло ихъ  расп})ед'Ьлить  между  всЬми  пе-украинскими  организац1ями  и  пар- 

тиями. И  тутъ,  какъ  водится  въ  такихъ  случаяхъ,  началась  торговля,  подкапы- 

ваи1е  другъ  подъ  друга  и  интриги.  Рафесъ,  который  пр1обр'Ьталъ  все  больше 
и  больше  значен1я,  пустплъ  здЬсь  въ  ходъ  всю  свою  энерпю;  и  можно  сказать, 

что  утвержденное  въ  конечномъ  результат'^  распред-Ьлеше  м'Ьстъ  было  въ  об- 
щихъ  чертахъ  произведено  по  его  проэкту,  причемъ  даже  случайнал  ошибка 
въ  наименованп!  одной  еврейской  парт1и  перешла  изъ  его  записной  книжки  въ 
текстъ  оффиц1альнаго  протокола. 

Окончательная  схема  представительства  «мепьшинствъ)  въ  Рад^Ь,  принятая 
на  соединенномъ  засЬданш  Исполнительнаго  Комитета  со  всЬми  заинтересован- 

ными организащями,  была  сл'Ьдующая  (воспроизвожу  ее  по  памяти)  *: 

*  Мною  приводится  распред-Ьленхе  М'Ьстъ  въ  такъ-наз.  «Малой  Рад-Ь»,  о  которомъ 
тогда  и  шла  р-Ьчь.  О  Малой  Рад'Ь  и  ея  отношенхи  къ  пленуму  Центр.  Рады  говорится  въ 
сл-Ьдующей  гдав-Ь. 
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Обще-росс1йск1я  организац1и: 

Псполннтельньш  Коьштетъ  1 
Сов-Ь-гъ  Рабочихъ  Депутатовъ  2 
Сов-Ьтъ  Военныхъ  Депутатовъ    2_ 

Всего 

Обще-россшск1я  парт1и: 
К-д.  1 
С. -д.  (меньшевики)  2 
С. -д.  (большевики)  1 
С.-р.  2 

Всего 

Еврейск1я  парт1и: 

Бундъ  1 
Объедпвенные  соц1алисты  1 
Поалей-цхонъ  1 
Демократическое  объединен1е        1 
Сюшкты  1 

Всего 

Полъсюя  парт1Е: 

Демократическш  дентралъ:  1 
Р.  Р.  8.  1 

Всего 

Всего  представителей  меньшинствъ  18 

Вн'Ьпартхйныя  нацюнальныя  организац1и  —  Сов-Ьтъ  объединенныхъ  еврен- 
скихъ  оргаипзац1й  города  Кхева,  Польск1й  исполнительный  комитетъ  —  были 

отъ  представительства  въ  Рад'Ь  отстранены. 
Черезъ  н'Ьсколько  дней  состоялось  торжественное  засЬданге  Рады  съ  уча- 

ст1емъ  представителей  меньшинствъ,  которые,  каждый  на  своемъ  язык'Ь,  славо- 
словили воцарившеесл  нац1ональное  прпмиренге.  Это  посл'Ьднее  было,  со  сто- 

роны украинцевъ,  ознаменовано  пздан1е.мъ  Второго  Универсала,  въ  которомъ 

констатируется  поб'Ьда  украинскаго  движен1я  надъ  своими  московскими  су- постатами. 

Съ  этого  дня  центръ  политической  жизни  города  К1ева  перем1Ьстился  дзъ 

дворца  (гд-Ь  продолжали  заседать  Исполнительный  Комитетъ  и  Сов-Ьты)  въ 
Педагогическ1й  музеи  —  м'Ьсто  собран! й  новорожденнаго  украинскаго  парла- 

мента. Однако,  около  того  же  времени  вознпкъ  въ  К1ев'Ь  новый  общественнъпЧ 
центръ,  которому  предстояло  олицетворять  демократическую  оппозиц110  —  сна- 

чала протпвъ  Рады,  зат'Ьмъ  противъ  большевиковъ,  и  наконецъ  противъ  гет- 
мана: я  говорю  о  вновь  избранной  на  демократическихъ  началахъ  Городской 

Дум-Ь. На  выборы  въ  Городскую  Думу  мн'Ь  пришлось  нттп  отъ  т1^хъ  же  еврей- 
скихъ  организаиДй,  которыя  я  представлялъ  въ  Исполнптельномъ  КомитегЬ. 
Избраи1е   въ   Исп.  Комитетъ   и    напряженная   работа    въ    иемъ   не   освободили 
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меня  отъ  заботъ  и  хлопотъ  по  секретарству  въ  СовтЬт'Ь  объединенныхъ  евреп- 
скнхъ  организац1й.  Какъ  и  прежде,  мн'Ь  приходилось  руководить  всЬмъ  д'Ьло- 
произБОдствомъ  и  канцеляр1ей  Сов'Ьта,  участвовать  во  всЬхъ  засЬданхяхъ  пле- 

нума и  бюро,  нести  на  себ'Ь  значительную  долю  заботъ  и  отв'Ьтственности 
по  исполнен1ю  всЬхъ  приннмаемыхъ  р'Ьшешй.  Особенно  много  работы  и  вол- 
нешй  было  въ  связи  съ  созывомъ  и  руководствоиъ  «Областного  еврейс<каго 

сов'Ьщан1я»,  состоявшагося  въ  Шев-Ь  9,    10  и  11  мал  1917  года. 
Идея  созвать  областной  еврейсшй  съ'Ьздъ  возникла  въ  первые  же  дни 

существован1я  Сов'Ьта.  Уже  въ  пачал'Ь  апр'Ьля  была  установлена  программа 
съ-йзда,    назначенъ   срокъ   и   разосланы   приглашешя. 

Нашъ  призывъ  встр'Ьтилъ  въ  провинц1и  очень  живой  откликъ.  Всего  съ'Ьха- 
лось  около  300  делегатовъ*,  и  ннтересъ  къ  съ1^зду,  какъ  на  м'Ьстахъ,  такъ  и 
въ  самомъ  Юев'Ь,  былъ  большой**. 

ВсЬ  нам-Ьченные  доклады  были  прочтены  и  обсуждены,  по  вс^Ьмъ  имъ  были 
приняты  соотв'Ьтствующ1я  резолюц1и.  Работы  Сов'Ьщан1я  были  зафиксированы 
въ  псдробномъ  протокол'^,  который,  вш'ЬстЬ  съ  текстомъ  докладовъ  и  резолюцш, 
былъ  зат'Ьыъ  напечатанъ  отд-Ьльной  брошюрой.  Вся  эта  оффиц1альная  сторона 
протекла  «честь-честью»,  какъ  полагается.  Но  не  въ  ней  оказался  наибол'Ье 
жугч1й  интересъ  съ'Ьзда,  не  она  привлекла  къ  себ'Ь  наибол-Ье  острое  вниманхе 
участниковъ,  слушателей  и  прессы.  Нанбол'Ье  драматические  моменты  съ'Ьзда 
относятся  къ  выступлешямъ  руководимой  Рафесомъ  оппозиц1и  и,  въ  той  или 

иной  форм'Ь,  вращались  вокругъ  заполнившей  внимание  всего  съ'Ьзда  фигуры 
Рафе^а. 

Я  уже  упомянулъ  о  томъ,  что  Рафесъ  сталъ  постепенно  играть  все  бол-Ье 
и  бол-Ье  центральную  роль  въ  к1евской  революц1онной  общественности.  Област- 

ное еврейское  сов'Ёщан1е,  состоявшее  сплошь  изъ  его  са\шхъ  ожесточенныхъ 
противниковъ  и  зложелателей,  оказалось  весьма  благодарнылгь  фономъ,  па  ко- 
торомъ  развернулась  эта  мефистофельская  фигура.  Рафесъ  былъ,  несомн'Ьнно, 
наибол'Ьз  яркой  личностью  изъ  всЬхъ  подвизавшихся  въ  это  время  въ  К1ев'Ь 
политиковъ.  Онъ  былъ  хорошимъ  ораторомъ  —  и  по-русски,  и  по-еврейски,  — 
искуснымъ  полемистомъ,  опаснымъ  критикомъ.  И,  что  самое  главное,  въ  немъ 

была  неисчерпаемая  энерг1я  и  д1Ьйственна.я  сила.  Вм'Ьст'Ь  съ  гЬмъ,  онъ  былъ 
поистин'Ь  «духомъ  отрицан1я  и  сомн'Ья1я»;  оппозиц1я  и  политическая  интрига 
были  его  подлинной  сферой.  Къ  созиданш,  даже  просто  къ  руководительству 

массами  оиъ  былъ  неспособенъ.  Натура  д'Ьйственная  и  практическая,  онъ  много 
разъ  м1^нялъ  фронтъ;  онъ  былъ  не  изъ  т'Ьхъ  людей,  которые  жертвуютъ 
усп'Ьхомъ  ради  идей  и  принциповъ.  Нанбол'Ье  славные  моменты  его  д-Ьятель- 
ности  относятся  ко  времени  перваго  прихода  большевиковъ  въ  феврал'Ь  1918  г. 
Тогдй  онъ  съ  большимъ  мужествомъ  боролся  противъ  большевизма  и  изобли- 
чалъ  его.    Въ   1919  году   онъ   сталъ   коммунистомъ   и   съ  большимъ  рвен1емъ 

*  Изъ    Шевской,    Вольшской,    Подольской,    Черниговской,    Полтавской  и    Харь- 
ковской губ. 

**  Въ  программ-Ь  Сов-Ьщапхя  звачились  доклады  1)  объ  объединен!!!  норганиза!;!!! 
еврейства  (донладчнкъ  М.  И.  Юдинъ),  2)  объ  общин-Ь  (М.  С.  Мазоръ),  3)  о  правахъ 
нац1ональныхъ  меньшинствъ  въ  Росс!!!  (I.  М.  Маховеръ),  4)  о  выборахъ  въ  органы 

м-Ьстнаго  самоуправлен1я  (И  Л.  Бабатъ),  5)  объ  автоном1п  и  федера!;1п  (Я.  С.  Гольден- 
вейзеръ),  6)  о  гражданскихъ  обязанностяхъ  евреевъ  въ  связи  съ  переживаемымъ  мо- 
ментомъ  (Г.  Б.  Выховскхй).  Во  время  самого  съ-Ьзда  въ  программу  были  включены 
еще  два  доклада  —  7)  о  всеросс1йскомъ  еврейскомъ  съ'Ьзд'Ь  (Виленск1й)  и  8)  объ 
областномъ  еврейскомъ  союз"!;  (А.  А.  Гольденвейзеръ). 
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руководилъ  ночными  обысками  для  изъятая  «излишковъ».  А  въ  1920  году,  во 

время  третьяго  пребыван1я  большевиковъ  въ  Шевъ,  Рафесъ  пользовался  та- 
кимъ  Бл1ян1емъ  въ  к1евскомъ  Губревком15,  что  его  въ  шутку  называ^чи  «Губ- 
Рафесомъ» .  .  . 

Рафесъ  не  былъ  шевллниномъ  и  никому  не  былъ  у  насъ  изв'Ьстенъ,  когда, 
въ  март-Ь  или  апр'Ьл'Ь  1917  года,  центральный  комитетъ  «Бунда»  командиро- 
валъ  его  на  югъ  для  руководства  м']^стной  парт1Йаой  работой.  Я  увид-^лъ  его 
въ  первый  разъ  въ  день  открыт1я  областного  еврейскаго  сов'Ьщашя,  когда 
онъ,  во  глав'Ь  ц-Ьдой  группы  своихъ  сторонннковъ,  проникъ  въ  залъ  на  осно- 
ван1и  мандатовъ,  самочинно  выданныхъ  имъ  комитетомъ  «Бунда».  Рафесъ  пер- 

вый взялъ  слово  на  вечернемъ  зас'Ьдан1и,  по  поводу  выслушанныхъ  докладовъ 
Юдина,  Мазора  и  Маховера.  И  эта  его  главная  р'Ьчь,  продолжавшаяся  около 
часа,  была  настоящимъ  с11е{-с1'оеиуге'омъ  ораторскаго  и  агитацюннаго  искус- 
ст1т.  Я  никогда  не  забуду  впечатл'Ьнья,  которое  произвела  на  меня  эта  р-Ьчь, 
сказанная  на  мало  знакомомъ  мн'Ь  язык'Ь  (жаргон'Ь)  и  защищавшая  совершенно 
1чужду10  мн'Ь  точку  зр'Ьшя.  Въ  ней  было  столько  юмора,  язвительности  и  силы, 
что  даже  внимавшая  ей  клерикально-с1онистская  аудитор1я  не  могла  противо- 

стоять чарамъ  ненавистнаго  противника ... 

Къ  концу  второго  дня  произошла  на  съ'Ьзд'Ь  драматическая  сцена, 
вр^Ьзавша^ясл  въ  мою  память.  На  трибун'Ь  стоялъ  бердичевск1й  общественный 
раввннъ  —  ярк1й  и  темпераментный  народный  ораторъ.  Р'Ьчь  его,  естественно, 
была  призывомъ  къ  напдональному  сплоченш  на  основ-Ь  общихъ  скрижалей 
в15ры.  «Въ  начал!)  съ'Ьзда,  —  сказалъ  онъ  между  прочнмъ,  —  всЬ  вы  под- 

нялось съ  м-Ьотъ  въ  память  погибшихъ  борцовъ  за  свободу.  Поднимитесь  же 
теперь  въ  честь  Торы !»  Аудитор1я  поднимается  съ  м'Ьстъ  —  за  исключен1емъ 
группы  бундовцевъ.  Воцаряется  невообразимый  шумъ,  большинство  требуегъ 
удален1я  «Бунда»,  оскорбившаго  религхозныя  чувства  собран1я.  Президтумъ  без- 
силенъ  внести  успокоеше  ...  И  вотъ  у  ораторской  кафедры  появляется  пре- 

красная сЬдая  голова  писателя  С.  А.  Ли — скаго.  Онъ  поднимаетъ  руку,  залъ 
стихаетъ.  Онъ  говоритъ,  что  Тора  —  не  только  релипозный  символъ,  но  и 
символъ  в'Ьковой  еврейской  культуры.  И  въ  честь  этой  культуры,  составляю- 

щей нашу  нащональную  гордость  и  символизируемую  свитками  Торы,  онъ 
предлагаетъ  всЬмъ  присутствующимъ  встать  съ  м-Ьстъ.  ВсЬ  встаютъ  .  .  .  Ин- 
дидентъ  улаженъ. 

Я  помню  Ан — скаго  съ  1915  года,  когда  я  встр'Ьчался  съ  нимъ  предъ 
своей  по-Ьздкой  въ  оккупированную  тогда  русскими  войсками  Галицш.  Помню 
разсказы  многнхъ  галичанъ  о  неотразимомъ  впечатл'Ьн1и,  которое  онъ  про- 
извелъ  на  нихъ.  И  въ  этотъ  вечеръ  мн'Ь  пришлось  самому  увид'Ьть  магическое 
д'Ьйств]е  этого  поистин-Ь  благороднаго  челов-Ька  на  толпу.  Черезъ  два  мЬсяца, 
въ  Петроград-Ь,  мн'Ь  пришлось  вести  съ  С.  А.  переговоры  о  по'Ьздк'Ь  его  въ 
Румын1Ю,  куда  нашъ  Сов'Ьтъ  командировалъ  его  для  обсл'Ьдован1"я  на  м'Ьст'Ь 
положения  евреевъ.  По'Ьздка  эта  не  состоялась.  Больше  я  Ан — скаго  не  вп- 
д-Ьлъ,  а  въ  1921  году,  будучи  про-Ьздомъ  въ  Варшав-Ь,  я  услышалъ  объ  его 
смерти,  —  наканун-Ь  перваго  представлен1я  его  поэтической  пьесы  «БуЬик»,  ко- 

торая съ  гЬхъ  поръ  не  сходить  со  сцены  .  .  .  Еврейское  населен1е  Варшавы 

уст1Юило  этому  п-Ьвцу  и  печальнику  еврейства  торжественные,  народные  по- 
хороны. 

Въ  посл'Ьдн1Й  день  Областного  сов-Ьщаихл,  въ  конц-Ь  дневного  засЬдашя, 
Рафесъ  организовалъ  свой  финальный  соир  йе  1Ьеа1ге:   коллективный  выходъ 
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всей  группы  «Бунда»  изъ  залы.  Въ  своей  «прощальной»  р'Ьчи  оиъ  даль  съ'Ьзду 
крылатое  назван1е  «черно-голубого*  еврейскаго  блока». 

Областное  Сов'Ьщанте,  превратившеесл,  благодаря  старан1ямъ  Рафеса,  въ 
непрерывное  оказательство  внутреннпхъ  раздоровъ  среди  русскаго  еврейства, 

разум'Ьетсл,  могло  только  способствовать  дальн'Ьйшему  обостренш  этнхъ  раз- 
доровъ. Никак1я  попытки  примирешя  не  пм'Ьли  усп-Ьха.  Два  лагеря  противо- 

стояли другъ  другу,  расходясь  и  въ  основпомъ  направленш,  и  въ  мельчайшихъ 
деталяхъ  программы  и  тактики.  И  эти  же  два  непримиримые  еврейск1е  лагеря 
застал7.  большевистск1и  переворотъ,  временно  положившш  конецъ  всякому  на- 
цдопальному  движен1ю  среди  евреевъ. 

Обокмъ  направлен1я&гь  еврейской  общественности  дважды  пришлось  въ  Шев'Ь 
пом'Ьрятьсл  силами,  представъ  со  своими  лозунгами  на  судъ  массы  избирателей. 

Въ  конц'Ь  1ЮЛЯ  1917  года  происходили  въ  К1ев'Ь  выборы  въ  Городскую 
Думу,  на  которыхъ  фигурировали  различные  еврейск1е  списки,  а  въ  сл-Ьдующемъ 
декабр'Ь  и  январ!}  им'Ьли  м'Ьсто  выборы  въ  еср^йскую  общину.  Результатъ  полу- 

чился въ  обоихъ  случаяхъ  весьма  различный ...  О  выборахъ  въ  еврейскую 

общину,  на  которыхъ  мн-Ь  пришлось  занять  срединную  и  примирительную  лозицгю, 
л  скажу  позже:  они  относятся  къ  сл'Ьдующей  эпох-Ь  нашей  революцюнной  исто- 
рш.  Къ  выборам-ь  же  въ  Городскую  Думу  перехожу  сейчасъ. 

СтарьЙ!  составъ  Городской  Дулпл  и  Управы  былъ,  въ  самомъ  начал-Ь  револю- 
Ц1И,  пополненъ  новыми,  «кооптированными»  членами;  списокъ  ихъ  былъ  пред- 
ложенъ  Дум1;  вновь  возникшими  револющонными  организациями.  Въ  качеств'Ь 
члена  Псполп.  Комитета,  я  ех  о{Дс1о  считался  также  и  гласньвгь  Городской 

Думы;  однако,  засЬданш  Думы  я  не  пос-Ьщалъ**,  и  фактически  никакого  отно- 
шешя  къ  ней  пе  им'Ьлъ.  Предс'Ьдатель  еврейскаго  Сов-Ьта  д-ръ  Быховск1Й  всту- 
пилъ  въ  число  членовъ  вновь  пополненной  Городской  Управы,  главной  задачей 
которой  была  подготовка  и  организандя  всеобщихъ  выборовъ  въ  Думу.  Руководя- 

щую роль  въ  этой  органпзацюнной  работ'Ь  сыгралъ,  также  всгупивш1Й  въ 
управу,  Абрамъ  Моисеевичъ  Гпнзбургъ  —  меньшевикъ,  давно  изв-Ьстный  въ 
К1св'Ь  подъ  своимъ  литературнымъ  псевдонимомъ  «Г.  Наумовъ»,  а  впосл-Ьдствхи, 
уже  въ  новой  Дум-Ь,  избранный  зам'Ьстителемъ  Городского  Головы. 

Выборы  должны  были  происходить  по  новому,  изданному  Врем.  Правитель- 
стБОмъ,  закону,  на  основахъ  всеобщаго,  прямого,  равнаго,  тайнаго  и  пропор- 
ц1ональиаго  голосовашя.  Эта  посл'Ьдняя  квалификащя  —  пропорцгональ- 
ность  —  была  главнымъ  новшествомъ;  она  опред'Ьлила  собой  характеръ  и  ре- 

зультаты выборовъ.  Согласно  пропорцюнальной  систем'Ь,  предстояло  голосовать 
не  за  людей,  а  за  списки,  составленные  парт[пными  комитетами,  безъ  права 
вносить  как1я-лпбо  измъненхя  въ  списокъ  въ  отношен1и  именъ  кандидатовъ  пли 
хотя  бы  ихъ  порядка.  Парт1и  давали  избирателю  готовьп!  листъ  и  ему  остава- 

лось только  сд'Ьлать  свой  выборъ  между  листами  различныхъ  парт1Й. 
Зд'Ьсь  не  м'Ёсто  вступать  въ  теоретическхя  разсужден1я  о  преимуществахъ  и 

дефектахъ  пропорщональной  системы  выборовъ.  Но  надо  отм1зтить,  что  намъ  при- 

шлось наблюдать  пропорц10нальную  систему  въ  д'Ьйств1и  въ  стран'Ь,  гд'Ь  вопросъ 
шелъ  не  только  о  правильномъ  отображен  1и  воли  народа  въ  представптель- 

*   Черный   —  цп-Ьтъ   клерикализма,   голубой   —  пац1ональноо   знамя   аонистовъ. 
**  Для  этого  не  хватало  времени,  да  меня  н'Ьскольно  и  коробило  положсн1е  вторг- 

нувшагося  «явочнымъ  порядкомъ»  пришельца,  въ  которомъ'я  оказался  бы  въ  Городской 
Дум'Ь. 
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ныхъ  органахъ,  но  и  объ  организац1и  этой  воли,  еще  совершенно  сырой 

и  неоформленной.  Нужно  было  научить  русскихъ  гражданъ  властно  проявлять 

свою  волю,  устраивать  свою  общественную  жизнь  по  своему  усмотр^Ьнио. А  вм-Ьсто  этого  имъ  навязываютъ  систему  выборовъ,  при  которой  гражданинъ 
лишаетсл  самаго  естественнаго  и  неотъемлемаго  права  —  права  подавать  голось 
за  т-Ьхъ  людей,  за  которыхъ  хочетъ,  и  въ  томъ  порядк^Ь,  въ  которомъ  хочетъ. 
Ему  даетсл  готовый  списокъ,  десять,  двадцать  сппсковъ.  Одни  имена  ыгу  сш1- 
патичны  В1.  одномъ  списк'Ь,  друг1я  —  въ  другомъ;  есть  симпатичныя  ему  имена, 
не  попавш1я  ни  въ  одинъ  списокъ;  да,же  среди  данныхъ  пменъ  онъ  хот'Ьлъ  бы 
сд'Ьлать  перестановки,  выдвинувъ  того  или  иного  кандидата  впередъ  и  отодвинувъ 

другого  на  посл'Ьднее  м'Ьстю ...  Но  всЬ  свои  сознательныя  желан1я  онъ  безси- 
ленъ  осуществить.  Онъ  обязанъ  голосовать  за  готовый  списокъ,  за  тотъ  составъ 
и  порядокъ  кандидатовъ,  который  предложенъ  какпмъ  то  комитетомъ.  Ии  доба- 

вить, ни  вычеркнуть,  ни  переставить  ни  одного  имени  нельзя.  Избиратель  чув- 
ствуетъ  себя  скованнымъ.  Выборы  даютъ  ему  ощущен1е  не  свободы,  независи- 

мости и  самоопред'Ьлеигя,  а  наси.ия  и  давления  ла  его  совесть  со  стороны  новыхъ 
господъ. 

Разум-Ьетсл,  на  бумагой  все  это  не  такъ.  Каждые  50  или  100  избира- 
телей могутъ  подать  свой  списокъ,  номинально  ра^шоправный  со  списками 

могущественн'Ьйшихъ  парт1й  и  группъ.  Но  в'Ьдь  на  ̂ 'Ьл'Ь  это  право  не  осуще- 
ствляется и  не  можетъ  осуществ,)1яться.  Подавать  списки,  разсчитываюпце  на 

усп'Ьхъ,  могутъ  только  партш.  А  русскому  избирателю  —  въ  подавляющемъ 
большинстве  не  только  безпарт1йному,  по  и  не  разбирающемуся  въ  парт1йныхъ 

программа хъ,  —  остается  только  выбирать  между  готовыми  списками,  олице- 
творяю1Щ1Ми  различныя  парт1йныя  группировки. 

И  какое  безконечно  широкое  поле  раскрываетъ  -эта  система  для  партшной 
демагопи!  В-Ьдь,  какъ  хорошо  сказалъ  одинъ  наблюдатель,  на  массы  можно 
д'Ьиствовать  не  идеями,  а  об^Ьщан^ями.  Какой  же  соблазнъ  оказывается  тутъ 
для  всЬхъ  парт1й  соперничать  между  собой  въ  красочности  и  завлекательности 
предвыборныхъ  лозунговъ!  Не  личныя  свойства  кандидатовъ,  не  ихъ  честность, 
подготовленность  и  надежность  представляются  на  судъ  избирателей:  всЬ  эти 

вопросы  безапелляцюнно  р'Ьшаетъ  комитетъ.  Избирателя  же  нуишо  соблазнить  и 
завербовать  программой,  лозуигомъ,  об'Ьщан1емъ.  И  въ  результат'Ь,  выборы 
изъ  борьбы  лицъ  и  идей  превращаются  въ  соревнован1е  плакатовъ.  .  .  Для 

меня  н^тъ  сомн-Ьшй  въ  томъ,  что  всеросс1Йск1й  колоссальный  усп'Ьхъ  эсэровъ  на 
выборахъ  былъ  въ  н'Ькоторой  степени  вызванъ  доступнымъ  и  волнующимъ 
крестьянскую  душу  лозунгомъ  «земля  и  воля».  По  существу,  друпя  парт1и 

предлагали  бол-Ье  пр1емлемыя  для  крестьянъ  программы  земельной  реформы, 
ч'Ьлгь  эсэровская  соц1ализац1я  земли.  Но  ни  одна  парт1я  не  им'Ьла  такого  выигрыш- 

наго  лозунга,  какъ  слова  «земля "и  воля»,  красовавш1яся  на  всЬхъ  эсеровскихъ плакатахъ  .... 

Никакая  аптекарская  точность  въ  оц'Ьнк'Ь  результата  такихъ  выборовъ  не 
можетъ  искупить  той  фальсификац1и  и  денатурализац1и  народнаго  мн'Ьн1я,  кото- 
рыя  непзбФ.жно  должна  была  въ  росс1йскихъ  услов1яхъ  повести  за  собой  система 

связанныхъ  снисковъ.  Мы  вид1^ли  эту  фа.тьспфикацш  на  д^л-Ь  —  во  время  вы- 
боровъ въ  городская  Думы  еи1,е  бол'Ье  явственно,  ч'Ьмъ  при  выборахъ  въ  Учреди- 
тельное собран1е,  такъ  какъ  первые  выборы  прошли  при  большемъ  интересЬ 

избирателей  и  въ  бол'Ье  нормальной  обстаиовк'Ь.  Весь  подъемъ  и  оживлеше 
общественныхъ    инстинктовъ,    которыми    несомн'Ьнно    сопровождались    во    всей 
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Росс1п  эти  первые  всенародные  выборы,  благодаря  книжной  новинк'Ь  пропорцю- 
нальнаго  голосован1я,  пропали  втуп'Ь,  не  были  ни  въ  мал^Ьншен  м^р-Ь  исполь- 

зованы для  политическаго  воспитан1я  массъ.  А  въ  результат'^  всей  тонкой 
математики  избирательныхъ  подсчетовъ  мы  получили  думы,  состоящ1я  изъ  став- 

ленников!, чуждыхъ  народу  партхйныхъ  ког.штетовъ.   — 
Въ  Шсв'Ь  на  выборахъ  въ  Гор.  Думу  конкуррировало,  кажется,  около  пят- 

надцати кандидатскихъ  списковъ.  Списокъ  №  1  былъ  выставленъ  блокомъ  четы- 
рехъ  сощалистическихъ  партш  —  с. -д.  меньшевиковъ,  с. -р.,  Бунда  и  Р.  Р.  8. 
Это  былъ  очевидно,  по  услов1ямъ  момента,  самый  сильный  списокъ  и  его  по- 
б'Ьда  была  обезпечена  заран'Ье.  Зат'Ьмъ,  списокъ  №  2  былъ  предложенъ  «еврен- 
скимъ  соц1алистическимъ  блокомъ»,  то-есть  объединенными  еврейскими  соц1али- 
стами  и  партхей  Поалей-щонъ.  Это  былъ,  напротивъ,  слабый  списокъ,  такъ  какъ 
наибол'Ье  заслуженная  еврейская  соц1алисгическая  парт1я  —  Бундъ  со  своимъ 
лидеромъ  Рафесомъ  —  стояла  вн'Ь  его.  Списокъ  №  3,  если  не  ошибаюсь,  былъ 
спискомъ  «вн'Ьпарт1йной  группы  русскихъ  избирателей»,  съ  В.  В.  Шульгинымъ 
и  А.  И.  Савенко  на  первыхъ  агЬстахъ;  это  было  первое  со  времени  революц1и 

публичное  выступлен1е  к1евскихъ  правыхъ  круговъ,  оказавшееся  весьма  уси'Ьп!- 
нымъ  и  многооб'Ьщающнмъ.  Списокъ  ?л^?  9  былъ  выставленъ  «евренскимъ  демо- 
кратическилгь  блоколгь».  Были  еш,е  списки  кадетовъ,  большевиковъ,  украинцевъ 
(списокъ  украинскихъ  с. -р.  и  с. -д.  и  списокъ  соцдалистовъ-федералистовъ) ,  по- 
ляковъ,  служащихъ  городской  управы  и  др. 

Во  всЬхъ  спискахъ  первыя  м'Ьста  были  заняты  признанными  лидерами  со- 
отв'Ьтственныхъ  группъ,  въ  спискахъ  коалиьцонныхъ  —  лидерами  блокирую- 
щихъ  партий.  Списокъ  №  1  возглавлялся  будущимъ  предсЬдателемъ  Городской 

Думы  В.  А.  Дрелингомъ,  списокъ  Л^2  2  —  Лещинскимъ,  №  3  —  Шульгирп>1мъ, 
№9  —  с10нистомъ  Сыркинымъ,  кадетски!  списокъ  —  Грнгоровичъ-Барскимъ, 
большевпстск1й  —  Пятаковымъ,  украпнсше  —  Виниченко  и  Ефремовымъ  и  т.  д. 
Почти  ни  одинъ  изъ  прежнихъ  гласныхъ  (за  исключен1емъ  н'Ькоторыхъ  кадетовъ) 
не  былъ  включенъ  въ  важнМш1е  списки;  и&гь  въ  угЬшен1е,  служаш,1е  Городской 
Управы  подали  свой  особый  списокъ  съ  Бурчакомъ,  Дубинскимъ,  Шефтелемъ 

и  другими  у  правдами,  но  онъ  никакого  усп'Ьха  на  выборахъ  им-Ьть  не  могъ. 
В-Ьдь  на  этихъ  выборахъ  р'Ьчь  шла  не  объ  избраши  хозяйственнаго  <эргана, 
а  объ  очередныхъ  полптнческихъ  маневрахъ,  на  которыхъ  скрестили  оруж1е 
обш,е-политическ1е  программы  и  лозунги.  Въ  этомъ  гипертрофирован1и  полити- 

ческаго момента  за  счетъ  хозяйственнаго  п  д'Ьлового  также  сказалось  разлагаю- 
щее вл1ян1е  пропорцюнальной  системы. 

Предвыборная  агитация  и  подготовка  кандидатскихъ  списковъ  началась  м-Ь- 
сяца  за  полтора  до  дня  выборовъ.  Съ  самаго  начала  предъ  еврейскиАгь  Со- 
в'Ьтомъ,  какъ  наидональнымъ  органомъ,  сталъ  вопрось,  принимать  ли  участ1е 
въ  этихъ  обще-политическихъ  выборахъ  и  выставлять  ли  на  нихъ  свой  соб- 

ственный списокъ.  Противъ  перваго,  и  особенно  противъ  второго,  им'Ьлись 
серьезныя  пршш,ип1альныя  возражен1Я.  Но  вм'ЬсгЬ  съ  тЬмъ,  оба  вопроса  по 
необходимости  должны  были  быть  разр'Ьшены  въ  положительномъ  смысл'Ь.  От- 

страниться ОТ]-,  участ1я  въ  выборахъ  значило  бы  совершепно  сойти  съ  поли- 
тической сцены,  па  что,  разулгЬется,  никакая  политическая  организац1я  добро- 

вольно пойти  не  могла.  Не  выставлять  особаго  еврейскаго  списка  означало 

блокировать  съ  1сакой-либо  изъ  политическихъ  •парт1й  (наприлгЬръ,  съ  кадетами: 
объ  этомъ  шла  р-Ьчь) ;  но  такой  шапэ  совершепно  бы  скомпромотпровалъ  Со- 
в'Ьтъ,  какъ  иащональную  организацхю.    Повторяю:  фастически  оставался  только 
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одинъ  путь  —  въ  выборахъ  участвовать  и  притомь  выставить  особый  сппсокъ. 

На  этотъ  путь  Сов^тъ  и  сталъ.  Я  не  могь  особенно  энергично  этому  сопроти- 

вляться, такъ  какъ,  признавая  принцип1альпую  непосл-Ьдовательпость  этого 
шага,  я  вм-ЬсгЬ  съ  тЪьгъ  не  могъ  не  сознавать  его  практическую  неизб-Ьжность. 
Но  съ  самаго  начала  выборовъ  я  уже  не  могъ  заглушить  въ  себ'Ь  сознан1е 

внутренпяго  противор-Ьчхя,  въ  которое  меня  втягивали. 
Сов'Ьтъ  быль  слишкомъ  слабъ,  чтобы  выставить  свой  отд15льный  списокъ. 

Естественно  было  искать  союзнпковъ  среди  не-соц,1алистическихъ  еврепскихъ 

парт1и.  Так1е  союзники  и  нашлись  справа  въ  лиц'Ь  парти!  схонистовъ  и  орто- 
доксальнаго  союза  «Ахдусъ»,  сл-Ьва  —  въ  лиц'Ь  «Евреискаго  демократическаго 
союза  Едииеи1е». 

Союзъ  '«Едпнеше»  образовался  еще  въ  апр-Ьл-Ь  1917  года;  я  принималъ 
въ  немъ  ближайшее  участ1е.  Это  была  демократическая  интеллигентская  группа, 
въ  основан1и  которой  лежалъ  блокъ  трехъ  професс10нальныхъ  группъ:  группы 

евреевъ-адвокатовъ,  группы  евреевъ-врачей  и  группы  евреевъ-инженеровъ.  Въ 
нац1Спальномъ  вопросЬ  «Единен1е»  стояло  на  почв'Ь  св'Ьтскости  и  пдишизма, 
но  отличалось  отъ  еврейскихъ  соц1алистовъ  т'Ьдгь,  что  допускало  обще-нацЮ' 
цальные  объединен1я  и  блоки.  Никакой  обще-политической  программы  нам-Ь- 
ренно  выставлено  не  было.  —  Союзъ  «Единен1е»  им-Ьлъ  въ  то  время  некоторый 
усп'Ьхъ  среди  м'Ьстнаго  еврейства,  хотя  онъ,  естественно,  долженъ  былъ  стра- 

дать бол-Ьзнью  всЬхъ  срединныхъ  парт1й:  для  надхоналпстовъ  «Единен1е»  было 
недостаточно  нап,1оиалистичныАгь,  а  для  асспмиляторовъ  и  нащонально-пндиффе- 
рентныхъ  группъ  —  слишкомъ  нащональпымъ  .  .  .  Оглядываясь  теперь  назадъ, 
я  могу  сказать,  что  единственньвгь  несомп-Ьннымъ  достоинствомъ  «Едииен1я» 
былъ  его  пителлигентск1й  характеръ  и  культурный  составъ  членовъ.  —  Бпо- 
сл-Ьдствхи,  сююзъ  «Единен1е»  превратился  въ  м'Ьстную  организацш  «Еврейской 
народнической  партш»  («Фолькспартай») . 

Блоковое  соглашен1е  между  четырьмя  еврейскими  группами  состоялось, 

о  количеств-Ь  и  порядк'Ь  м'Ьстъ  участники  столковались.  Предстояло  избрать 
«андидатовъ  отд'Ьльныхъ  группъ  *  и  составить  изъ  нихъ  списокъ  .  .  . 

Когда  всЬ  номинац1и  и  отводы  были  закончены  и  списокъ  №  9  былъ,  на- 
конецъ,  готовъ,  я  почувствовалъ  себя  совершенно  измученнымъ  и  больпымъ. 

Мои  нервы,  уже  истощенные  напряженной  работой  предыдущихъ  м'Ьсяцевъ, 
были  окончательно  изнуре1Еы.  Меня  охватилъ  какой-то  1эей1ит  роИНсэе  и 
я  сталъ  жаждать  временнаго  отдыха  и  покоя. 

Въ  та1юлгь  настроени!  я  получилъ  телеграмму  изъ  Петрограда  отъ  М.  М.  Ви- 

навера  съ  просьбой  сод-Ьйствовать  тому,  чтобы  отъ  юевскихъ  еврейскихъ  ор- 
ганизащй  были  посланы  на  созываемую  на  18  1юля  Всеросс1йскую  еврейскую 
конференцш  делегаты,  сочуБСтвующ1е  программе  Еврейской  народной  группы 

(м'Ьстиой  органнзац1и  группы  тогда  въ  К1ев'Ь  не  было).  Меня  не  особенно 
прельщала  перспектива  участвовать  въ  конференц1и  и  слушать  тамъ  неизб'Ьжныя 
программныя  р-Ьчи  С10нистовъ  и  бундовцевъ;  я  наслушался  достаточно  этпхъ 
р-Ьчеп  па  наше1гъ   областномъ    сов-Ьщаши.     Но   представившаяся   возможность 

*  Предъ  самыми  выборами  въ  списокъ  были  включены  также  представители  двухъ, сорганизовавшихся  ас1  Ьос,  группъ  —  ремесленной  и  торгово-промышленной. 
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уЬхать  изъ  К1ева  и  не  принимать  больше  учаспя  въ  предвыборной  агитац1и 

и  борьб'Ь  весьма  мн'Ь  улыбалась  *.  Я  выставилъ  поэтому  свою  кандидатуру 
и  былъ  избранъ  делегатомъ  отъ  союза  «Единен1е»  на  всеросс1йскую  конференц1ю. 

16  шля  я  распрощался  съ  членаш!  Исполнительнаго  Комитета,  которому 
предстояло  въ  ближайшемъ  будущемъ,  тотчасъ  по  избран1и  Городской  Думы, 

ликвидировать  свои  д-Ьла,  и  облегченно  вздохнулъ  въ  купэ  петроградскаго 
по'Ьзда. 

Посл'Ь  н-Ьсколькихъ  дней  въ  Петроград11,  я  уЬхалъ  дальше  — •  въ  Фин- 
ляндию .  .  . 

Отдыхая  на  берегахъ  Сайменскаго  озера,  я  невольно  возвращался  мыслями 
въ  Шевъ,  кт>  моей  такъ  впезаппо  и  р^зко  оборванной  политической  работЬ. 

Я  искалъ  причины  неудачи  «Сов'Ьта  объсдиненныхъ  еврейскихъ  оргапизац1Н»  — 
неудачи,  въ  которой  для  меня  уже  не  было  никакого  сомн'Ьн1я.  «Сов'Ьту» 
не  только  не  удалось  объединить  вокругъ  себя  шевскаго  еврейства,  но, 

напротивъ,  онъ  сталъ  факторомъ  раздоровъ,  сталъ  т-Ьмъ  химическимъ  реакти- 
воыъ,  который  обнаружилъ  несоединимость  отд'Ьльныхъ  составляющихъ  еврей- ство элемеитовъ. 

Ч-Ьмъ  больше  я  думалъ  объ  этомъ  вопросЬ,  т-Ьмъ  ясп^Ье  и  ясн-Ье  стано- 
вилось МН'Ь,  что  «Сов'Ьтъ»  былъ  съ  самаго  начала  мертЕорожденнымъ  учрежде- шемъ . . . 

Сов'Ьтъ  былъ  предназначенъ  для  того,  чтобы  играть  роль  центральнаго  ор- 
гана юсвскаго  еврейства;  онъ  долженъ  былъ  проводить,  отъ  имени  евреевъ 

города  К1ева,  единую  еврейскую  нащональную  политику.  Между  т'Ьхгь,  — 
и  въ  этомъ  пункт'Ь,  невидимому,  были  правы  еврейск1е  соц1алисты,  —  въ  ту 
эпоху  въ  Росс1И  не  могло  быть  никакого  единаго  еврейскаго  нащональнаго 
органа  и  нельзя  было  вести  никакой  единой  еврейской  наи,1ональной  политики. 

Защищая  идею  Сов-Ьта,  лп>1  говорили,  что  русское  еврейство,  для  осуще- 
ствлен1я  своихъ  нац10нальныхъ  интересовъ,  должно  д-Ьйствовать  организованно 
и  сплоченно.  Должны  быть  созданы  межпарт1йныя,  нац1ональныя  организан1и, 
которыя  и  осуществятъ  мисс1ю  еврейскаго  нащональнаго  возрожден1я  въ  Рос- 
С1И  .  .  .  Такой  нац1онально-политической  организац1ей  должеЕГЬ  былъ  стать,  въ 
рамкахъ  города  Шева,  Сов-Ьтъ,  въ  масштаб'Ь  всей  Росс1и  —  Всеросс1Йск1й 
еврейск1Й  съ'Ьздъ. 

Логически  противъ  этой  схелп>1  трудно  было  возра}кать:  разъ  существуютъ 

нац1ональные  интересы  (а  таковые  у  русскаго  еврейства  несомн-Ьино  были  и 
есть),  то,  естественно,  наибол'Ье  призванными  защитниками  этихъ  интересовъ 
будутъ  нац1ональные  органы.  Однако,  отстаивая  съ  большимъ  жаромъ  эту 
логически-безупречную  конструкц1ю,  мы  забывали  одно:  что  иац1ональные  во- 

просы играли  сравнительно  небольшую  роль  въ  общемъ  комплексе  политиче- 
скихъ  интересовъ  русскаго  еврейства  въ  ту  эпоху.  Въ  этолгь  было  существенное 
ра.злич1е  между  еврейской  нац1ей  и  другими,  —  территор1алы1ыми,  —  нацю- 
налыюстями   Ро€с1и.    Для   каждаго   еврея   несравненно   важн-Ье   были   вопросы 

*  я  не  чувствовалъ  себя  морально  обязаннымъ  участвовать  въ  этой  агитащи,  танъ 
какъ  къ  тому  времени  оиончательно  уб-Ьдплся  въ  томъ,  что  выставленхе  еврейскаго 
нац1ональнаго  списка  было  ошибкой.  Въ  послЬдн1й  моментъ  я  принялъ  поэтому  м-Ьры, 
обезпечивавш1я  мое  неизбрап1е  въ  Думу  по  этому  списку. 
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о  монарх1и  или  республик^Ь,  демократ1и  или  сощализм-Ь,  —  ч-Ьмь  всЬ  вопросы, 

къ  котарымъ  сводилась  нащональная  еврейская  политика,  то-есть  вопроса  о  св'Ьт- 

ской  или  релипозной  общинтЬ,  о  жаргон'Ь  или  древне-еврейскомъ  язык'Ь,  и  даже 
вопросы  о  нацюнальной  автономш.  Между  т1Ьмъ,  по  основнымъ  общеполи- 
тическимъ  вопросамъ  русское  еврейство  никоимъ  образомъ  не  могло  пред- 

ставлять собой  единаго  фронта;  тутъ  оно  естественно  разслаивалось  по  ооц1аль- 
нымъ  класса1\гь  и  полптическимъ  течен1ямъ. 

Мы  пытались  устранить  это  несоотв'&тств]е  т'Ьмъ,  что  ограничивали  нацю- 
нальныя  организавди  исключительно  сферой  нац1ональной  политики;  въ  области 
же  общей  политики  каждый  членъ  ихъ  могъ  принадлежать  къ  любой  парт1и. 
Въ  этомъ  мы  расходились  съ  крайнимъ  надюиалистнческимъ  крыломъ  еврей- 

ства —  С10нистами,  которые  пропов'Ьдывали  приматъ  нац10нальныхъ  интересовъ 
и  единый  еврейскш  фронтъ  по  вс^Ьмъ  вопросамъ  общей  политики. 

Однако,  нашъ  компромиссъ  былъ  возможенъ  въ  сфер'Ь  политической  аб- 
стракцш,  по  разлеталсл  въ  дребезги  при  первомъ  соприкосновеши  съ  жизнью. 

Онъ  предполагалъ  какое-то  двоенье  челов'Ька,  одновременно  состоящаго  чле- 
номъ,  скажемъ,  меньшевистскаго  комитета  и  еврейскаго  нац1ональнаго  органа, 

Онъ  предполагалъ  и  двоен1е  самихъ  организагцй,  съ  полнымъ  изъят1емъ  обще- 
политическихъ  вопросовъ  изъ  сферы  организан^й  нац1ональныхъ,  а  вопросовъ 
нацюнальной  политики  —  изъ  сферы  обще-политическихъ  парт1й. 

ДМствительность  вскор'Ь  обнаружила  всю  неосуществимость  такого  раз- 
ДБоен1я.  «Сов'Ьту»  пришлось  тотчасъ  же  посл'Ь  своего  возникновешя  встр'Ьтигься 
съ  неотложными  задачами  обще-политическаго  свойства  — ■  съ  представитель- 
ствомъ  отъ  еврейства  въ  различныхъ  органахъ,  съ  выборами  въ  городсшя 
думы,  въ  земства,  въ  Учредительное  Собранхе.  Я  испыталъ  самъ  всю  ложность 
пололсен1я,  въ  которомъ  оказывался  командированный  Сов11тоиъ  делегатъ,  дол- 
женствовавш1й  ех  рго^евзо  «представлять  еврейство».  Когда  я  былъ  делегиро- 
ванъ  Сов'Ьтомъ  въ  Исполнительный  Комитетъ,  это  положен1е  все-еврейскаго 
представителя  фактически  лишало  меня  возможности  высказываться  по  вс']Ьмъ 
жгучимъ  вопросамъ.  И  ия'Ь  чаще  всего  не  оставалось  ничего  иного,  какъ  торже- 

ственно, отъ  имени  еврейской  нац,1и  —  воздерживаться  отъ  голосован1я .  .  . 
Съ  другой  стороны,  парт1и  (особенно  у  насъ  на  Украин-Ь)  стали  посвящать 
все  больше  и  больше  внимашя  вопросам'ь  нац1ональной  политики.  Такимъ  обра- 

зомъ вс1^  парт1Йные  члены  Сов'Ьта  принуждены  были  двоить  унсе  и  нацхональ- 
ную  свою  программу  и  тактику.  Но  это  было  очевидно  немыслимо.  Въ  резуль- 
тат^Ь  всЬ  бол'Ьо  или  мен'Ье  активные  члены  Сов'^Ьта  стали  отходить  отъ  него 
въ  свои  партхйиыя  ячейки.  И  въ  конц^  концовъ  въ  немъ  остались  только  люди, 

которымъ,  по  услов1ямъ  времени,   было  нечего  терять  вн'Ь  его. 
Этотъ  маразмъ,  отъ  котораго  въ  конц'Ь  концовъ  безславно  погибъ  Сов15тъ, 

сталъ  обнаружршаться  еще  въ  мою  бытность  въ  Кхев-Ь.  А  по  возвращен1и  изъ 
Финляндти  я  засталъ  его  уже  въ  агон1и. 

27  августа  1917  года  я  возвращался  изъ  Петрограда  въ  Шевь.  Путь  шелъ 
черезъ  Могилевъ,  гд11,  какъ  изв'Ьстно,  находилась  ставка  Верховнаго  Главно- 
командующаго.  Во  время  стоянки  по'Ьзда  въ  Могилев1з,  щ-Ь  все  им1Ьло  вполн-Ь 
обычный  видь,   до  меня  донеслись  изъ  корридора  вагона  слова:   «Вы  знаете, 
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Корниловъ  поставилъ  ультпматумъ  Керенскому,  требуетъ  передачи  ему  власти. 
Теперь  любопытно,  чья  возьметъ»  .  .  .  Слова  эти  были  произнесены  съ  такимъ 

равнодуш1емъ,  какъ  будто  р'Ьчь  шла  о  томъ,  какая  лошадь  выиграетъ  очеред- 
ной призъ.  Тонъ  настолько  не  соотв-Ьтствовалъ  важности  и  трагизму  сообщае- 

маго  изв'Ьст1я,  что  я  р'Ьшительно  не  пов1^рилъ  въ  серьезность  всего  разговора. 
Да  и  вс,я  обстановка  по  пути  изъ  Петрограда  и  здЬсь,  въ  самой  штабъ-квартир-Ь 
мятежниковъ,  была  ужъ  слишкомъ  нормальной  п  спокойной .  .  . 

Однако,  прх-Ьхавъ  на  сл'Ьдуюпцй  день  въ  К1евъ,  я  узналъ,  что  таинственный 
голосъ  изъ  корридора  былъ  правъ  и  что  мы  д'Ьйствительно  переживаемъ  кризисъ. 
Въ  самомъ  Шев'Ь,  впрочемъ,  особаго  волнен1я  въ  эти  дни  не  было.  Едва  ли 
кто  сомп'Ьвался  въ  неудач']Б  возсташя.  И  единственнымъ  его  результатолгь 
(у  насъ,  какъ  и  во  всей  Россш)  было  дальн'Ьйшее  усилеше  л'Ьвыхъ  элементовъ. 
Наконецъ  осуществился  тотъ  контръ-революцюнный  заговоръ,  которымъ  они 
страш,али  все  время.  И  теперь  уже  никакой  скептикъ  не  могъ  уб-Ьдить  пхъ, 
что  съ  этой  стороны  опасность  не  угрожаетъ.  Для  консолида.ц1и  создав- 
шагося  настроешя  былъ  пущенъ  пресловутый  лозунгъ  «спасен1я  революц1и». 

Прпчелгь  спасен1е  это,  разум-Ьется,  сводилось  къ  усилешю  якобинскаго  деспо- 
тизма стоявшихъ  у  власти  парт1й.  —  Избранный  Исполнительнымъ  Комитетомъ 

комиссаръ  города  К1ева  Страдомсий  принужденъ  былъ  уйти;  въ  его  должность 

вступилъ'  его  зам-Ьститель  • —  меньшевикъ  Доротовъ.  Печать  была  взята  подъ 
цензуру,  причемъ  эта  м-Ьра  была,  разум'Ьется,  направлена  исключгггельно  про- 
тивъ  правой  печати.  Помню,  какъ  бундовецъ  Темкинъ  впосл'Ьдствхи  съ  боль- 
шимъ  юморомъ  разсказьшалъ  о  томъ,  какъ  онъ,  по  порученш  «Комитета  спа- 
сен1я  революпДи»,   цензурировалъ  «К1евлянинъ»  .  .  . 

Политическая  ситуац1я,  которую  я  засталъ  по  пр1']^зд^Ь  въ  Шевъ,  была 
весьма  неут-Ьшительной.  Въ  письм'Ь,  датированномъ  22  августа,  еще  изъ  Фин- 
ляндш,  я  писалъ: 

«Ъдемъ  подъ  впечатл'Ьн1емъ  тяжелыхъ  в-Ьстей  изъ-подъ  Риги. 
Неспокойно  на  душ'Ь.  Все  идетъ  съ  какой-то  фатальной  правильностью внизъ  по  наклонной  плоскости»  .  .  . 

Уже  по  возвращен1н  въ  К1евъ,  въ  письм^Ь  отъ  10  сентября,  я  могъ  до- бавить : 

«О  нашихъ  политическихъ  д-Ьлахъ  вы  информируетесь  газетами. 
В'Ьроятно,  чехарда  министровъ  и  генераловъ  издалека  кажется  еще 
бол-Ье  чудовищной .  .  . 

Д'Ьла  идутъ  скверно  —  еЬ  уоНа  1о111!» 

Черезъ  нед15лю  я  писалъ: 

«Въ  политик'Ь  у  насъ  все  еще  туманъ.  Правительство  занимается 
конструирован1емъ  самаго  себя  и  пока  довольно  безусп-Ьшно.  А  всяк1е 
грозные  процессы  разложен1я  и  обнищашя  идутъ  совершенно  парал- 

лельно, независимо,  съ  фатальной  неизменностью ...  До  чего  мы  до- 
катимся, трудно  сказать». 

И,  нашнецъ,  въ  письлгЬ  отъ  1  октября: 

«Политическ1я  и  военныя  Д'Ьла  идутъ  все  хуже  и  хуже.  Воцаря- 
етсл  полная  апат1я  и  усталость». 
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То  была  эпоха  предсмертныхъ  судорогъ  Временнаго  Правительства.  Па- 

ден1е  Риги,  Корннловщпиа,  нападете  н-Ьмцевъ  на  острова  Эзель  п  Даго,  Демо- 

кратическое сов'Ьщан1е,  Сов-Ьтъ  РоссШской  Республики  —  всЬ  эти  впечатл-Ьшя 
см'Ьнялпсь  съ  утомительной  быст]Ютой.  А  основной  фонъ  всему  давалъ  не- 

удержимый росгь  большевизма.  Онъ  давалъ  себя  чувствовать  и  у  насъ  въ 

К^ев-Ь.  Первые  предсЬдатели  Сов-Ьтовъ  рабочихъ  и  военныхъ  депутатовъ  — 

оборонцы  Незлобинъ  и  Таскъ  —  были  отстранены.  Перваго  зам-Ьни.ть  нптер- 
нащоналистъ  Смпрновъ,  второго  —  украинсюй  с. -р.  Григорьевъ.  А  затЬмъ,  — 
въ  то  же  время,  когда  большевики  стали  господствовать  въ  Петроградско.\гъ 

Сов-ЬгЬ,  предс'Ьдателе^гь  котораго  былъ  избранъ  Троций,  —  наши  два  Сов-Ьта 
слились  и  избрали  своилгь  предсЬдателемъ  большевика  Георг1я  Пятакова. 

Единственнымъ  св'Ьтлымъ  пунктомъ  на  фон'Ь  кхевской  общественности  ка- 
залась тогда  молодая  Городская  Дума.  Произведенные  въ  конц'Ь  шля  выборы 

окончились,  какъ  и  сл'Ьдовало  ожидать,  поб1Ьдой  списка  Л»  1  —  списка  «соц1а- 

листическаго  блока».  Этотъ  сппсокъ  получилъ,  кажется,  около  80-ти  м'Ьстъ 
въ  Дум-Ь.  Остальныя  сорокъ  распред-Ьлялись  между  кадетами  (10  гласныхъ), 
польскиьгь  блокомъ  (7),  еврейскимъ  демократпческю1ъ  блокомъ  (5),  еврейскими 

соц1алистами  (3),  вн'Ьпарт1ииой  группой  русскихъ  избирателей  (во  глав-Ь  съ 
ШульгиньБГь) ,  украинцами  и  большевиками.  Первые  засЬдашя  Думы  произошли 
еще  въ  мое  отсутств1е.  Пзъ  газетъ  я  узналъ,  что  предсЬдателемъ  Думы  из- 

бранъ пользовавш1йся  всеобщилгь  уважен1емъ  журналистъ  В.  А.  Дрелингъ  (с. -д. 
меньшевикъ).  Онъ  съ  большпмъ  достоинствомъ  исполнялъ  свои  функпдя  во 
всЬхъ  разнообразныхъ  обстановкахъ,  въ  какихъ  пришлось  работать  К1евской 

Городской  Дум^.  Въ  посл'Ьдн1е  годы,  при  большевикахъ,  онъ  очень  нуждался, 
работалъ  въ  кооператпвахъ  и  переутомлялъ  себя  лекц1ями  въ  различныхъ  учеб- 
ныхъ  заведен1яхъ.  Л-Ьтомъ  1920  года  он-^.  погпбъ  отъ  холеры,  въ  течен1е  нФ.- 
сколькихъ  часовъ:  истощенный  организмъ  потерялъ  всякую  способность  сопро- 
тивлен1я ...  О  должности  городского  головы  между  парт1ями  соц1алпстическаго 

блока  шли  продолжительные  переговоры.  Въ  конц'Ь  концовъ,  этотъ  постъ  до- 
стался эс-эрамъ,  основывавшимъ  свое  право  главнымъ  образомъ  на  повсем'Ьстномъ 

усп'Ьх'Ь,  который  им'Ьла  тогда  на  выборахъ  ихъ  парт1я.  Кхевскимъ  Городскимъ 
Головой  сталъ  эс-эръ  Евген1й  Петровичъ  Рябцевъ,  о  которомъ  я  уже  упоми- 
налъ.  Для  насъ  —  его  товарищей  по  адвокатскому  сослов1ю  —  его  выборъ 
казался  н-Ьсколько  неожиданныйгь.  Въ  большихъ  личныхъ  качествахъ  —  при- 
родномъ  ум'Ь,  такт'Ь,  трудоспособности,  прекрасномъ  ораторско^гь  даровап1и  — 
никто  ему  не  отказывалъ.  Но,  какъ  ьил  всЬ  знали,  его  подготовка  къ  руковод- 

ству муниципальными  делами  крупнаго  города  не  могла  быть  очень  солидной. 

При  этойгь  мы,  однако,  забывали  хорошую  н'Ьмецкую  поговорку,  особенно  при- 
годную во  времена  революц1Й:  х\т1  §1Ы:  Уегзкапс!.  Если  Гучковъ  и  Керенск1й 

были  военными  министрами,  Некрасовъ  —  министромъ  путей  сообщен1я,  Тере- 
щенко —  министромъ  финансовъ,  то  отчего  бы  Рябцеву  не  быть  юевскимъ 

городскимъ  головой?  Будущее  показало,  что  н-Ьмецкая  поговорка  оправдалась 
въ  огношен1[[  Рябцева  больше,  ч'Ьмъ  во  многихъ  другихъ  случаяхъ.  Да  и 
обстоятельства  сложились  такъ,  что  шевской  Городской  Дум'Ь  меньше  всего 
пришлось  хозяйствовать,  а  чаще  и  больше  всего  —  защищать  себя  и,  вм'ЬсгЬ 
съ  гЬмъ,  населен1е  города  К1ева  отъ  всей  галлереи  нашихъ  завоевателей  — 
сначала  отъ  украинскихъ  шовинистовъ,  загЬмъ  отъ  большевистскихъ  конквиста- 
доровъ,  отъ  германскихъ  комендантовъ,  отъ  гетманскихъ  «хорунжихъ»,  отъ 
Петлюровцевъ,  снова  отъ  большевиковъ  и  т.  д. 
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и  эту-то  мисс1ю  защиты  правъ  городского  самоуправленхя  Рябцевъ  выпол- 
нялъ,  по  общему  мн'Ьн1Ю,  блестяще  —  съ  большой  см-^лостью  п  твердостью, 
п  вм'Ьст'Ь  съ  т-Ьмъ  въ  соотв'Ьтств1и  со  своими  наклонностями  и  талантами ;  то-есть 
торжественно  и  картинно.  Повторяю,  всЬ  парт1и  были  довольны  Рябцевымъ; 

дзлже  В.  В.  Шульгинъ  отозвался  о  немъ  съ  уважешемъ  и  благодарностью  посл'Ь 
его  предстательства  въ  интересахъ  арестованнаго  большевиками  редактора 
«Шевлянина». 

Хозяйственный  функц1и  городской  уиравы  въ  большей  степени,  ч'Ьмъ 
на  городскомъ  голов'Ь,  лежали  на  его  товарищ-Ь  —  А.  М.  Гинзбург'Ь-Наумов'Ь 
(с.-д.,  меньшевикъ),  проявившемъ  на  своелгъ  посту  выдающаяся  организацюнныя 
способности. 

Городская  управа  была  составлена  на  коалицюнныхъ  началахъ:  кром'Ь  со- 
пдалистовъ,  въ  нее  вошли  кадеты,  украинцы  и  представители  польскаго  и  еврей- 
скаго  пац10нальныхъ  блоковъ.  Представителемъ  посл'Ьдняго  былъ  избранъ  инже- 
неръ  А.   И.   Богомольный. 

Въ  работ1^  Городской  Думы  въ  эти  первые  м'Ьсяцы  ея  существованья  было 
много  бодрости  и  увлечен1я.  Новизна  д-Ьла,  желан1е  расчистить  авг1евы  ко- 

нюшни стараго  думскаго  хозяйства,  живой  и  реальный  характеръ  работы  — 
все  это  объединяло  новоиспеченныхъ  управцевъ  и  гласныхъ  и  призывало  къ 

напряженной  д'Ьятельностп.  Наряду  съ  этимъ,  публичность  и  парламентсюй 
характеръ  пленарныхъ  засЬданьй  илгаонировали  и  участникамъ,  и  публик-Ь. 

Насел еше  города,  которое  въ  огролгаомъ  большияств'Ь  никогда  не  сочув- 
ствовало сощализму,  а  теперь  уходило  все  дальше  вправо,  —  въ  основ- 

ныхъ  вопросахъ  момента  было,  гЬхгь  не  мен'Ье,  солидарно  съ  сои,1алпстической 
Городской  Думой.  Эти  основные  вопросы  были  вощюсы  украинсшй  и  больше- 
вистск1й.  Вм'Ьст'Ь  со  своей  Думой,  населеше  города  К1ева  больше  двухъ  л11тъ 
боролось  противъ  засилья,  которому  оно  съ  разныхъ  сторонъ  подвергалось. 

Поб'Ьда  очередныхъ  завоевателей  приводила  обычно  сначала  къ  умален1ю  правъ, 
а  затЬмъ  къ  роспуску  Думы.  А  при  каждомъ  ихъ  изгнашп  Городская  Дума 
возрождалась  изъ  пепла.  «Рябцевъ  уже  въ  ДулгЬ»:  подъ  этимъ  паролемъ  про- 

шли всЬ  наши  освободительные  перевороты,  —  эти  слова  въ  эти  дни  повторяли 
другъ  другу  юевляне  сначала  шопотомъ,  а  загЬмъ  все  громче  и  громче,  и  всЬ 
воспринимали  ихъ,  какъ  символъ  совершившагося  освобожденья .  .  . 

Естественно,  что  съ  именемъ  Е.  П.  Рябцева  и  съ  Городской  Думой  у  к1ев- 
лянъ  связаны,  въ  общемъ,  хорош1я  воспоминанья.  Нашъ  городской  голова 

д-Ьйствительно,  какъ  его  иронически  назвалъ  Шульгинъ,  сталъ  «революцюнной 
реликвьей»,  —  но  реликвьей  въ  лучшемъ  сиысл'Ь  этого  слова .  .  . 

Первые  шаги  пополненной  представителями  нацхональных'ъ  меньшинствъ 
Центральной  Рады  также  относятся  къ  моему  пребыванью  въ  Фьшляпдьи. 

«Скучно  возвращаться  въ  Кьевъ,  —  писалъ  я  оттуда  15  августа,  — 
гд-Ь  всЬ  съ  ума  сошли  на  украинсгсой  автоноши  и  играютъ  въ  какую-то 
глупую  оппозицью  Времеьшому  Правьггельству». 

Эта  «глупая  оппозицья»  происходила  главнььдгь  образомъ  на  почв'Ь  соста- 
вленья «Инструкцьи  Генеральному  Секретарьату»,  которую  Временное  Прави- 

тельство должно  было  утвердить.  Украинцамъ  все  было  недостаточно  правъ, 

которыя    имъ    уд-Ьляли;    а    Временное    Правительство,    не    учитывая    своихъ 
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сплъ,  упорствовало*.  Курьеры  летали  пзъ  К1ева  въ  Петроградъ  и  обратно, 
во  вопросъ  никакъ  не  улаживался.  А  въ  это  время  положен1е  Временнаго 

Правительства  становилось  все  мен-Ье  и  мен'Ье  прочнымъ. 
Укра1шскимъ  наидоналпстаАгъ  это  было  только  на  руку.  Естественно  по- 

этому, что  делегатъ  Центральной  Рады  Поршъ  требовалъ  на  Демократическомъ 
сов-Ьщанти**  отказа  отъ  коалищи  съ  буржуаз1еп  и  чисто  сощалистическаго  пра- 

вительства. Чисто-сопДалистичесше  правительство  означало  переходъ  власти  къ 
большевикамъ  и  сов-Ьтамъ.  Оставляя  у  себя  Центральную  Раду,  украинцы 
съ  легкой  душой  рекомендовали  передать  обще-росс1йскую  власть  въ  руки 
съ-Ьзда  сов-Ьтовъ,  который  долженъ  былъ  завершить  разруху  и  распадъ  страны. 
И  близорукимъ  украинскимъ  политиклмъ  казалось,  что  тогда-то,  на  развалинахъ 
Росс1и,  расцв'Ьтетъ  самостхйная  Украина .  .  . 

Во  глав-й  Центральной  Рады  продолжалъ  стоять  М.  С.  Грушевсшн,  во 
глав'Ь  Генеральнаго  Секретар1ата  —  Виниченко.  Въ  составъ  Секретар1ата  всту- 

пили отд'Ьльные  представители  нацюнальныхъ  меньшинствъ  (А.  Н.  Зарубинъ, 
М.  Г.  Рафесъ). 

Все  положеше  носило  видимо  временный,  переходный  характеръ. 

II.    Центральная  Рада,  большевики,  н'Ьмцы 

(ноябрь   1917  —  апр-йль  1918) 

Первый  снарядъ.  —  Украинская  Народная  Республика.  —  Полптичесшя  событ1я  и 
адвокатура.  —  Организация  нащональныхъ  меньшинствъ.  —  Вокругъ  Учредит.  Собран1я. 
—  Украинская  делегащя  въ  Брестъ-Литовск-Ь.  —  Самост1йность.  —  Одиннадцать  дней 
бомбардировки.  —  Большевики  въ  Ыев-Ь.  —  «Миръ  безъ  аннекс1й  и  контрибущй».  — 
Приходъ  н-Ьмцевъ.  — -  Обострен1е  украинскаго  нащонализма.  —  Малая  Рада  въ  апр-Ьл-Ь 
1918  г.:  личности  и  парт1и.  • — •  Подготовка  конфликта  съ  н-Ьмцами.  —  Арестъ 

А.  Ю.  Добраго  и  приказъ  Эйхгорна.  —  Посл-бднШ  день  Центральной  Рады. 

Въ  одинъ  изъ  посл'Ьднихъ  дней  октября  1917  года,  предъ  вечеро1\гь,  что-то 
вдругь  прожужжало  надъ  нашими  головами.  Мы  «тогда  еще  не  пр1шыкли  раз- 

личать артиллер1йск1е  нюансы  и  въ  первый  моментъ  не  знали,  что  случилось. 
Но  черезъ  ьгануту  уже  показывали  другъ  другу  небольшое,  довольно  аккуратное 

отверст1е,  пробитое  въ  ст'Ьн'Ь  пассажа  страхового  общества  «Росс1я».  Сомн'Ьн1Й 
быть  не  могло:  надъ  городомъ  пролегЬлъ  снарядъ. 

Стр'Ьляли,  какъ  потолгь  выяснилось,  большевпстск1я  части,  зас'Ьвш1я  въ 
арсенал-Ь.  Арсена лъ  —  одинъ  изъ  крупн'Ьйшихъ  проашшленныхъ  центровъ 
въ  нашемъ  не-фабричномъ  город'Ь  —  издавна  сч1ггалсл  Ц1ггаделью  большевизма. 
Въ  октябрьск1е  дни  въ  арсенал-Ь  находился  военно-оперативный  центръ  больше- 
виковъ,  а  пол1т1ческ1и  центръ  ихъ  —  Сов-Ьтъ  рабочихъ  депутатовъ  пом-Ьщался 
во  дворц'Ь. 

На  этотъ  разъ  судьба  пощадила  к1евлянъ  и  большого  артиллер1Йскаго 
обстр-Ьла  не  было.     Д-Ьло  обошлось  н-Ьсколькими  оруд1Йными  выстр15лами,   не 

*  Посл-Ьдн1й  министръ  юстищи  —  п.  Н.  Малянтовичъ  —  вздумалъ  даже  привлечь Генер.  Секретар1атъ  къ  отв-Ьтственности  по  какой-то  стать-Ь  Уголовнаго  Уложен1я. 
**   На   московское   Государственное   Сов'Ьщан1е,    созванное  для   поддержки   Врем. Правительства,  украинцы  своего  делегата  не  послали  вовсе. 
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причинившими  особаго  вреда.  Вообще,  въ  октябр'Ь  1917  года  В1.  Шев-Ь  не  было 
настоящей  вооруженной  борьбы;  стороны  ограничились  выяснен1емъ  своихъ 
силъ. 

Конкурирующихъ  претендентовъ  на  власть  было  у  насъ  въ  эти  дни  не 

два,  какъ  въ  Петроград'Ь  и  Москв-Ь,  а  три:  кром'Ь  Временнаго  Правительства 
и  большевиковъ,  была  еще  Центральная  Украинская  Рада.  Политическилгь  цен- 

тромъ  силъ,  в-Ьрныхъ  Временному  Правительству,  была  Городская  Дума;  но 
среди  войскъ  к1евскаго  гарнизона  оно  могло  расчитывать,  какъ  выяснилось, 

только  на  юнкеровъ,  на  командный  составъ  и  на  отд'Ьльныя  небольш1я  части. 
Большевики  также  не  им'Ьли  за  собой  значительной  вооруженной  силы.  Такилгь 
образомъ,  силы  обоихъ  основныхъ  противниковъ  уравнов-Ьшивались;  и  р'Ьшеше 
зависало  отъ  Центральной  Рады  и  т'Ьхъ  воинскихъ  частей,  въ  которыхъ  господ- 

ствовали украинпъ!. 

Какъ  и  сл'Ьдовало  ожидать.  Центральная  Рада  р'Ьшила  соблюдать  нейтрали- 
тетъ  въ  возгор'Ьвшейся  борьб'Ь  «росс1йск11хъ»  группъ.  Въ  сред'Ь  ея  членовъ 
былъ  образованъ  «Комитетъ  спасешя  революц1и  на  Украин-Ь»,  засЬдавшхй  въ 
течете  н'Ьсколькихъ  ночей,  составляя  воззвашя  и  резолюд1и.  Но  никакихъ  актив- 
ныхъ  шаговъ  въ  Педагогическомъ  музе15  предпргшято  не  было.  Такъ  прошли 

первые  два-три  дня,  пока  соотношете  силъ  еще  не  выяснилось.  Но  зат^Ьмъ, 
когда  поб'Ьда  большевиковъ  опред-Ьлилась  повсем-Ьстно,  Центральная  Рада  вспо- 

мнила данное  Бисмаркомъ  опред'Ьлеше  задачи  нейтральныхъ  державъ:  во-время 
посп'Ьшить  на  помощь  поб'Ьдителю.  ВсЬ  им-Ьвшхяся  въ  К1ев'Ь  украинсшя  части 
были  брошены  на  сторону  проташнитсовъ  Временнаго  Праврггельства.  Посл-Ь 
этого  юнкераАГь  и  остальнымъ  правительственнымъ  войскамъ  не  оставалось  ни- 

чего иного,  какъ  капитулировать.  Въ  состоявшемся  между  тремя  группами 
ссглашен1и  украинцы  дали  почувствовать  свою  превосходную  силу.  Временное 

Правительство  было  поб'Ьждено,  большевики  не  чувствовали  въ  Шев-Ь  доста- 
точной опоры.  Выходъ  нам-Ьчался  самъ  собой:  власть  должна  была  перейти  къ 

Центральной  Рад'Ь. 
О  первыхъ  дняхъ  украинской  власти  у  меня  остались  не  очень  розовый 

вюспоминан1я.  Какой-то  вульгарный  тонъ  воцарился  тогда  въ  нашей  обществен- 
ной жизни.  Въ  город']^  выходили  только  украинск1я  газетки,  составленныя  грубо 

и  аррогантно,  полныя  изд'Ьвательствъ  надъ  Временнымъ  Правительствомъ  и 
надъ  его  м-Ьстными  представителями.  ВЬрнымъ  правительству  войскамъ,  по 
соглашетю,  должны  были  предоставить  возможность  эвакуироваться  на  Донъ; 

въ  д-Ьйствительности,  однако,  ихъ  вы-Ьздъ  шелъ  не  гладко.  Не  обошлось  и  безъ 
эксцессовъ,  въ  особенности  въ  отношеши  команднаго  состава.  Конечно,  не 

было  Ш1чего  подобнаго  той  большевистской  расправ'Ь  съ  офицерствомъ,  которую 
мы  пережили  три  м'Ьсяца  спустя;  но,  съ  непривычки,  намъ  тогда  казалось 
ч'Ьмъ-то  воп1Ющимъ,  если,  наприм'Ьръ,  главнаго  начальника  военнаго  округа  дер- 

жали н'Ьсколько  дней  арестованньвгь,  безъ  пищи  и  на  солом'Ь  .  .  . 
9  ноября  былъ  принятъ  Центральной  Радой  и  опубликованъ  3-й  Универ- 

салъ,  подводивш1й  итогъ  происшедшимъ  собьгг1ямъ.  Украина  провозглашалась 
«Украинской  Народной  Республикой»,  съ  сохранен1емъ  федеративной  связи  съ 
Росс1ей;    Генеральные   Секретари   получили   титулъ   Народныхъ   Министровъ*. 

*  Предс^Ьдателемъ  Рады  народныхъ  министровъ  былъ  Виниченко  (у.  с. -д.),  военнымъ 
миннстромъ  Петлюра  (у.  с. -д.),  министромъ  труда  Поршъ  (у.  с. -д.),  министромъ  финан- 
совъТуганъ-Барановск1й  (соц.-федер.),  мин.  иностр.  д-Ьлъ  Шульгинъ  (с.-ф.),  министромъ 
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Кром-Ь  того,  въ  Универсалъ  были  включены  декларативныя  заявлен1я  о  пред- 

стоящихъ  сощальныхъ  реформахъ  —  отагЬн-Ь  права  собственвости  на  землю 
и  введенп!  вось\н1часового  рабочаго  дня. 

Универсалъ  былъ  пршятъ  въ  Рад-Ь  всЬмп  украинскими  парт1ями  едино- 
гласно, какъ  и  полагалось  торжественному  манифесту,  составленному  по  пред- 

варительному соглашешю  между  фракц1ями.  По^гаптся,  остальныя  нац10наль- 
ныя  партш  (польсшя  и  еврейск1я)  также  голосовали  за  Универсалъ;  росс1й- 
сгае  же  с. -д.  и  с. -р.  воздержались  отъ  голосован1я. 

Приблизительно  м-Ьсяцъ  спустя  посл-Ь  этихъ  собьгай  мн-Ь  предстояла  по^Ьздка 
по  Московско-К1ево-Воронежской  лин1п,  по  направлен1ю  къ  Брянску.  Условхя 
сообщешя  на  жел-Ьзныхъ  дорогахъ  были  тогда  уже  неважный;  однако,  билеты 

и  плацкарты  еще  продавались  заран-Ье.  Запасшись  билетомъ,  я  по'Ьхалъ  на  вок- 
залъ  къ  часу  отхода  по-Ьзда  —  7  часовъ  вечера.  Выяснилось,  однако,  что 
по-Ьздъ  изъ  Москвы,  прпходившхи  утромъ  и  отправлявш1пся  въ  тотъ  же  день 

обратно,  еще  не  прибылъ.  Я  прождалъ  его  на  вокзал-Ь  до  2-хъ  часовъ  ночи  и 
отправился  ночевать  домой.  Рано  утромъ,  по  пути  къ  вокзалу,  я  сталъ  про- 

сматривать газету  и  увид'Ьлъ  въ  ней  сенсащонное  сообщен1е:  Сов'Ьтъ 'Народныхъ Комиссаровъ,  съ  самаго  начала  не  признававш1Й  власти  Центральной  Рады  и 

отд'Ьлен1я  Украины  отъ  Россш,  прервалъ  начатые  съ  Радой  переговоры  и 
объявилъ  ей  войну.  Большевистск1я  войска  движутся  на  югъ,  всякое  сообщен1е 

съ  Великоросс1ей  прекращено.  Очевидно,  ни  о  какой  по'Ьздк'Ь  думать  уже  не 
приходилось.  Я  забралъ  свои  вещи  и  возвратился  въ  городъ,  —  чтобы  зат'Ьмъ 
болЪе  трехъ  л-Ьтъ  не  выезжать  за  пределы  1иева. 

Началась  гражданская  война. 
Украинская  Народная  Республика  была  объявлена,  власть  Петрограда  от- 
пала и  м-Ьствыя  прав1ггельственныя  учрежден1я  стали  постепенно  перестраиваться 

и  приспособляться  къ  новымъ  услов1ямъ.  Со  стороны  Ч1шовничества,  какъ  и 

сл'Ьдовало  ожидать,  украинская  власть  не  встр'Ьтила  особой  оппозицш.  Иначе 
обстояло  д'Ьло  въ  сред-Ь  пнтеллпгенцдп.  Предстоящая  украинпзац1я  приводила 
въ  смущеше  всЬхъ  неукраинцевъ,  прпчастныхъ  къ  школ-Ь,  наук1^,  адвокатур'^. 
Украннскш  языкъ,  съ  которымъ  впосл'Ьдств1н  немного  свыклись,  вызывалъ  аф- 
фектированныя  насм'Ьшки;  никто  не  собирался  учиться  этому  языку*. 

Особенно  упорна  была  борьба  противъ  сепаратизма  въ  сред'Ь  адвокатуры, 
■ —  этой  наибол'Ье  независимой  професс1и,  давно  привыкшей  быть  въ  оппозищи 
къ  «видамъ  правительства». 

Мн-Ь  не  приходилось  еще  упоминать  о  томъ,  какъ  реагировала  к1евская 
адвокатура  на  собьтя  революц1оннаго  времеш!.  Нужно  сказать,  что  ея  роль 

въ  этихъ  собьптяхъ  была  довольно  незам-Ьтна  и  общественный  в'Ьсъ  ея  высту- 
плен1Й  бы.ть  значительно  ниже,  ч'Ьмъ,  по  старылгь  традиндямъ,  можно  было 
ожидать.  Адвокатура,  какъ  сослов1е,  могла  проявить  себя  въ  эпоху  земскаго 
и  интеллигентскаго  освободительнаго  движешя;  она  и  играла  выдающуюся  роль 

почтъ  и  телегр.  Зарубпнъ  (росс.  с. -р.),  госуд.  контролеромъ  Золотаревъ  (Бундъ).  Мини- 
страми по  д-Ьламъ  нащональностей  были  Зильберфарбъ  (евр.  соц.),  Мицкевпчъ(Польск. 

Дем.  Центр.)  и  Одпнецъ  (н.-с). 

*  Злополучный  вопросъ  объ  украинскомъ  язык-Ь  продолжаетъ  съ  т'Ьхъ  поръ  быть 
излюбленнымъ  прсдметомъ  словопрен1й.  Одни  отрицаютъ  его  быт1е,  презрительно  на- 

зывая его  «м-Ьстнымъ  нар'Ьчхемъ»;  друг1е,  напротивъ,  защпщаютъ  его  право  на  существо- Бан1е.  Любопытно  при  этомъ,  что  самые  ярые  отрицатели  украинскаго  языка  судятъ  о 
немъ,  какъ  знатоки,  и  даже  уличаютъ  его  сторонниковъ  въ  томъ,  что  они  исказили  под- 

линный украинск1й  языкъ  галищйскимн  словами  и  т.  д. 
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въ  движешн  1904 — 1905  гг.  Но  переворотъ  1917  года,  а  т'Ьмъ  бол^Ье  посл-Ьдо- 
вавш1Я  всл'Ьдъ  зат1^мъ  собьтя  им'1Ьли  подъ  собой  ужъ  слпшкомъ  широкую, 
массовую  базу;  съ  другой  стороны,  живо  затрапшая  самые  насущные  интересы 
всЬхъ  ы  каждаго,  они  слишкомъ  разслапвалп  и  раскалывали  прежн1я  сословныя 

и  профессюнальныя  образован1я.  Предъ  лицомъ  такихъ  событ1й,  сослов1е  адво- 
катуры потеряло  всякое  единство;  а  недостававшая  ему  опора  въ  массахъ 

лишала  его  позиндю  всякаго  политическаго  значен1я. 

Отд'Ьльные  адвокаты  стали  членами  Временнаго  Правительства,  товариш,ами 
министровъ,  сенаторами,  старшими  председателями  и  прокурорами  судебныхъ 
палатъ.  Но  русская  адвокатура,  какъ  сослов1е,  съ  1917  года  утратила  всякое 
значен1е,   какъ  факторъ  политической  борьбы. 

То  же,  въ  м'Ьстномъ  масштаб'Ь,  произошло  и  въ  Шев'Ь.  Наша  адвокатура 
проявила  въ  первые  дни  революгци  значительный  интересъ  къ  событ1ямъ.  Од- 

нако, къ  созидательному,  коллект1Шному  участш  въ  политической  жизни  она 

оказалась  неспособной.  Въ  март'Ь  или  апр'Ьл'Ь  была  у  насъ  избрана  такъ-назы- 
ваемая  «Большая  адвокатская  комисс1я»,  въ  которую  вошли  1П  согроге  Сов'Ьты 
присяжныхъ  пов'Ьренныхъ  и  помош,никовъ  присяжныхъ  пов'Ьренныхъ  и  избран- 

ные общпмъ  собран1емъ  представители  сослов1я.  Им'Ьлось  въ  виду  концентри- 
ровать въ  «Большой  комисс1и»  всю  политическую  работу  адвокатуры.  Были 

выд'Ьлены  П0ДК0Ш1СС1И  —  лекц10нная,  законодательная,  судебная  и  др.  Было 
много  споровъ  о  томъ,  должны  ли  читаемый  лекци!  носить  безпарт1Йный  харак- 
теръ  или  же  лектору-адвокату  разр'Ьшается  открыто  становиться  на  почву  той 
или  иной  парт1йной  программы.  Вопросъ  разр'Ьшился  т^^мъ,  что  фактически 
ни  одной  лекпди  прочитано  не  было  .  .  . 

Съ  момента  отд'Ьлен1я  Украины  и,  связаннаго  съ  нимъ,  обострен1я  нацю- 
нальныхъ  Бопросовъ,  положеше  к1евской  адвокатуры  н'Ьсколько  изм1зНилось. 
Образовался  общ1Й  фронтъ,  на  которомъ  можно  было  объединиться;  были  за- 

д'Ьты  общ1е  и  близк1е  всЬмъ  членамъ  сословхя  интересы.  Украинизац[я  суда 
была  жупеломъ,  для  отражен1я  котораго  готовы  были  слиться  всЬ  адвокаты, 

правые  и  л'Ьвые,  монархисты  и  соц1алисты*.  И  естественно,  что  центръ  тяже- 
сти борьбы  противъ  украинизац1и  оказался  не  въ  сред'Ь  судей  и  прокуроровъ,  а 

въ  нашей  адвокатской  сред'Ь. 
Были  среди  насъ  крайн1е  и  непримиримые  украинофобы,  не  желавш1е  вовсе 

признавать  «незаконной»  власти  Рады;  были  элементы,  бол-Ье  считавш1еся  съ 
реальной  обстановкой.  Но  протестъ  противъ  насильственной  украинизад1и  род- 

нил ъ  всЬхъ.  И  никто  не  хоронилъ  идеи  возрождеи1я  Росс1и. 

Октябрьск1й  переворотъ  привелъ  къ  образован1ю  у  насъ  на  юг-Ь  Росс1и  фак- 
тически независимой  республики,  построенной  па  чисто  нацюнальной  основ'Ь. 

Естественнылгь  результатомъ  нарожден1я  самостоятельной  Украины  явилось  то, 
что  на  первый  планъ  нашей  политической  жизни  были  выдвинуты  вопросы 

нацюнальные.  То  же,  какъ  изв'Ьстно,  произошло  въ  Латв1и,  Литв-Ь,  Груз1И  н  т.  д. 
Большевики  въ  данномъ  отношен1и  достигли  антипода  своихъ  же  собственныхъ 

*  Членовъ  нашего  сословия,  ставшихъ  на  сторону  украинскаго  движен1я,  почти  не 
было.  Изъ  д-Ьятелей  Рады  только  Ткаченко  и  Поршъ,  а  впосл'Ьдств1и  членъ  Дирек- тор1и  Андр1евск1й,  были  адвокатами. 
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ц-Ьлей:  подъ  знаменемъ  пролетарскаго  Интернащонала  они  способствовали  рас- 
цв-Ьту  на  всЬхъ  окраинахъ  Россхи  самаго  «буржуазнаго»  нацюнализма .  .  . 

К1евъ  всегда  жилъ  подъ  знакомъ  нащональной  розни.  Эта  рознь  препят- 

ствовала развипю  у  насъ  шпрокихъ  объедннен1й  даже  среди  д-Ьятелей  искусства, 
науки,  литературы.  Въ  области  же  политики  обостренность  нац1ональныхъ  вопро- 

совъ  питала  мракоб-Ьсхе  и  челов'Ько-ненавистничество.  Это  насл'Ьд1е  старорежим- 

наго  Шева  проявилось  теперь  во  всемъ  блеск'Ь.  Нацюнальный  моментъ  былъ 

оффиц1ально  выдвинуть  на  первое  м'Ьсто:  результатомъ  не  могли  не  стать  нацю- 
нальное  обособлеше,   вражда  и  упадокъ  обще-челов1^ческихъ  благъ  культуры. 

Конечно,  теперь  роли  перем-Ьнилпсь.  Въ  60-тыхъ  годахъ,  выпуская  первый 
номеръ  «К1евлянипа»,  В.  Я.  Шульпшъ  счелъ  нужнымъ  поставить  своимъ  ло- 
зунгомъ  фразу:  «Юго-Западный  край  —  русск1п,  русск1Й,  руссшй».  Очевидно, 
такой  лозунгъ  былъ  бы  см-Ьшонъ  и  безсодержателенъ  въ  чисто-русскомъ  кра-Ь, 
наприм'Ьръ,  въ  Москв'Ь;  онъ  получалъ  опред15ленный  смыслъ  и  политическое 
значеше  именно  въ  К1ев'Ь,  притомъ  именно  потому,  что  Юго-Западный  край  въ 
д-Ьйствительности  не  былъ  чисто-русскимъ.  Ц15ль  В.  Я.  Шульгина  и  его  преем- 
никовъ  состояла  въ  томъ,  чтобы  сд'Ьлать  его  таковымъ.  Черезъ  50  л'Ьгъ  по- 

литика руссификаторовъ  принесла  свои  неизб'Ьжные  плоды:  захватившая  власть 
Центральная  Рада  не  переставала  повторять,  что  Юго-Западный  край  —  украин- 
скш,  укра1ШСК1Й,  ̂ тсраинск1й. 

Изъ  неукраинскихъ  нац1ональностей  политики  Рады  согласны  были  при- 
знавать еврейскую  и  польскую;  «рос<з1йская»  же  была  подъ  большпмъ  подо- 

зр'Ьнхемъ,  такъ  какъ  ужъ  слишкомъ  трудно  было  провести  демаркацюнную 
черту  между  русскими  и  украинскими  жителями  Украины.  Это  было  и  не- 

безопасно для  украинцевъ.  Не  различал  на  Украин'Ь  украинцевъ  и  «росс1янъ», 
можно  было  всЬхъ  жителей  объявить  украинцами.  Въ  деревн'Ь,  какъ  я  уже 
упоьшналъ,  этотъ  флагъ  им'Ьлъ  большой  усп-Ьхъ,  благодаря  чему,  наприм'Ьръ, 
на  выборахъ  во  Всероссийское  Учредительное  Собранье  украинцамъ  удалось 
провести  отъ  нашего  края  почти  исключительно  депутатовъ  своего  нац10нальнаго 

блока.  Но  предоставлять  коренному  населен1ю  право  нацюнальнаго  самоопред'Ь- 
лен1я  было  все  же  не  безопасно;  особенно  въ  городахъ,  это  привело  бы  къ 
большому  конфузу  для  украинцевъ.  Поэтому  украинск1е  политики  были  съ  своей 

точки  зр'Ьн1я  совершенно  правы,  когда  они,  посл'Ь  н'Ькоторыхъ  к.олебан1й, 
отказались  отъ  мысли  создавать  особое  нац10на.1и>ное  меньшиясгво  пзъ  граж- 
данъ,  причисляющихъ  себя  къ  русской  нац1ональностн. 

Какъ  я  уже  говорилъ,  и  въ  Мартой  Рад'Ь  были  представлены!,  въ 
качеств'Ь  «нащональныхъ  меньшпнствъ»,  только  евреи  и  поляки.  Русскаго  нащо- 
нальнаго  представите.аьства  не  было.  Впрочелгь,  наряду  съ  польскпмъ  и  еврей- 
скимъ  министрами,  былъ  первоначально  учрежденъ  постъ  министра  по  велико- 
русскилгь  нац10нальнымъ  д'Ьламъ.  Постъ  этотъ  бы.тъ  занягъ  весьма  симпатич- 
нылгь  д'Ьятелемъ  —  народнымъ  соц1алистомъ  Д.  М.  Одшщомъ.  Но,  насколько 
мн'Ь  нзв'Ьстно,  работа  этого  министерства  была  весьма  б'Ьдна  содержан1елгь; 
начиная  же  съ  марта,  посл-Ь  изгнан1я  большевиковъ,  министерство  по  велико- 
русскилгь  д-Ьламъ  было  уничтожено. 

Польское  и  еврейское  министерства  существовали  все  время  владычеогва 
Центральной  Рады.  Польскимъ  министромъ  былъ  демократъ  Мицкевичъ,  еврей- 
скимъ  —  сначала  еврейскш  соодалистъ  Зильберфарбъ,  загЬмъ  членъ  Фолькс- 
партай    В.   И.   Лацкхи.     При    обоихъ    хминистрахъ    образовались    нацюнальные 
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сов'Ьты,  составленные  на  парнтетныхъ  началахъ  пзъ  представителей  отд'Ьльныхъ 
нащснальныхъ  парт1п. 

Лозунгомъ  навдональной  политики  «меньшинствъ»,  оффиц1ально  одобряемыхъ 
со  стороны  украинской  власти,  была  въ  то  время  «нацюнально-персональная 
автоношя».  Эта  идея,  запмсгвованная  пзъ  книга  австршскаго  соц1а,1пста  Шпрпн- 
гера  (Реннера)  о  нащональноп  пробле>Н^,  сводилась  къ  тому,  что  члены  от- 
д'Ьльныхъ  нац10нальностей,  живупце  въ  данномъ  государств'^,  объединяются 
въ  нащональные  союзы.  Эти  союзы  пользуются  самоуправлен^е^^ь  и  констп- 
тутця  гарантируетъ  невм'Ёшательство  въ  ихъ  внутреншя  д-Ьла  со  стороны  обще- 

государственной власти.  Представителями  нац10нальныхъ  союзовъ  въ  правите ль- 
ств'Ь  являются  шшнстры  по  нац10нальнымъ  д'Ьламъ.  Въ  кругъ  в'Ьд'Ьн1я  орга- 
новъ  автоноАшыхъ  союзовъ  входятъ  вопросы  народнаго  образован1я  и  нандональ- 
ной  культуры,  сондальной  помощи,  эмиграцш  и  т.  д.  Напдонально-персональна^я 
автонолш!  мыслится  обыкновенно  д-Ьпствующен  въ  федеративномъ  государстве, 
разбитолп.  на  террптор1ально-автономныя  части.  При  этомъ  членами  нацюналь- 
ныхъ  союзовъ  граждане  становятся  не  по  терр1ггор1альному,  а  по  персональ- 

ному признаку:  въ  него  вступаютъ  всЬ  члены  данной  нац1п,  гд'Ь  бы  они  не 
проживали  на  всемъ  пространстве  федеративнаго  государства.  Отсюда  и  самый 
терлшнъ:  «нацюнально-персональная  автоном1я». 

Насколько  создан1е  такихъ  нацюнальныхъ  «государствъ  въ  государстве» 
осуществимо  и  насколько  оно,  въ  частности,  соответствуетъ  интересахгь  рус- 
скаго  еврейства,  которое  съ  внензней  стороны  наиболее  подходитъ  къ  указанной 
выше  конструкцш,  —  сказать  трудно.  Несомненно,  однако,  то,  что  въ  оппсы- 
ваемук?  эпоху  лозунгъ  «нац1онально-персональной  автономш»  былъ  очень  выгод- 

ной оборонительной  позипдей  противъ  агрессивной  напдональной  политики  господ- 
ствующаго  большинства.  Украинская  власть  сама  родилась  изъ  нац1ональнаго 
движенья,  она  еще  не  успела  заразиться  привычками  «державности».  Е1й  не  шло 
поэтому  подавлять  чисто  нац10нальныя  устремленья  другихъ  яародовъ.  П  дей- 

ствительно, проекты  меньшинствъ  о  нацюяальной  автономш  не  встретили  осо- 
быхъ  возра,жен1й.  И  въ  начале  января  законъ  о  «нацюнально-персональной 
автоном1и»  былъ  принять  Центральной  Радой. 

Самоуправлен1е  нацюнальныхъ  союзовъ  должно  было  строиться  по  демо- 
кратическому принципу,  на  началахъ  всеобщаго  избирательнаго  права  и  парла- 

ментаризма. Между  тё^гь,  ни  Рада  въ  целомъ,  ни  отдельный  представительства 
нацюнальныхъ  меньшинствъ  въ  Раде  и  пац1ональныхъ  Советахъ  не  соответство- 

вали этимъ  начал амъ.  Здесь  и  тамъ  были  представлены  революцюнныя  орга- 
низащи  и  партти;  умеренные  же  и  правые  элементы  либо  устранились  сами,  либо 
не  были  допущены.  Между  те.\гь,  въ  населешн  эти  элементы  были  сильны  и 
становились  все  сильнее  и  сильнее.  Отсюда  не  могли  не  возникнуть  конфликты, 
которые  особенно  резко  проявились  въ  еврейской  среде. 

Совершенно  отка.заться  отъ  демократическихъ  началъ,  какъ  это  впослед- 
ствш  сделали  большевики  и  Директор1я,  господствугощ1я  группы  тогда  еще 
не  решались.  Поэтому  всеобщ1е  выборы,  где  было  возможно,  происходили 
и  результаты  ихъ  не  подтасовывались.  Но  влгЬсте  съ  темъ,  левыя  группы 
стремились  использовать  свое  большинство  въ  гЬхъ  временныхъ  органахъ,  куда 
они  были  вброшены  революц1ошюй  волной.  Между  тЬугъ,  элементы  умеренные 
и  правые  не  могли  примириться  съ  темъ,  что  ихъ  майоризируютъ  въ  Раде  и 
нащональныхъ  советахъ,  въ  то  время,  какъ  каждые  новые  выборы  приносятъ 
имъ  вое  больш1е  и  больш1е  успехи. 
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Въ  декабр-Ь  и  январ-Ь  по  всей  Украин'Ь  им-Ьли  м^Ьсто  выборы  въ  еврейск1я 

сбщиниыя  управлен1я.  Повсюду  поб'Ьдили  сюнисты  и  ортодоксы,  повсюду  со- 

ц1алисты  остались  въ  меньшшств'Ь.  А  въ  то  же  время  въ  Еврейскомъ  Нац10- 
нальномъ  Сов'Ёт'Ь,  гд-Ь  парт1и  были  представлены  паритетно,  три  соц1алистиче- 

СК1Я  парт1и  им-Ьли  30  голосовъ,  Фолькспартап  —  10  и  сюнисты  —  10;  орто- 

доксы же  не  были  представлены  вовсе.  Впо.м'Ь  естественно  при  такихъ  усло- 

В1яхъ,  что  с1онисты  демонстративно  вышли  изъ  Сов-Ьта  и  всЬми  силами  сабо- 
тировали его  работу.  Естественно  также,  что  отношен1я  между  «высшимъ» 

нац1ональнымъ  органомъ  —  Сов'Ьтомъ,  и  м'Ьстньв1и  органами  —  общинами  скла- 
дывались совершенно  ненормально. 

Выборы  въ  К1евскую,  «столичную»,  еврейскую  общину  происходили  31  де- 
кабря 1917  года  и  1  января  1918  года.  Пропорцюнальная  система  снова  про- 

явилась на  нихъ  во  всЬхъ  своихъ  специфическпхъ  чертахъ.  Никакихъ  пред- 
выборныхъ  блоковъ  на  этотъ  разъ  заключено  не  было.  Каждая  парт1я  вы- 

ставила свой  кандидатск1Й  списокъ  и,  на  предвыборныхъ  плакатахъ,  об'Ьщала 
избирателямъ  рай  земной  —  если  только  они  подадутъ  голосъ  за  ея  канди- 
датовъ.  Интересъ  къ  выборамъ  былъ  небольшой.  Безпарт1йныя  массы  на- 
передъ  недов'Ьрчиво  относились  къ  ихъ  результату;  а  интеллигенц1ю  въ  зна- 

чительной м'Ьр'Ь  оттолкнулъ  бойкотъ  русскаго  языка  и,  опять-таки,  тотъ  же 
принудительно~парт1йный  характеръ  выборовъ.  Среди  еврейскихъ  парт1й  первое 
м'Ьсто  безспорно  принадлежало  сюнистамъ.  Еврейск1я  соц1алистическ1я  группы 
не  им'Ьли  именно  въ  Шев'Ь  значительной  опоры  въ  массахъ;  въ  нашемъ  го- 
род'Ь  фабрично-заводской  пролетар1атъ  вообще  былъ  малочисленъ,  а  еврейскш, 
въ  виду  выдЪленхя  города  К1ева  изъ  черты  осЬдлости,  былъ  совсЬмъ  слабъ. 
Соц1алистамъ  пришлось  опираться  исключительно  на  интеллигентскую  молодежь 
и  на  вспомогательный  и  ремесленный  персоналъ  торговыхъ  и  ремесленныхъ 
предпр1ят1й.  «Фолькспартай»,  несмотря  на  свое  наименован1е,  не  была  народ- 

ной парией;  она  объединяла  группу  интеллигентовъ,  стремившихся  —  прптомъ 
довольно  безусп'Ьшно  —  приблизиться  къ  народу. 

Въ  результат'^,  какъ  и  сл'Ьдовало  ожидать,  наибол'Ье  сильное  представи- 
тельство въ  новой  общин'Ь  получили  с1онисты;  вм'Ьст'Ь  съ  ортодоксальными  фрак- 

Ц1ЯМИ  они  им'Ьли  обезпеченное  большинство.  Соц1алистическ1я  группы  собрали, 
насколько  я  помню,  около  ЗОо/о  всЬхъ  голосовъ;  списокъ  Еврейской  народниче- 

ской парт1и,  къ  которой  я  тогда  принадлежалъ,  провелъ  въ  общину  только 

двухъ  кандидатовъ.  Предс'Ьдателемъ  общиннаго  сов-Ьта  былъ  пзбранъ  лидеръ 
с1онистовъ  —  Н.  С.  Сыркинъ  *,  общинное  управлен1е  было  составлено  изъ  пред- 

ставителей с1онизма  и  ортодокс1и.  Соц1алистическое  крыло  —  впервые  за  все 
время  революц1п  —  оказалось  въ  положенш  оппозиц10ннаго  меньшинства. 

Такъ-то  въ  роковой  моментъ  укр'6плен1я  сов'Ьтской  власти  мы  въ  К1ев'Ь 
были  заняты  своими  м'Ьстными  и  нац10нальными  д-Ьлами.  Связующимъ  звеномъ 
съ  обще-росс1йской  д'Ьйствительностью  служили  для  насъ  только  старыя  по- 

литически! парт1и,  особенно  эсеры  и  эсдеки-меньшевики.    Ихъ  ряды  уже  тогда 

*  Этотъ  несомн-Ьнно  даровитый  еврейский  д-Ьятель  безвременно  скончался  въ  де- 
кабр-Ь 1918  года  отъ  воспаления  легкихъ,  полученнаго  во  время  торжественной  встр-Ьчи Украинской  Директор1и. 
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ста.!!!  пополняться  начавшимп  прх'Ьзжать  къ  намъ  съ  сЬвера  б-Ьглецами.  Эти 
парт1п.  какъ  тогда  выражались,  «ораентировались  на  Всеросс1пское  Учредитель- 

ное Собран1е».  Они  же  муссировали  апггацш  за  его  поддержку.  Для  этого 
бы.ть  созданъ  особый  «Кош1тетъ  защиты  Всеросс1Йскаго  Учредигельнаго  Со- 

бран1Я».  Но  ап1тац1я  росс1нскихъ  парт1й  особаго  усп'Ьха  у  насъ  не  •  им'Ьла. 
Безъ  всякаго  подъема  прошли  передъ  гЬмъ  и  самые  выборы  въ  Учредительное 

Собран1е.  Я  им'Ьлъ  касательство  къ  этимъ  выборамъ  въ  качесгв-Ь  председателя 
одной  изъ  участковыхъ  избирательныхъ  комиссш.  Вм'Ьст'Ь  съ  моими  сотруд- 

никами я  провелъ  дни  27  и  28  ноября  1917  года,  огъ  9  часовъ  утра  до  9  ча- 
совъ  вечера,  въ  пом'Ьщенш  комисс1и,  принимая  избирательные  бюллетени.  По 
городу  К1еву  очень  много  голосовъ  получилъ  тогда  «Союзъ  русскихъ  избира- 

телей», ведшш  на  перволгь  м'Ьст'Ь  В.  В.  Шульпша.  Но  деревня  голосовала 
«оптомъ»  за  списокъ  у.  с. -р.  и  у.  с. -д.  съ  Грушевскимъ,  Виниченко  и  др. 
II  въ  результат'Ь  изъ  22  депутатовъ  отъ  щевской  губершй  21  м'Ьсто  полу- 

чили украинцы  и  одно  —  «еврейск1й  нащональныи  комитетъ»,  по  списку  котораго 
прошелъ  Н.  С.  Сыркинъ. 

Между  прочи>гъ,  на  выборахъ  въ  Учредительное  Собрате,  благодаря  пре- 
словутой систем1з  списковъ,  практиковался  еще  од1пгь  способъ  одурачиван1я  из- 

бирателей, который  не  былъ  пзв-Ьстенъ  на  выборахъ  въ  Городск1Я  Думы.  По 
изданному  Временны>гъ  Правптельствомъ  —  посл'Ь  шестим'Ьсячнаго  обсужденгя 
—  избирательному  закону,  одинъ  и  тотъ  же  кандпдатъ  могъ  баллотироваться 
въ  пяти  губерн1яхъ.  ВсЬ  парт1Йные  лидеры,  для  обезпечен1я  своихъ  манда- 
товъ  и  для  рекламы  своихъ  партш,  использовали  это  право.  Избранные  сразу 

въ  н'Ьсколькнхъ  м'Ьстахъ  отказьгеалпсь  отъ  излишнпхъ  мандатовъ  въ  пользу 
сл'Ьдующаго  кандидата  по  списку.  Такъ,  въ  К^ев-Ь  кадетсюй  списокъ  возгла- 

влялся М.  М.  Винаверолгь  (фактически  пзбранны.\гь  въ  Петроград-Ь) ,  а  списокъ 
еврейскаго  нацюнальнаго  блока  —  О.  О.  Грузенбергомъ  (прошедшимъ  въ 
ОдессЬ).  То  и  другое  д'Ьлалось  для  уловленхя  голосовъ.  II  такимъ  образомъ 
К1евск1е  избиратели,  голосуя  за  Грузенберга,  въ  д'Ьйствительности  избирали 
Сыркнна,  а  голосуя  за  Винавера,  избирали  Григоровича-Барскаго  .  .  . 

Выборы  въ  Учред.  Собранхе  протекали  довольно  вяло.  А  им15вш1е  м-Ьсто 
спустя  пару  м'Ьсяцевъ  выборы  въ  Украинское  Учред.  Собран1е  не  вызвали  уже 
р1^шительно  никакого  интереса  у  населен1я;  абсентеизмъ  достигъ  на  этихъ  выбо- 

рахъ колоссальиаго  процента.  Избиратели  какъ  будто  предчувствовали,  что 
пи  та,  ни  другая  конституанта  не  дойдетъ  до  выработки  конститущи. 

Трагаческая  борьба  противъ  большевизма,  которая  въ  эти  первые  >гЬсяцы 

еше  не  затихла  въ  Петроград'Ь  и  Москв'Ь,  встр1^чала  наше  безспльное  сочув- 
ств1е.  Мы,  со  всей  Росс1ей,  возмущались  разгономъ  Учредигельнаго  Собрап1Я, 
оплакивали  судьбу  Духонина,  Шингарева  и  Кокошкина  и  героическую  гибель 
московскихъ  и  петроградскихъ  юнкеровъ.  Но  мы  чувствовали  себя  п  были 
скованными .  .  . 

Украина  отд'Ьлилась  въ  самый  роковой  моментъ  русской  революц1и,  когда 
внутри  страны  захватили  власть  и  все  бол1зе  и  бол1зе  укреплялись  больше- 

вики, а  во  вн'Ь  н'Ьмцы  р-Ьшили  дать  Росс1и  соир  <1е  дгасе  и  —  освободшъ  свои 
арм1и  для  р'Ьшительнаго  наступлешя  па  Запад-Ь.  «Какъ  часто,  —  пишетъ 
въ  своихт.  воспоминан1яхъ  генералъ  Людепдорфъ,  —  я  над'Ьялся  на  русскую 
революцш  для  облегчешя  нашего  военнаго  положен1я .  .  .  Вотъ  она  и  насту- 

пила,  —  наступила  все  же  какъ  неожиданность.    Пудовикъ  свалился  у  меня 
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съ  сердца»*.  Теперь  Людендорфъ  дМствительно  могъ  торжествовать:  на  всемъ 

Восточномъ  фронт-Ь  было  заключено  перемир1е  и  въ  Брестъ-Литовск'Ь  начались 
переговоры   о   сепаратномъ   мир'Ь   между   центральными   державами   и   Росс1ей. 

Новорожденная  «Украинская  Народная  Республика»  въ  первыя  нед-Ьли  своего 
существован1я  еще  окончательно  не  остановилась  на  германской  орхентащи. 

Черезъ  Шевъ  про1^зжали  въ  то  время,  покинувъ  Ставку  Верховнаго  Главно- 
командующаго ,  военные  атташе  союзниковъ.  Н'Ькоторые  изъ  нихъ,  повидимому, 

над'Ьял'ись  найти  въ  Украинъ  центръ  для  продолжен1Я  борьбы,  посл'Ь  того, 
какъ  всеросс1пское  правительство  положило  оруж1е.  Украинсюй  министръ  ино- 
страппыхъ  д'Ьлъ  —  А.  Я.  Шульгинъ  —  не  былъ  германофиломъ;  его  честной 
натур'Ь  претила  идея  сепаратнаго  мира,  противъ  воли  и  за  счетъ  вчерашнихъ 
союзниковъ.  Онъ  видимо  над'Ьялся  способствовать  миру  всеобщему;  его  па- 
трютизму  льстила  мысль  о  томъ,  чтобы  Украина  выступила  какъ  его  ининдаторъ. 

Поэтому  онъ  въ  ноябр'Ь  и  декабр'Ь  1917  года  всячески  старался  войти  въ  кон- 
тактъ  съ  союзниками,  хотя  бы  въ  лиц'Ь  прИ^хавщихъ  въ  Кгевъ  военныхъ 
аттаще. 

Однако,  событ1я  оказались  сильн'Ье  самыхъ  благородныхъ  побуждешй. 
Слишкомъ  ужъ  явственна  была  выгода  для  самост1Йной  Украины  отъ  пеме- 
дленнаго  мира,  чтобы  мен'Ье  разборчивые  въ  средствахъ  коллеги  нашего  ми- 

нистра иностранныхъ  д'Ьлъ  не  ухватились  за  эту  возможность.  И  дМствительно, 
Генеральный  Секретар1атъ  послалъ  въ  Брестъ  для  переговоровъ  украинскую 
делегац1ю.  Германцы  поступили  очень  умно,  тотчасъ  же  признавъ  ее  и  начавъ 
вести  съ  ней  переговоры,  параллельно  переговорамъ  съ  Троцкимъ. 

Делегац1я  Центральной  Украинской  Рады  въ  Брест'Ь  состояла  изъ  Голу- 
бовича,  Севрюка  и  Левицкаго.  Мн'Ь  пришлось  присутствовать  въ  зас'Ьдан1И 
Рады,  на  которомъ  эта  делегац1я  д'Ьлала  свой  первый  докладъ; .  зас'Ьдан1е  было 
чрезвычайно  характернымъ  и  интереснымъ.  Впрочемъ,  р'Ьчь  шефа  делегац1и 
и  будущаго  украинскаго  премьера  Голубовича  была,  по  обыкновешю,  без- 
цв'Ьтна.  Но  большое  оживлен1е  внесъ  докладъ  Севрюка  —  совершенно  еще 
молодого  челов'Ька,  чуть  ли  ни  студента,  но  при  этолгь  весьма  неглупаго  и 
занимательнаго  юноши.  Онъ  не  безъ  юмора  разсказалъ  о  препирательствахъ 
украиндевъ  съ  большевистской  делегащей.  Наконецъ,  трет1Й  делегатъ,  Левицк1й, 
въ  простот!;  душевной,  никакъ  не  могъ  скрыть  своего  восторга  по  поводу 
выпавшей  на  его  долю  почетной  миос1и  —  представлять  самостоятельную 
Украину  на  международной  конференц1и.  Украинсие  делегаты  могли  услышать 
критику  только  со  скамей  «меньшинствъ» :  разноглас1Я  между  самими  украин- 

скими иарт1ямп  по  вопросамъ  войны  и  мира  естественно  не  выносились  наружу. 
И  д^Ьйствительно,  на  этотъ  разъ  мирной  делегац1и  досталось  отъ  Рафеса,  про- 
изнесшаго  по  этому  поводу  одну  изъ  удачн1^йшихъ  своихъ  р'Ьчей. 

Рафесъ  находился  тогда  какъ  разъ  въ  полосЬ  оппозищи  противъ  украин- 
цевъ  (въ  октябр'Ь  онъ  выступилъ  въ  Городской  Дум'Ь  съ  р'Ьчью  противъ  Вре- 
меннаго  Правительства  и  въ  пользу  украинцевъ  и  большевиковъ) .  Смыслъ 

его  р'Ьчи  въ  Рад'Ь  былъ  тотъ,  что  украинская  мирная  делегац1я  стремится 
использовать  Брестъ  въ  ц^Ьляхъ  утвержден1я  самостшности  и  что  для  этой 

ц'Ьли  ею  сознательно  предаются  интересы  Росс1и;  и  безъ  того  слабая  позищя 
Росс1и  на  конференщи  еще  ослабляется  внутреннилгь  расколомъ,  который  не 
преминуть  использовать  н^Ьмцы. 

*  См.  Ьи<1еп(1огГГ  ,,Ме1пе  Кпедбепппепш^еп"  стр.  327. 
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Все  это  было  сказано  открыто  и  съ  большой  см'Ьлостью;  см-Ьдостью  онъ, 
вообще,  обладалъ.  Залъ  Педагогическаго  музея,  въ  которомъ  зас^Ьдала  Рада, 

былъ  переполненъ,  на  хорахъ  разм-Ьстплись  солдаты  п  настроен1е  аудпторш 
было  чрезвычайно  враждебно  по  отношенш  къ  оратору.  Ему  отв-Ьчалъ  съ 
трибуны  Шульпшъ,  которому  пришлось  заступиться  за  сюихъ  коллегъ.  Онъ 
въ  довольно  сдержанной  форм^Ь  заявнлъ,  что  миръ  приходится  заключать,  такъ 
какъ  воевать  мы  больше  не  можемъ.  Легко  критиковать  д'Ьйствхя  делегацш, 
работающей  при  такихъ  условхяхъ.  Но  пусть  товарпщъ  Рафесъ  лучше  ска- 
жетъ,  какъ  же  намъ  продолжать  войну? 

Дайте  ему  ружницу!  —  раздалось  откуда-то  съ  хоровъ. 

Этотъ  добродушный  2\у18сЬепги!  н'Ьсколько  разрядилъ  атмосферу  .  .  . 
Вторично  1Ш'Ь  пришлось  быть  въ  Рад'Ь  уже  въ  начал'Ь  января  1918  года, 

когда  ясно  обозначилась  угроза  большевистскаго  завоеван1я  Украины.  Настрое- 
ше  было  чрезвычайно  напряженное,  солдаты  на  хорахъ  неистовствовали,  требуя 
объявлешя  «самост1йности».  Военный  министръ  Поршъ,  котораго  потребовали 
на  трибуну,  давалтэ  объяснешя  о  положеши  на  фронгЬ  и  объ  организац1и 
украинской  арши  («Вильнаго  казачества»,  какъ  она  тогда  называлась).  Ему 
приходилось  усов-Ьщевать  аудпторш,  взывать  къ  терп'Ьшю  и  выдержк'Ь.  Еще, 
по  его  словамъ,  не  время  провозглашать  Украину  независимой  державой,  пока 
у  нея  н'Ьтъ  настоящей  арши .  .  . 

Неизв-Ьстно,  насколько  искренны  были  ув-Ьщевашл  Порша.  Но  несомн-Ьпио 
то,  что  пустивъ  въ  солдатск1я  массы  лозунгъ  «самост1йности»,  украинсше 
политики  нич'Ь>гь  ужъ  не  могли  заставить  эти  массы  терп'Ь.шво  дожидаться 
подходящаго  момента  для  ея  провозглашешя.  Демагопя  всегда  была  и  будетъ 
палкой  о  двухъ  концахъ  —  она  доставляетъ  главарю  призрачн}'ю  власть  надъ 
толпой,    и    въ  то  же   время  даетъ   толп'Ь  реальную  власть  надъ   главаремъ. 

Подъ  несохш'Ьннымъ  давлен1емъ  солдатскихъ  массъ,  лидеры  украинскюсъ 
парт1й  въ  конц'Ь  концовъ  р'Ьшились  на  объяв леше  самост1йностп.  Оно  произошло 
14  января  1918  года,  въ  форм^Ь  провозглашен1я  Четвертаго  (и  посл-бдняго) 
Универсала.  ВсЬ  украинсшя  парии,  разум'Ьется,  голосовали  въ  Рад'Ь  з  а  Уни- 
версалъ.  Но  изъ  представителей  меньшинствъ  на  этотъ  разъ  никто  не  голосю- 
валъ  за,  большинство  воздержалось  и,  кажется,  россшск1е  с. -д.,  с. -р.  и 
:Бундъ»  голосовали  протнвъ. 

То  была  начальная  эпоха  большевизма,  когда  сов'Ьтъ  народныхъ  комис- 
саровъ  каждый  день  издавалъ  декреты,  знаменовавш1е  собой  осуществлеи1е  т'Ьхъ 
или  иныхъ  «завоеван1Й  революцхи»  —  отм'Ьну  права  собственности,  иац10нали- 
зац1ю,  провозглашенпе  разлпчныхъ  правъ  и  преимуществъ  пролетар1ата.  Украин- 

цы не  могли  слишкомъ  отставать  въ  этомъ  революцюнномъ  пылу;  поэтому  въ 
Четвертый  Универсалъ  было  включено  провозглашен1е  соц1ализац1и  земли,  ра- 
бочаго  контроля  надъ  производствомъ  и  т.  п.  Вообще,  позиц1я  господствовав- 
шихъ  украинскихъ  партш  состояла  тогда  въ  томъ,  что  они,  въ  сущности,  отнюдь 
не  прав-Ье  большевиковъ  —  т1Ь  за  немедленный  миръ  п  эти  за  немедленный 
миръ,  гЁ  за  непосредственный  переходъ  къ  соц1ализиу  и  эти  за  непосред- 

ственный переходъ  къ  соц1ализму,  у  т'Ьхъ  власть  въ  рукахъ  сов'Ьтовъ,  а 
у  этихъ  —  въ  рукахъ  Центральной  Рады,  которая  также  является  представи- 

тельство мъ  пролетар1ата  и  б'Ьдн'Ьйшаго  крестьянства.  Однако,  несмотря  на  всЬ 
старан1я  украинцевъ  доказать,  что  они  —  т^Ь  же  большевики,  это  соревно- 
ваше  въ  л'Ьвизн!^  окончилось  не  въ  ихъ  пользу .  .  . 
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Въ  митинговой  р-Ьчи,  произнесенной  въ  1919  году  въ  Шев-Ь,  Троцшй  (какъ 

мн-Ь  передавали)  очень  картинно  изобразилъ  поведен1е  украинской  мирной  деле- 

гац1и  въ  БрестЬ.  Онъ  разсказалъ  о  томъ,  какъ  украинцы,  согласно  телеграф- 

нымъ  инструкц1ямъ  изъ  К1ева,  стремились  во  что  бы  то  ни  стало  заключить 

миръ,  притомъ  возможно  скорее.  Посл'Ь  каждаго  разговора  по  прямому  проводу 

съ  К1евомъ,  делегащя  становилась  все  устунчив-Ье  и  уступчив'Ье.  Но  когда  все 

уже  было  налажено  и  предстояло  только  получить  санкщю  Рады  для  под- 
писан1я  договора,  —  телеграфная  связь  съ  Шевомъ  оказалась  прерванной: 

въ  тотъ  самый  день  К1евъ  заняли  большевики,   а  Рада  б-Ьжала  въ  Житомиръ. 

Для  на«елен1я  города  Шева  это  первое  большевистское  завоеваше  прошло, 

однако,  далеко  не  такъ  легко  и  гладко,  какъ  могло  казаться  въ  Брест-Ь.  Мы 
пережили  тогда  заправскую  артиллерхйскую  аттаку,  воспоминан1я  о  которой 
до  сихъ  поръ  живы  у   К1евлянъ. 

Бомбардировка  города  длилась  ц'Ьлыхъ  И  дней  —  отъ  15  до  26  января. 
Большевистск1я  батареи  были  расположены  на  л-Ьвомъ  берегу  Дн-Ьпра,  въ  район-Ь 

Дарпицы.  Оттуда  перелетнымъ  огнемъ  производился  обстр'Ьлъ  города.  Посы- 
лали они  къ  намъ  поперем'Ьнно  трехдюймовки  и  шестидюймовки .  .  . 
Жертвъ  среди  жителей  было  сравнительно  немного;  но  разрушен1я  были 

ужасны.  Думаю,  что  не  мен-Ье  половины  домовъ  въ  город'Ь  такъ  или  иначе 
пострадало  отъ  снарядовъ.  Возникали  пожары  и  это  производило  особенно 
жуткое  впечатл'Ьн1е.  Большой  6-тиэтажный  домъ  Баксанта  на  Бибиковскомъ 

бульвар^Ь,  въ  чердакъ  котораго  попалъ  снарядъ,  загор-Ьлся  и  пылалъ  въ  течен1е 
ц^лаго  дня.  Водопроводъ  не  д-Ьйствовалъ,  такъ  что  пожарная  команда  и  не 
пыталась  тушить.  Пламя  медленно  опускалось  съ  этажа  на  этажъ,  на  глазахъ 
у  всего  города.    Отъ  дома  остался  только  голый  каменный  остовъ. 

Легко  представить  себ'Ь  состоян1е  шевлянъ  въ  эти  дни.  Пережнвъ  зат'Ьмъ 
еще  десятокъ  переворотовъ,  эвакуащй,  погромовъ  и  т.  п.,  шевсше  жители  до 
сихъ  поръ  съ  особымъ  ужасомъ  вспоминаютъ  объ  этихъ  одгшнадцати  дняхъ 

бомбардировки.  Почти  все  время  населен1е  провело  въ  подвалахъ,  въ  холод'Ь  и 
темнот'Ь.  Магазины  и  базары,  само  собой  разум-Ьется,  были  закрыты;  поэтому 
приходилось  питаться  случайными  остатками  и  запасами,  которыхъ  тогда  никто 
еще  не  считалъ  нужнымъ  им1^ть. 

Къ  ужасамъ  и  страхамъ,  вызываемымъ  непосредственной  опасностью  отъ 
артнллер1Йскаго  огня,  прибавлялись  страхи  внутренняго  порядка.  Тогда  мы  въ 

первый  разъ  увид'Ьли,  что  въ  гражданской  войн'Ь,  въ  моментъ  перехода  власти, 
о  б  'Ь  борющ1яся  стороны  одинаково  враждебны  и  одинаково  опасны  для  на- 
селешя.  Завтрашняя  власть,  естественно,  ©тождеств ляетъ  его  съ  враждебной 
ей  парт1ей,  подъ  ферулой  которой  оно  еще  находится;  вчерашняя  же  власть, 

потерявъ  надежду  удержаться,  теряетъ  вм'Ьст'Ь  съ  тЬмъ  всякш  интересъ  къ 
населен1ю  —  къ  его  безопасности,  къ  его  пропитан1ю,  къ  его  политическимь 
симпат1ямъ.  У  насъ  часто  случалось,  что  отступавш1я  войска  творили  больше 

б'Ьдъ,  ч-Ьмъ  см'Ьнявш1е  ихъ  завоеватели.  Впосл'Ьдств1и  мы  неоднократно  им'Ьли 
случай  уб-Ьдиться  въ  непреложности  этого  своеобразнаго  соц1ологпческаго  закона. 

На  ЭТ0ТТ1  разъ  уходили  украинцы;  и  они  покидали  К1евъ  не  такъ,  какъ 
оставляютъ  родной  городъ  и  столицу,  а  какъ  эвакуируютъ  завоеванную  терри- 
тор1Ю.  Въ  центр!!  города,  на  улицахъ  и  площадяхъ,  были  разставлены  батареи; 

это,  въ  н'Ькоторой  степени,  и  оправдывало,  съ  стратегической  точки  зр'Ьн1я, 
артиллер1йск1й    обстр-Ьлъ    пзвн1з.     Городъ    не    эвакуировался    до    посл'Ьдней 
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возможности,  хотя  никакой  надежды  удержать  его  у  украпнскаго  командован1я  не 

было.   Это,  разум'Ьется,  только  напрасно  затягивало  обстр'Ьлъ. 
Внутри  города,  какь  и  естественно,  царплъ  хах)съ  и  сумятица.  «Вильное 

казачество»,  защищавшее  городъ,  чинило  всяюе  эксцессы;  во  двор-Ь  нашего  дома 
разстр'Ьливали  людей,  казавшихся  почему-либо  подозрительными.  Въ  посл'Ьднхе 
дни,  уже  подъ  обстр'Ьломъ,  происходилъ  мтшпстерскш  кризпсъ:  Внниченко 
ушелъ,  его  см'Ьнилъ  ум'Ьренный  с. -р.  Голубовичъ.  Рада  заседала  (въ  подвал^Ь 
Педагогаческаго  музея)  и  разсматривала  как1е-то  законопроекты. 

Населен1е  города  чувствовало  себя  оставленньпгь  на  произволъ  судьбы,  — 

жалкой  игрушкой  въ  рукахъ  безотв'Ьтственныхъ  политическихъ  эксперимента- 
торовъ. 

Мы  спд'Ьли  по  подвала>гъ  и  нижни>гь  этажамъ,  прислушивались  къ  звукамъ 
пролетавшихъ  снарядовъ  и  при  каждомъ  удар'Ь  обсуждали  вопросъ:  выстр-Ьлъ  это 
пли  разрывъ?  За  два  дня  до  конца  бомбардировки,  посреди  такихъ  разсуждешй, 

насъ  оглушплъ  невообразимый  грохотъ.  Это  ужъ,  несомн'Ьнно,  былъ  разрывъ, 
притомъ  въ  самой  непосредственной  близи.  Оказалось,  что  артиллер1иск1Й  залпъ 

угсдплъ  въ  нашъ  домъ.  Насчитьшали  впосл'Ьдствп!  около  двадцати  попавшихъ  въ 
насъ  снарядовъ.  ВсЬ  стекла  фасада  вылет'Ьли.  Снаружи  и  внутри  дома  оказалось 
много  поврежден1Й. 

Улучивъ  минуту  затишья,  я  съ  трепетомъ  поднялся  на  7-й  этажъ  въ  свою 
квартиру,  представлявшую  весьма  благодарную  мишень  для  приц'Ьла.  Предо 
мной  развернулось  довольно  непонятное  зр-Ьлище.  Всё  стекла  были  выбиты, 
большое  трюмо  въ  передней  разлегЬлось  въ  дребезги.  Въ  библютек-Ь  карпша 
была  такова,  будто  въ  ней  похозяйнпчалп  домовые  или  как1е-нибудь  озорники: 
толстые  фолданты  Свода  законовъ  валялись  на  полу,  среди  вещей  бы.ть  залгЬ- 

тенъ  безпорядокъ.  Однако,  непосредстве нныхъ  сл'Ьдовъ  отъ  снаряда  за>гЬтно 
не  было.  Это  и  придавало  обстановк-Ё  характеръ  какого-то  нам'Ёренно  устроен- 
наго  безпорядка ...  Но  когда  я  зашелъ  въ  свой  кабинетъ,  картина  совершенно 

разъясш1лась ;  тамъ  была  выломана  часть  ст^Ёны,  обстановка,  вещи  и  книги  пред- 
ставляли кучу  развалинъ;  воздухъ  былъ  полонъ  густой  пылью,  какъ  это  бы- 

ваетъ  возл'Ь  построекъ,  которыя  сносятся  на  ло^гь.  Очевидно,  снаряды  попали 
именно  сюда,  зд'Ьсь  же  произошелъ  и  разрывъ.  Но  сотрясете  было  такъ  сильно, 
что  движен1е  воздуха  над-Ьлало  безпорядокъ  и  въ  сосЁднихъ  колшатахъ .  .  . 

26  января,  утро.\гъ,  въ  городъ  вступили  большевики. 

Они  пробыли  тогда  въ  Шев'Ь  всего  три  нед-Ёли,  и  тотъ  первый  ликъ  боль- 
шевизма, который  мы  увид'Ьлн  за  это  короткое  время,  не  бы.ть  лишенъ  красоч- 

ности и  своеобразной  демонической  силы.  Если  теперь  ретроспективно  сравнить 

это  первое  впечатл'Ьн1е  со  всЁ^га  посл'Ьдующими,  то  въ  немъ  ярче  всего  высту- 
паютъ  черты  удальства,  подъема,  с\гЁлостц  п  какой-то  жестокой  непреклон- 

ности. Это  былъ  именно  тотъ  большевизмъ,  художественное  воплощение  котораго 

далъ  въ  своей  поэм'Ё  «Дв'Ёнадцать»  Алексаядръ  Блокъ. 
Посл'Ьдующ1е  навыки  и  опыты  подм'Ьщали  къ  большевистской  пугачевщпн'Ь 

черты  фарисейства,  рутины  и  всяческой  фальши.  Но  тогда,  въ  феврал'Ь  1918  г., 
она  предстала  предъ  на>,п1  еще  во  всей  своей  молодой  нспосредственпосги. 

Разум'Ьется,  и  26  января,  1С0гда  стихла  канонада  и  въ  городъ  вступили 
большевики,  и  въ  посл'Ёдующ1е  дни  намъ  было  не  до  спокойныхъ  паблюден11'1  и 
параллелей.  Эти  первые  дни  были  полны  ужаса  и  крови.  Большевики  про- 

изводили систематическое  нзб1еше  всЬхъ,  кто  им'Ьлъ  какую-либо  снязь  съ  украин- 
ской арм1ей  и  особенно  съ  офицерствомъ.   Произведенная  незадолго  предъ  т'Ьмъ 
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регпстрац1л  офицеровъ  им-Ьла  въ  этомъ  отношен1и  роковыя  посл-Ьдствхя :  мнопе 
предъявля.ш  большевпкллгь  свои  регпстрац10нныя  карточки,  и  это  вело  къ  не- 

минуемой гибели.  Солдаты  и  матросы,  ув-Ьшанные  пулеметными  лентами  и  руч- 
НЫМ11  гранатами,  ходили  изъ  дома  въ  домъ,  производили  обыски  и  уво- 

дили военныхъ.  Во  дворц-Ь,  гд-Ь  расположился  штабъ,  происходилъ  крат- 
шй  су;1:ь  и  тутъ  же,  въ  царскомъ  саду,  —  расправа.  Тысячи  молодыхъ 
офицеровъ    погибли    въ    эти    дни.     Погибло    также    много    военныхъ    врачей 

—  между  нимг;  изв'бстныи  въ  город-Ь  хирургъ  Бочаровъ,  который  -Ьхалъ  на 
своей  пролетк'Ь  въ  госпиталь  п  показалъ  остановившему  его  солдату  свою  реги- 
страпдонную  карточку.  Та  же  участь  постигла  доктора  Рахлиса,  недавно  только 

возвратпвшагося  изъ  австр1пскаго  пл'Ьна  и  схваченнаго  такимъ  же  образомъ, 
когда  онъ  стоялъ  на  улиц'Ь  въ   какой-то  очереди. 

Тогда  же  былъ  самочинно,  гнусно  и  безсмыслепно  разстр-Ьлянъ  к1евскш 
митрополитъ  Владпм1ръ.  Говорили  также  о  разстр'Ьл'Ь  генерала  Н.  I.  Иванова, 
но  это  оказалось  лшфомъ. 

Открытыхъ  грабежей  и  реквизиц1й  тогда,  насколько  я  помню,  еще  не  было. 

Но  были  случаи  вымогательствъ  и  шантажа  подъ  угрозою  разстр'Ьла. 
Во  глав'Ь  большевистскихъ  войскъ  стоялъ  тогда  знаменитый  полковникъ 

Муравьевъ,  участвовавш1й  впосл'Ьдств1п  въ  возстан1и  эс-эровъ  и  пустивш1Й  себ-Ь 
пулю  въ  лобъ  посл-Ь  его  неудачи.  При  нелгь  былъ  изв'Ьстный  кронштадтскш 
матросъ  Рошаль.  Это  были  вполн'Ь  подходяш,1е  главари  для  банды,  которую 
представляла  собой  завоевавша^я  насъ  аршя  — -  жестоше  и  сокрушительные  въ 
отношен1и  враговъ,  строг1е  и  деспотическ1е  въ  отношеши  свопхъ  подчиненныхъ. 

Тотчасъ  посл-Ь  своего  вступлетя  въ  городъ,  Муравьевъ  призвалъ  къ  себ-Ь  пред- 
ставителей банковъ  и  торгово-промышленнаго  капитала  и  въ  самомъ  разбойни- 

чьемъ  тон'Ь  завелъ  съ  ними  р'Ьчь  объ  уплат1Ь  на^тоженной  на  городъ  контри- 
буц1и.    Вскор'Ь  иосл-Ё  этого  онъ  у1>халъ  —  завоевывать  Одессу. 

Въ  одномъ  изъ  своихъ  приказовъ  Муравьевъ  писалъ,  что  большевистская 
арм1я  «на  остр1яхъ  свопхъ  штыковъ  принесла  съ  собой  идеи  сощалнзма».  Рафесъ 

отв'Ьтилъ  на  этотъ  приказъ  очень  см'Ьлон  статьей  подъ  назван1емъ  «Штыко- 
крат1я».  Это  было  тогда  возможно,  такъ  какъ  н'Ь которые  остатки  прессы  су- 

ществовали прп  этихъ  «первыхъ  большевпкахъ»  —  сохранились  «Посл-Ьднхя 
Новости»,  украинск1я  и  еврейсшя  газеты.  «К1евская  Мысль»  была  не  только 

закрьгга,  но  въ  ея  редакц1и  и  на  ея  бумаг'Ь  печатались  как1я-то  большевистск1я 
газеты.  Само  собой  разум'Ьется,  что  та  же  участь  постигла  и  «К1евлянннъ». 
В.  В.  Шульгинъ  былъ  даже  арестованъ  большевиками;  посл'Ь  предстательства 
городского  головы  Рябцева,  онъ  былъ  освобожденъ. 

Это  былъ,  вообще,  одпнъ  изъ  героическихъ  моментовъ  въ  истор1и  нашей 

Городской  Думы.   Большевики  съ  нею,  до  пзв'Ёстной  степени,  считались.    И  Дума 
—  въ  частности,  городской  голова  Рябцевъ  —  д-Ьлала  все,  что  было  въ  ея 
силахъ  для  защиты  населения  и  города. 

Понятно,  за  три  нед-Ьли  большевики  не  могли  усп15ть  создать  свои  но- 
выя  учреждешя  и  органы.  Въ  различный  учрежден1я  были  ими  назначены 
комиссары.  Судъ  былъ  закрытъ  и  адвокатура  упразднена.  Говорили  о  пред- 

стоящемъ  пере'Ьзд'Ь  въ  К1евъ  харьковскаго  Совнаркома,  но  онъ  до  насъ  такъ  и 
не  до'Ьхалъ.  Въ  опубликованномъ  списк-Ь  назначенныхъ  Украинскихъ  Народ- 
ныхъ  Комиссаровъ  не  было  ни  одного  изв-Ьстнаго  имени.  Комическое  впечатл'Ьн1е 
производило  назначен1е  г-жи  Бошъ  комиссаромъ  внутреннихъ  д-Ьлъ.  Комисса- 
ромъ  ЮСТ1Щ1И   былъ  назначенъ  какой-то   Люксембургъ;   никто   ни   раньше,   ни 
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посл'Ь  ничего  о  немъ  не  слышалъ,  и  мы  спрашивали  другъ  друга,  сд'Ьлано  ли 
это  назначен1е  въ  честь  Розы  Люксембургъ  пли  въ  честь  опереточнаго  графа 
Люксел5 бурга  .  .  . 

Во  время  пребывашя  большевиковъ  въ  Шев'Ь  заканчивались  мирные  пере- 
говоры въ  Брест'Ь  и  въ  одинъ  прекрасный  день  мы  получили  текстъ  подписан- 

ныхъ  большевиками  условш  мира.  Впечатл'Ьн1е  было  потрясающее.  Слухи 
о  томъ,  какъ  разговаривалъ  съ  русской  делегац1ей  генералъ  Гофманъ  и  какъ 

онъ,  на  подоб1е  Николая  I,  проводилъ  на  картахъ  по  линейк'Ь  черты  будущихъ 
границъ,  усиливали  чувство  унижен1я  и  стыда,  которое  всЬ  мы  въ  этотъ  моментъ 

испытьшали.  Театральные  приемы,  которыми  хот'Ьла  спасти  свое  достоинство 
русская  делегац1я  —  •подписыван1е,  не  читая,  и  т.  д.,  —  производили  впеча- 
тл'^н1е  жалкой  и  неум1зстной  комедии. 

Помшо,  какъ  я  поднимался  по  Караваевской  улиц'Ь,  читая  выпущенную 
только-что  телеграмму  о  мнр'Ь.  «Вотъ  вамъ  и  лпфъ  безъ  анпекс1й  и  контри- 
буцш!»  крикну лъ  Ага'Ь  кто-то  съ  про'Ьзжавшаго  мимо  извозчика.  Я  оглянулся 
и  встр'Ьтился  взглядолгь  съ  экспансивнымъ  д-роиъ  Б. 

Итакъ,  сепаратный  миръ  между  Герман1ей  и  Росс1ей  былъ  подписанъ.  «По- 
сылкой Ленина  въ  Россш,  —  пишетъ  въ  своихъ  мемуарахъ  генералъ  Люден- 

дорфъ,  —  наше  правительство  взяло  на  себя  особую  отв-^тственность.  Съ  воен- 
ной точки  зр'Ьн1я  по'Ьздка  оправдывалась:  Росс1я  должна  была  пасть». 
И  она,   д'Ьйствительно,   пала. 
Текстъ  подписаннаго  мира  сообщили  памъ  не  полностью  и  мы  не  могли 

тотчасъ  увид'Ьть,  какъ  онъ  отразится  на  судьб'Ь  нашего  города.  Рада,  б'Ьжавъ 
пзъ  Шева,  заседала  въ  Житомир'^;  о  ея  переговорахъ  съ  н'Ьмдами  ничего  еще 
не  знали.  Но  уже  въ  ближайш1е  дни  посл'Ь  получешя  первой  телеграммы  о  мир'Ь 
по  городу  стали  ходить  слухи  о  германско^гь  наступлен1и  на  Украину.  Вскор-Ь 
стало  зам'Ьтно  смущен1е  и  у  самнхъ  большевиковъ.  А  еще  черезь  пару  дней 
одна  изъ  1гЬстныхъ  газетъ  осм'Ьлилась  перепечатать  приказъ  одного  н'Ьмец- 
каго  генерала,  въ  которомъ  говорилось,  что  германская  арм1я,  по  просьб'Ь  пред- 

ставителей дружественваго  украинскаго  народа,  идетъ  освоболсдать  Украину 
изъ-подъ  власти  большевиковъ. 

На€.туплен1е  н'Ьмцевъ  шло  съ  фантастической  быстротой.  Никакого  сопро- 
тиБлен1я  имъ  не  оказывали.  Черезъ  какихъ-нибудь  7  дней  посл-Ь  подписан1я 
мира  они  были  уже  въ  К1ев'Ь.  При  этомъ  вступлеше  н'Ьмецкихъ  войскъ  въ 
городъ  еще  было  задержано  на  день  или  два,  пока  прошли  на  востокъ  эшелоны 
чехо-словацкихъ  полковъ. 

Большевистск1я  власти  вели  себя  въ  посл-Ьдше  дни  совс']Ьмъ  по-мальчишески. 
Оффицюзные  органы  ихъ  ссылались  на  пеизб'Ьжную  помощь  со  стороны  ожи- 

даемой со  дня  на  день  всем1рной  революцхи.  Совнарколгь  воспользовался  слу- 
чаемъ,  чтобы  наложить  на  все  населен1е  города  какую-то  новую  контрибуцию. 
Кажется,  по  этому  при1сазу  каждый  квартиронаниматель  должен-ь  былъ  внести 
1гь  казначейство  за  счетъ  домовлад'Ьльца  трехм'Ьсячную  квартирную  плату.  Домо- 
];ые  кохштеты  составляли  списки  и  собирали  деньги,  стараясь  придержать  ихъ 

1;акъ  можио  дольше  у  себя.  И  д'Ьйствительно,  отъ  большинства  комитетовъ 
большевики  не  усп'Ьли  получить  своей  мзды. 

Еще  въ  посл-Ьдиш  вечеръ  пресловутая  комиссарша  Евген1я  Бошъ  на  ми- 
тинги въ  Купеческомъ  собран1и  съ  пафосомъ  восклицала,  что  К1евъ  не  будетъ 

сданъ.    А  черезъ  два  часа  она,  вм-Ьст-Ь  съ  другими  сановниками,  промчалась  по 

207 



Александровской  улиц-Ь  вверхъ  на  особо  быстроходныхъ  автомобиляхъ,  которые 

доставляли  свопхъ  с^доковъ  на  л'Ьвый  берегъ  Дн-Ьпра .  .  . 
Посл-Ьднхя  ночи,  какъ  обычно  предъ  см-Ьной  власти,  были  довольно  тревож- 

ный. Во  всЬхъ  домахъ  дежурила  охрана,  организованная  домовыми  комитетами 

изъ  жильцовъ.    Им-Ьлъ  м-Ьсто  ц-Ёлый  рядъ  налетовъ. 
Пожаловали  незванные  гости  въ  эту  ночь  и  къ  намъ.  Къ  дому  подъ-Ьхалъ 

чуть  ли  ни  ц-блый  эскадронъ  въ  расшитыхъ  мундирахъ  одного  изъ  гвардейскихъ 
полковъ.  II  вм-Ьсто  того,  чтобы  протанцовать  балетъ  изъ  «Пиковой  Дамы», 
эти  кавалеристы  занялись  повальнымъ  обыскомъ  во  всЬхъ  квартирахъ.  Для 

острастки  было  выпущено  на  л'Ьстниц11  н-Ьсколько  зарядовъ,  жертвой  которыхъ 
палъ  одинъ  изъ  нашихъ  жильцовъ.    А  за^тЪгъ  приступили  къ  обходу  квартиръ. 

Остальные  жильцы,  какъ  говорится  въ  газетной  хроник'Ь,  отд'Ьлалнсь 
испугомъ.  Была  своевременно  вызвана  охрана,  состоявшая  изъ  солдатъ  какого-то 
другого  полк^.  Об'Ь  части  вели  н'Ькоторое  время  переговоры  и,  кажется,  чуть- 
чуть  не  полгЬнялись  роля^га.  Но  въ  конц'й  концовъ,  —  в'Ьроятно,  въ  пред- 
вид-Ьши  на'Ьзда  еще  какой-нибудь  третьей  ча<!тп,  —  объяснили  д'Ьло  попскаш! 
оруж1я  и  оставили  насъ. 

На  сл^Ьдующее  утро  посл'Ь  б'Ьгства  Евген1и  Бошъ  и  остальныхъ  колгасса- 
ровъ,  въ  городъ  вступили  довольно  мизерныя  украинская  части  подъ  командой 

Петлюры.  Н'Ьмиы  изъ  галантности  предоставили  имъ  честь  войти  первыми. 
А  въ  середин'Ь  дня  въ  город'Ё  стало  изв-^стно,  что  на  вокзал1з  н-Ьщы. 

Съ  т-Ьхъ  поръ  сов'Ьтская  власть  въ  значительной  м'Ьр'Ь  интернащонализи- 
ровала  населен1е  Росс1и  —  по  крайней  АгЬр-Ь,  въ  томъ  смысл-Ь,  что  большинство 
готово  прпв'Ьтствовать  иностранцевъ  всЬхъ  нащй,  лишь  бы  они  избавили  его 
отъ  большевизма.  Но  въ  1918  году  настроен1е  было,  разум'Ьется,  еще  иное. 
За  Т1Л1  нед'йли  пребыван1я  у  насъ,  большевики  не  усп'Ьлп  настолько  досадить 
к1евляыамъ,  чтобы  заглушить  въ  нихъ  всЬ  друг1Я  чувства. 

Имена  Гинденбурга  и  Макензена  вызывали  трепетъ,  но  не  внушали  сим- 
пат1и.  П  приходъ  н'Ьмцевъ,  въ  качеств'Ь  поб'Ьдителей  и  покровителей,  ощу- 

щался, какъ  что-то  обидное  и  оскорбительное.  Наибол-Ье  ярко  выразилъ  эти 
чувства  В.  В.  Шульгинъ,  который  въ  день  прихода  н'Ьмцевъ  выпустилъ  про- 

щальный номеръ  «К1евлянина»,  съ  полной  достоинства  передовой  статьей,  и 
временно  прекратилъ  пздан1е  своей  газеты.  «К1евлянинъ»  возобновился  только 

въ  сентябр-Ь  1919  года  посл-Ь  вступлеп1я  въ  К1евъ  Добровольческой  армш. 
Т'Ь  же  чувства,  въ  мен'Ье  острой  форм^,  разд'Ьлялись  тогда  всЬми.  Но  любо- 

пытство брало  верхъ  и  кхевляне  массами  устремлялись  на  вокзал ъ,  чтобы  по- 
гляд'Ьть  на  заморскихъ  гостей.  Долженъ  сознаться,  что  побывалъ  въ  тотъ  день 
на  вокзал'Ь  и  я.  31/2  года  мы  не  вид'1Ьли  ни  одного  н-Ьмца,  не  слышали  н'Ьмец- 
каго  слова,  не  прочли  н'Ьмецкой  газеты.  Было  уже  очень  любопытно  погляд'Ьть 
на  нихъ,  да  еще  въ  такой  неожиданной  обстановк-Ь. 

Н'Ьмецк1я  войска,  который  мы  увид15ли  на  шевскомъ  вокзал-Ь,  были  очень 
мало  похожи  на  т'ёхъ  молодцеватыхъ  манекеновъ,  которые  въ  мирное  время 
занимались  шагистикой  на  улицахъ  Берлина.  Видъ  они  пм'Ьли  обв-Ьтренный, 
уставш1Й  и  истощенный.  Од'Ьтые  въ  однотонпо-сЬрый  цв-Ьтъ,  съ  сЬрыш!  м'Ьш- 
ками  на  плечахъ,  возл'Ь  сЬрыхъ  повозокъ  и  кухонь,  —  н'Ьмецкхе  полки  про- 

изводили впечатл'Ьн1е  какого-то  каравана  странниковъ. 
Впрочемъ,  на  сл-Ьдуюици  день  на  Соф1иской  площади  н-Ьмецкое  командо- 

ван1е  устроило  довольно  импозантный  парадъ,  который,  по  слова\гь  присутство- 

вавшихъ,  уже  бол'^е  напоминалъ  наши  прежп1я  впечатл'&Н1Я  о  германской  арм1и. 
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Прн  этомъ,  какъ  мн'ё  передавали,  одинъ  офицеръ  съ  презр'Ьшемъ  воскликнулъ 
по  адресу  провинившагосл  въ  чемъ-то  прохожаго:  «Ег  §1аиЫ,  ег  %л'аге  посЬ 
т  КиВ1ап(1!» 

Съ  величайшпмъ  любопытствомъ  шевляне  наблюдали  поведен1е  н'Ьмцевъ 
въ  первые  дни  оккупац1и.  Свою  административную  д-Ьятельность  н-^мцы  начали 
съ  того,  что  нарядили  сорокъ  бабъ,  которымъ  было  велено  горячей  водой 
и  мыломъ  вымыть  к1евск1й  вокзалъ.  Объ  этомъ  алещотЬ  много  говорили; 

но,  т^Ьмъ  не  мен-Ье,  это  сущая  правда.  Правда  и  то,  что  на  моей  памяти  — 
ни  до,  ни  посл'Ь  этого  случая  —  никто  не  подумалъ  вьватть  нашъ  вокзалъ. 

ЗагЬмъ  началось  то,  что  одинъ  н'Ьмецкш  солдатъ,  на  разспросы  о  ц'Ёлн 
ихъ  прихода,  формулировалъ  словами:  «\У1г  \\'егс1еп  Огс1пип§  зсЬа^^еп».  Былъ 
отпечатапъ  прекрасный  планъ  города  на  н'Ьмецкомъ  язык'Ь.  На  всЬхъ  пере- 
кресткахъ  были  прибиты  дош,ечки  съ  н'Ьмецкими  надписями.  Особыя  стр'Ьлки 
указывали,  какъ  куда  пройти,  и  тутъ  жэ  было  приписано,  сколько  ^шнутъ  это 
займетъ.  Весь  городъ  былъ,  какъ  паутиной,  опутанъ  телеграфными  и  теле- 

фонными проводами,  служившими  для  надобностей  германскаго  штаба.  Эти  про- 
волоки какъ  бы  символизировали  то,  какъ  по  рукамъ  и  ногамъ  связывала  насъ 

оккупащя. 
Самой  положительной  стороной  этого  времени  было  возстановлен1е  связи  хоть 

съ  частью  Европы.  Н'Ьмцы  открыли  въ  К1ев'Ь  два  большнхъ  книжныхъ  магазина. 
Въ  нихъ  можно  было  получать,  кром'Ь  кннжпыхъ  новинокъ  по  всЬмъ  отраслямъ 
знан1я,  также  св'Ьж1я  берлинск1я  и  в-Ьнская  газеты. 

С'Ёрюе  здан1е  к1евскаго  дворянства  на  Думской  площади  было,  посл'Ь  надле- 
жащей мойки,  обращено  въ  германскую  комендатуру.  Каждое  утро  у  входа 

въ  это  зданхе  можно  было  прочесть  сообщенную  по  рад1о  посл'Ьднюю  сводку 
германскаго  штаба,  за  подписью  генерала  Людепдорфа. 

Н'Ьмцы  съ  перваго  дня  не  скрывали,  зач'Ьмъ  они  пришли.  По  мирному 
договору  съ  Украиной,  они  должны  были  получить  отъ  насъ  столько-то  *.галл1о- 
новъ  пудовъ  хл-^ба.  Для  обезпеченья  этой  поставки  плгь  и  нужно  было  «Ог(1пш1§ 
зсЬа^^еп»  на  Украин'Ь.  —  Продовольств1е  вывозилось  въ  Герман1ю  по  различ- 
нымъ  каналамъ.  Для  обывателей  наибол'Ье  зам'Ьтньв1и  были  частныя  посылки 
солдатъ,  которыя,  разум'Ьется,  въ  д'Ьйствительности  не  играли  существенной 
роли.  Н-Ьуцы,  со  своей  педантично-д'Ьло витой  сентиментальностью,  устроили 
въ  Тиев"!!  специальный  магаз1шъ,  въ  которо^[ъ  продавались  «К1з1сЬеп  шг  Не1- 
гпа12раке1е;>  —  небольш1е  деревянные  ящички  подходящаго  разм'Ьра  и  формы, 
куда  упаковывалась  отправляемал  посыл1са.  Пытались  наладить  частный  экспортъ 

и  въ  широкомъ  масштаб'^;  въ  Шев'Ь  открылись  конторы  обшпрныхъ  торговыхъ 
органнзац1й  (въ  частности,  такъ-называемой  «Веи18сЬе  \У1г1зсЬа{{;з2еп1га1е»), 
основанныхъ  съ  этой  ц-Ьлью.  Пр1'Ьзжалъ  тогда  въ  К1евъ  и  глава  имперскаго 
военно-продовольственнаго  в'Ьдомства  фонъ-Вальдовъ. 

Въ  конечномъ  результагЬ,  какъ  изв'Ьстно,  германцамъ  и  австргйдамъ  не 
удалось  вывезти  изъ  Украины  того  количества  продовольств1я,  на  которое  они 
разсчитьшали.  Помешала  незамиренность  деревни,  разстроиство  транспорта  и 

обще-политическая  обстановка,  при  которой  закончилась  оккупац1я.  Въ  пер- 
вые м1зсяцы,  однако,  н-Ьмцы  были  на  вершин-Ь  своего  могущества;  съ  большой 

энерпей  и  настойчивостью  принялись  они  за  выкачивапхе  необходимаго  имъ 

хл'Ьба.  Естественно,  что  они  не  могли  терпЬть  ничего,  что  шло  въ  разр'Ьзъ  съ  ихъ 
ц'Ьлями  и  планами.  И  потому-то  оккупащоннымъ  властямъ  очень  скоро  пришлось 
вм'Ьшаться  въ  наши  внутренн1я  политическ1я  д'Ьла. 
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Формально,  въ  К1ев1^  п  во  всей  Украин-Ь  съ  1  марта  1918  года  (когда  были 
изгнаны  большевики*  была  возстановлена  верховная  власть  Украинской  Цен- 

тральной Рады.  Въ  Шевъ  возвратился  и  украинсшй  парламентъ,  со  своимъ 

президентоАгь  М.  С.  Грушевскимъ,  и  кабгшетъ  министровъ,  который  возглавлялся 

Голубовичемъ.  Но  по  существу,  эта  возрожденная  самост1йно-украинская  госу- 

дарственность производила  въ  эти  игЬсяцы  довольно  жалкое  впечатл'Ьн1е.  Чув- ствовалось ея  полное  безсил1е  рядомъ  съ  опекавшей  ее  германской  военщиной. 

Единственная  область,  въ  которой  украинской  власти  предоставлялась  полная 

свобода  д'Ьйств1й,  это  была  политика  нац1опальная  (в'Ьрн'Ье,  нац1оналистическая) . 

И  сами  украинцы,  по  возвращен1и  въ  Шевъ,  давали  себ-Ь  волю  въ  этой  области. 

Именно  "въ  эту  эпоху  начались  анти-еврейск1е  эксцессы,  —  сначала  въ  видЬ 
самосудовъ  надъ  отд'Ьльными  заподозр-Ьнными  въ  большевнзм'Ь  лицами.  Подъ 

лредлогомъ  обвинешя  въ  большевизм-Ь,  украинск1е  сЬчевики  захватьшали  и  рас- 

правлялись съ  евреями,  которыхъ  имъ  почему-либо  хот-Ьлось  убрать.  Въ  самомъ 
Шев-Ь  им'Ьлъ  м-Ьсто  ц'Ьлый  рядъ  такихъ  самосудовъ;  въ  провинщи,  естественно, 

д-Ьло  обстояло  еще  хуже.  Были  случаи  пытокъ  и  изд'Ьвательствъ.  Все  это оставалось  безнаказаннымъ  .  .  . 

Такъ  расправлялись  съ  евреями.  Въ  области  же  украинской  11аи1е  роИНдие 
шла  ожесточенная  борьба  пропшъ  всего  «росс1йскаго».  Началась  украинизащя 
разлпчныхъ  учрежден1й  —  обязательное  введен1е  украинскаго  языка  и  т.  д. 

Особенно  больно  затронула  насъ  нацюнализац1я  суда.  Настроен1Я  к1евской 

адвокатуры,  проявивш1яся  въ  общихъ  собран1яхъ  въ  декабр-Ь,  получали  все  больше 
и  больше  пищи.  Политика  и  нацюнализмъ  захлестьталн  д-Ьло  правосуд1я.  Такъ 
какъ  и  составъ  суда  и  составъ  адвокатуры  былъ  абсолютно  несв'Ьдущъ  въ 
украинсколгь  язык'Ь,  а  между  гЬмъ  сразу  зам'Ьнить  ихъ  было  нек11мъ,  то,  есте- 

ственно, украинизаторамъ  приходилось  д'Ьйствовать  медленн-Ье,  ч'Ьмъ  они  бы 
хот'Ьли.  Они  начали  свою  реформу  сверху,  упразднивъ  к1евскую  судебную  па- 

лату и  зам^Ьнивъ  ее  «Аппеллящоннымъ  судомъ»,  составъ  котораго  былъ  избранъ 

Центральной  Радой.  ВсЬ  правила  о  судейскомъ  ценз'Ь  были  при  этомъ  отм'Ьнены 
—  1шаче  бы  реформа  оказалась  неосуществимой  —  и  новоиспеченные  «аппел- 
ляшйные  судьи/>  были  во  многихъ  случаяхъ  на  уровн'Ь  членовъ  мирового  сь1Ьзда. 
БсЬ  прежн1е  члены  палаты,  среди  которыхъ  были  хорош1е  юристы,  были  уволены. 
Только  немног1е  изъ  нпхъ  выставили  свою  кандидатуру  въ  Аппеллящй- 
ный  судъ. 

Одновременно  съ  этимъ  былъ  учрежденъ  Генеральный  судъ,  въ  качеств'Ь 
зам'Ьняющей  сенатъ  кассацюнной  инстанщи. 

Перспективы  для  судебныхъ  деятелей  были  мрачпыя.  Но,  кром'Ь  вынесе- 
н1я  резолюц1й  протеста,  мы  были  безсильны  что-либо  д-Ьлать.  II  на  родовомъ 
общемъ  собран1и  молодой  адвокатуры  27  марта  1918  года  я  не  могъ  иначе 

подвести  нтогъ  царившему  у  насъ  настроен1Ю  духа,  ч-Ьмъ  воспроизведя  заклю- 
чительный слова  В.  В.  Шульгина  изъ  его  статьи  въ  прощальномъ  номер-Ь 

«К1евлянина» :  «Есть  положешя,  въ  которыхъ  нельзя  не  погибнуть.  Н'Ьтъ  поло- 
жен1я,  изъ  котораго  нельзя  было  бы  выйти  съ  честью»  .  .  . 

Слова  эти  оказались  въ  данномъ  случа'Ь,  быть  можетъ,  ужъ  слншкомъ  песси- 
мистическими.   Черезъ  м'Ьсяцъ  погабли  не  мы,  а  та  власть,  при  которой  намъ 

*  Большевики  вступили  въ  Шевъ  26  января  и  ушли  1  марта.  Т-Ьмъ  не  мен-Ье,  они 
пробыли  у  насъ  только  три  нед-Ьли.  Д-Ьло  въ  томъ,  что  съ  1  февраля  1918  г.  былъ  введенъ 
новый  стиль;  такъ  что  мы  перешли  сразу  отъ  31  января  къ  14  февраля. 
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«нельзя  было  не  погабнуть».  Мя'Ь  самому  пришлось  присутствовать  при  ея 
умиранш  и  вблизи  вгляд'Ьться  въ  гиппократовъ  ликъ  Центральной  Рады. 

Въ  первыхъ  числахъ  апр'Ьля  1918  года  я  былъ  делегированъ  комитетомъ 
Еврейской  народнической  парт1и  («Фолькспартай»)  въ  Малую  Раду*.  Лидеръ 
нашей  парт1и  въ  Шев'Ь  —  В.  И.  Лацк1й-Бертольди  —  около  того  же  времени 
вступилъ  въ  кабинетъ  Голубовича  въ  качеств'Ь  еврейскаго  нац1ональнаго  ми- 

нистра. Это  посл'Ьднее  обстоятельство'  не  м'Ьшало,  однако,  нашей  парт1и  вхо- 
дить въ  хронически-оппозищонный  блокъ  нацюнальныхъ  меньшпнствъ.  Ближе 

къ  правительственной  политик'Ь  примыкали  С10нисты,  которымъ  только  ихъ  бур- 
жуазная репутац1я  преграждала  доступъ  въ  министерство. 

Въ  рад-Ь  я  пробылъ  всего  около  трехъ  нед-бль  —  въ  конц'Ь  апр'Ьля  она 
была  распущена  —  и  усп'Ьлъ  только  присмотр'Ьться  къ  окружающей  обста- 
новк'Ь,  р'Ьдко  принимая  активное  участ1е  въ  прен1яхъ.  Впрочемъ,  по  зани- 

маемой мною  позиц1и,  я  и  не  могъ  быть  особенно  активенъ  въ  Рад'Ь.  Кадетовъ 
въ  Рад^Ь  уже  не  было,  с1онисты  и  польете  демократы  заигрывали  съ  украин- 

цами, украиисше  соц1алисты-федералисгы  очень  дорожили  своей  нацюнальной 
и  соц1алистической  репутапдей.  Такимъ  образомъ,  я  оказался  на  са.момъ  пра- 
вомъ  крыл'Ь,  чуть  ли  ни  единолично  представляя  по  многимъ  вопросамъ  оппо- 
зицио  господствовавшимъ  течен1ямъ.  Поэтому  я  не  могъ  бы  выступать  иначе, 

какъ  р'Ьзко  оппозицюнно;  а  навлекать  на  свою  партш  и  нац10нальность  од1умъ 
модерантизма  и  контр-революцюнности  мн'Ь  бы  не  позволилъ  мой  Ц.  К. 

Нед'Ьли  черезъ  дв-Ь  мое  положенхе  стало  для  меня  уже  совершенно  яснымъ 
и  я  началъ  подумьшать  о  томъ,  не  сл'Ьдуетъ  ли  мн'Ь  уйти  изъ  Рады.  Но  че- 

резъ н'Ьсколько  дней  объ  этомъ  уже  не  приходилось  больше  думать,  такъ  какъ 
сама  Рада  перестала  существовать. 

Малая  Рада,  —  только  она  им'Ьла  значен1е,  такъ  какъ  пленумъ  Цен- 
тральной Рады  собирался  разъ  въ  несколько  м'бсяцевъ  и,  воспроизводя  въ 

расширенномъ  масштаб'Ь  то  же  соотношен1е  силъ,  не  вносилъ  ничего  новаго,  — 
Малая  Рада  заседала  въ  Педагогическомъ  музе^^.  Это  выстроенное  милл10не- 
ромъ  Могилевцевымъ  здан1е,  на  освящеши  котораго  въ  1911  году  прнсутствовалъ, 
за  Н'Ьсколько  дней  до  своей  гибели,  П.  А.  Стольшинъ,  было  бол'Ье  или  мен'Ье 
подходящнмъ  пристанищемъ  для  мин1атюрнаго  парламента,  какилгъ  и  была  Малая 
Рада.  Большой  лекц1онный  залъ  подъ  стекляннымъ  куполомъ  бы.^гъ  даже  очень 
эффектенъ,   какъ  залъ  парламентскихъ   засЬдашй. 

ПредсЬдателемъ  (или,  какъ  его  назьшали  по-украински:  головой)  Централь- 
ной Рады  былъ  Михаилъ  СергЬевичъ  Грушевскш.  Онъ  былъ,  д-Ьйствш'ельно, 

главой  и  менторомъ  всего  сборища  депутатовъ.  Онъ  стоялъ  пеизм-Ьримо  выше 
ихъ  по  своему  образован1ю,  европейскому  такту  и  ум'Ьн1ю  руководить  засЬда- 
н1ями.  Отношение  членовъ  Рады  къ  Грушевскому  было  чрезвычайно  почтитель- 

ное; его  называли  «профессоромъ»,  «батькой»  и  даже  «д'Ьдомъ».  Онъ  и  по 
возрасту  годился  въ  д'Ьды  большинству  депутатовъ.  Низко-рослый,  подвижный, 
съ  большой  сЬдой  бородой,  въ  очкахъ,  съ  блестящимъ  взглядомъ  изъ-подъ 
нависшихъ  густыхъ  р'Ьсницъ  —  онъ  напоминалъ  на  своемъ  предсЬдательскомъ 
кресл'Ь   сказочнаго   Д'Ьда-Черномора  .  .  . 

Въ  министерств'^  въ  это  время  не  было  ни  одной  яркой  фигуры.  Премьеръ 
Голубовичъ  былъ  совершенно  безцв'Ьтенъ  и  не  выдерживалъ  никакого  сравнен1я 

*  Моимъ  зам-Ьстителемъ  былъ  11.  Красный,  впосл-Ьдствхи  министръ  по  еврейскимъ 
д-Ьламъ  въ  Петлюровскихъ  правительствахъ. 
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со  свопмъ  предшественникомъ  Виниченко;  изъ  министровъ  выдавался  своимъ 

умомъ  и  хитрецой  министръ  юстищи  Шелухннъ;  н-Ькоторымъ  темпераментомъ 
обладалъ  министръ  внутреннихъ  д-Ьлъ  Ткаченко.  Остальные  —  какъ  военный 

министръ  Жуковсий,  министръ  торговли  и  промышленности  Фещенко-Чопов- 

ск1й,  министръ  труда  Михайловъ  —  нич'Ьмъ  не  возвышались  надъ  общей  мас- 
сой д-Ьятелей  Рады. 
Депутаты-украинцы  д-Ьлились  на  три  значительныя  фракц1и:  у.  с. -р.,  у.  с.-д. 

и  с.-ф.  Украинсше  эсэры  были  самой  сильной  парией  въ  Рад'Ь;  къ  нимъ 
подъ  конецъ  присоединился  и  Грушевсюй,  долго  остававшхйся  безпартхпнымъ. 

Но  вм'Ьст'6  съ  т-Ьмъ,  эта  фракц1я  была  наибол-Ье  б-Ьдна  людьми;  даже  въ  пре- 
мьеры она  не  могла  выдвинуть  никого  ярче,  ч-Ьмъ  Голубовичъ.  Украинск1е 

соц1алъ-демократы,  къ  которымъ  принадлежали  Виниченко,  Пет'люра,  Ткаченко, 
Поршъ  и  друг1е,  были  малочисленны,  такъ  какъ  городск1е  рабоч1е  на  Украин'Ь 
шли  за  обще-росс1Йскими  парт1ями,  а  крестьянство,  по  традицш,  поддерживало 

эсэровъ;  но  несравненно  бол'Ье  значительный  персональный  составъ  этой  фрак- 
ц1и  н'Ьсколько  сглаживалъ  численное  превосходство  эсэровъ.  Наконецъ,  соща- 
листы-федералисты  представляли  наибол-Ье  ум-Ьренный  и  культурный  элементъ 
украинской  общественности.  Лидеромъ  этой  парт1и  былъ  уважаемый  всЬми  ли- 
тераторъ  С.  А.  Ефремовъ,  ея  газету  («Нова  Рада»)  редактировать  А.  В.  Ни- 
ковск1й.  Какъ  наибол'Ье  ум'Ьренно  нацюналистическая  группа,  с.-ф.  жили  срав- 

нительно въ  ладу  съ  представителями  «меньшинствъ». 

Эти  посл'Ьдн1я  продолжали  фигурировать  въ  Рад-Ь  приблизительно  въ  толгь 
же  состав'Ь,  который  я  привелъ  въ  первой  глав'Ь.  Присоединился  только  еще 
представ1гг8ль  народныхъ  сощалистовъ,  а  кадеты  (въ  лиц'Ь  С.  Г.  Крупнова) 
еще  до  З-го  Универсала  демонстративно  вышли  изъ  Рады.  Самой  враждебной 
къ  украинцамъ,  хронически  оппозиц1оннон  парт1еи  были  росс1цск1е  эсэры,  кото- 
рыхъ  представлялъ  въ  Рад'Ь  энергичный  и  способный  А.  Н.  Зарубинъ.  Мень- 

шевики, съ  М.  С.  Балабановымъ  во  глав'Ь,  также  держались  независимо,  а 
иногда  и  мужественно.  Рафесъ,  представлявшш  «Бундъ»,  говорилъ  и  орудовалъ 
больше  вс^хъ;  какъ  я  уже  упомянулъ,  онъ  былъ  въ  это  время  въ  полосЬ 
оппозиц1и  къ  украинцамъ,  которые  весьма  побаивались  его  остраго  язычка. 
Остальныя  евреиск1я  парт1и  были   представлены  довольно  слабо. 

Да  и  вообще,  общ1Й  уровень  членовъ  Малой  Рады  былъ  не  изъ  высокихъ. 

Грушевск1Й  ум'Ьлъ  придавать  засЬдашямъ  н-Ькоторые  парламентск1е  аппарансы. 
Но  по  содержан1ю,  большая  часть  того,  что  говорилось  въ  Рад'Ь,  было  въ 
значительной  степени  посредственнымъ  диллетантствомъ. 

Рада  была  номинально  верховныдгь  органомъ  украинской  государственнности. 
Но  съ  момента  прихода  германскихъ  войскъ  она  фактически  не  обладала  ни- 

какой силой  и  властью.  Близорукость  украинскихъ  главарей  въ  тодгь  и  прояви- 
лась, что  они  не  учли  этого  осязательнаго  факта  и  не  сум'Ьли  найти  какой  либо 

пр1емлемый  политически  компромиссъ,  при  которомъ  н'^мцы  могли  бы  продол- 
жать поддерживать  Раду.  Вм'Ьсто  этого,  они  упорствовали  въ  своей  политик^Ь 

соц1алистическихъ  фразъ,  не  хогЬли  отступить  ни  на  шагь  отъ  своей  аграрной 
программы  и  т.   д. 

Между  гЬмъ,  какъ  должно  было  быть  ясно  для  всякаго,  н'Ьмцы  прислали 
свои  войска  на  Украину  не  ради  прекрасныхъ  глазъ  украинскихъ  министровъ 
и  дипломатовъ.  Имъ  нужно  было  столько-то  миллюновъ  пудовъ  продовольств1Я, 
которые  они  выговорили  себ'Ь  по  мирному  договору.  Чтобы  обезпечить  доставку 
этого    продовольств1я  —  а    въ    этомъ    была    ед1шственная    задача    н'Ьмедкихъ 
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войскъ  —  нужно  было  немедленно  «Ог(1пш1§  зсЬаНеп»  въ  деревн-Ь.  Земельная 
же  политика  Рады,  —  во  всякомъ  случа'Ь,  въ  ближайшее  л-Ьто,  —  могла 
привести  только  къ  сумятиц'Ь  и  недосЬву.  Этого-то  н'Ьмцы  никакъ  не  могли  по- 
терп'Ьтъ.   На  земельномъ  вопросЬ  политика  Рады  въ  конц'Ь  концовъ  и  сорвалась. 

Около  середины  апр'Ьля,  когда  я  уже  былъ  въ  Рад'Ь,  н'Ьмецк1п  главнокоман- 
дующ1й,  фельдмаршалъ  фонъ-Эйхгорнъ,  пздалъ  приказъ,  по  которому  временно, 
впредь  до  разр'Ьшен1я  аграрнаго  вопроса,  устанавливалось,  что  какъ  крестьяне, 
так^ъ  п  пом-Ьщики  будутъ  считаться  собственниками  урожая  съ  т'Ьхъ  полей, 
которые  каждый  изъ  нихъ  засЬетъ.  М^Ьра  эта  была  по-существу  разувшая; 
она  правильно  учитывала  хозяйственный  духъ  крестьянства.  Но,  разу^гЬется, 

это  было  явное  вмъшательство  н'Ьмцевъ  въ  наши  внутренн1я  д'Ьла.  Рада  раз- 
разилась протесталш  п  жалобами  въ  Берлинъ.  Протесты  эти,  конечно,  ни  къ 

чему  не  привели;  приказъ  не  былъ  взятъ  обратно.  Между  т-Ьмъ,  украинцы 
потеряли  посл'Ьднюю  возможность  столковаться  со  свопми  покров1Ггелями. 

Посл'Ь  этого  инцидента,  германское  командован1е  (получивъ,  очевидно,  со- 
отв'Ьтственные  директивы  свыше)  окончательно  изв^Ьрилось  въ  возможность  ра- 

ботать съ  Центральной  Радой.  Оно  стало  ждать  удобнаго  случая,  чтобы  разъ 

навсегда  отъ  нея  отд-Ьлаться.    Такой  случай  скоро  и  представился. 
Въ  одно  прекрасное  утро  —  д'Ьло  было  въ  двадцатыхъ  числахъ  апр'Ьля  — 

городъ  былъ  встревоженъ  изв'Ьстхемъ  о  пронсшедшемъ  ночью  таинственномъ  по- 
хиш,ен1И  директора  Русскаго  для  вн.  торг.  банка  А.  Ю.  Добраго.  Къ  его  дому 

подъ-Ьхали  как1е-то  люди  и,  предъявивъ  мандатъ,  увезли  его  въ  автомобил-Ь. 
Домъ  находился  недалеко  отъ  полицепскаго  участка,  куда  усп'Ьлп  дать  знать. 
Но  пр1'Ьхавш1е  представители  сыскной  полицш  вели  себя  какъ-то  странно  и  ни- 
какпхъ  м'Ьръ  не  приняли.  Несмотря  на  это  посл'Ьднее,  никто  въ  город'Ь  не 
сомн'Ьвался,  что  Добрый  не  арестованъ  законными  властями,  а  палъ  жертвой 
какнхъ-то  вымогателей  и  налетчиковъ.  Эту  версш  не  опровергало  и  прави- 
тельство. 

Я  пм-Ьлъ  въ  этотъ  день  судебное  зас'Ьдан1е  и,  возвращаясь  около  2  часовъ 
дня  домой,  увид'Ьлъ,  что  по  всему  городу  расклеены  а-фишкн  съ  какпмъ-то 
приказохгь  на  н'Ьмецкомъ  и  русскомъ  язык-Ь.  Возл-Ь  афпшекъ  толпилась  пу- 

блика, оживленно  комментируя  текстъ  приказа.  Я  протиснулся  къ  одной  изъ 

афишъ  и  прочелъ  приказъ  главнокомандующаго  н'Ьмецкими  войсками  ф.-Эйх- 
горна,  въ  которомъ  говорилось  о  зловредной  агитации  протпвъ  германскихъ 

властей  и  объявлялось,  что  отньш'Ь  всяк1е  проступки  протпвъ  н'Ьмцевъ  будутъ 
караться  германскими  военно-полевыми  судамп. 

Трудно  было  установить  связь  между  эти^гь  распоряжен1емъ  и  исчезнове- 
Н1емъ  Добраго,  но  смыслъ  прп1саза  бы.ть  совершенно  ясенъ.  Онъ  объявлялъ 
по  существу  о  военной  оккупац1и  Украины  германскими  войсгсами.  «Союзнал 

и  дружественная  арм1я»,  въ  качеств-Ь  которой  пришли  н-^мцы,  разум-Ьется,  не 
устанавливаегь  своей  юрисдикц1и  надъ  граждански\гь  населен1емъ  занятой  терри- 
тор1и,  и,  во  всякомъ  случа'Ь,  не  д'Ьлаетъ  этого  безъ  в'Ьдома  и  соглас1Я  «союз- 
наго»  правительства.    Приказомъ  Эйхгорна  маска  была  сорвана. 

Впосл'Ьдств1и  выяснилось,  что  Добрый  былъ  не  похищенъ,  а  подвергнуть 
аресту  и  высылк-Ь  по  распоряжен1ю  двухъ  министровъ  —  Ткаченко  и  Жу- 
ковскаго,  —  съ  в-Ьдома  министра-президента  Голубовича.  Причиной  его  ареста 
было  его  предполагаемое  германофильство  *.   Фактически  этотъ  «арестъ»,  однако, 

*  Н-Ькоторые  украинсюе  круги  въ  то    время    конспирировали    протпвъ  н"Ьмцевъ. 
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мало  отжчался  отъ  самочиннаго  налета:  достойные  исполнители  министерскаго 

приказа  за  взятку  согласились  отвезти  арестованнаго  не  въ  тотъ  глухой  горо- 

докт,,  куда  онъ  значился  высланнымъ,  а  въ  Харьковъ.  Въ  Харьков-Ь  ему  уда- 
лось дать  знать  о  себ-Ь  н'Ьмецкпмъ  офицерамъ,  которые  и  освободили  его 

черезъ  н-Ьсколько  дней  посл-Ь  падешя  Рады.  Но  не  только  нпзш1е  агенты  — 
само  украинское  правительство  вело  себя  странно  и  недостойно  въ  этомъ 

д-Ьл-Ь.  На  запросы  съ  разныхъ  сторонъ,  въ  томъ  числ'Ь  отъ  н-Ьщевъ,  Ткаченко 
и  друпе  шшистры  отв-Ьчали,  что  приняты  м-Ьры  къ  розыску  Добраго.  Это, 
разум'Ьется,  укр-Ьпляло  всЬхъ  въ  предположенш  о  самочиннолгь  налегЬ.  Въ 
оффиц1альныхъ  засЬдашяхъ  кабинета,  какъ  ьшЪ  передавалъ  Лацк1й,  о  случа-Ь 
съ  Добрымъ  говорилось  въ  такомъ  же  смысл-Ь.  Между  т-Ьмъ,  одни  пзъ  мини- 
стровъ  знали,  а  друпе  подозревали  правду.  Какъ  выяснилось  впосл-Ьдствхи 
на  суд'Ь,  зналъ  ее  и  пре>йеръ  Голубовпчъ.  И  т1^хгь  не  мен'Ье,  кабинетъ  про- 
должалъ  свою  недостойную  игру.  На  мой  вопросъ  въ  закрытомъ  засЬданхи 

Рады,  какъ  онъ  объясняетъ  непонятный  образъ  д-Ьйстихй  уголовно-розыскного 
отд'Ьлен1я,  мпнистръ  юстиц1и  Шелухинъ  кратко  отв-Ьтилъ  мн-Ь,  что  не  можетъ 
дать  никакпхъ  св'Ьд'Ьн1п  по  этому  Д'Ьлу.  Я  объяснилъ  066"^  его  отв-Ьтъ,  ска- 

занный въ  довольно  р-Ьзколгь  тон-Ь,  нежелан^е^гь  нашего  генералъ-прокурора 
обнаруживать  тайны  незаконченнаго  сл'Ьдственнаго  производства.  Въ  д'Ьйствн- 
тельности,  однако,  Шелухинъ,  повпдимому,  также  чуялъ  правду,  но  не  устано- 
вилъ  еще  своей  лин1и  поведенгя. 

Германск1я  власти  черезъ  н-Ьсколько  дней,  видимо,  получили  св'Ьд'Ьн1я 
о  причастности  къ  Д'Ьлу  Добраго  украпнскихъ  мшпютровъ.  Это  и  р-Ьшило  судьбу 
министерства  Голубовича,  а  вм'Ьст'Ь  съ  тЫъ  судьбу  избравшей  его  Централь- 

ной Рады. 

Наши  политическ1е  круги,  и  прежде  всего  Рада,  были  чрезвычайно  взволно- 
ваны приказомъ  Эйхгорна.  Малая  Рада  собиралась  27  апр'Ьля  три  раза:  утромъ 

въ  закрытомъ  зас'Ьдан1и,  вечеромъ  въ  открытомъ  и  ночью  снова  въ  закрытомъ. 
Премьеръ  Голубовичъ  въ  открыто^^ь  засёданхи  заявилъ  съ  трибуны  протестъ 
протпвъ  нарушен1я  герма.нцами  суверенныхъ  правъ  Украинской  Народной  Рес- 

публики; онъ  сказалъ,  что  правительство  обратится  въ  Берлпнъ  съ  требовашемъ 
объ  отозваны  изъ  К1ева  представителей  высшаго  германскаго  командовашя. 

Посл'Ь  р-Ьчп  Голубовича  начались  прен1я.  Говорилъ  въ  тотъ  вечеръ,  впрочемъ, 
одинъ  только  представитель  «руководяш,ей  фракцш»  —  у.  с. -р.  Янко;  а  зат-Ьмъ 
засЬданхе  было  прервано  до  сл-Ьдуюп^аго  дня. 

На  сл'Ьдующее  утро,  при  громаднолгъ  стеченш  публики,  засЬдаше  возобно- 
вилось, Настроеше  было  очень  встревоженное,  но  не  безнадежное,  Въ  кулуа- 

рахъ  Рады  передавали,  что  отъ  берлинскаго  посланника  Севрюка  получена 

телеграмма  съ  благопр1ятными  св'Ьд^Ьн^я^Iн.  По  открыт1и  засЬдашя,  первымъ 
выступплъ  представитель  у.  с. -д.  Поршъ,  посл'Ь  него  Впнпченко,  впервые  по- 
ЯВНВШ1ЙСЯ  въ  Рад'Ь  со  времени  ея  б'Ьгства  изъ  К1ева  въ  январ'Ь  1918  года.  Вини- 
ченко  говорилъ  часа  полтора,  онъ  прочелъ  намъ  ц'Ьлую  лекцио  объ  украин- 
скомъ  нацюнальномъ  движеши.  ЗатЬмъ  появлялись  на  трибун-Ь  представители 
«меньшпнствъ»  —  эсэръ  Зарубинъ,  поалей-ц1онъ  Гольдельманъ,  евренскш  со- 
ц1алистъ  Шацъ.  ВсЬ  р-Ьчи  въ  той  или  другой  форм'Ь  протестовали  противь 
поведен1я  н-Ьмцевъ.  Зарубинъ,  как^ъ  уб'кжденный  украинофобъ,  перекладывалъ 
вину  на  правительство,  призвавшее  н-Ьмцевъ.  А  Шацъ  —  молодой  челов^къ 
съ  франтоватымъ  впдомъ  —  такъ  увлекся  своимъ  краснор'Ьч1емъ,  что  назвалъ 
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ТО-тил-Ьтняго  фельдмаршала  Эйхгорна  «прусскимъ  лейтенантикомъ  съ  нафабрен- 
ными усами». 

Министерская  ложа  была  въ  начал'Ь  зас11дан1я  полна,  но  постепенно  боль- 
шинство министровъ,  въ  томъ  числ'Ь  Ткаченко  и  Жуковскш,  исчезли.  Помню, 

какъ  поразило  меня  въ  этотъ  день  осунувшееся  лицо  Ткаченко  и  лихорадоч- 
ный блескъ  его  глазъ.  Зас'Ьдан1е  все  продолжалось,  приближалось  время  пере- 

рьша,  мы  начинали  уже  уставать  и,  около  4  часовъ  дня,  на  трибун'Ь  появился 
Рафесъ.  Его  р'Ьчь  —  посл'Ьдняя  р'Ьчь,  сказанная  въ  Рад'Ь,  —  была  очень 
удачной.  Онъ  пытался  очертить  реальное  положен1е  веш,ей,  потонувшее  «въ  мор'Ь 
словъ,  сказанныхъ  сегодня  къ  Д'Ьлу  и  не  къ  Д'Ьлу».  И  эта  неприкрашенная 
д'Ьйствительность  состояла,  по  его  словамъ,  въ  томъ,  что  н'Ьмцы  совершенно 
пренебрегаютъ  Радой  и  правительствомъ  и  начинаютъ  хозяйничать  по  своему. 

Такого  оборота  собьтй  сл'Ьдовало  ожидать  съ  того  момента,  какъ  н'Ьмцевъ 
призвали;  и  за  него  отв'Ьтственны  т'Ь,  кто  призвалъ  ихъ.  «Говорю  это,  — 
сказалъ  Рафесъ,  —  не  съ  злорадствомъ,  а  съ  печалью  въ  душ'1Ь» ...  Во  время 
р-Ьчи  Рафеса  кто-то  подошелъ  сзади  къ  председательствовавшему  Грушевскому 
и  шепнулъ  ему  что-то  на  ухо.  Грушевсшй  нич'Ьмъ  не  реагировалъ  на  сооб- 

щенное ему  нзв'Ёст1е  и  только  черезъ  н'Ьсколько  лганутъ,  посмотр-Ьвъ  на  часы, 
зам-Ьтиль  Рафесу,  что  его  время  закончилось.  Рафесъ,  однако,  продолжалъ. 
Черезъ  Н'Ьсколько  минутъ  Грушевскш  снова  обратился  къ  нему  со  словами: 
«Ваш  час  сконч1вся». 

Рафесъ  еш;е  говорилъ  заключительныя  фразы  своей  р'Ьчи,  когда  съ  л-Ьст- 
ницы  донесся  шумъ,  дверь  въ  залъ  растворилась  и  на  порог-Ь  появились  н'Ь- 
мецше  солдаты.  Н'Ьсколько  десятковъ  солдатъ  тотчасъ  вошли  въ  залъ.  Какой-то 
фельдфебель  (потомъ  выяснилось,  что  это  былъ  чинъ  полевой  тайной  полиц1и) 

подскочилчэ  къ  председательскому  креслу  и  на  ломанномъ  руссколгь  язык-Ь 
крикнулъ : 

«По  распоряжен1ю  германскаго  командован1я,  объявляю  вс1^xъ  присутствую- 
пщхъ  арестованными.    Руки  вверхъ!» 

Солда-пл  взялп  ружья  на  приц'Ьлъ. 
ВсЬ  присутствующ1е  встали  съ  м'Ьстъ  и  подняли  руки.  Съ  поднятымп  ру- 

ками, саркастически  улыбаясь,  стоялъ  на  трибун'Ь  Рафесъ.  Поршъ  (какъ  будто 
въ  знакъ  своей  н-Ьмецкой  лойяльносга)  высоко  поднялъ  руку  съ  номеромъ 
«Кеие  Гге1е  Ргеззе»;  въ  другой,  также  поднятой  рук'Ь  онъ  дерокалъ  своц 
паспортъ. 

Грушевскш,  смертельно  бл'Ьдный,  оставался  спд'Ьть  на  свое>гь  председа- 
тельском!. м'Ьст'Ь,  и,  единственный  во  всей  зал'Ь,  рукъ  не  поднялъ.  Онъ  по- 

украински  говорилъ  что-то  н-Ьмещюму  фельдфебелю  о  неприкосновенности  правъ 
«парламента»,  но  тогъ  еле  его  слушалъ. 

Н-Ьмецъ  назвалъ  н'Ьсколько  фамил1й  —  въ  томъ  числ-Ь  Ткаченко  и  Жу- 
ковскаго,  —  которые  приглашались  выступить  впередъ.  Никого  изъ  названныхъ 
въ  зал'Ь  не  оказалось. 

Тогда  всЬмъ  депутатамъ  было  предложено  перейти  въ  сосЬднюю  ком- 
нату; при  этомъ  въ  дверяхъ  залы  засЬдан1я  солдаты  ощупывали  насъ,  ища 

оруж1я. 

Мы  столпились  въ  указанномъ  намъ  пом-Ьщенит.  Комизмъ  положен1я  не- 
вольно настроилъ  всЬхъ  юмористически.  Обсуждали  вопросъ,  что  же  съ  нами 

будетъ  —  поведутъ  ли  въ  тюрьму,  или,  можетъ  быть,  вышлютъ  въ  концен- 
трац1онный  лагерь? 
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я  оказался  рядомъ  съ  украинскимъ  эсэромъ  Янко,  выступавшимъ  наканун-Ь 
оть  имени  своей  фракцш.  «Теперь  вы  видите,  —  сказалъ  я  ему,  —  что  было 
довольно  легкомысленно,  не  пьгЬя  никакой  силы,  вести  политику,  которая  шла 

въ  разр'Ьзъ  съ  видалш  т-Ьхъ,  у  кого  сила  была.  Отчего  вы  не  столковались 
во-время  съ  н-Ьмцами?»  Мой  эсэръ  былъ  видимо  подавленъ.  «Да,  нужно  было 
пойти  на  уступки  въ  земельномъ  вопросЬ»,  сказалъ  онъ  наконецъ. 

Наше  спд-Ьше  взаперти  продолжалось  не  больше  часу.  Вдругъ  двери  на 
л-Ьстницу  раскрылись  и  кто-то  грубымъ  и  насм'Ьшливымъ  тонолгь  крикнулъ  налгь: 

Ваиз!  КасЬ  Наизе  §еЬеп! 

Мы  спустились  по  л1Ьстш1Ц'Ь  внизъ.  На  улицЪ,  у  входовъ  въ  здан1е  Рады, 
стояли  броневики  и  пулеметы.  Толпа  любопытныхъ  глаз'Ьла  на  пикантное  зр'Ь- 
лище. 

Мы  разошлись  по  домамъ .  .  . 

И1.    Гетманъ  и  Директорхя 

(май  1918  —  январь  1919) 

Пантомима  въ  цирк'Ъ.  —  Новое  правительство.  —  Высокая  коньюктура.  —  Защиты  въ 
н-Ьмецкпхъ  военно-полевыхъ  судахъ.  — Политическ1я  пресл'Ьдован1я.  —  Въ  еврейскомъ 
нащональномъ  сов'Ьт'Ь.  —  Московск1й  адъ  и  юевское  эльдорадо.  —  Финалъ  германской 
оккупащи.  —  Внутренняя  политика  гетмана.  —  Напускной  украинстй  нац1онализмъ. 
■ —  Возстан1е  Петлюры  и  крушен1е  гетманства.  —  Директория.  —  Борьба  противъ  рус- 
скихъ  выв-Ьсокъ.  —  Трудовой  Конгрессъ.  —  Налеты.  —  Большевики  съ  сЬвера  или 

союзники  изъ  Одессы?  —  Исходъ  пзъ  Шева. 

Черезъ  н-Ьсколько  дней  посл-Ь  гетманскаго  переворота  въ  К1ев'Ь  состоялась 
всеукраинская  конференц1я  Еврейской  народнической  Парт1и  (Фолькспартай) . 

Комптетомъ  парт1и  мн-Ь  было  поручено  прочесть  на  этой  конференц1и  рефератъ 
о  полптическомъ  моменгЬ.    Я  началъ  его  сл-Ьдующшии  словами: 

«Въ  результат1^  политической  пантолшмы,  разыгранной  29  апр'Ьля 
въ  цпрк'Ь  Крутикова,  гетманъ  Скоропадск1й  возсЬлъ  на  свой  пра- 
родительсшй  престолъ.  Его  пзбраше  произошло,  какъ  и  полагается 
въ  пантолшм^,  почти  безъ  словъ,  одними  жестами  и  воск.шцанхями. 

И  любопытн'ййшей  чертой  всего  спектакля  было  то,  что  паибол'Ье 
активное  (въ  сущности:  единственное  активное)  д'Ьйствуюш.ее  лицо  фи- 

гурировало не  на  эстрад'Ь  и  не  на  трибун'Ь,  а  на  крыш'Ь  цирка:  это 
былъ  тотъ  н-Ьмедшй  солдатъ  съ  пулеметомъ,  который  долженъ  былъ 
съ  этой  крыши  охранять  государственный  переворотъ  отъ  возможныхъ 
покушен1н  со  стороны  законной  государственной  власти» .  .  . 

Этогь  н'Ьмецкш  солдатъ  съ  пулеметомъ  былъ  не  метафорой,  а  самой  по- 
длинной реальностью.  Мы  вид'Ьли,  какъ  онъ  съ  нашего  двора  вл'Ьзъ  на  крышу 

цирка  и  стоялъ  тахгь  въ  полной  боевой  готовности.  Съ  нашего  же  двора  про- 
изводилось снабжен1е  этого  своеобразнаго   фронта  продовольств1емъ. 

А  въ  цирк'Ь  была,  д-Ьйствительно,  разьп^рана  пантомима.  Каждое  слово 
и  каждый  жесть  былъ  заран'Ье  подготовленъ  и  инсценированъ.    Все  и  прошло, 

216 



какъ  по  нотамъ.  Всенародно  избранный  гетманъ  отправился  въ  Соф1пск1п  со- 
боръ,  гд'Ь  быль  отслуженъ  молебенъ,  а  загЬмъ  онъ  обосновался  въ  гепералъ- 
губернаторскомъ  дом'Ь  *.  Никакого  сопротивлен1я,  даже  никакой  попытки  со- 
противлен1я  нп  съ  чьей  стороны  не  было. 

Какъ  могло  случиться,  чтобы  кучка  дресспрованныхъ  «хл'Ьборобовъ»  въ 
н']Ьсколько  часовъ  свергла  власть  Центральной  Рады  и  учредила  гетманство? 
Объяснен1е  этого  дикаго  факта  лежитъ,  прежде  всего,  въ  Т01гь,  что  Рада  не 

им'Ьла  ни  физической,  ни  моральной  опоры  въ  городскихъ  массахъ.  Что  же 
касается  деревни,  то  она  «безмолвствовала;)  29  апр'^Ьля,  но  посл'Ьдующпмъ  своимъ 
поведен1емъ  по  отношенш  къ  гетману  и  къ  н-Ьмцамъ  показала,  что  она,  во 
всяколгь  случа'Ь,  не  на  ихъ  сторон'Ь.  У  Рады  им'Ьлся  военный  министръ  Жуков- 
ск1й,  который  занимался  похищенхемъ  банкировъ,  но  украинской  арм1и,  кото- 

рал  могла  бы  защитить  Раду,  не  существовало.  Если  не  считать  н'Ьсколькихъ 
сотенъ  сЬчевыхъ  стр'Ьльцовъ,  то  военная  опора  Рады  могла  бы  базироваться 
исключительно  на  германскихъ  войскахъ,  да  еще  на  привезенныхъ  н-Ьмцамн 
частяхъ,  составленныхъ  изъ  бывшихъ  русскнхъ  военно-пл'Ьнныхъ.  Эти  посл'Ьд- 
н1я,  маршируя  по  улицамъ  города,  вызывали  всеобщую  зависть  своей  новё- 

хонькой формой  изъ  синяго  сукна.  Пхъ  и  стали  называть  «синими  жупана^га». 

Но  въ  политическомъ  отношенш  сише  жупаны  въ  конц'Ь  концовъ  показались 
н'Ьщамъ  слпшкомъ  красными,  и,  наканун-Ь  паден1я  Рады,  они  были  разоружены. 
Позиц1я  же  самихъ  германскихъ  войскъ  воплощалась  фигурой  солдата  съ  пулеме- 
томъ  на  крыш'Ь  цирка .  .  . 

Рада  усп'Ьла  собратьс^я  еще  разъ  въ  самый  день  29  апр-Ьля  —  мн'Ь  не  удалось 
попасть  на  это  зас'Ьдан1е  —  и  впопыхахъ  принять  констптуцхю  Украинской 
Народной  Республики,  выработанную  Грушевскимъ.  Сейчасъ  посл-Ь  засЬданхя 
Грушевск1й  скрылся,  а  члены  Рады  разошлись  по  дома^гь,  безъ  особой  ув'Ьрен- 
ностп  въ  то>гь,  что  и^гь  дадутъ  ночевать  дома.  Однако,  въ  этотъ  и  ближа1Ш11е 

дни  нпкакихъ  арестовъ  не  было**.  Н11мцы  чувствовали  себя  слпшкомъ  не- 
преоборимо сильными,  чтобы  охранять  себя  отъ  членовъ  разогнанной  и 

униженной  Центральной  Рады.  Гетманская  же  власть  еще  не  усп'Ьла  наладить 
свой  собственный  полнцейск1Й  аппаратъ. 

Гетманск1Й  переворотъ  произошелъ  во  всей  Украин'1Ь  совершенно  безбол-Ьз- 
ненно.  Никакого  сопротнвлен1я  новая  власть  не  встретила.  Ей  оставалось  вы- 

явить свое  лицо  и  сорганизоваться. 
Члены  комитета  Фолькспартай  собирались  въ  эти  дни  на  квартир Ь  С.  Б. 

Ратнера  для  взаимнаго  обм'Ьна  информац1ямп.  Тамъ-же,  иомню,  мы  прочли  первое 
пронунщаменто  гетмана,  оправдьшавшее  переворотъ  и  устанавливавшее  констп- 
тущю  новой  власти.  Когда  стали  читать  вслухъ,  статью  за  статьей,  эту  необы- 

чайно быстро  испеченную  конституцпо,  она  показалась  мн'Ь  подозрптельно-знаг- 
комой.  Я  взялъ  изъ  шкафа  т.  I  ч.  1  Свода  Законовъ  и  началъ  сравнлвать 
читаемое  съ  Основными  законами  по  изд.  1906  года.  Оказалось,  что,  за  не- 

многими отступлен1ями,  гетманская  коиституц1я  юспронзводила  эти  Основные 

законы.  Порядокъ  и  почти  весь  текстъ  статей  Основныхъ  законовъ  23  апр-бля 

*  Тактъ  св-Ьтскаго  челов-Ька  и  бывшаго  придворнаго,  повпднмому,  удержалъ  его 
отъ  того,  чтобы  поселиться  въ  императорскомъ  дворц-Ь.  У  Керенскаго  этого  такта,  къ 
сожал'Ьнхю,  не  оказалось. 

**  Насколько  я  помню,  былъ  только  временно  вадержанъ  И.  О.  Фрумннъ,  какъ  равъ 
не  состоявппй  членомъ  Рады. 
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1906  года  былъ  сохранепъ.  Недоставало  только  «Учрежден1я  Государственнаго 

Сов-Ьта  и  Думы».  Зато  былъ  почему-то  воспроизведенъ  архаическШ  «Комитетъ 
Финансовъ». 

Составлен1е  мгшистерства  представляло  н-Ькоторыл  трудности.  Украинск1я 

партш,  въ  частности  соц1алисты-федералисты,  съ  которыми  велись  переговоры, 

отказались  участвовать  въ  правительств'Ь.  Правыя  группы  охотно  пошли  бы,  но 

придавать  кабинету  явно  реакцюнную  окраску,  повидимому,  не  хот-Ьли.  Къ  уча- 
СТ1Ю  въ  правительств'Ь  были  приглашены  кадеты,  среди  которыхъ  произошелъ 
по  этому  вопросу  расколъ,  причемъ  большинство  высказалось  за  вхождете  въ 
кабинетъ. 

Этотъ  шагъ  былъ  особенно  труденъ  для  кадетовъ  всл'Ьдств1е  той  германской 
ор1ентац1и,  которую  сама  сила  обстоятельствъ  предуказывала  гетманскому  прави- 

тельству. Участ1е  въ  такомъ  правите льств11  означало  для  парт1и  Народной  Сво- 
боды р'Ьзк1й  разрывъ  со  всЬмъ  своимъ  прошлымъ,  отказъ  отъ  основной  своей 

позищи  по  вопросамъ  вн^Ьшней  политики.  Съ  другой  стороны,  нельзя  же  было 
требовать  отъ  гетмана  и  его  министровъ,  чтобы  они  выступили  противъ  того 

н-Ьмецкаго  солдата,  который  защищалъ  ихъ  рожден1е  на  св'Ьтъ. 
Посл-Ь  н'Ькоторыхъ  колебанш,  областной  комитетъ  парт1и  Народной  Свободы 

высказался  за  участ1е  кадетовъ  въ  министерств'^.  Собравш1цся  всл'Ьдъ  загЬмъ 
областной  съ'Ьздъ  подтвердилъ  это  р'Ьшен1е,  причемъ  на  этомъ  съ'Ьзд'Ь  выступили 
съ  программными  р-Ьчами  новые  министры-кадеты  Н.  П.  Василенко,  А.  К.  Рже- 
пецк1й  и  СМ.  Гутникъ.  Однако,  эти  р-Ьчи  только  усилили  впечатл-Ьихе  отступни- 

чества, совершеннаго  парт1ей.  Если  при  создавшейся  ситуащи  кадеты  илгЬлп 
полное  основан1е  считаться  съ  германской  оккупац1ей,  какъ  съ  совершившимся 
фактомъ,  и  не  устранять  себя  отъ  работы  для  пользы  населен1я,  то  уже  совер- 

шенно излишне  было  выступать  съ  историческимъ  обоснован1емъ  германофильства» 

какъ  это  сд'Ьлалъ  Василенко,  припомнившш  въ  своей  р'Ьчи  всЬ  гр'Ьхи  англичанъ 
противъ  Росс1и  начиная  съ  1878  года .  .  . 

Кабинетъ  былъ  въ  конц'ё  коицовъ  составленъ  подъ  предсЬдательствомъ  Ф.  А. 
Лизогуба,  —  полтавскаго  председателя  губ.  земск.  управы,  челов'Ька,  пользо- 
вавшагося  безукоризненной  репутац1ей,  но  въ  политическомъ  отношеши  доволь- 

но безцв'Ьтнаго.  Онъ  же  былъ  назначенъ  министромъ  внутреннихъ  д'Ьлъ.  Мини- 
стромъ  1Шостранныхъ  Д'Ьлъ  былъ  назначенъ  украинецъ  Д.  И.  Дорошенко,  зам'Ь- 
чательный  главнымъ  образемъ  своей  красивой  наружностью,  министромъ  народ- 
наго  просв'Ьщен1я  —  Н.  П.  Василенко,  финансовъ  —  А.  К.  Ржепецкш,  юстицш 
—  проф.  Чубинск1й,  труда  —  проф.  Ю.  Н.  Вагнеръ,  торговли  —  С.  М.  Гутникъ, 
военнымъ  министромъ  —  ген.  Рогоза  и  министромъ  здравоохранен1я  —  д-ръ  П.  И. 
Любинск1й.  Составъ  этого  перваго  гетманскаго  министерства  былъ  отнюдь  не 

правый;  напротивъ,  наряду  съ  ум'Ьренными  консерваторами,  въ  него  вошли  д'Ья- 
тели  опред'Ьленно  прогрессивнаго  направлен1я.  Но  трагед1я  гетманскаго  прави- 

тельства въ  томъ  и  состояла,  что  по  существу  д'Ьла  его  направлен1е  и  политиче- 
ская программа  были  совершенно  безразличны.  Надъ  нимъ  была  бол'Ье  сильная,, 

бронированная  рука,  отъ  которой  въ  д'Ьйствительности  зависало  все. 
«Въ  лиц'Ь  гетмана  Скоропадскаго,  —  пишетъ  въ  своихъ  воспоминан1яхъ  ген. 

Людендорфъ,  — иолучилъ  въ  К1ев'Ь  власть  челов-Ькъ,  съ  которымъ  можно  было 
хорошо  работать»*. 

*  Ме1пе  Кпедзепппегипдеп,  8.  502. 
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Естественно,  что  н'Ьмцы  стремились  всем-Ьрно  использовать  эту  возможность 
и  направляли  политику  гетмана  въ  ту  сторону,  въ  какую  имъ  казалось  выгоднымъ. 
Истпннымъ  главой  Украинской  Державы  былъ  все  это  время  не  ясновельможный 

Панъ  Гетманъ,  и  не  Голова  Рады  Министровъ,  а  —  начальнпкъ  штаба  армей- 
ской группы  Эпхгорна  ген.  Грёнеръ.  Впрочемъ,  Грёнеръ  не  только  по  своему 

положен1ю,  но  и  по  своей  личности  былъ  самый  крупный  челов'Ькъ  изъ  всЬхъ 
подвизавшихся  тогда  въ  Шев-Ь  д-Ьятелей,  русскихъ  и  н'Ьмецкихъ;  мы  не  были 
удивлены,  когда  въ  октябр'Ь  1918  года  его  призвали  на  самый  высш1й  постъ 
въ  германской  арм1и,  на  м'Ьсто  ушедшаго  въ  отставку  Людендорфа*. 

Германская  гражданская  власть  была,  напротивъ,  представлена  довольно 

бл-Ьдио  въ  лиц'Ь  посланника  барона  Мумма.  Зато  австро-венгерскимъ  посланни- 
комъ  въ  Шев-Ь  былъ  знаменитый  графъ  Форгачъ,  котораго  считаютъ  авторомъ 
пресловутаго  ультиматума  Серб1и  въ  тл'Ь  1914  г. 

Гетманск1й  переворотъ  прошелъ  подъ  лозунголгъ  возстановлен1я  земельной 
собственности  и  свободы  торговли.  Въ  этомъ  отношен1и  программа  новаго  пра- 

вительства вполн1Ь  соответствовала  видамъ  н'Ьмцевъ;  поэтому  зде^сь  ему  давалась 
полная  свобода  д'Ьйств1Й.  Въ  первое  время  особенно  проводилась  политика  покро- 

вительства торгово-промышленнымъ  кругамъ;  и  только  въ  посл'Ьдн1е  м'Ьсяцы 
гетманщины,  съ  дальн'Ьйшимъ  поворотомъ  вправо,  объектомъ  попечешя  сд'Ьла- 
лось  землевлад'Ьльческое  дворянство. 

Эта  политика  принесла  реальные  плоды. 

Эпоха  гетмана,  дМствительно,  характеризуется  н'Ькоторымъ  экономнческимъ 
подъемомъ.  Она  была  у  насъ  временемъ  «высокой  коньюнктуры».  Промышлен- 

ные и  торговые  круги,  съ  одной  стороны,  были  близки  къ  власть  имуш,илгь  и 

вл1яли  на  посл'Ьднихъ  въ  выгодномъ  для  себя  направлеши ;  асъ  другой,  обезпечен- 
ный  сбытъ  всевозможныхъ  товаровъ  въ  Герман1ю  и  Австр110  создавалъ  и  въ  чисто- 
экономическомъ  смысл-Ь  весьма  благоприятную  коньюнктуру  для  нашего  края.  Мы 
и  пережили  тогда  эпоху  грюндерства  и  спекулятивной  горячки.  Парализованная 
буржуаз1я  сЬвера  устремилась  въ  Шевъ.  А  у  насъ  учреждались  все  новыя  и 

новыя  акцюнерныя  компан1и  и  д-^^лались  крупный  д11ла. 
Эта  черта  гетманскаго  времени  воплощается  для  кгевлянъ  въ  таинственномъ 

слов-Ь  «Протофисъ».  Таково  было  сокращенное  наименован1е  Всеукраинскаго 
союза  торговли,  промышленности  и  финансовъ.  Протофисъ  образовался  въ  первые 

же  дни  гетманщины,  на  торгово-промышленно^гь  съ'Ьзд1з,  на  которо^гь  съ  боль- 
шой р-Ьчью  выступилъ  новый  министръ  торговли  Гутникъ.  Опъ  существовалъ  вес 

это  время  и  быль  весьма  активнымъ  факторомъ  въ  нашей  внутренней  политик'Ь. 
Въ  связи  съ  оживлен1емъ  промышленности,  банковъ,  биржи,  въ  эпоху  гет- 
мана возстаповились  до  н'^Ькоторои  степени  и  функц1и  суда.  Помогли  этому  и  не- 

вольныя  послаблен1я  въ  области  украинпзац1и,  о  которыхъ  р'Ьчь  впереди.  Адвока- 
тура вновь  почувствовала  н'Ькоторую  почву  подъ  ногами.  Превращеихе  К1ева  въ 

столицу,  обил1е  административныхъ  д'Ьлъ,  —  въ  частности,  проведен1е  уставовъ 
и  концесс1н,  —  обезпечивали  для  д'Ьловыхъ  адвокатовъ  хорош1я  времена.  Наряду 
съ  этимъ,  пачавш1яся  н1}сколько  позднее  политичосюя  пресл'Ьдован1Я  вызывала 
необходимость  въ  организац1И  политическихъ  защитъ.  Были  даже  попытки  учре- 

жденья «группы  политическихъ  заш,итниковъ»,  подобно  той  групп'Ь,  которая  рабо- 
тала въ  1905  —  1907  гг. 

*  Въ  настоящее  время  Грёнеръ,  какъ  пзв'Ьстно,  является  министромъ  путей  сооб- 
щен1я  въ  республиканскомъ  правительств-Ь  Герман1и. 
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у  меня  лично  связано  съ  гетманскпмъ  временемъ  одно  весьма  своеобразное 

воспоминан1е  изъ  области  адвокатской  практики. 

Это  было  въ  конц-Ь  мая  1918  года.  Однажды  предъ  вечеромъ  телефонируютъ 
ко  мн-Ь  изъ  комитета  еврейск.  объед.  ооц.  парт1и  и  просятъ  вы15хатъ  въ  тотъ 

же  вечеръ  съ  членомъ  комитета  Шацомъ  въ  Б'Ьлую-Церковь.  Тамъ  н'Ьсколько 
дней  тому  назадъ  арестованъ  тов.  городского  головы  Лембергъ,  председатель 

Гор.  Думы  Рутгайзеръ  и  еще  одинъ  гласный,  по  обвинен110  въ  анти-германской 

пропаганд'Ь.  Завтра  утромъ  ихъ  будутъ  судить  въ  н-Ьмецкомъ  военно-полевомъ 
суд'Ь.  Возможно,  что  допустятъ  защитнпковъ.  Комитетъ  проситъ  меня,  вм'ЬсгЬ- 
съ  Шацомъ,  взять  па  себя  защиту. 

Я  быль  крайне  взбудораженъ  и  смущенъ  этимъ  предложен1емъ.  Военно- 
полевой  судъ,  особенно  германсюй,  —  тотъ  самый  военно-полевой  судъ,  кото- 

рый быль  введенъ  роковымъ  апр'Ьльск'шъ  приказомъ  Эйхгорна,  —  представлялся 
намъ  ч'Ьмъ-то  весьма  жуткимъ.  О  д'Ьл'Ь  Б'Ьлоцерковских'ь  гласныхъ  я  слышалъ 
впервые  и  не  им'Ьлъ  никакого  понят1я  ни  о  сущности  обвинен1я,  ни  о  возмож- 
ностяхъ  защиты.  И  притомъ  предстояло  выступить  въ  германскоАгъ  суд'Ь,  про- 

цессуальные порядки  котораго  были  мн'Ь  совершенно  неизв15стны,  и  плэдировать 
на  н'Ьмецкомъ  язык'Ь  .  .  . 

Но  отказать  въ  своемь  сод'Ьйствхи  я  считалъ  себя  не  въ  прав1^  и  поэтому, 
сложпвъ  фракъ  и  необходимыя  вещи,  отправился  на  вокзалъ.  Въ  по'Ьзд'Ь  меня 
познакош5ли  съ  прйхавшими  изъ  Б-Ьдой-Церкви  членами  городской  управы, 
которые  и  разсказали  намъ  вкратц'Ь  суть  д'Ьла.  Подсудпмыхъ  обвиняли  въ 
произнесеши  «р'Ьчей  возмутптельнаго  содержан1я»  въ  зас'Ьдан1И  думы  вскор'Ь 
посл'Ь  германскаго  переворота.  Они  несколько  дней  тому  назадъ  были  аре- 

стованы, допрошены  и  въ  любой  день,  когда  засЬдаетъ  полевой  судъ,  д-Ьло 
ихъ  можетъ  быть  заслушано.  Завтра,  въ  субботу,  въ  8  часовъ  утра  —  очеред- 

ное зас'Ьдан1е  суда.  Къ  этому  времени  нужно  явиться  въ  штабъ,  прочитать 
д'Ьло  и  «подготовиться  къ  защит'Ь». 

На  сл'Ьдующее  утро,  —  над'ввъ  фраки  со  значками,  чтобы  хоть  ч'Ьмъ- 
нибудь  импонировать  н'Ьмецкимъ  офицерамъ,  —  мы  отправились  въ  штабъ  рас- 

положенной въ  Б'Ьлой-Церкви  германской  днвиз1и.  Штабъ  пом'Ьщался  въ  ста- 
ринной пом'Ьщичьей  усадьб'Ь  влад-блиды  мъстечка  —  графгши  Браницкой.  Наши 

информаторы  еще  раньше  объяснили  намъ,  что  все  д'Ьло  находится  въ  рукахъ 
одного  лейтенанта,  котораго  называютъ  «6ег1сЫ8о{Й21ег» ;  онъ  велъ  сл'Ьдствхе, 
онъ  же  будетъ  и  обвинять  на  суд'Ь.  Посл'Ь  переговоровъ  съ  накрашенной  осо- 

бой, которая  исполняла  обязанности  секретаря  и  переводчика,  мы  и  предстали 

предъ  св-Ьтлыя  очи  этого  лейтенанта. 

Лейтенантъ  Флешъ  принялъ  насъ  в-Ьжливо,  но  съ  глубокимъ  сознан1емъ 
своего  велич1я.  Д'Ьло,  къ  счастью,  должно  было  слушаться  только  черезъ 
нед'Ьлю,  и,  хотя  показать  самые  акты  Флешъ  об'Ьщалъ  только  предъ  засЬда- 
ц1емъ,  но  изъ  разговора  съ  нимъ  мы  составили  себ'Ь  приблизительное  предста- 
влеше  о  томъ,  что  ожидаетъ  насъ  на  суд'Ь.  Самъ  Флешъ  былъ  великол'Ьпенъ 
въ  истинно-прусскомъ  апломб'Ь  своихъ  непогр'Ьшимыхъ  сужденхй.  Разум'Ьется, 
обвиняемые  были  виновны  во  всемъ,  что  идгь  приписываютъ ;  и  Разум'Ьется,  ни- 

чего другого  нельзя  и  ожидать  отъ  этой  городской  управы,  состоящей  изъ  рус- 
скихъ  сощалистовъ.  Дума  занимается  только  политическими  разговорами  и  аги- 
тац1ей,  А  всЬ  отрасли  городского  хозяйства,  —  и  въ  томъ  числ-Ь,  какъ  онъ 
выразился,  «йаз  Вогйе11еп\\ге8еп»,  —  совершенно  запущены .  .  . 
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Изъ  разговора  съ  Флешемъ  мы  приблизительно  уяснили  себ'Ь  характеръ 
германскаго  военно-полевого  судопроизводства.  Постояннаго  состава  суда  не 

суп^ествовало.  Судъ  назначался  въ  каждомъ  отд'Ьльномъ  случа-Ь  прнказомъ 
командующаго  генерала.  Вся  подготовка  д-Ьла,  сл1эдств1е,  прокурорскхя  обя- 

занности и  наблюден1е  за  исполнешемъ  приговоровъ  лежали  на  «судебномъ 

офицер-Ь  (6ег1с11150Й121ег),  пм'Ьвшемся  при  каждомъ  штаб'Ь  или  комендатур'Ь. 
Онъ  фактически  предсЬдательствовалъ  и  въ  засЬданьи  и  даже,  самъ  не  подавая 

голоса,   руководилъ  сов'Ьщан1емъ  судей. 
Самый  процессъ  быль  свободепъ  отъ  формальностей  и  не  очень  связанъ 

законами  *.  Судъ  могъ  по  своему  усмотр'Ьн1Ю  повышать  и  понижать  назначенныя 
въ  уголовномъ  кодексе  наказан1я.  А  командующ1Й  генералъ,  въ  качестве  вер- 
ховнаго  распорядителя  надъ  судомъ,  обладалъ  неограниченнымъ  правомъ  не 

утверждать  и  изм'Ьнять  уже  состоявш1еся  приговоры  суда.  Отъ  него  же  за- 
висало и  допуп1ен1е  защиты,  предаше  суду,  назначеше  зас'Ьдан1й  и  т.  д.  Всъ 

эти  правила  им'Ьлись  въ  вид-Ь  печатной  пнструкц1и,  которая,  однако,  какъ  воен- 
ная тайна,  штатскилгь  на  руки  не  выдавалась. 

Ощущенхе  н'Ькоторой  жути,  съ  которымъ  я  взялся  за  эту  защиту,  разу- 
м'Ьется,  не  могло  пройти  посл'Ь  разговора  съ  Флешо\гь.  Мало  того,  что  при- 

ходилось защищать  на  чужолгъ  язык-Ь,  предъ  враждебными  судьями  —  не- 
юристами; какъ  теперь  выяснилось,  намъ  предстояло  участвовать  въ  процессЬ, 

не  зная  и  даже  не  им'Ья  возможности  узнать  т'Ь  законы,  по  которыдгь  онъ 
происходить  .  .  . 

Однако,  д'Ьлать  бы.110  нечего.  Положен1е  обвиняемыхъ  безъ  защитника 
представлялось  намъ  при  этихъ  услов1яхъ  еще  въ  тысячу  разъ  трагичн'Ье.  И  мы 
над'Ьялись,  по  м'Ьр'Ь  силъ,  помочь  тгъ  въ  предстоявшей  неравной  борьб'Ь. 

Повидавшись  съ  подзащитными  и  условившись  относительно  подлен:ащпхъ 

вызову  свид'Ьтелей,  мы  съ  Шацомъ  въ  тотъ  же  вечеръ  отправились  обратно  въ 
К1евъ.  Черезъ  нед'Ьлю  я  снова  по1зхалъ  въ  Б'Ьлую-Церковь,  но  уже  не  съ 
Шацомъ,  который  забол'Ьлъ  тифомъ,  а  съ  членомъ  центральнаго  комитета  Бунда 
Нпренбергомъ.  Остановились  мы  въ  Б'Ьлой-Церкви  у  городского  головы  Каткова 
—  симпатичн'Ьйшаго  провинц1альнаго  ветеринара  и  земца  старой  школы,  который 
долженъ  был'!,  быть  главнымъ  свид'Ьтелемъ  защиты. 

На  сл'Ьдующее  утро,  предъ  зас'Ьдашемъ,  мы  усп-Ьли  наскоро  просмотр'Ьть 
протоколы  допросовъ  и  уяснили  себ'Ь  уязвимыя  м'Ьста  обвинен1я.  Оно  было 
ц'Ьликомъ  построено  на  показан1яхъ  полицейскаго  чина,  присутствовавшаго  въ 
зас'Ьдан1и  Думы,  но  сид1^вша1Х)  у  выходныхъ  дверей  и  часто  покидавшаго  залъ, 
чтобы  подышать  воздухолгь.  У  н'Ьмцевъ,  на  основаны  малограмотнаго  доноса 
этого  урядника,  создалось  впечатл'Ьн1е,  что  это  собраше  было  ч^Ьлгь-то  въ  род'Ь 
митинга,  Намъ  нетрудно  было  установить  на  суд'Ь,  что  въ  д'Ьйствительности 
им-Ьло  м'Ьсто  очередное  засЬданхе  Городской  Думы,  на  которомъ  подсудимые 
выступали  съ  докладомъ  о  съ'Ьзд'Ь  городскихъ  д'1>ятелей,  незадолго  предъ  т'Ьмъ 
происходившемъ  въ  К1ев'Ь.  Въ  д'Ьйствительности  докладъ,  разум-йется,  носилъ 
Р'Ьзко  аити-германск1й  и  анти-гетманск1й  харатеръ.  Но  Флешу  не  удалюсь  уста- 

новить это  путемъ  допроса,  при  помощи  переводчика,   полицейскаго  урядника. 

*  Между  прочнмъ,  въ  ряд-Ь  случаевъ  германск1й  судъ,  предвкушая  грядуице  пр!- 
емы  большевистскаго  трибунала,  превращалъ  во  время  самаго  зас'Ьдан1я  свид-Ьтелей 
въ  обвиняемыхъ  и  тутъ  же  выносилъ  имъ  приговоръ.  Такъ  было,  напр.,съ  Голубов11чемъ 
въ  д-Ьл-Ь  объ  арест-Ь  Добраго. 
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Катковъ  же  и  н-Ькоторые  гласные,  допрошенные  по  нашей  ссылк-Ь,  дали  пока- 
зан1я  въ  пользу  подсудимыхъ. 

Такимъ  образомъ,  на  судебномъ  сл-Ьдств1и  создалась  оостановка,  довольно 

благопр1ятнал  для  подсудимыхъ.  Наши  запщтнтельныя  р-Ьчи  судъ  выслушалъ 
со  вниман1емъ.  Къ  намъ  вообще  относились  корректно  и  съ  видимымъ  любопыт- 

ствомъ.  Бравый  майоръ,  предсЬдательствовавшгй  въ  суд-Ь,  только  одинъ  разъ останови лъ  моего  коллегу. 

Несмотря  на  всЬ  эти  признаки,  я  лично  не  сомн'Ьвался  въ  обвинительномъ 

вердикт-Ь.  Отношен1е  судей  къ  подсудимымъ,  какъ  къ  русскимъ,  револющоне- 

рамъ  и  евреянгь,  было  явно  враждебньвгъ.  Флешъ,  подзадориваемый  налично- 
стью защиты,  изо  всЬхъ  силъ  старался  добиться  обв1шен1я.  Казалось,  что, 

каковы  бы  не  были  резу.тьтаты  сл-Ьдств1л,  приговоръ  долженъ  былъ  прежде 

всего  поддержать  н-Ьмецшй  престпжъ  и,  ужъ  во  всчякомъ  случа'Ь,  не  осканда- лить Флеша. 

Съ  больши1ГЬ  волнен^е^гь  возвратились  мы  поэтому  въ  залъ,  когда  насъ 

позвали   для  объявлен1я   приговора.     «Судъ   постановилъ,    —  залвилъ   Флешъ, 

—  признать  подсудимыхъ  оправданными.  У  суда  им-Ьются  подозр'Ьн1я,  что  р-Ьчи 

возмутите льнаго  содержан1я  действительно  были  произнесены.  Но  сл'Ьдств1е  не 
дало  тому  достаточныхъ  доказательствъ»  .  .  . 

—  Н-Ьмецкая  добросов-Ьстность  за  себя  постояла,  подумалъ  я,  усльппавъ 
этотъ  неожнданно-пр1ятный  приговоръ. 

Посл-Ь  этого  перваго  дебюта  мн-Ь  приходилось  еще  не  разъ  выступать  въ 
н'Ьмецкомъ  военно-полевомъ  суд'Ь.  Въ  той  же  Б-Ьдоп-Церкви  я  защищалъ 
н-Ькоего  Гельфмана,  который  им-Ьдъ  неосторожность  насплетничать  въ  Кьев-Ь, 
Шев^,  что  бкюцерковскье  н'Ьмецше  интенданты  берутъ  взятки.  Гельфманъ 

былъ  привлеченъ  къ  суду  за  ложный  доносъ,  Флешъ  пзд-Ьвался  надъ  нимъ 
и  пазвалъ  его  въ  своей  р'Ьчп  «ехп  8сЬти12:1§ег  1и(1е»;  доказательствъ  зло- 

употреблешй  со  стороны  интендантовъ  у  обвиняемаго,  разум-Ьется,  не  было. 
Посл'Ь  про  до  л  житель  наго  засЬдашя,  онъ  былъ  прпговоренъ  къ  пяти  годамъ 

тюрьмы.  Я  никогда  не  забуду  отчаяшя  и  плача,  съ  которымъ  встр'Ьтила  этотъ 

суровый  приговоръ  многоголовная  семья  Гельфмана.  Я  угЬшалъ  ихъ  т'Ьмъ, 
что  н-Ьмцы  вероятно  не  просидятъ  и  года  на  Украин-Ь,  такъ  что  пятил-Ьтнее  заклю- 
чен1е  останется  только  на  бумаг-Ь.  Такъ  оно  впосл'Ьдствхи  п  случилось:  уже  въ 
декабр-Ь  1918  года  Гельфманъ  былъ  освобожденъ  изъ  Васильковской  тюрьмы, 
въ   которой  отбывалъ   наказан1е. 

Было  у  меня  н'Ьсколько  д-Ьлъ  въ  н'Ьмецко^гь  полевомъ  суд'Ь  и  въ  Кхев-Ь: 
хранен1е  оруж1я,  шпюнажъ,  оскорблеше  величества.  Была  и  защита  домо- 
влад'Ьльца,  обв1гаявшагосл  въ  спекулятивно^гь  повышен1И  ц'Ьнъ  на  квартиры. 
Какъ  это  посл-Ьднее  преступлен1е  можно  было  подвести  подъ  прпказъ  Эйхгорна, 
—  это  остается  на  сов'Ьсти  юевскаго  ОегхсЫзоНхгхег'а  лейтенанта  Бюттнера^ 

Подсл-Ьдственные  и  обышенные  германскп>гь  судодгь  содержались  въ  арест- 
номъ  дсм1.,  рядолгь  съ  Лукьяновской  тюрьмой,  который,  посл'Ь  надлежащей 
чистки,  былъ  превращенъ  въ  особую  германскую  тюрьму.  Тамъ  въ  отд'Ьльной 
камер1з  содержались  обвиненные  по  д'Ьлу  Добраго  —  Голубовичъ,  Жуковсшй 
и  др.  Тамъ  же  окончилъ  свои  дни  несчастный  уб1ица  Эйхгорна  Борпсъ  Донской. 

Ежедневно  къ  ворота^гь  «л'Ьмецкой  тюрьмы»  подходили  и  подъ'Ьзжа.ли  жены 
заключенныхъ  и  передавали  имъ  об'Ьдъ.  Свидан1я  разр1^шались  довольно  либе- 

рально; въ  частности  я,  какъ  защитникъ,  им'Ьлъ  всегда  доступъ  къ  своимъ кл1енталгь. 
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Самымъ  тяжелымъ  моимъ  д-Ьломъ  въ  н^Ьмецкомъ  суд-Ь  былъ  процессъ  быв- 
шаго  мироюго  судьи  П.,  обвпнявшагося  въ  шпюпаж'Ь.  Онъ  передалъ  какому-то 
посланцу  пакетъ  съ  различными  св^д'Ьнхя'ЛН  о  германской  арм1и  и  въ  томъ  чпсл'Ь 
съ  картой  ея  расположешя  на  Украин'Ь  для  вручен1я  англ1пскодгу  консулу  въ 
Москв'Ь.  Посланецъ,  однако,  предпочелъ  вручить  преступный  пакетъ  п'Ьмец- 
кому  начальству  въ  Шев'Ь.  Отрицать,  что  онъ  передалъ  пакетъ  посланцу, 
было  для  П.  неюзможно. 

Положеше  его  предъ  германскимъ  ьоеннымъ  судомъ  было  трагическое.  Въ 

результат'^  д'Ьла  нельзя  было  и  сомн^Ьваться,  если  бы  только  оно  дошло  до 
разбирательства.  Вся  наша  ц'Ьль  въ  томъ  и  состояла,  чтобы  «тянуть»  и  какъ- 
нибудь  отдалить  этотъ  роковой  день.  Судьба  помогла  намъ  въ  этихъ  нелойяль- 

ныхъ  нам'ЬреЕ1яхъ  и  д'Ьло  было  назначено  къ  слушан1ю  только  въ  ноябр-Ь, 
незадолго  до  заключен1я  перемир1я  на  Западномъ  фронт-Ь. 

Вечеръ,  когда  я  узналъ  о  назначен1и  д'Ьла,  бы.ть  самымъ  тяжелымъ  мо- 
ментомъ  въ  моей  адвокатской  практик'Ь.  Одновременно  съ  изв'Ьст1емъ  о  назна- 
чен1н  д'Ьла  къ  слушанш  на  сл'Ьдующее  утро,  мн-Ь  сообщили,  что  комендантъ 
города  въ  посл'Ьднюю  минуту  отказался  допустить  меня  къ  защит'Ь  и  назначилъ 
запхитнЕКОмъ  какого-то  офицера .  .  . 

Какимъ-то  образомъ,  однако,  колесо  фортуны  въ  посл-Ьдигою  минуту  поверну- 
лось въ  сторону  моего  кл1ента.  Часовъ  въ  семь  вечера  я  былъ  экстренно  вы- 

званъ  въ  комендатуру  и  лейтенантъ  Бюттнеръ  сообщилъ  мн'Ь,  что  онъ  все-таки 
побудилъ  коменданта  допустить  меня  къ  защит'Ь;  д15ло  поэтому  откладываегся 
и  мн'Ь  дается  срокъ  для  ознакомлен1Я  съ  документами.  Черезъ  нед11Л10  произо- 

шла револющя  въ  Берлин-Ь,  еш,е  черезъ  два  дня  было  подписано  перемир1е. 
О  назначен1и  д'Ьла  П.  къ  слушан1Ю  не  было  и  р^Ьчи.  «Ез  тасЫ;  ке1пеп  §раВ 
теЬг!»  какъ  откровенно  признался  Бюттнеръ. 

П.,  вм'Ьст'Ь  съ  другими  заключенными  «н15мецкой  тюрьмы»,  былъ  вс1Сор'Ь 
освобожденъ  въ  силу  общей  амнист1и. 

Н'Ьмецк1е  военно-полевые  суды  налагали  на  подсудимыхъ  очень  тяжк1я  иака- 
зан1я  —  5  л^Ьтъ  тюрьмы  за  пустяшный  проступокъ  Гельфмапа,  272  года-  тюрь- 

мы за  нарушен1е  приказа  о  выдач1Ь  оруж1Я  и  т.  п.  могутъ  служить  тому  при- 

м-Ьрами.  Положеше  подсудимыхъ,  не  знающихъ  н-Ьмецкаго  языка,  было  ужасно; 
произволъ  «СегхсЫзЬегг'а»  (коменданта)  и  всеиоглощаюиця  функц1и  «Оег1сЫ5- 
ой121ег'а»  мало  соотв'Ьтствовали  представлен1Ю  объ  унорядоченномъ  судопроиз- 
водств'Ь.  Однако,  если  сравнить  эти  суды  съ  остальными  формами  политической 
расправы,  которыя  практиковались  въ  то  время,  то  придется  признать,  что  это 
была  еще  наилучшая  форма.  Она  была  лучше  административныхъ  высылокъ, 

производимыхъ  въ  большомъ  количеств'^  самими  н  Ьмцами ;  и  она  была  несравненно 
лучше  нолицейскихъ  репресс1й,  за  которыя  принялось  гетманское  правительство. 

Къ  середин'Ь  л-Ьта  въ  кабинет1^  министровъ  наибольшее  вл1ян1е  получилъ 
министръ  внутреннихъ  д-Ьлъ  Игорь  Кистяковск1Й.  Онъ  былъ  самымъ  толковымъ  и 
активнымъ  членомъ  гетманскихъ  кабинетовъ.  Но  и  въ  новой  роли  его  не  оставила 

та  неудержимая?  безпринципность,  которой  онъ  отличался  уже  въ  качеств'Ь 
адвоката.  Вплоть  до  посл'Ьдней  фазы  гетманщины  онъ  проводилъ  украинскую 
нацюнальную  политику,  что  не  пом1)шало  ему  вступить  15  ноября  1918  года 

въ  новый  кабинетъ,  лозунгомъ  котораго  было  возстановлен1е  единой  и  нед'Ьли- 
мой  Росс1и.  .  .  Игорь  Кистяковск1Й  и  во  время  и  посл'Ь  гетмана  былъ  у  насъ  прит- 

чей во  язьщ-Ьхъ.   Его  обвиняли  во  всевозможныхъ  порокахъ  и  называли  «злымъ 
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гешемъ»  Скоропадскаго.  Едва  ли,  однако,  это  было  такъ.  Народная  молва,  по 

моему  уб-Ьжденш,  сильно  преувеличивала  значенхе  и  зловредность  его  личности. 

Въ  одной  изъ  свопхъ  программныхъ  р-Ьчей  Кистяковск1й  установилъ  прин- 
дип1альное  различ1е  между  «эволюцюннымъ»  п  «революц1оннымъ»  соц1алцзмомъ ; 

по  отношенш  къ  первому  об-Ьщана  была  терпимость,  второму  же  объявлялась 
безпощаднал  борьба.  И,  какъ  всегда  бываетъ  въ  такихъ  случаяхъ,  эта  борьба 

свелась  къ  тому,  что  «вартовые»,  зам'Ьнивш1е  прежнихъ  уряднпковъ,  хватали 
кого  имъ  было  угодно  изъ  общей  массы  участннковъ  революц1оннаго  двнжен1я; 

этпмъ  посл-Ьднимъ  зат-Ьмъ  предоставлялось,  сидя  въ  узилищахъ,  доказывать, 
что  онп  нспов'Ьдуютъ  не  «революц1онный»,  а  «эволюц1онный»  сод1ализмъ.  Кому 

не  удавалось  доказать  это,  тотъ  обычно  подвергался  выдач-Ь  германскимъ  влэг 
стямъ,  упрятывавшимъ  его  въ  одинъ  изъ  блпжайшнхъ  концентрац1онныхъ  лаге- 

рей. П  какъ  неизб-Ьжно  бываетъ  при  всЬхъ  формахъ  административныхъ  репрессхй, 

личные  счеты,  доносъ  и  взятка  стали  р-Ьшающими  факторами  этой  организован- 
ной Кпстяковскимъ  юстиц1и. 

Положевие  адвоката  въ  подобныхъ  д'Ьлахъ  было  совершенно  безсильно. 
Прйзжаегъ,  бывало,  изъ  какого-нибудь  городка  мать,  сестра  или  жена  аресто- 
ванпаго,  устанавлпваетъ  со  слезами  на  глазахъ  гнусную  подоплеку  д^ла  и 
молптъ  о  защит'Ь.  Но  что  д-Ьлать  и  ч-Ьмъ  ей  помочь?  Приходилось  обыкновенно 
ограничиваться  составлешемъ  какого  нибудь  прошенхя,  которое  им-бло  единствен- 

ной ц'Ьлью  успокоить  несчастную  женщину  и  едва  ли  когда-либо  д-Ьйствительно 
помогало  арестованному.  Если  арестъ  былъ  пропзведенъ  н-Ьмцами  и  прошенхе 
подавалось  въ  какой  нибудь  штабъ,  то  черезъ  н-Ьсколько  дней  хоть  получался 
тотъ  или  иной  (обычно,  неутешительный)  отв-Ьтъ.  Если  же  арестованный  числился 
за  «Державной  Вартой»  или  за  каки.\гь  либо  «Воеводой  >  (губернаторо.\гь),  то  въ 

этомъ  случа'Ь  нельзя  было  разсчитьшать  даже  на  отв-Ьтъ.  Въ  отд'Ьльныхъ,  наи- 
бол'Ье  серьезныхъ  д-Ьлахъ,  когда  аресты  носили  массовый  характеръ,  мы  пыта- 

лись лично  обращаться  къ  министру  юстпц1и  либо  къ  прокурору  судебной  па- 
латы. Насъ  обыкновенно  принимали  очень  любезно  и  об-Ьщали  полное  сод'Ьйств1е ; 

т-Ьмъ  д'Ьло  п  кончалось.  Изъ  такихъ  крупныхъ  д^лъ  я  помню  въ  своей  прак- 
тик'Ь  случай  высылки  въ  концентрацюнный  лагерь  всего  состава  еврейской  общи- 

ны г.  Геническа  по  доносу  уволеннаго  учителя  талмудъ-торы ;  и  арестъ  н-Ь- 
сколькихъ  десятковъ  наибол'Ье  почтенныхъ  обывателей  м-Ьстечка  Казатинъ,  орга- 

низованный, съ  явно  шантажными  ц'Ьлями,  какимъ-то  житомирскимъ  портнымъ... 

Еще  бол'Ье  тяжелый  характеръ  носили  массовый  репрессии  противъ  кресть- 
янъ.  Были  образованы  особыя  комиссш  по  возм-Ьщенш  убытковъ,  причиненныхъ 
въ  революц1онную  эпоху  землевлад'Ьльцамъ.  Установленныя  комиссхями  суммы 
убытковъ  безжалостно  выколачивались  у  крестьянъ  съ  прим'Ьнешемъ  начала 
круговой  поруки.  Деревня  отв-Ьчала  м'Ьстнымн  возстан1ями,  подавлявшимися  съ большой  жестокостью. 

Изъ  городского  населенья  больше  всЬхъ  подвергались  репрессХяьгь  евреи. 

Гетманское  правительство  взяло  антисемитск1й  курсъ,  кютораго  и  сл'Ьдовало 
отъ  него  ожидать.  Гетманъ  опирался  съ  одной  стороны  на  н'Ь.мцевъ,  съ  другой 
—  на  правые  русскхе  круги.  Во  многихъ  отношен1яхъ  эти  его  десница  и  шуйца 
расходились  и  тянули  каждая  въ  свою  сторону.  Но  въ  еврейскомъ  вопросЬ  он-Ь 
были  бол'Ье  или  мен-Ье  солидарны:  и  десница,  и  шуйца  не  любили  евреевъ  и 
приписывали  евреямъ  всё  крайности  революц1п. 
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Когда,  въ  конц-Ь  апр-Ьля  1918  г.,  Центральная  Рада  была  разогнана,  въ  но- 
вомъ  министерств'Ь  посты  министровъ  по  нацюнальны>гь  д'Ьламъ  не  былп  заняты, 
а  зат'Ьмъ  самыя  министерства  былп  упразднены.  За  пхъ  ликвпдапдю  и  за  отказъ 
огь  принципа  нащонально-персональной  автоноши  высказался  въ  сов^Ьт'Ь  мини- 

стровъ, между  прочпмъ,  министръ  торговли  и  промышленности,  еврей  С.  М  Гут- 

никъ.  Еврейск1п  нац1ональный  сов'Ьтъ,  однако,  продолжалъ  существовать.  Имъ 
мало  интересовались,  но  его  не  закрывали.  Въ  глав'Ь  П-ой  я  указалъ  способъ 
образовап1я  и  составъ  этого  сов'Ьта:  въ  него  входили  представители  четырехъ 
парт1Й  (3-хъ  соц1алистическихъ  и  Фолькспартай),  всего  40  челов-Ькъ.  С1онисты 
бойкотировали  Сов-Ьтъ,  ортодоксальный  «Ахдусъ»  не  былъ  въ  него  допущенъ. 
Какъ  я  указалъ,  положете  Сов'Ьта  становилось  совершенно  ненормальнымъ 
иосл'Ь  того,  какъ  произведенные  всеобщи^гь  голосован1емъ  выборы  въ  еврейские 
обпщнные  сов'Ьты  повсюду  доставили  большинство  сюнистамъ  п  ортодоксамъ. 
Теперь,  когда  за  спиной  Сов'Ьта,  уже  не  было  соц1алнстпческой  Рады,  онъ 
совсЬмъ  висЬлъ  въ  воздух'Ь.  Приходилось  либо  преобразоваться  п  включить 
правыя  группы,  либо  устраниться. 

Мн'Ьн1я  по  этому  вопросу  въ  Сов'Ьт'Ь  расходились.  «Объед.  еврейсше  со- 
ц1алисты»,  съ  Лнтваковылгь  и  Хург1шы>гь  во  глав'Ь,  заняли  совершенно  непри- 
ьшримую  позпц1ю.  Они  отказывались  «своими  руками  передать  власть  въ  руки 
реакщи».  Но  Рафесъ,  со  своимъ  реалистическпмъ  чутьемъ,  предлагалъ  пойти  на 

компромпссъ.  Не  считаться  съ  изм'Ьннвшимися  услов1ями,  —  говорилъ  онъ  въ 
своей  р-Ьчп,  —  не  значитъ  соблюдать  зав'Ьты  революц1и.  Что  сказали  бы  мы  о 
какихъ  пнбудь  50-ти  сЬчевпкахъ,  которые  продолжали  бы  стоять  и,  съ  бом- 

бами въ  рукахъ,  охранять  опуст'Ьвшее  здан1е  Рады?  II  должны  ли  мы,  —  сорокъ 
сЬчевиковъ,  —  уподобиться  имъ  и  стоять  у  входа  въ  Нац1ональный  Сов'Ьтъ, 
который  превратился  въ  пустое  м'Ьсто? 

Точка  зр'Ьн1я  Рафеса  взяла  верхъ.  Было  р-Ьшено  включить  въ  составъ  Нацю- 
нальнаго  Сов'Ьта  с1онистовъ  и  Ахдусъ.  И  послЬ  продолжительныхъ  переговоровъ 
былъ  принять  сл'Ьдуюпцй  хитроумный  модусъ:  наличныя  партш  сохраняютъ  50о/о 
м-Ьстъ  и  500/0  получаютъ  вновь  вступаюш,1я  группы. 

Нетрудно  представить  себ'Ь,  сколь  плодотворна  могла  быть  работа  кон- 
струированнаго  такилгь  образомъ  новаго  Нац1ональнаго  Сов'Ьта.  По  огромному 
большинству  вопросовъ  голоса  ра.зд'Ьлялись  въ  нелгь  поровну  и  никакихъ  р'Ьшешй 
не  принималось.  Это  было  абсолютно  мертворожденное  учрежден1е.  Я  изр'Ьдка 
посЬща.ть  зас'Ьдан1я  Сов'Ьта  п  могь  только  удивляться,  какъ  взрослые  люди 
могутъ  такъ  безнадежно  топтаться  на  одномъ  м-ЬстЬ. 

Къ  концу  владычества  гетмана  былъ,  по  инц1атив'Ь  нац10н.  сов'Ьта,  созванъ 
Бееукраинск1й  еврейск1й  съ'Ьздъ,  состоявш1й  пзъ  выборныхъ  делегатовъ  отъ 
отд'Ьльныхъ  обшинъ.  Больш1шство  на  съ'Ьзд'Ь  было  въ  рукахъ  с1онпстовъ.  Съ'Ьздъ 
избралъ  разлнчнаго  рода  исполнительные  органы  и  даже  делегац1Ю  на  мирный 
конгрессъ,  но  работа  этихъ  учрежден1Й  еще  не  успЬла  обнаружиться,  какгь  по- 

явилась Директор1я,  воскресившая  нац1ональную  политику  Центрально!!  Рады 

и  въ  томъ  числ'Ь  еврейское  министерство  во  глав'Ь  съ  соц1алистомъ  *) .  А  зат-Ьмъ 
пришли  большевики  и  всЬ  нацюнальные  вопросы  были  упразднены.  .  . 

Я  говорилъ  уже  о  томъ,  что  благодаря  частичному  замирен1ю,  порядку  и 
возстановлен1ю  права  собственности,  эпоха  гетмана  была  для  К1ева  и  всей 

Украины  временемъ  высокой  коньюнктуры.    Д'Ьйствительно,  хотя  хозяйственная 

*  Этотъ  постъ  занималъ  п.-ц.  Ревуцк1й 
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жизнь  носила  н-Ьсколько  взвинченный,  спекулятивный  характеръ,  хотя  прочной 

валюты  не  было,  деньги  обезц'Ьнивались  и  ц'Ьны  росли,  —  все  же  л'Ьтомъ  и 

осенью  1918  года  жизнь  въ  К1ев'Ь  била  ключомъ.  Сами  н-Ьицы,  создавш1е  у  насъ 

«0г(3пип§»  и  сд'Ьлавш1е  возможнымъ  хозяйственный  подъемъ,  позитивно  нич'Ьмъ 
не  могли  способствовать  благосостоянш  оккупированной  Украины.  Это  быль  мо- 

ментъ  наибольшого  экономическаго  истощен1я  Герман1и  и  н'Ьмцы  ждали  отъ  насъ : 
питательной  манны.  Поэтому  они,  въ  нарушен1е  всЬхъ  традищй,  фигурировали 

у  насъ  не  какъ  импортеры,  а  исключительно  какъ  экспортеры.  Притомъ  пред- 
метомъ  вывоза  въ  Гермашю  служи.10  не  только  продовольств1е  и  сырье;  даже 

так1е  предметы,  какъ  электрическая  арматура  и  лампочки,  скупались  н-Ьмцами 

въ  к1евскихъ  розничныхъ  магазинахъ  и  вывозились  въ  Германш.  Снабжали  п'Ьм- 
цы  насъ  книгами  (въ  томъ  числъ  русскими,  въ  издан1и  Ладыжникова)  и  отчасти 

химическими  продуктами,  въ  частности  аптекарскими  товарами.  Но  главная  роль 
ихъ  въ  хозяйственной  жизни  была,  какъ  сказано,  роль  покупателей.  Покупатели 

же  они  были  крупные  и  щедрые,  платили  аккуратно  въ  германскихъ  маркахъ*. 
Поэтому  торгово-промышленный  м1ръ  охотно  съ  ними  работалъ. 

Огромной  заслугой  н'Ьмцевъ  было  то,  что  они  наладили  у  насъ  транспортъ. 
Стало  опять  возможнымъ  'Ьздить  и  перевозить  грузы  по  жел-Ьзнымъ  дорогахгь. 
Связь  съ  Польшей  и  Германхей  была  вполн-Ь  нормальная:  изъ  К1ева  въ  Берлинъ 
по'Ьзда  шли  около  двухъ  сутокъ. 

Сравнительное  благополуч1е  Шева  въ  гетманское  время  р-Ьзко  отт'Ьнялось 
быстрылгъ  обнищан1емъ  Петрограда  и  Москвы,  подпавшихъ  подъ  власть  боль- 
шевиковъ.  На  сЬвер'Ь  начинался  уже  голодъ,  который  былъ  намь  еще  совершен- 

но незнакомъ.  А  начинал  съ  осени,  посл'Ь  покушен1я  на  Ленина,  начался  и  крас- 
ный терроръ,  съ  разстр-Ьлодгь  заложниковъ,  чрезвычайками  и  ревтрибуналами. 
ВсЬ,  кто  только  какъ-нибудь  могъ,  устремились  къ  намъ  на  югъ.  К1евъ, 

хотя  и  на  короткое  время,  сталъ  подлиннымъ  всеросс1йскимъ  центромъ. 

Къ  намъ  пере'Ьхали  правления  всЬхъ  банковъ,  крупные  промышленники  и 
финансисты,  представители  аристократ1и,  прпдворныхъ  и  бюрократическихъ  кру- 
говъ.  За  ними  потянулась  и  интеллигенцхя  —  адвокаты,  профессора,  журналисты. 
Все  устремилось  въ  К1евъ  .  .  . 

Въ  эти  н-Ьсколько  м'Ьсяцевъ,  съ  августа  по  декабрь  1918  г.,  у  насъ,  можно 
сказать,  перебывалъ  «весь  Петроградъ»  и  «вся  Москва».  Были  основаны  газеты 
съ  петроградскими  редакторами  и  сотрудниками,  въ  театрахъ  гастролировали 

столичные  артисты,  въ  м'Ьстныхъ  банковскихъ  филхалахъ  пр1ютились  централь- 
ный правлен1я  банковъ. 
Городъ  былъ  переполненъ,  найти  комнату  становилось  почти  невозможнымъ, 

квартиры  продавались  за  сотни  тыслчъ.  На  улицахъ  было  необычное  оживле- 
н1е,  кинематографы  и  театры  не  вм'Ьщали  всЬхъ  жаждавшихъ  развлечен1я,  от- 

крылись десятки  новыхъ  кабарэ,  кафе  и  игорныхъ  клубовъ.  Попавъ  посл'Ь  мос- 
коБСкаго  ада  въ  это  к1евское  эльдорадо,  руссий  челов'Ькъ  кутилъ,  сорилъ  день- 

гами, основывалъ  новыя  предпр1ят1я  и  спекулировалъ.  Разум-Ьется,  въ  этомъ 
вихр-Ь  излишествъ  кружились  только  немногочисленные  слои  богатыхъ  и  раз- 
богат'Ьвшихъ.  Широюе  же  круги  Петрограда  и  Москвы,  въ  особенности  круги 

*  При  вступлении  н'Ьмецкихъ  войскъ  въ  Шевъ  былъ  объявленъ  обязательный  курсъ 
1  марка  =  66  коп.  Зат-Ьмъ  курсъ  марки  былъ  повышенъ  до  75  коп.  Австрхйская  крона 
обращалась  по  курсу  50  коп.  Н-Ьмецкая  и  австрхйская  валюты  обращались  въ  публик-Ь. 
и  охотно  принимались  по  этимъ  курсамъ. 
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интеллигентск1е,  снявшись  съ  м'Ьстъ,  начали  тогда  свою  печальную  беженскую 
страду  ... 

Не.  знаю,  были  ли  наши  северные  гости  довольны  оказанньпгь  гогь  пр^емо^гь; 

думаю  даже,  что  большинство,  не  им'Ьвшее  въ  Кьев'Ь  родныхъ,  могло  быть  весьма 
недовольно  пспытан1ями,  которыя  пришлось  пережить  въ  дорого^гь,  переполнен- 
номъ  и  кутящемъ  К1ев'Ь.  Но  наша  к1евская  интеллигентская  среда,  въ  част- 

ности адвокатура,  была  чрезвычайно  рада  тому  ожив.хяющему  и  стимулирующему 
контакту  со  столичными  товарищами,  которымъ  она  была  обязана  пхъ  несчастью 
и  пзгнанш. 

Однажды  въ  середпн'Ь  шня,  предъ  вечеро^гь,  мн-Ь  принесли  телеграмму  со 
станщп  Ворожба  отъ  М.  М.  Винавера,  изв'Ьщ,ающую  о  его  пр1'Ьзд'Ь  въ  К1евъ. 
Телеграмма  не  была  подписана  фамил1ен  М.  М.,  что  указывало  на  конспира- 

тивный характеръ  его  пр1'Ьзда.  Я  еле  усп'Ьлъ  вы'Ьхать  на  вокзалъ  ему  навстр'Ьчу. 
Въ  окн^  подъ'Ьзжавшаго  по'кзда  я  увпд'Ь.ть  знакомое  и  вм'Ьст'Ь  съ  т'Ьмъ  преобра- 

женное лицо.  Прнсмотр'Ьвшись,  я  зам'Ьтн.ть,  что  М.  М.  сбрилъ  бороду;  это  одно 
показало  мн-Ь,  черезъ  как1я  исиытан1я  онъ,  должно  быть,  прошелъ  въ  посл-Ьдше 
м'Ьсяцы. 

М.  М.  Бинаверъ  пробылъ  тогда  въ  К1ев'Ь,  на  пути  въ  Крымъ,  нед'Ьли  дв'Ь.  На 
сл-ЬдующИ!  день  посл'Ь  пр1'Ёзда  онъ  сообшилъ  лш^  по  секрету  полученное  имъ 
отъ  Грпгоровича-Барскаго  изв-йспе,  что  П.  Н.  Милюковъ  —  также  въ  К1ев'Ь, 
притомъ  также  конспиративно,  даже  съ  обритыми  усами.  Вскор'Ь  и  произошло 
свидаше  обоихъ  кадетскпхъ  лпдеровъ.  В-Ьсть  объ  ихъ  пребывати  въ  К1ев'Ь  бы- 

стро распространилась  по  городу,  а  зат'Ьмъ  попала  и  въ  печать. 
Не  буду  перечислять  всЬхъ  перебывавшихъ  въ  эти  м'Ьсяцы  въ  Кгев'Ь  петро- 

градскихъ  и  московскихъ  адвокатовъ.  Нашими  гостями  оказались  всЬ  видные 

представители  сослов1я.  Число  ихъ  было  такъ  велико,  что  въ  ц'Ьляхъ  взаимной 
информац1п  и  коордпнирова.н1я  д'Ьйств1и  и  петроградцы  и  москвичи  собирались  въ 
общ1я  собратя  и  избрали  исполнительныя  бюро  об'Ьихъ  группъ.  Мног1е  зачис- 

лились въ  к1евскую  адвокатуру  и  выступали  въ  нашихъ  судебныхъ  установ- 
ленхяхъ.  — 

Установившееся  сравнительное  спокойств1е  и  временная  остановка  процесса 

обеищан1л  дали  возможность  подумать  и  о  научной  работ'Ь.  Связь  съ  Герман1ей 
доставляла  случай  печатать  книги  по  дешевьпгь  ц'Ьна^гь  въ  Лейпциг'Ь.  Представи- 

тели н'Ьмецкихъ  издательствъ  пр1'Ьзжали  съ  этой  ц-Ьлью  въ  К1евъ  и,  кансется, 
были  уже  подписаны  н'Ькоторые  контракты.  Быстрое  крушен1е  гетманства  не 
дало  осуществиться  эти\гь  проэктамъ  и,  кром'Ь  карбованцевъ  и  гривенъ,  ничего 
въ  Герман1и  для  насъ  напечатано  не  было. 

Состоявшее  при  К1евско>гь  университет'Ь  Юридическое  общество,  руково- 
димое праЕ011  профессурой,  безд'Ьйствовало  съ  начала  револющи.  У  группы  моло- 

дыхъ  юристовъ,  во  глав-Ь  съ  проф.  В.  П.  Синайскимъ,  возникла  л'Ьтомъ  1918 
года  мысль  создать,  параллельно  съ  университетской,  еще  одну  бол'Ье  живую 
ассошашю  правов'Ьдовъ.  Вскор'Ь  такое  общество  и  было  основано  подь  назва- 
н1емъ  К1евскаго  О-ва  юристовъ  «Право  и  жизнь».  Оь  осени  наше  общество  стало 
выпускать  еженед'Ьльный  журна.ть,  также  называвш1Йся  «Право  и  жизнь»  и  со- 

ставляемый по  образцу  заслуженныхъ  «Права»  и  «ВЬстника  права  п  нотар1ата». 
Лгурналъ  дожилъ,  кажется,  до  седьмого  или  восьмого  номера.  Набранный  въ 

январ'Ь  1919  г.  очередной  выпускъ  не  бы.ть  разр'Ьшенъ  большевистской  цен- 
зурой. 
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Н-Ьмцы.  видимо,  кр-Ьпко  держали  въ  своихъ  рукахъ  Украину,  Крымъ,  Пр1- 

азовскШ  кран.  Отношен1я  пхъ  съ  московскимъ  совнаркомомъ  были  каюя-то  не- 

ясныя  и  нетвердыя*.  Но  несомн'Ьнно  было  одно:  они  не  хот-Ьди  дать  большевизму 
возможность  распространиться  на  плодородный  югъ  Россш.  И  пока  германская 

арм1я  занимала  Украину,  объ  этомъ  не  могло  быть  и  р-Ьчи. Большевики  какъ  будто  признали  въ  то  время  независимость  «Украинской 

Державы».  Въ  Петроград-Ь  и  Москве  были  учреждены  украинск1Я  консульства, 

кюторыя  стали  исполнять  функц1п,  впосл-Ьдствьи  оказавш1Яся  основны.\гь  назна- 
чешемъ  всЬхъ  вообще  иностранныхъ  миссш  въ  Сов-Ьтскои  Росс1и;  а  именно,  они 

начали  промышлять  выдачей  бол-Ье  или  мен1^е  законныхъ  документовъ  объ 
украинскомъ  происхожден1и  и  подданств*.  Этимъ  способомъ  они  доставляли 

тысячамъ  возможность  выбраться  за  пред'Ьлы  Сов-Ьтскаго  государства. 

Въ  середин-Ь  лЬта  прибыла  въ  Кхевъ  Сов'Ьтская  мирная  делегашя.  Во  глав* 

ея  стоялъ  будущ1и  властитель  Сов-Ьтской  Украины  Раковск1й. 
Въ  украинской  мирной  делегац1и  предсЬдательствовалъ  Шелухинъ.  Пере- 

говоры велись,  по  большевистскому  обычаю,  публично,  со  стенографической  за- 

писью р1^чеи.  Для  большей  продуктивности,  об'Ь  стороны,  прекрасно  пони- 
мавш1я  другъ  друга,  объяснялись  черезъ  переводчика.  Фактически  переговоры 

свелись  къ  безко'нечному  обм-ёну  колкостями  и  не  привели  ни  къ  чему.  Боль- шевики использовали  пхъ  для  пропаганды  и  рекогносцировки;  но  для  чего  они 

нужны  были  украинца^гь  и  стоявшимъ  за  пхъ  спиной  нъмцамъ,  —  ты,  Го- 
споди, в'Ьси. 

Пребыван1е  н-Ьмионъ  на  Украин-Ь  совпало  съ  наибол'Ье  драматическимъ  пе- 
рюдомъ  м1ровой  войны  —  съ  гранд10зны.\гь  вторичнымъ  наступлен1емъ  герман- 

цевъ  протпвъ  Парижа  и  съ  посл'Ьдовавшимъ  зат'Ьмъ  контръ-наступлен1емъ 
Фота  и  поражешемъ  германской  арм1и.  Мы  принуждены  были  смотр-Ьть  на 
всЬ  эти  собьтя  глазами  н'Ьмцевъ,  такъ  какъ  наша  информац1я  ограничивалась 
н-Ьмецкими  источниками.  Оффиц1альныя  сводки  за  подписью  Людендорфа  из- 
в'Ьщалп  насъ  объ  усп-Ьхахъ  германскаго  оруж1я;  попадавшая  къ  намъ  н'Ьмецкая 
пресса,  каШ:.  водится,  раздувала  п  подогревала  эти  изв-Ьстья. 

Стоявш1я  у  насъ  германскхя  части  представлялись  намъ  чудо^гь  организован- 
ности и  д-Ьловитостп.  Однако,  духъ  этой  арм1и  уже  давалъ  трещины.  Правда, 

офицерство  сохраняло  свою  классическую  самоув-Ьронность  и  высоком'Ьр1е.  Но 
БсЬмъ  было  в-Ьдомо,  что  а  раг1е  тЬ  же  самые  лейтнанты  —  какъ  германск1е, 
такъ  въ  особенности  австршск1е  —  сбавляли  тонъ  и  шибко  обд'Ьлывали  все- 
воз>южныя  д'Ьла  съ  русскими,  украинскими  и  еврейскими  «лиходателями;>.  Сол- 

даты же  расквартированныхъ  у  насъ  н1Ьмецкпхъ  частей,  набранные  изъ  наи- 
мен-Ье  активныхъ  элементовъ  арм1И,  съ  самаго  начала  не  проявляли  никакого 
вопнскаго  энтуз1азма.  По^шю  поразивш1й  меня  разговоръ  между  двумя  солда- 

тами,, читавшими  выв-Ьшенную  сводку  объ  очередной  поб'Ьд'Ь.  «Довольно  кор- 
мили насъ  изв'Ьст1ями  о  тысячахъ  пл'Ьнныхъ  —  мира  бы  намъ,  одного  только 

мира» .  .  .  Эти  слова  были  сказаны  солдатомъ,  на  улиц'Ь,  у  самаго  входа  въ 
комендатуру.    Притомъ  д-Ьло  было,  кажется,  еще  въ  апр'Ьл'Ь  1918  года. 

Въ  шл'Ь,  на  пути  изъ  здашя  штаба  въ  свою  квартиру,  былъ  убитъ  бро- 
шенной въ  него  бомбой  германскш  главнокомандующ1Й  фельдмаршалъ  Эйхгорнъ. 

*  Людендорфъ  въ  своихъ  воспомпнан1яхъ  выражаетъ  сожал'Ьн1е  по  поводу  двой- 
ственности германской  политики  въ  отношенш  большсвиковъ.  Сл-Ьдовало,  —  говоритъ 

онъ,  —  въ  1918  г.  произвести  короткие  удары  на  Петроградъ  и  Москву  и  посадить  тамъ 
другое  правительство,  хотя  бы  ц^Ьной  изм-Ьнешя  Брестскаго  мира  (8.  529). 
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Почти  одновременно  съ  этимъ,  въ  Москв'Ь,  жертвой  террорпстпческаго  акта 
паль  германск1п  посолъ  графъ  Мирбахъ.  Эти  два  факта  не  вызвали  со  сто- 

роны н'Ьмцевъ  ожидаемой  реакц1и.  Очевидно,  Гермашя  не  чувствовала  себя 
уже  въ  силахъ  отв'Ьтить  на  нпхъ  такъ.  какъ  она  отв'Ьтила  въ  1900  году  китап- 
скимъ  боксерамъ  на  уб1йство  н'Ьмецкаго  посла  Келлера  .  .  . 

Аппарансы,  впрочемъ,  соблюда^тись  до  самаго  конца.  Еще  въ  сентябр'Ь 
1918  года,  когда  положение  на  Занадномъ  фронтЬ  стало  уже  крптическимъ, 

пмператоръ  Вильгельмъ  пригласилъ  къ  себ'Ь  въ  гости  гетмана  Скоропадскаго, 
которому  показывали  заводы  Крупна,  Кильск1я  пароходныя  верфи  и  т.  д.  И  по 
возвращен1и  въ  К1евъ,  гетманъ  заявплъ  (эти  слова  тогда  же  попали  въ  прессу), 

что  пос.тЬ  всего  впд'Ьннаго  у  него  н-Ьтъ  со>ш'Ьн1й  въ  непоб-Ьдимости  Гермаши. 
Однако,  совершеьшо  скрыть  истину  становилось  въ  конц'Ь  концовъ  невоз- 

можнымъ.  Отступлете  во  Фландрш  и  параллельное  отступлен1е  полицейски- 
монархическаго  режима  на  внутреннемъ  фронте  довольно  явно  обнаруживали 
приблпжеше  роковой  развязки.  А  зат1^мъ  пришло  9  ноября  1918  года,  образо- 
ван1е  правительства  Эберта  въ  Берлин-Ь  п  —  «ЗоИа^епга!»  въ  К1ев'Ь. 

Внезапный  разгромъ  германской  армш  и  заключеше  перемир1я  на  продик- 
тованныхъ  ей  уб1йственныхъ  услов1Яхъ  тотчасъ  же  отразились  на  направлен1п 
внутренней  политики  гетманскаго  правительства.  Политика  эта,  съ  самаго  на- 

чала гетманства,  была  совершенно  безпринципной.  Единственньг.гь  постояпны.\гь 

элементомъ  въ  правительственной  программ'Ь  было  угожденю  н'Ёмцамъ.  Н'Ёмцы, 
повидимому,  хот'Ёли  образовашя  независимой  Украины  *) ;  поэтому  гвардейск1й 
офицеръ  Скоропадскш  сталь  украински>гь  напдоналистомъ  и  самост1шшкомъ. 

Но  его  нащонализмъ,  как'ъ  и  ващонализ.\гь  его  прпближенныхъ  и  министровъ, 
не  могъ  быть  искреннимъ;  это  былъ  лицем'Ьрный,  притворный  нац1онализмъ. 
Когда  Грушевск1й  и  Виниченко  производили  украинизацхю  и  боролись  противъ 
русскаго  языка,  это  могло  казаться  некультурнымъ  и  вреднымъ,  но  во  всяко .мъ 

случа'Ь  это  было  осуществлеше  мечты  всей  ихъ  жизни.  Но  когда  насъ  стали 
украинизировать  Скоропадскш  и  Игорь  Кистяковск1Й,  то  это  сугубо  оскорбляло 

и  коробило  своилгь  напускнымъ,  д'Ьланнылгь  характеромъ. 
Опираясь  на  тк  круги,  на  которые  опиралось  правительство  гетмана,  — 

то-есть  на  пом'Ьщиковъ,  буржуазно  и  старое  чиновничество,  —  невозможно 
было  проводить  на  д^лЪ  украинизаторскую  политику.  Въ  концЬ  концовъ,  люди, 

не  ум'Ьвш1е  говорить  по-украински,  не  могли  украинизировать,  какими  бы  наидо- 
нальпыми  титулами  ихъ  не  называли.  Потому-то  весь  историческхи  церемошалъ, 
которымъ  окружалъ  себя  гетманъ,  —  всЬ  эти  хорунж1е,  бунчуковые,  атаманы 

и  старшины,  —  производили  впечатл'Ьи1е  дурного  маскарада.  А  д-Ьловыя  учре- 
ждешя  —  министерства,  суды  —  подъ  новыми  украинскими  наименовангями 
сохраняли  свою  преж1иою  русскую  сущность  **. 

Полн'Ьйшая  безпринципность  гетмана  какъ  нельзя  лучше  проявилась  въ  по- 
сл'Ьдн1Й  м-Ьсянь  его  правлен1я.  Въ  первыхъ  чнслахъ  ноября  въ  нашихъ  «сфе- 
рахъ»  отчего-то  взяло  верхъ  нацюнально-украинское  течен1е.    Кабинетъ  былъ 

*  За  отдъленге  Украины  стояли,  по  крайней  м-Ьр-Ь,  германскхе  правительственные 
и  парламентск1е  круги.  Высшее  военное  командованхе  какъ  будто  предпочитало  въ  ка- 
честв-Ь  германскаго  вассгла  единую  Росс1ю. 

**  «К1евская  Судовая  Палата»,  въ  которую  былъ  преобразованъ  учрежденный 
Радой  «Апеллящйный  судъ»,  была  фактически  возстановленной  Судебной  Палатой;  во 
глав'Ь  ея  вновь  сталъ  Д.  Н.  Григоровпчъ-Барск1й.  А  «Державный  Сенатъ»,  въ  который 
превратился  прежи1й  «Генеральный  Судъ»,  фактически  сд-блался  к1овскимъ  отд-бле- 
н1емъ  Правительству ющаго  Сената. 
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преобразовавгь,  въ  него  вошли  сощалисты-федералисты  и  быль  взятъ  р-Ьзко- 

украпнскШ  курсъ.  Но  прошли  дв-Ь  нед-Ьли,  пр1шесш1Я  съ  собой  германскую 

революцш  п  конецъ  войны,  п  картина  перем-Ьинлась  съ  фантастической  быстро- 

той. Украинствующ1й  кабннетъ  ушелъ  въ  отставку,  ушелъ  даже  ум-Ьренный 

премьеръ  Лпзогубъ.  М-Ьсто  предс'Ьдателя  Совъта  Мпнпстровъ  пол  учил  ъ  царскш 

министръ  землед-Ьлхя  Гербель,  въ  министерство  внутреннихъ  д-Ьлъ  вернулся 
преобралсенный  Кистяковскш  и  былъ  открыто  провозглашенъ  курсъ  на  «единую, 
нед'Ьлпмую  Росс1ю». 

Вм-Ьст-Ь  съ  гЬмъ,  въ  правительственной  политик-Ь  произошелъ  р-Ьзкьй  пово- 
ротъ  вправо.  Доминирующую  роль  стали  играть  пр1ъхавш1е  изъ  Петрограда 
генералы,  установился  контактъ  К1ева  съ  Добровольческой  Арм1ей,  которая  тогда 
шла  въ  значительной  м'Ьр'Ь  подъ  реакц10нными  лозунгами.  И  первьшъ  актомъ 
Еоваго  правительства  былъ  вооруженный  разгонъ  безобидной  студенческой  мани- 
фесташи,  повлекш!Й  за  собой  много  жертвъ. 

Однако,  «росс1Йск1й»  и  правый  кабияетъ  гетмана  просуществовалъ  всего 

одпнъ  м'Ьсяцъ;  образован1е  этого  кабинета  послужило  сигналолгъ  къ  возстанш 
Петлюры,  которое  закончилось  паден1емъ  гетманщины. 

Петлюра,  бывш1Й  въ  то  время  предсЬдателемъ  шевскои  губернской  земской 

управы,  л'Ьтомъ  1918  года  былъ  признанъ  недостаточно  «эволюц10ннымъ»  соц1а- 
листолгь  и  упрятанъ  Нгорелгь  Кистяковскимъ  въ  Лукьяновскую  тюрьму.  Но 

эфемерное  нац1онально-украинское  министерство  въ  начал'Ь  ноября  освободило 
его.  А  15-го  того  же  ноября  онъ,  вм'Ьст'Ь;  съ  Вгшиченко,  вы'Ьхалъ  изъ  Шева 
въ  Б-Ьлую-Церковь  и  вьшустилъ  талгь  воззван1е  отъ  имени  «Директор1и  Украин- 

ской Народной  Республики»,  въ  которомъ  призьшалъ  народъ  къ  возстан1Ю  и 
свержек1ю  гетмана. 

«Это  —  авантюра!»  съ  апломбомъ  твердили  у  насъ  всЬ,  кто  только  гово- 
рилъ  о  политик'Ь.  Объ  «аваптюр'Ь  Петлюры»  и  объ  его  «бандахъ»  писала  «К1ев- 
ская  Мысль»  и  вся  остальная  пресса.  Однако,  эта  авантюра  все  распространялась 

и  усиливалась  и,  въ  конц'Ь  концовъ,  вплотную  подошла  къ  К1еву.  Прави- 
тельство гетмана  металось  въ  безсильной  злоб'Ь,  вело  переговоры  съ  высадив- 

шимися въ  Одесс11  войсками  союзниковъ,  производило  мобилизац1ю  *.  Но  все 
это  было  напрасно.  «Авантюра»  Петлюры  была  ужъ  очень  скоросп'Ьлой  и  его 
арм1я,  созданная  за  2  нед-^ли,  не  могла  быть  сильна.  Но  гетманъ,  со  своими 
хорунжими  и  министрами,  не  опирался  ни  на  кого  и  не  могъ  создать  никакой 
арм1и  .  .  . 

Н'Ьсколько  дней  К1евъ  былъ  въ  осад'Ь,  ощущался  недостатокъ  въ  продук- 
тахъ,  ц'Ьны  подскочили,  хл'Ьбъ  стоилъ  3  рубля  фунтъ.  Союзники  все  не  по- 
чявлялись,  никакой  помощи  ни  извн-Ь,  ни  изнутри  подосп'Ьть  не  могло  и,  14  де- 

кабря 1918  года,  министерство  вынесло  постановлен1е  о  сдач'Ь  города.  Власть 
была  передана  демократической  Городской  Дум-Ь,  которая  н'Ьсколькими  м-Ься- 
цами  раньше  была  распущена  и  'зам'Ьнена  «Комисс1ей  по  д'Ьлайгь  городского 
хозяйства»  съ  И.  Н.  Дьяковымъ  во  глав-Ь.  Теперь,  въ  посл-Ьднгй  часъ,  гет- 

ману пришлось  потревожить  «революц1онную  реликв1ю»  —  Е.  П.  Рябцова,  кото- 
рому, по  традицш,  была  вручена  власть  надъ  городомъ  въ  эти  переходные  дни. 

Въ  К1евъ  вступили  войска  Директорхи,  во  глав'Ь  съ  командиромъ  «осаднаго 
корпуса»  галичанинолгь  Коновальцемъ. 

*  1  декабря  былъ  объявленъ  прпзывъ  20-ти л-Ьтнихъ,  черезъ  нед-Ьлю  —  мобилизащя 
вс-Ьхъ  мужчинъ  отъ  20 — 30  л-Ьтъ.  Главнокомандующимъ  гетманскими  войсками  былъ графъ  Келлеръ. 
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Какъ  могло  случиться,  что  правительство  гетмана,  державшееся  8  м'Ься- 
цевъ  и  установившее  во  всей  стран-Ь  относительный  порядокъ,  исчезло  съ  лица 
земли  въ  течен18  какихъ-нибудь  двухъ-трехъ  нед'Ьль,  почти  безъ  борьбы  и 
сопротпвлен1я?  Ключъ  кгь  разр-Ьшешю  загадки  былъ,  разум-Ьется,  въ  той  позпц1и, 
которую  заняли  въ  отношен1и  возсташя  Петлюры  н^мцы.  У  насъ  настолько 

прочно  укоренилась  ув'Ьренность,  что  на  Украин'Ь  ничто  не  происходитъ  про- 
тивъ  воли  н'Ьмцевъ,  что  неожиданный  усп'Ьхъ  возстан1я  мнопе  стали  объяснять 
прямымъ  сод'Ьйств1е.\гь  и  руководпте.тьствомъ  съ  ихъ  стороны.  Въ  д-Ьйствитель- 
ности,  однако,  никакой  прямой  помощи  н'Ьмецк1я  войска  повстанцамъ  не  оказы- 

вали; сод'Ьйств1е  ихъ  выражалось,  пожалуй,  только  т'Ьмъ,  что  отд'Ьльные  н"Ьмец- 
к1е  отряды  охотно  давали  себя  обезоруживать  и  таки^гь  образо>гь  снабжали 

.войска  Директор1и  оруж1емъ.  Но  не  помогали  н-^мцы  и  гетману.  А  безъ  ихъ 
П0М0ПЦ1  вся  гетманская  держава  должна  была  моментально  лопнуть,  какъ  мыль- 

ный пузырь. 

Н'Ьмецк1й  нейтралитетъ  во  время  возсташя  Петлюры  не  объяснялся  ни  со- 
чувств1емъ  повстанцамъ,  ни  (какъ  н-Ькоторые  говорили)  злокозненнымъ  же- 
лан1е4гъ  оставить  на  Украин'Ь  хаосъ  и  т'Ь>гь  повредить  Антант'Ь.  Лучшее  объ- 
яснеше  этого  нейтралитета  заключается  въ  приведенныхъ  мною  выше  словахъ, 

которыми  лейтенантъ  Бюттнеръ  мотивировалъ  прекраш,ен1е  д'Ьла  П.  о  шшонаж'Ь: 
«Ез  тасЫ  ке1пеп  Зраб  теЬг»  ...  У  истощенной,  уставшей  и  разочарованной 

германской  арм1п  не  было  ни  мал'Ьйшей  охоты  проливать  кровь  ни  за,  ни  про- 
тивъ  гетмана.  Ей  хот1злось  возвратиться  поскор-Ье  домой:  въ  этомъ  заклю- 
чала-сь  вся  ея  политическая  платформа. 

Войска  Дпректор1и  вступили  въ  Иевъ,  на  Соф1йской  площади  бы.ть  устроенъ 

парадъ;  самой  Директор1и,  пр1'Ьхавшей  н'Ьсколькими  днями  позже,  была  устроена 
торжественная  встр-Ьча  на  вокзал'Ь.  Произошла  очередная  —  по  счету  че- 

твертая —  перем'Ьна  власти. 
Первые  дни  Дир8ктор1и  Ж1шо  напортили  мн'Ь  начало  ноября  1917  года,  когда 

впервые  надт!  нами  получили  власть  украинцы.  Сразу  въ  полптик'Ь  и  обще- 
ственности установился  тотъ  же  грубоватый*  и  вызывающи!  тонъ.  Но  только 

на  этотъ  разъ  паши  властители,  им'Ья  за  собой  феерически  усп'Ьхъ  поднятаго 
ими  возстап1я,  чувствовали  себя  уже  подлинными  нац10нальными  героями.  По- 

этому время  владычества  Директор1и  —  какихъ-нибудь  шесть  недель  —  было 
времеиемъ  самаго  необузданнаго  украинскаго  нац1онализма  и  руссофобства. 

И  вм'Ьст'Ь  съ  т-Ьмъ,  это  было  время  неслыханно-кровавыхъ  и  жестокпхъ  еврей- 
скихъ  погромовъ. 

Единственное  административное  м'Ьропр1ят1е,  которое  Директор1я  уси-Ьла  не 
только  декларировать,  но  и  осуществить,  было  снят1е  всёхъ  им-Ьвшихся  въ 
город'Ь  русскихъ  выв'Ьсокъ  и  зам-Ьна  ихъ  укра1шскпми.  Центръ  тяжести  при- 

каза лежаль  не  въ  томъ  (какъ  обычно  бываетъ),  чтобы  каждый  магазинъ  им-Ьлъ 
обязательно  украинскую  выв-Ьску,  а  въ  томъ,  чтобы  русск1Я  выв'Ьски  были 
обязательно  сняты.  Русск1й  язык-ь  не  допускался  даже  наряду  съ  украинсипгь. 
Выв-Ьски  же  на  иностраниыхъ  языкахъ  не  подлежали  снятш.  Приказъ  о  не- 

медленной украинизац1и  вывЬсокъ  —  частнымъ  образо^гь  —  мотивировался 
т'Ьмъ,  что  галнц1йск1я  войска,  которыхъ  Петлюра  призвалъ  освобождать  Украину, 
были  весьма  сконфужены,   когда  они,  овлад'Ьвъ  наконецъ  Шеволгь,   оказались 

*  Характерно  въ  этомъ  отиошен1и  то,  что  народный  вождь  Петлюра,  для  поднятая 
дисциплины  въ  СБОихъ  войскахъ,  —  ввелъ  наказан1е  розгами! 
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въ  совершенно  русско^^ь  город-Ь.  Между  т-Ьмъ,  для  ныхъ-то  русск1н  языкъ 
быль  д-ЬпстБптельно  чуждъ  п  мало  понятенъ.  II  вотъ,  уступая  чувствамъ  свопхъ 

вопскъ,  атаманъ  Коновалецъ  издалъ  свой  псторическ1Й  прпказъ,  сл-Ьды  котораго 
долго   еше   напоминали   шевлянамъ   объ   эфемерномъ   владычеств-Ь   Д11ректор1и. 

Въ  большпнств'Ь  случаевъ  —  та^гь,  гд'Ь  выв'Ьскп  содержали  только  фамилш 
влад-Ёльца  магазина  —  реформа  ограничилась  изм'Ьнен1емъ  орфограф1п.  Въ 
середпн^Ё  словъ  «и»  были  заменены  «1»,  въ  окончанш,  напротпвъ,  «1»  зам-Ьня- 
лпсь  «и».  Такъ.  «Вишневсшй»  превращался  въ  «Вхшневськпй»  и  т.  п.  Твердые 
знаки  исчезли  безвозвратно.  Ал.  Яблоновск1п  острплъ  пото^гь  въ  одномъ  фелье- 
тон-Ь,  что  к1евск1е  спекулянты  усиленно  скупали  въ  эти  дни  всЬ  твердые  знаки, 
снимаемые  съ  выв-Ьсонъ,  разсчитывая,  при  слъдующеьгъ  переворот-Ь,  на  боль- 

шой спросъ  на  этотъ  товаръ.  —  Реформа  именъ  нарицательныхъ  на  выв-Ьс-" 
кахъ  была  бол'Ье  радикальна.  «Столовая»  превращалась  въ  «1да.льню»,  «парик- 

махерская» —  въ  «голярню»,  «женск1я  бол'Ьзнп»  • —  въ  «жпночи  хороби». 
Весь  городъ  въ  эти  веселые  дни  представлялъ  собой  гигантскую  маляр- 
ную мастерскую.  Улицы  были  полны  л'Ьстницъ,  ведеръ  съ  красками  и  т.  п. 

Особые  патрули  расхаживали  по  городу  и  пров-Ьряли,  исполненъ  ли  приказъ. 
Въ  случа'Ь  какихъ  либо  орфографическихъ  со^[н^нш  они  же  разр'Ьшалп  пхъ 
съ  авторктетностью  академ1п  наук'ъ  .  .  . 

Наряду  съ  нацюналпзмо?.гь,  Директорхя  воскресила  въ  усиленномъ  вид'Ь 
еще  одну  траднщю  начальной  эпохи  Рады:  соревноваше  съ  большевиками  въ 

л'Ьвпзн'Ь.  Составъ  правительства  былъ  сплошь  соц1алистическ1й,  причемъ  пре- 
обладающее значеше  им-Ьлп  у.  с. -д.  и  у.  с. -р.  Въ  самой  Директорш  руково- 

дящей фигурой  былъ  ея  председатель  Впнпченко.  Окруженный  ореоло^гь  славы 

Петлюрл  былъ  занятъ  войсковыми  д'Ьлами.  Остальные  члены  Директор1и  — 
Швецъ,  Андр1евск1й  и  Макаренко  —  не  им'Ьли  значен1я.  А  Впнпченко,  всегда 
принадлежавш1й  къ  наибол'Ье  л-Ьвому  флангу  нацюнально-украинскаго  движе- 
Н1Я,  сталъ  тогда  все  бол'Ье  и  бол'Ье,  какъ  выразились  бы  теперь,  «большеви- 
занствовать». 

Вопросы  государственнаго  строя  возрожденной  Украинской  Народной  Рес- 
публики были  совершенно  не  выяснены.  Ясно  было  одно:  родившаяся  изъ  на- 

роднаго  возстан1я  Директор1я  должна  была  опираться  на  народный  массы.  Въ 
прежн1я  времена  такая  предпосылка  повела  бы  къ  установленш  демократиче- 

ской конституц1и,  всеобшаго  избирательнаго  права  и  т.  д.  Но  в'Ьдь  съ  25  ок- 
тября 1917  года  «попз  ауопз  сЬап^ё  1ои1  се1а»:  демократизмъ  былъ  объявленъ 

опасн'Ьйшимъ  изъ  буржуазныхъ  предразсудковъ.  Потому-то  Директория,  по  при- 
м-Ьру  большевпковъ,  предпочла  ввести  аристократ1Ю  на-изнанку.  II  воплоще- 
н1емъ  этого  псевдо-народнаго  принципа  долженъ  былъ  явиться  своеобразный 
представительный  органъ  —  «Трудовой  Конгрессъ». 

По  закону  о  выборахъ  въ  Трудовой  Конгрессъ  избирательными  правами 
обладали  три  сослов1я:  крестьяне,  рабоч1е  и  трудовая  интеллигенц1я.  Собствен- 

ники, промышленники  и  торговцы  были  лишены  права  голоса.  При  этомъ  весьма 
любопытна  была  конструкц1Я  представительства  отъ  третьей  группы  —  «трудо- 

вой иителлигенщи».  По  инструкц1и  о  выборахъ,  въ  ея  первоначальной  редакцш, 
адвокаты,  профессора  и  врачи  были  исключены  изъ  числа  избирателей.  Зваше 

трудового  интеллигента  уд-Ьлялось  только  сельскимъ  учителямъ,  служащимъ 
и,  —  въ  качеств-Ь  представителей  медицины,  —  фе.тьдшералгь.  Повидимому, 
кто-то  обратилъ  вниман1е  Директор1И  на  вызывающ1й  и  каррикатурный  характеръ 
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этой  инструкцш  и,  въ  конц-Ь  концовъ,  наряду  съ  фельдшерами  были  допу- 
щены и  врачи.  Адвокаты  и  профессора  также  удостоились  права  голоса. 

ВсЬ  интеллигентск1я  группы  въ  своей  совокупности  им-Ьли,  однако,  столь  ни- 
чтожное представительство,  что  ихъ  голоса  не  им'Ьли  никакого  реальнаго  зна- 

ченья. 

Среди  заинтересованныхъ  круговъ  города  К1ева,  предъ  созывомъ  Трудового 
Конгресса,  довольно  горячо  обсуждался  вопросъ:  участвовать  ли  въ  этихъ  вы- 

борахъ?  Былг!.  образована  комисс1я  изъ  представителей  Сов-Ьтовъ  присяжныхъ 
пов'Ьренныхъ  и  помощниковъ  присяжныхъ  пов'Ьренныхъ,  союза  врачей,  про- 
фессоровъ,  союза  младшихъ  преподавателей  высшихъ  учебныхъ  заведен1й,  союза 
пнженеровъ,  учителей  и  другихъ  пнтеллигентскихъ  группъ.  Этой  комисс1и,  ко- 
торал  получила  назваше  «контактной),  было  поручено  вынести  р1ьшен1е  по 

вопросу  объ  участ1и  въ  выборахъ,  а  при  нужд'Ь  и  руководить  самой  выборной 
камган1еп.  Большинство  въ  комисс1п  оказалось  противъ  бойкота  н  въ  выбо- 

рахъ мы  участювали. 

Помню,  какъ  мы  съ  д-ромъ  Г.  Б.  Быховскимъ  и  пр. -доц.  А.  К.  Елачичемъ 
составляли,  по  поручешю  контактной  комисс1и,  какое-то  предвыборное  воззван1е. 
Помню  и  собран1е  адвокатовъ,  на  которомъ  избирались  представители  на  «Гу- 
бернск1п  съ'Ьздъ  уполномоченныхъ  трудовой  интеллигенцхи».  Помню,  наконецъ, 
и  самый  Губернск1и  съ-Ьздъ. 

Съ-Ьздъ  засЬдалъ  въ  залЬ  Купеческаго  собран1я  и  продолжался  день  или 
два.  Выборы  депутатовъ  въ  Конгрессъ  производились  по  спискамъ,  согласно 

пропорц1ональной  спстем-Ь.  ВсЬ  украинсыя  группы  выдвинули  блоковый  спи- 
сокъ;  кром!!  того,  были  выставлены  списки  с. -р.,  с. -д.  и  «безпарт1йной  пнтеллн- 

генцш».  Этот^^  посл'Ьдшй  списокъ  и  принадлежа.ть  нашей  контактной  компсс1н; 
его  поддерживало  подавляюш,ее  большинство  делегатовъ  адвокатуры,  врачей, 

профессоровъ  и  т.  д.  В-Ьроятно,  онъ  нашелъ  бы  сторонниковъ  и  среди  другихъ 
группъ.  Но  запуганность  наша  въ  отношен1и  украинскаго  засил1я  была  такъ 

велика,  что  было  р'Ьшено  объединить  всЬ  неукраинск1е  голоса  на  какомъ-либо 
одномъ  списк'Ь,  чтобы  провести  хоть  одного  депутата-неукраинца.  Выборъ  паль 
на  списокъ  Л«  2  —  с. -д.  меньшевпковъ,  возглавляемый  бывшимъ  министромъ 
труда  во  Временномъ  Правительств1^.  Гвоздевымъ.  Списки  с. -р.  и  нашь  были 
сняты,  всЬ  мы  голосовали  за  спиг:окъ  Л»  2  и,  къ  уд1тлен1ю  и  дссад'Ь,  въ  конечномъ 
результат'^  провели  не  только  оборонца  Гвоздева,  но  ц  сл-Ьдовавшаго  за  ни.мъ 
кандидата  —  интернацюналиста  Н.  С.  Биска.  Остальныя  м-Ьста  были  заняты 
ка,ндидатами  украинскаго  блока. 

Какъ  производились  выборы  въ  уЬздахъ,  по  деревнямь  и  м'Ьстечкамъ, 
при  отсутств1и  свободной  прессы,  полномъ  административнолгь  произвол'Ь  и  со- 

вершенной пассивности  непарт1иныхъ  массъ,  —  вообразить  нетрудно. 

Трудовой  Конгрессъ  собрался  въ  январ'й  1919  года,  за  н'Ьсколько  дней 
до  ВЗЯТ1Я  К]ева  большевиками.  Представители  Директор1и  выступили  на  немъ 

съ  декларативными  заявлен1ями;  ихъ  усиленно  критиковали  сл'Ьва  (въ  част- 
ности критиковалъ  ихъ  Рафесь,  ставш1й  уже  на  платформу  сов'Ьтской  власти) ; 

зат'Ьмъ  ихъ  переизбрали,  и  Конгрессъ  закрылся.  Это  было  какое-то  повторен1е 
—  ти1а118  ти1ап(118  —  съ'Ьзда  хл-Ьборобовъ  въ  цирк^,  избравшаго  29  апр-Ьля 
1918  года  гетмана:  та  же  инсценированность,  то  же  самозванство,  то  же  факти- 

ческое безсил1е  номинально-всесильнаго  собран1я;  но  только  безъ  н'Ьмецкаго 
солдата  съ  пулеметомъ  на  крыш'Ь ... 
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Въ  области  административной  д-Ьятельностн  Директоргя  доказывала  свою 

л-Ьвизну  объявлен1емъ  о  пров-Ьрк-Ь  сэфовъ,  изъят1емъ  ц-Ьниостей  у  ювелировъ 
и  многочисленными  арестами.  Эти  посл-Бдн1е  производились  такъ  безпорядочно 

и  безкоитрольно,  что  трудно  было  установить,  гд-Ь  былъ  арестъ,  а  гд-Ь  налетъ 
и  похищен]8.  Многократно  н  въ  худшемъ  вид-Ь  повторялась  истор1Я  съ  А.  Ю.  До- 

брымъ. 
Время  Директорш  вообще  было  для  города  К1ева  эпохой  хулиганства  раг 

ехсеПепсе.  Изъ  всЬхъ  властей,  которыя  царили  надъ  нами  за  эти  пестрые  че- 

тыре года,  ни  при  одной  не  расцв-Ёли  такимъ  пышнымъ  цв^Ьтомъ  налеты,  гра- 
бежи п  вымогательства.  Разгулявш1еся  хулиганы  сп-Ьшилн  снять  сливки  съ 

пона-Ьхавшеп  въ  К1евъ  при  гетман-Ь  денежной  публики.  Импровизированная 

арм1я,  которая  совершила  возсташе,  была,  разум-Ьется,  полна  всяческихъ  аван- 
тюрнстовъ;  поэтому  налетчики  иногда  носили  форму  казаковъ  или  старшинъ. 

Д-Ьйствовали  они  обычными  пргемами:  высл-Ьдивъ  жертву,  являлись  въ  квар- 
тиру, начинали  какой-нибудь  разговоръ,  а  ул^пцшъ  удобную  минуту,  приста- 

вляли къ  виску  револьверъ  и  предъявляли  свои  требован1Я.  Уходя,  для 

острастки,  оставляли  въ  квартир-Ь,  у  выходныхъ  дверей,  пару  ручныхъ  гра- 
натъ,  —  которыя  зат'Ь:.гь  часто  оказывались  незаряженными. 

Бороться  противъ  налетовъ  было  очень  трудно,  и  случаевъ  ареста  налет- 
чиковъ,  насколько  я  помню,  почти  не  было.  Во  всЬхъ  домахъ  функц10нировали 

охраны  изъ  жильцовъ;  но,  какъ  всегда,  он-Ь  были  совершенно  безсильны. 

Чтобы  получить  полную  картину  жизни  К1ева  въ  эти  нед-Ьли,  необходимо 
еще  прибавить  къ  этому  угрозу  большевпстскаго  наступлен1я,  которая  все  бол-^Ье 
и  бол-Ье  выдвигалась  на  авансцену.  Конечная  катастрофа  —  занят1е  города 
большевиками  —  казалась  почти  неизб-Ьжной.  На  украинскую  арм1Ю,  посл-Ь 
опыта  1918  года,  особой  надежды  не  было.  Правда,  въ  Одессе  уже  были 
войска  союзниковъ  и  стоустая  молва  всячески  старалась  преувеличить  силы 

этого  дессанта.  Но  Директор1я  со  своими  друзьями  сл-Ьва  не  могла  призвать 
на  свою  защиту  капиталистическихъ  варяговъ.  Говорили  о  раскол'Ь,  существо- 
вавшемъ  по  этому  вопросу  между  «большевизанствующимъ»  Виниченко  и  бол'Ье 
ум-Ьреннымъ  Петлюрой;  что  у  посл'Ьдняго  не  было  бы  принцип1ально-соц1али- 
стическихъ  сомн'Ьнш  въ  возможности  такого  алл1анса,  —  это  онъ  доказалъ 
впосл'Ьдств1п  свопмъ  союзолгь  съ  Польшей.  Да  и  вскор'Ь  иослЪ  падетя  К1ева, 
въ  Винницъ,  какъ  потомъ  выяснилось,  Петлюра  велъ  переговоры  съ  француз- 
скимъ  консуломъ  Эно  и  другими  одесскими  дипломатами  и  генералами  Антанты. 

Но  въ  декабр'Ь  и  январъ  ни  Петлюра,  ни  солидарный  съ  нимъ  военный 
министръ  Грековъ  не  могли  р-Ьшиться  на  открытый  шагъ  въ  сторону  союзниковъ. 
Директор1я  обм'Ьнивалась  нотами  и  съ  Москвой,  и  съ  Одессой:  Москва  отв'Ь- 
чал1  на  ноты  и  продвигала  свои  войска  на  югъ;  Одесса  также  отв'Ьчала,  но 
Еойскъ  на  сЬверъ  не  двигала.  Нетрудно  было  предвид'Ьть,  кто  окажется  раньше 
въ   Шев'Ь. 

К1евляне  это  и  предвид-Ьли. 

Съ  первыхъ  же  нед'Ьль  господства  Директорш  начался  исходъ  новыхъ 
и  старыхъ  к1евлянъ  за-границу  и  въ  Одессу. 

Переселивш1яся  къ  намъ  при  гетман'Ь  «вся  Москва»  и  «весь  Петроградъ» 
двинулись  въ  путь  дальше,  къ  сл'Ьдующему  этапу  своего  б-Ьженства.  За  ними 
потяцулся  и  «весь  К1евъ». 

234 



Пессимисты,  счптавш1е,  что  уЬзжаютъ  надолго,  старались  пристроиться  къ 

отъ'Ьзжавшимъ  н-Ьмецкимь  эшелонамъ  и  направлялись  черезъ  Польшу  въ  Бер- 
линъ.  Опти^^исты,  разсчитывавш1е  на  скорое  пзбавлен1е  и  на  помощь  союзни- 

ковъ,  устре^.!лялпсь  въ  Одессу.  У-Ьзжали  всеми  способами  и  путями,  уЬзжали 
даже  украпнск1о  дъятели,  превращавшееся  для  этого  въ  пословъ  и  атташе .  .  . 

У'Ьзжали  за  больш1я  деньги  и  за  больш1я  взятки. 
Съ  тяжелой  душо11  мы  съ  женой  р-Ьшнли  остаться  въ  Кхев-Ь.  Мы  стали 

ждать  прихода  большевпковъ. 

1У .    Большевики 

(февраль — августъ   1919   года) 

Междувластье.  —  Первыя  впечатл-Ьгпя.  — «Жилищная  политика  сов-Ьтской  власти.*  — 
Стратегическое  перрселеи1е  буржуазги.  — •  Большевикъ-идеалистъ.  —  Професс.  союзы. 
—  Въ  юридич.  отд-Ьл-Ь  Совнархоза.  ■ —  Судебная  реформа.  —  Мой  товарищъ  Звон- 
штейнъ.  —  Праздникъ  просв'Ьщен]я.  —  Работа  въ  школ-Ь  для  взрослыхъ.  —  Нарком- 
военъ,  Предсовнаркомъ,  Наркомсобезъ.  —  Губчека  и  Вучека.  Лацисъ.  - —  Жертвы: 
Раичъ,  Приступа,  Науменко,  Горбуновъ,  Пересв-Ьтъ-Солтанъ.  —  Д-Ьлопроизводство 
Чрезвычайки.  —  Городская  жизнь  и  городск1я  настроен1я.  —  Военныя  д-Ьла  больше- 
виковъ.  Повстанцы.  —  Наступлен1е  Добровольческой  арм1и.  —  К1евъ  предъ  эвакуащей. 

Петерсъ  и  посл-Ьдихл  жертвы  Че-ка. 

Войска  Директор1и  оставили  К1евъ  заблаговременно  и  съ  преувеличенной 

посп'Ьшностью.  Большевики  были  еще  не  близко  и  никакъ  не  могли  вступить 
въ  городъ  тотчасъ  же  посл-Ь  его  эвакуац1и.  Поэтому  между  уходомъ  однихъ 
и  приходомъ  другихъ  образовался  н'Ькоторый  уасиит  —  пер1одъ  безвластья, 
когда  никто  нами  не  волод'Ьлъ  и  никакого  начальства  въ  Шев'Ь  не  было. 

Перьодъ  этотъ  продолжался  ц'Ьлую  нед'Ьлю.  За  это  время  все  населенье 
уб'Ьдилось  въ  томъ,  что  отсутств1е  правительства  есть  тоже  своего  рода  форма 
государственнаго  строя,  притомъ,  пожалуй,  не  самая  худшая  форма.  Царило 
совершенное  спокоиств1е,  магазины  были  открыты,  базары  торговали,  извозчики 

"Ьздили.  Было  только  какъ-то  неуютно-тихо  .  .  . 
Ожидан1е  большевпковъ  стало  уже  несколько  надо1>дать,  а  Директор1я  по- 

чувствовала неловкость  изъ-за  своего  не  въ  м'Ьру  посп1>шнаго  б'Ьгства.  Снова 
стали  поговаривать  о  предстоящемъ  приход-Ь  французовъ  изъ  Одессы  и  былъ 
пзда1гь  какой-то  приказъ  о  мобилизац1и.  Въ  этомъ  приказ'Ь,  между  прочнмъ, 
дезертирамъ  угрожали  каторжной  работой  на  срокъ  15 — 20  л'Ьтъ;  это  звучало 
довольно  комично  въ  устахъ  власти,  которой,  по  всеобщему  (и  въ  томъ  числ'Ь 
ея  собственному)  мнЬнйо,  оставалось  существовать  не  бол'Ье  н'Ьсколькихъ  дней... 
Былъ  еще  какой-то  шутовской  приказъ,  предостерегавш1Й  населен1е  отъ  гибель- 
наго  д'Ьйств1я  «химическихъ  лучей»,  которые  будутъ  пущены  въ  ходъ  про- 
тивь  больш'евиковъ.  Объ  этомъ  новомъ  смертоносномъ  оруж1и,  будто  бы  упо- 

треблявшемся на  Западномъ  фронт'Ь,  уже  давно  шли  ра.31Х)воры.  Въ  д-Ьйстви- 
тельности,  это  былъ  мифъ.  И  со  стороны  главнаго  командован1Я  Дирекгорьи 

«пугать.)  такимъ  образомъ  врага  (подобно  тому,  какъ  говорятъ,  китайцы  н'Ь- 
когда  рисовали  декорацхи  крЬпостей)  было  недостойнымъ  и  неум'Ьстнымъ  фар- сомъ. 

235 



Такъ  прошло  кгЬсколько  сравнительно  спокойныхъ  дней,  въ  которые  мног1е, 

не  усп'Ьвш1е  уЬхать  въ  дни  паникп  28—29  января,  вы-Ьхалн  въ  бол-Ье  сносныхъ 
услов1яхъ  въ  Одессу. 

Въ  конц-Ь  концовъ,  однако,  —  это  было,  помнится,  6  февраля  1919  года, 
большевпстск1я  войска  вступили  въ  Шевъ. 

На  этотт.  разъ  прнходъ  большевиковъ  обошелся  безъ  нзб1ешй  и  разстр'Ьловъ. 

Первое  наше  специфическое  переживан1е,  связанное  съ  сов-Ьтской  властью,  были 
солдатск1е  постои,   которые  расположились  по  всЬмъ  лучшимъ  домамъ  города. 

Большевики  оправдывали  необходимость  расквартирования  вонскъ  по  част- 
нымъ  домамъ  т-Ьмь,  что  украинск1я  части,  уходя,  прпвелп  казармы  въ  совер- 

шенно нежилое  состоянхе:  выломали  окна,  сожгли  нары,  попортили  водопро- 
водъ  и  т.  д.  Это  былъ,  д-Ьйствительно,  варварск1й  пр1емъ;  онъ  лишн1й  разъ 
подтверждаетъ  уже  высказанное  мною  наблюден1е  о  топ  распоясанности,  съ 

которой  уходящая  власть  поступаетъ  въ  отношен1п  мирпаго  населен1я  города. 
Въ  самомъ  д-Ьл-Ь,  Сов-Ьтскхя  войска  ничуть  не  пострадали  оттого,  что  казармы 
оказались  загаженными  и  необитаемыми:  они  гЬмъ  удобн-Ье  разм'Ьстплись  по 
«буржуазнымъ^)  квартпрамъ.  Но  легко  Бооэразить,  каково  было  обитателямъ  этихъ 

квартиръ  въ  прпсутствш  такихъ  гостей.  Первыя  нед-Ьли  пребывашя  большеви- 
ковъ въ  Кхев-Ь  по  всему  городу  стоялъ  настоящ1н  стонъ  отъ  требовашй  и 

изд'Ьвательствъ.  который  приходилось  переносить  жителямъ  отъ  свопхъ  новыхъ 
постояльцевъ.  Вс'Ь  нанерерывъ  разсказывали  другъ  другу  о  поведеши  стояв- 
шихъ  у  нихъ  красноармейцевъ. 

Хуже  всего  солдаты  вели  себя  въ  квартирахъ,  оставленныхъ  хозяевами. 

Тогда  появился  терминъ  «б-Ьжавшхй  буржуи»,  вполн-Ь  соотв-Ьтствовавшш  древне- 
римскому засег  пли  германскому  !г1е(11оз.    Имущество  «б'Ьжавшихъ»  отдавалось 

—  и  йе  ]иге,  и  йе  {ас1о  —  на  потокъ  и  разграблен1е. 
Вскор'Ь  начались  повальные  обыски.  За  н'Ьсколько  дней  предъ  ними  былъ 

изданъ  громовой  приказъ  объ  обязательной  сдач'Ь  оруж1я.  А  зат'Ьмъ  патрули, 
подъ  начальствомъ  чекистовъ,  стали  обходить  одинъ  домъ  за  другимъ  въ  по- 
искахъ  не  сдаянаго  оруж1я.  Настоящаго  обыска,  разум'Ьется,  при  этомъ  про- 

изводить не  могли:  это  отняло  бы  слишко^гь  много  времени  въ  каждой  квар- 
тир'Ь.  А  при  поверхностномъ  осмотр'Ь,  конечно,  невозможно  было  обнаружить 
оруж1я,  даже  если  бы  таковое  д-Ьйствительно  было  припрятано.  Такъ  эти  по- 

вальные обыски  и  свелись  къ  трепк'Ь  нервозъ  для  обывателей  и  къ  н'Ькоторой 
возможности  «незаконнаго  обогащен1я»  для  обыскивающихъ. 

Еще  при  директор1и  въ  Кгев'Ь  нелегально  существова.тъ  Сов'Ьтъ  рабочихъ 
депутате  въ,  въ  которомъ  большинство  принадлежало  фракцш  большевиковъ. 

Об  вступлен1емъ  сов'Ьтской  власти  онъ  вышелъ  на  поверхность  и  избранный 
имъ  «Нсполкомъ»  приня.ть  бразды  правлентя  городомъ. 

Председателе мъ  Исполкома  былъ  въ  это  время  Бубновъ,  челов-Ькъ  энер- 
гичный и  р-Ьчистый,  который  очень  хорошо  позировалъ  подъ  завоевателя.  Онъ 

прхшялся  съ  перваго  же  дня  «разносить»  сохранившееся  въ  Кеев'Ь  остатки  бур- 
жуазен. 

На  городъ  была  наложена  контрибуцгя  въ  разм'Ьр'Ь  200  мплл10новъ  рублей 
—  тогда  это  была  колоссальная  сумма,  собрать  которую  было  совершенно 
невозможно.  Образовались  комисс1и  и  подкомпсс1и  для  распре д-^ленея  контри- 
буц1п  между  отд-Ьльными  категор1ями  «буржуевъ»  —  сахарозаводчиками,  тор- 

говцами, банкирами,  домовлад'Ьльцами  и  т.  д.  Такъ  какъ  большинство  вне- 
сенныхъ  въ  проскрипцеонные  списки  оказались  въ  отсутств1и,  то  Чека,  которой 

236 

1 



было  поручено  взыскан1е  контрибуцш,  арестовывало  женъ,  д-Ьтей  и  служащихъ 
въ  качеств!,  заложнпковъ.  Ихъ  затЬмъ  выкупали  .  .  . 

Одновременно  съ  наложешемъ  на  городъ  контрибуцш,  на  насъ  какъ  пзъ 
рога  изобил1я  посыпались  мобилпзац1и.  До  этого  времени  мы  знали  только 
одинъ  видь  мобплпзацш  —  прпзывъ  на  военную  службу.  Теперь  оказалось, 
что  и  помимо  военнаго  призыва  каждый  человЬкъ  можетъ  быть  мобилпзованъ. 
Мобилизпровалпсь  врачи,  инженеры,  техники,  фельдшера,  санитары,  ветеринары, 
артисты;  регистрирова^тись,  въ  виду  предстоящей  мобилизащи,  юристы.  Люди, 

съ  сотворешя  м1ра,  занимались  добровольно  каждый  своимъ  д-Ьломъ;  безъ  этого 
они  умерли  бы  съ  голода.  Но  явились  большевики  и  оказалось,  что  работать 
можно  только  по  мобилизащи. 

Самый  тяжелый  видъ  мобилизащи  это  была  «мобилизащя  буржуаз1и».  Мо- 

билизованныхъ  посылали  па  принудительный  работы,  —  разум-Ьется,  самыя 
тяжелыя  и  отвратительный,  и  въ  самыхъ  невьшосимыхъ  услов1яхъ,  моральныхъ 
и  фпзпческпхъ.  Въ  категорш  «буржуевъ»  входили  и  «бывш1е  присяжные  по- 

в'Ьренцые  и  ихъ  помош^ники».  Освобождались  отъ  мобилнзацш  сов'Ьтсше  слу- 
жащ1е  (въ  ту  эпоху  это  было  еще  вполн'Ь  привилегированное  сослов1е) ;  страхъ 
предъ  пртшудительными  работами  побудилъ  ̂ шогцxъ  искать  прибъжища  въ  ка- 
К01гъ-нпбудь  изъ  быстро  размножавшихся  учрежден1Й. 

Солдатск1е  постои  продолжались  сравнительно  недолго  —  нед'Ьли  четыре,  — 
такъ  какъ  часть  арм1и  была  постепенно  выведена  пзъ  К1ева  и  продвинута  дальше 

на  югъ.  Солдатъ  гарнизона,  въ  конц-ё  концовъ,  переселили  въ  казармы;  самимъ 
большевика^гь  стало  ясно,  что  пребыван1е  въ  «буржуазныхъ  квартирахъ»  ужъ 
слишкомъ  развращаетъ  пхъ  и  отбиваетъ  всякую  охоту  служить. 

Но  освобожденные  отъ  постоя  обыватели  сейчасъ  же  начали  испытывать 

прелести  реквизиц1п.  Это  излюбленное  словцо  большевистской  термино- 
лопн,  прим-ЁЕяемое  р'Ьшнтельно  ко  вс'Ь1гь  родамъ  и  вида^гь  жизненныхъ  благъ, 
самый  ужасный  свой  смыслъ  прюбр'йтаетъ  въ  отношен1и  жнлыхъ  пом'Ьщен1й. 
Всяк1Й  челов'Ькъ,  им'Ьющ1й  хоть  минимальныя  культурный  потребности  и  при- 

вычки, дорожитъ  своимъ  жилье>гь.  И  опасность  ежеминутно  его  лишитьс-я, 
которая  жпветъ  въ  Росс1и  въ  сознаши  всЬхъ  и  каждаго,  —  кладетъ  особый 
отпечатокъ  на  человеческое  прозябан1е  подъ  властью  сов'Ьтовъ. 

Для  большевнковъ  же  реквизпщя  пом-Ьщетй,  уплотнен1е  и  выселен1е  — 
это  неизб'Ьжныи,  естественно-необходимый  аттрибутъ  власти.  Никак1я  перем'Ьньг 
курса  и  политики  не  могутъ  ничего  пзм'Ьнить  въ  немъ.  Даже  противь  своей  воли 
они  не  могуть  къ  нему  не  приб'Ьгать  .  .  . 

Учрежден1я  растутъ  какъ  грибы,  слулсапце  плодятся  и  размножаются,  все 
организованное  реорганизуется  и  снова  реорганизуется:  для  всего  нужны  новыя 

и  новыя  пом'Ьщенья.  Изъ  Харькова,  вскор'Ь  по  занят1и  К1ева  большевиками, 
долженъ  былъ  переселиться  украинск1й  совнаркомъ  и  пже  съ  нимъ;  по  этому 
поводу  въ  К1евъ  были  присланы  «квартирьеры»  (характерное  слово,  перешедшее 
изъ  терминолог1и  штабовъ  и  казармъ  въ  словоупотреблеше  совдеповъ  п  псполко- 
мовъ),  съ  поручен1емъ  реквизировать,  кажется,  3000  комнатъ.  При  гетман-Ь  у 
насъ  существовали  всЬ  министерства,  вплоть  до  министерства  здравоохрапен1я,  и 

всЬ  они  им-Ьли  вполн'Ь  комфортабельпыя  пом'Ьщен1я.  Казалось  бы,  отчего  не 
въ'Ьхать  каждому  наркому  по  своему  в'Ьдомству  и  дЬло  съ  концомъ?  Такъ  раз- 
суждали  мы,  непосвященные  профаны.  А  совнаркомъ  прислалъ  квартпрьеронъ 

и  онъ  былъ  съ  своей  точки  зр'Ьн1я  правъ:  сколько  бы  они  не  реквизировали 
квартиръ  и  комнатъ,  все  было  недостаточно. 
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Осуществлен1е  «жилищной  политики»  большевиковъ  началось  въ  К1ев'Ь  съ 
восхптительнаго  по  форм'Ь  приказа  коменданта  города  —  матроса  съ  какой-то 
односложной  фампл1ей.  Прпказъ  этотъ  предлагалъ  томящимся  въ  подвалахъ 
рабочимъ  переселптьСчЯ  въ  хоромы  ихъ  бывшнхъ  эксплуататоровъ  и  заканчивался 
словами:  «а  буржуазно  переселить  въ  подвалы  и  пот1Ьснпть». 

Зат'Ьмъ  стали  рыскать  по  городу  «квартпрьерыл,  которые  брали  на  учетъ 
«лишшя»  комнаты  и  объяснялись  съ  протестующими  хозяевами.  Комнаты  эти 
немедленно  заполнялись  советскими  сотрудниками,  приносившими  свои  мандаты 

и  удостов-Ьренгя.  Посл']^  этого  на  городъ  налет'Ьла  саранча  сотрудниковъ  изъ 
Харькова:  для  нпхъ  реквизировали  ц'Ьлые  этажи,  разселяя  несчастныхъ  жиль- 
цовъ,  не  въ  счетъ  уилотнеп1я,  по  остальиымь  этажамъ  дома.  II  наконецъ  нача- 

лись выселешя  ц'Ьлыхъ  домовъ  —  для  переселетя  рабочихъ  и  по  стратегиче- 
скимъ  соображен1ямъ.  Въ  освобожденные  спец1альыо  для  рабочихъ  дома,  при 

посредств'Ь  профессюнальныхъ  союзовъ,  попадали  въ  огромномъ  большинств'Ь 
случаевъ  гЬ  же  сов'Ьтск1е  сотрудники. 

Огромный  домъ,  въ  котороАгь  мы  жили,  оказался  первой  жертвой  «комисс1и  по 
стратегическому  переселенш  буржуаз1и».  Эта  комисс1я  и  руководивш1я  ею  стра- 
тегическ1я  соображеи1я  —  это  было  какое-то  воп1Ющее  изд'Ьвательство  надъ 
здравымъ  смысломъ.  Как1я  военныя  д'Ьиств1я  пм'Ьла  въ  виду  эта  стратег1я, 
оставалось  неизв'Ьстнымъ.  Уличныхъ  боевъ  не  ожидалось  и  не  было;  а  если  бы 
они  и  были,  то  всякая  квартира  съ  окнами  на  улицу  пм-Ьла  одинаковое  «страте- 

гическое зиачеше».  ̂ мъ  не  мен-Ье  образовалась  спецхальиая  комисс1я,  съ  пола- 
гающимся штатомъ  «отвЬтственныхъ»  и  «техническихъ»  сотрудниковъ,  и  начала 

нам-Ьчать  свои  жертвы.  Во  глав'Ь  комиссхи  стоялъ  ХВ-тпл-Ьтн^й  стратегъ  Шейнипъ. 
Стратегическая  Комисс1я  какъ-то  являлась  къ  намъ,  осматривала  съ  серьез- 

нымъ  видомъ  подвалы  и  друг1я  пом'Ьщен1я,  сд'Ьлала  распоряжен1е  объ  отвод-Ь 
помощникамъ  швеицаровъ  комнатъ  въ  барскихъ  квартирахъ  партера*  и  удали- 

лась. Пос^Ьщен1е  стратегической  комисс1и  носило  настолько  несолидный  харак- 
теръ,  что  какъ-то  не  в-Ьрилось  въ  возможность  серьёзныхъ  результатовъ  этого 
визита.  Однако,  черезъ  н-Ьсколько  дней  нашъ  Домовый  Комитетъ  получилъ  при- 
казъ,  какъ  обухомъ  ударивш1й  насъ  по  голов-Ь. 

Я  очень  жал-Ью,  что  не  сохралплъ  коп1п  этого  приказа;  онъ  достоинъ  пом'Ь- 
щешя  въ  музей.  Прпказъ  гласиль,  что  жильцы  трехъ  верхнихъ  этажей  должны  въ 

течен1е  24  часовъ  оставить  свои  квартиры.  Взять  съ  собой  разр'Ьшалось  по  2 
см'Ьны  б'Ьлья  и,  на  каждаго  члена  семьи,  по  одной  ложк'Ь,  вилк'Ь,  ножу,  тарелк'Ь 
и  проч.  Все  остальное  предписано  было  оставить  въ  квартирахъ. 

Одновременно  съ  объявлен^е^гь  намъ  приказа  стратегической  комисс1и,  на 

л'Ьстницахъ  между  несчастнымъ  седьмымъ  и  шестымъ  этажами,  были  поставлены 
красноармейцы,  которые  сл-Ьдили  за  т-Ьмъ,  чтобы  иикак1я  вещи  не  переносились 
изъ  обреченныхъ  квартиръ  въ  нижихя .  .  .  Т^мъ  не  мен-Ье,  разум-Ьется,  главной 
заботой  всЬхъ  верхнихъ  жильцовъ  было  именно  стремлеше  спустить  такъ  или 
иначе    все    портативное    имущество    въ    тЬ    квартиры,    который    должны    были 

*  Противъ  переселен1я  швеицаровъ  и  мальчпковъ  пзъ  сырыхъ,  темныхъ  подваловъ 
нельзя  было  возражать  по  существу.  Но  своей  агрессивной  манерой  большевики  и 

зд-Ьсь,  въ  этомъ  справедлпвомъ  д'Ьл-Ь,  достигли  самыхъ  отрицательныхъ  результатовъ. 
Мальчики  былы  поселены  въ  комнатахъ  съ  роскошной  обстановкой,  изъ  которой  соб- 
ственникамъ  было  строго  наказано  ничего  не  забирать.  Они  пожили  н-Ьскольно  м-Ь- 
сяцевъ  въ  новыхъ  обиталищахъ  и,  одпнъ  за  другнмъ,  бросили  службу,  захвативъ  съ 
собой  лучш1я  вещи  изъ  своихъ  комнатъ. 
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уц'Ьл'Ьть.  И  т'Ь  24  часа,  которые  продолжали  срокъ  нашего  ультиматума,  въ  осо- 
бенности ночные  часы,  были  посвящены  перетаскиванш  вещей  чернымъ  ходомъ, 

въ  скрытомъ  подъ  платьями  вид-Ь  и  т.  п. 
На  сл-Ьдующ!!!  день,  стратегическая  комисс1я  въ  полномъ  составъ  явилась  въ 

нашъ  домъ  и,  въ  сопровожден1п  Домового  Комитета,  начала  осмот]эъ  подлежав- 

шихъ  выселен11о  квартиръ.  Осмотр'Ьть  ихъ  до  пздан1я  своего  приказа  Комисс1Я 
не  удосужилась. 

Я  былъ  тогда  члено.мъ  Домкома,  избраннаго  еще  до  прихода  большевиковъ,  и 

прод'Ьла.ть  вм'Ёст'Ь  съ  тов.  Шеинпньогь  и  другими  этотъ  обходъ  обречениыхъ 
квартиръ.  Я  никогда  не  забуду  этихъ  н-Ьсколькпхъ  часовъ  унижен1я  —  унижешя 
за  себя  и  за  т-Ьхъ,  кого  мы  стремились  защитить.  Во  вс^хъ  квартирахъ  насъ 
встр'Ьчала  та  же  картина. 

Благоустроеннал  обстановка,  уютъ.  Ьйкоторые  сл'Ьды  посп'Ьшнаго  изъят1я 
отд'Ьльныхъ  цф,нныхъ  предметовъ.  Вся  семья  въ  сбор-]^,  налицо  и  комнатопани- 
матели.  ВсЬ  вооружены  «бумажками»  —  удостов'Ьрен1ями  о  принадлежности 
къ  топ  или  другой  категор1Н  привилегироваттаго  сослов1я:  къ  сов-Ьтскимъ  слу- 
жащи.дгь,  артистамъ,  членаАгъ  професс1ональныхъ  союзовъ  и  т.  д.  Въ  глазахъ 
пспугъ,  трепетъ,  иногда  отчаян1е.  Говорятся  безсвязныя  слова,  взываютъ  къ 

справедливости  или  снисхождеи1ю.  Наши  стартеги  отв'Ьчаютъ  или  съ  презритель- 
ной сдержанностью  или  съ  изд'Ьвательскн-притЕорнымъ  сочувств^е^^ь.  Число  ком- 

натъ  и  составь  жильцовъ  записывается,  документы  ирхобщаются  къ  Д'Ьлу  и  мы 
идемъ  дальше  —  изъ  квартиры  въ  квартиру,  нзъ  этажа  въ  этажъ. 

Осмотръ  конченъ.  Комисс1я  садится  за  столъ  и  готовить  свою  резолюцию. 
Черезъ  четверть  часа  она  объявляется  жильцамъ.  Подлежать  освобожден1Ю  всЬ 

квартиры,  кром'Ь  квартиръ  п-Ьвца  Смирнова,  жены  одного  д:осковс1-;аго  бо.";ьше- 
вика  и  еще  двухъ  или  трехъ.  Правила  о  взят1и  вещей  н-Ьсколько  смягчаются. 
Зато  строго  предписывается  оставлять  квартиры  въ  порядке,  съ  полнымъ  обо- 
рудован1емъ  и,  въ  частности,  не  прикасаться  къ  библ1отекамъ.  Домовый  Ко- 

митеть  составлялъ  впосл'ёдств1и  описи  всЬхъ  оставленныхъ  въ  каждой  квартир'Ь 
вещей  и  передавалъ  ихъ  подъ  росписку  новымъ  жильцамъ;  въ  Росс1и  тогда 
еще  была  лишняя  бумага .  .  . 

Вечеръ.  Стратегическая  Комиссхя,  сд-блавь  свое  д'Ьло,  удалилась.  Но  нашъ 
домъ  продолжаетъ  быть  въ  лихорадочномъ  оживлен1и.  Лин1и  оконъ  всЬхъ  обре- 

чениыхъ квартиръ  ярко  осв-^щены:  за  ними  на  си-Ьхъ  собираютъ  и  упаковываютъ 
веши.  Это  продолжается  всю  ночь.  А  съ  утра  дворъ  полонь  площадокъ  и  во- 
зовъ,  развозящихъ  по  роднымъ  и  знакомымъ  достоян1е  выселенныхъ  .  .  . 

Господа  члены  стратегической  комисс1и  сразу  облюбовали  нашъ  домъ  и,  до 

самаго  уход!  большевиковъ  въ  август"!!  1919  года,  не  оставляли  насъ  въ  поко'Ь, 
Прежде  всего  они  поселились  у  насъ  сами.  Шейнинъ  занялъ  комнату  у  почтеннаго 

присяжыаго  пов'Ьреннаго  Ш.  и  первымъ  его  д'Ьйств1емь  по  ук.р'Ьплен1ю  завоеван- 
ной стратегической  позищи  было  то,  что  онъ  выр-Ьзалъ  изъ  рамокъ  разставленныя 

въ  комнат!)  семейныя  фотограф1и  и  вставиль  въ  рамки  свои.  Въ  остальпыхъ 

освобожденныхъ  квартирахъ  разм'Ьстились  военные,  чекисты,  а  въ  н'Ькоторыхъ  — 
как1е-то  подозрительные  рабоч1е.  Разъ  десять  въ  течен1е  этихъ  м'Ьсяцевъ  намь- 
снова  грозило  выселен1е,  домъ  осматривался,  составъ  жильцовъ  переписы- 

вался, даже  назначался  к"ь  намъ  особый  комендантъ  по  переселен1Ю.  Но  нашъ 
переизбранный  Домовой  Комитетъ  (въ  которомъ  я  участ1я  уже  не  ирипималь) 

съум'Ьлъ  войти  въ  контактъ  съ  Жилин1,нымъ  отдЬлом  и,  при  посредств'Ь  этой 
высшей  инстанщи,  парализова.ть  д'Ьйств1я  стратегической  комисс1и.  ГлавнЬйшимъ 
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1средствомъ  къ  этой  ц-Ьли  были  об-Ьды  и  ужины,  которыми  Комитетъ  угощалъ 
членовъ  жилищной  коллег1И  въ  орггьнизованной  у  насъ  общественной  столовой. 

■Прц  этомъ  приходилось  быть,  по  возможности,  внимательными  хозяевами;  и  когда 

какимъ-то  образомъ  стало  изв'Ьстно,  что  одинъ  изъ  членовъ  коллег1и  «обожаетъ» 
тыквенныя  сЬмечки,  наши  жильцы  спец1ально  отправлялись  на  базаръ,  чтобы 

добывать  къ  столу  тыквенныя  сЬмечки  .  .  . 

Заступникомъ  моей  квартиры  былъ  все  это  время  покойный  Гессель 

Рувиновичъ  Гпнзбургъ.  Это  былъ  глубоко  честный  и  добрый  челов-Ькъ,  совер- 
шенно не  гармонировавш1й  со  средой,  въ  которой  онъ  оказался.  В-Ьчный  сту- 

дентъ,  перебывавш1й  на  всЬхъ  факультетахъ ;  неблагонадежный,  посид-Ьвшш  по 
тюрьмамъ;  по  способу  заработка  репетиторъ  и  учитель,  —  онъ  въ  1918  году,  по 
внутреннему  уб-Ьжденш,  примкнулъ  къ  парт1п  коммунистовъ.  Когда  большевики 
заняли  К1евъ  Г.  Р.  пошелъ  работать  въ  жилищно-реквизиц10нный  отд'Ьлъ,  пола- 

гая, —  и  не  безъ  основан1я,  —  что  именно  тамъ  будутъ  злоу  потреб  л  енья,  отъ 

которыхъ  онъ  страстно  желалъ  оградить  сов'Ьтскую  власть.  Разум-Ьется,  его  — 
челов'Ька  уже  немолодого  и  вполн-Ь  интеллигентнаго  —  приняли  съ  распростертыми 
•объятьями.  Ему  давали  отв'Ьтственныя  назначешя  и,  въ  конц'Ь  концовъ,  онъ 
сталъ  членомъ  коллег1и  Отд'Ьла  Коммунальнаго  хозяйства  —  то-есть  больше- 
визированной  Городской  управы,  —  зав'Ьдывавшимъ  юридической  и  жилищной частью. 

Среди  сов'Ьтскихъ  властителей  Г.  Р.  занималъ  совершенно  исключительное 
положеше:  онъ  былъ  коммунистомъ  и  работалъ  въ  самомъ  ненавистнодгь  сов'Ьт- 
скомъ  учрежден1и  —  въ  жилищномъ  отд'Ьл'Ь,  —  и  вм'Ьст'Ь  съ  т'Ьмъ  я  ни  отъ  кого 
не  слыша.ть  о  немъ  буквально  ни  одного  дурного  слова.  Можно  себ-Ь  представить, 
сколько  жалобъ  и  просьбъ  приходилось  выслушивать  этому  челов'Ьку;  его  пр1- 
€мы  тянулись  по  пять-шесть  часовъ.  И  не  смотря  на  то,  что  въ  значительномъ 
большинств-Ь  жалобы  были  справедливыя,  а  онъ  былъ  безсиленъ  помочь,  — все  же 
жалобщики  уходили  отъ  него  сравнительно  успокоенными  и  отзывались  о  немъ 

не  иначе,  какъ  съ  уваженхемъ.  Въ  клоак/Ь  жилищнаго  отд'Ьла,  въ  которой 
ему  пришлось  работать,  среди  шарлатановъ,  взяточниковъ  и  воровъ,  —  Г.  Р. 
сум'Ьлъ  сохранить  чистый  душевный  идеализмъ,  сердечное  отношен1е  къ  лю- 
дямъ  и  наивный  оптимизмъ.    ■ 

При  всемъ  томъ  Г.  Р.  былъ  уб'Ьжденный  коммунистъ,  съ  увлеченхемъ  гово- 
рилъ  объ  усп-Ьхахв  советской  власти  и  твердо  в'Ьрилъ  въ  то,  что  «реакц1я  не 
поб-Ьдитъ».  Какъ  настоящ1й  партхйный  работникъ,  онъ  усвапвалъ  себ'Ь  всЬ 
Х0ДЯЧ1Я  въ  его  «нарком'Ь»  мотивировки  и  разсужденхя,  и  оправдывалъ  почти  всЬ 
м'Ьропр1ят1я  сов'Ьтской  власти.  Онъ  искренно  в-Ьриль  въ  необходимость  чрезвы- 

чайной комисс1и  и  даже  въ  ц'Ьлесообразность  «стратегическаго  переселен1я  бур- 
оку  азш». 

Я  старался  не  пускаться  съ  Г.  Р.  въ  политическ1е  разговоры,  но  иногда 
невольно  бесЬда  переходила  на  эти  темы.  Помню,  какъ  однажды  я  не  удер- 

жался и  высказалъ  ему  самое  банальное,  но  т'Ьмъ  не  мен'Ье  неопровержимое 
возражен1е  противъ  тактики  большевиковъ.    «Вашъ  учитель  Марксъ,  —  сказалъ 
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я  ему.  —  основывалъ  свое  учен1е  на  пачал1^  законом'Ьрности  сощальнаго 
разв11Т1я.  Оттого  онъ  п  считаетъ  себя  въ  прав'Ь  называть  свою  теорхю 
научным  ъ  сощализмомъ.  Можно  ли  признать  правов'Ьрнымъ  марксизмом}. 
та1оТИку  большевиковъ,  которые  хотятъ  осуществить  соц1ализмъ  въ  стран1э  наи- 

бол'Ье  отсталой  по  капиталистическому  развит1ю,  недозр'&вшей  до  экономической 
концентрап1и  и  притомъ  страдающей  не  отъ  перепроизводства,  а  отъ  недостатка 

товаровъ?  Какт^  примирить  съ  идеей  соц1альной  законом^Ьрности  то,  что  въ  Росс1и 
будетъ  соц1ализмъ  въ  то  время,  какъ  Англ1Я  и  Герман1я  до  него  еще  не  доразви- 
лись?»  —  «Марксъ,  —  невозмутимо  отв'Ьтилъ  мой  собес  одникъ,  —  пе  ограничи- 
валъ  своей  теор1и  территор1ально .  Онъ  разсматривалъ  весь  м1ръ,  какъ  единый 

хозяйственный  организмъ.  И  для  момента,  когда  назр-Ьотъ  переворотъ,  онъ  не 
предуказалъ,  гд'!^  именно  начнется  его  осуществлен1е>'>. 

Такъ,  значитъ,  большевики  устраняли  тогда  свое  противор1)Ч1е  съ  Марксомъ. 
Ихъ,  видимо,  не  смущала  явная  несообразность,  которую  они  такой  интерпрета- 

цхей  приписывали  своему  учителю.  В-Ьдь  марксистская  законом-Ьрность  получала 
при  такомъ  толкован1п  совершенно  непонятный  характеръ;  выходило,  что  въ 

Лондон'Ь  будутъ  предпосылки  для  соцхализма,  а  въ  Росс1и  —  соц1ализ\[ъ  .  .  . 

Но  Г.  Р..  повидимому,  не  зам'Ьча.ть  этой  несообразности. 

Судьба  б'Ьднаго  Г.  Р.  Гинзбурга  и  всей  его  семьи  была  глубоко  трагической. 
Ихъ  было  пять  братьевъ.  Одинъ  умеръ  молодымъ,  еще  до  революн1И,  отъ  болЬзии 

сердца.  Другой  —  Абрамъ  —  бы.тъ  въ  пл-Ьну  и  въ  1918  г.  возвратился  въ  Росс1ю. 
Трет1й  —  Исаакъ  —  много  л'Ьтъ  мучился,  лишившись  м'Ьста  и  не  находя  новой 
службы.  ВсЬ  они  были  чрезвычайно  привязаны  другъ  к.ъ  другу  и  особенно  Исаакл. 

служил^!  всеобщей  нянькой.  —  Когда  большевики  въ  август-^  1919  года  эвакуиро- 
вали К1евъ,  вс1^  три  брата  вы'Ьхалп  съ  ними  на  с-Ьверъ.  Через1з  н'Ьсколько  м1>- 

сяцевъ  ни  одного  изъ  нихъ  не  было  уже  на  св'Ьт'Ь.  Г.  Р.  получилъ  въ  Москв15  па- 
значеше  членомъ  коллег1и  Комму  нот  д'Ь  л  а  въ  Уфу.  Не  смотря  на  даль,  тяжел  ыя 

услоп'я  пере'Ьзда  и  эпидем1и,  онъ  съ  радостью  отправилсл  туда,  желая,  какъ 
онъ  говорилъ,  прикоснуться  къ  землЬ  —  увид'Ьть  работу  Сов']Ьтской  власти  среди 
чисто  русскаго  населен1я.  По'Ьхалъ  въ  Уфу  и  Исаакъ.  То,  что  они  застали 
въ  Уф'Ь,  —  разсказывала  мн-Ь  впосл1здств1и  жена  Г.  Р.,  —  не  поддается  опи- 
сан1ю.  Этотъ  городъ  представлял ъ  сплошной  тифозный  баракъ.  При  этомъ  го- 
родъ  былъ  переполненъ  и  морозы  стояли  жесток1е.  Едва  вступивъ  въ  отправлен1е 

своихъ  новыхъ  обязанностей,  Г.  Р.  забол'Ьлъ  сьшнякомъ,  а  черезь  н1зСколько 
дней  слегла  его  жена.  Ихъ  перевезли  въ  больницу,  гд-Ь  они  лежали  въ  раз- 
личныхъ  иалатахъ,  оба  въ  сорокаградусном!,  жару  и  безъ  сознап1я.  Братъ 

сначала  посЬщалъ  ихъ,  сообщая  жен'Ь,  въ  св'11тлыя  минуты,  св'Ьд'Ьн1я 
о  состоян1ц  мужа.  Зат'Ьмъ  онъ  исчезъ.  Никакихъ  изв'Ьст1й  о  состояп11[ 
Г.  Р.  его  жена  не  получала,  больничный  персоналъ  отд'Ьльшался  незначащи^ш 
фразами.  Несчастная  женщина  р'Ьшилась.  иаконецъ,  спросить:  «когда  умерь 
Гинзбургъ?»  -  и  узнала  ужасную  правду  .  .  .  Когда  она  вышла  изъ  л1^- 
чебницы,  ей  разсказали,  что  Исаакъ  Гинзбургъ,  едва,  усп'Ьвъ  похоронить  брата, 
очертя  голову  бросился  обратно  въ  Москву.  Этотъ  самоотверженный,  забот- 
вливый  Исаакъ  вдругъ  преобразился.  Имъ  овлад1Ьль  какой-то  непреоборимы!! 
страхъ  предъ  тифомъ.  Онъ  оставилъ  нев'Ьстку  въ  тяжеломъ  состоянии  и  61.- 
жалъ ...  Въ  Москву  онъ  прх-Ьхалъ  уже  больнымь,  умолялъ  пом'Ьстить  его 
въ  лучшую  л'Ьчебпицу,  добился  этого,  пролежалъ  тамъ  дв-Ь  или  три  нед1'.ли, 
вс11ми   силами   ц1>пляясь   за   жизнь,    и    -    умеръ.    —   А   трет1Й  братъ    Лбрамъ, 
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верну ВШ1ЙСЯ   въ   1918  году  изъ  пл-Ьна,    черезъ  н-Ьсколько  дней  посл'Ь  смерти 
Исаака  гд-Ь-то  въ  Брянск'Ь   забол-йль  воспален1емъ   легкихъ,   которое   унесло 
и  его  .  .  . 

*  * 

Въ  1919  году  большевики  явились  въ  Шевъ  на  всей  высоте  своего  велич1я. 

Неув-Ёренность  и  бол'Ьзни  д'ётства  прошли,  преждевременная  старость  еще  не 
наступила.  «Старый  М1ръ»  быль  разрушенъ,  но  не  всЬ  оставш1еся  отъ  него 
запасы  съ-Ьдены;  всятя  сдержки  въ  печатанш  бумажныхъ  денегъ  были  устра- 

нены, а  деньги  еще  не  были  окончательно  обезц'Ьнены.  Однимъ  словомъ,  была 
полная  возможность,  подъ  видомъ  строительства  новой  жизни,  расточать  остатки 

насл'Ьд1я  старой. 
Сов'Ьтская  власть  проявила  въ  это  свое  появлеше  къ  намъ  максимальную 

энергш  какъ  въ  хозяйственной,  такъ  и  въ  политической  области.  Притомъ 

К1евъ  быль  тогда  еще  украинской  столицей  и  резпденпдей  всЬхъ  сов'Ьтскихъ 
наркомовъ,  главковъ  и  центровъ.  И  Совнархозъ  и  Совнаркомъ  работали  пол- 
ньвгь  xодо^^ъ.    А  надъ  ними  обоими  бодрствовала  В.  У.  Че-Ка. 

Работа  Совнархоза  (Губернскаго  и  Всеукраинскаго)  сводилась  къ  взят1ю 
на  учетъ  матер1аловъ  и  сырья,  къ  напдонализащи  банковъ  и  къ  обобществлешю 

большинства  промышленныхъ  предпр1ят1й.  Магазины  торговали  бол'Ье  или  ме- 
н'Ье  по  прежнему,  съ  т'Ьмъ  лишь  отлич1емъ,  что  крупн'Ьйш1я  фирмы  укрылись 
подъ  флаголгь  кооперативовъ  или  «товариществъ  служащихъ». 

Весьма  энергично  д-Ьйствовалъ  тогда  и  Сов-Ьтъ  професс10нальныхъ  союзовъ, 
занимавшей  большое  здан1е  гостиницы  «Савой»  на  Крещатик'Ь.  Организованныя 
съ  самаго  начала  революцхи  примирительныя  камеры,  страховые  суды  и  фа- 
брично-заводск1е  комитеты  развили  весьма  интенсивную  дя'Ьтельность.  Начало 
паритетности,  на  которо\гь  были  прежде  основаны  рабоч1я  судилища,  теперь, 

при  диктатур'Ь  пролетар1ата,  отпало:  всЬ  м'Ьста  во  всЬхъ  органахъ  были  за- 
няты представителями  рабочихъ.  Соотв'Ьтственно  съ  этимъ,  не  могъ  не  изм^Ь- 

нпться  ихъ  характеръ.  Работая  въ  такомъ  однобокомъ  состав'Ь,  да  еще  об- 
в-Ьваемые  духомъ  времени,  они  не  могли  д'Ьлать  ничего  иного,  какъ  бить  и 
добивать  лежачую  буржуазш.  Нужно  сказать,  что  сами  органы  союзовъ,  — 
тогда  еще  въ  большинств-Ь  свободно  избранные  рабочими,  а  не  назначенные 
коммунистической  властью,  —  проявляли  н'Ь которую  сознательность  и  всячески 
старались  не  перетягивать  дуги.  Но  на  всю  массу  опекаемыхъ  ими  —  рабо- 

чихъ, низшихъ  служащихъ  и  прислуги  —  наличность  Профсоюза,  въ  такой 
противоестественной  конструкщи  и  съ  такими  громадными  полномоч1ями,  д-Ьйство- 
вала  развращающимъ  образомъ. 

Я  стоялъ  не  особенно  близко  къ  професс10нальному  движенш  ни  до,  ни 

посл'Ь  революц1и.  Въ  эту  эпоху  мн'Ь  пришлось  участвовать  въ  такъ-называемомъ 
«Рабочемъ  секретар1ат'Ь»  —  своего  рода  бюро  юридической  помощи  при  Сов^Ьт'Ь 
Профсоюзовъ.  Въ  качеств'Ь  представителя  секретар1ата  я  прпсутствова.1ъ  раза 
два  на  засЬданьяхъ  примирительныхъ  камеръ  и,  по  назпачешю  отъ  секрета- 
р1ата,   выступалъ  пов'Ьреннымъ  потерп'Ьвшихъ  въ  страховомъ  суд'Ь. 

Ко  времени  пребыванея  большевиковъ  у  насъ  въ  1919  году  относится 

и  мой  кратковременный  экспериментъ  состоянья  на  «сов-Ьтской  служб'Ь».  Въ 
конц-Ь  1юня  мой  товарищъ  по  адвокатур-^  Пл.  Льв.  Симпренко  уб-Ьдилъ  меня 
вступить  вм-Ьст-Ь  съ  нилгь  въ  юридическш  отд-Ьлъ  «Губсовнархоза».    Я  пробылъ 
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на  служб'Ь  ровно  два  м-Ьсяца,  —  до  ухода  большевпковъ,  —  и  очень  радъ  какъ 
тому,  что  имълъ  случай  вгляд'Ьться  въ  жизнь  сов-Ьтскаго  учрежден1я,  такъ 
и  тому,  что  происшедшш  переворотъ  даль  мн'Ь  возможность  такъ  скоро  вер- 
нутьсл  на  свободу. 

«Юридически!  подъотд-Ьлъ  Отд-Ьла  Управлешя  Шевскаго  Губернскаго  Со- 
в'ьта  Народнаго  Хозяйства»  состоя.тъ  пзъ  пяти  лицъ:  трехъ  членовъ  коллепи, 
секретаря  п  д-Ьлопронзводнтельнпцы.  Впрочемъ,  непосредственно  предъ  моимъ 
поступлен1емъ,  было  сд'Ёлано  еще  «сокращен1е  штатовъ»,  жертвой  котораго  палъ 
шестой  чинъ  нашего  подъотд-Ьла  (если  не  ошибаюсь,  «зав'Ьдующ1Й  капцеляр1ей»). 
Среди  этихъ  пяти  челов'Ькъ  было  четыре  юриста.  Кром-^  того,  большинство 
отд1;ловъ  Совнархоза  —  какъ,  напрпм-Ёръ,  лесной,  страховой  и  т.  д.  —  пм-Ьли 
своихъ  юрисконсультовъ.  Такнмъ  образомъ,  господство  права  бьыо  какъ  будто 
вполн-Ь  обезпечено. 

Что  д'Ьлала  в^  эта  орава  юрисконсультовъ?  По  своему  кратковременному 
опыту  могу  констатировать,  что  не  мен'Ье  75 о/о  всЬхъ  восходпвшихъ  на  наше 
заклгочен1е  вопросовъ  касались  интересовъ  служащихъ  —  ликвидащонныя, 
тарифный  ставки,  наказы,  регламенты  и  т.  д.,  —  а,  изъ  остальныхъ,  проден- 
товъ  двадцать  упадало  на  д-Ьла  о  злоупотреблен1яхъ  служапщхъ. 

Въ  «юридическихъ  отд-Ьлахъ»,  бюрократическая  экспанс1я,  составляющая 
неизб-Ьжный  аттрибутъ  соц1алистическаго  хозяйства,  выкристаллизовывалась  осо- 

бенно явно  и  особенно  явно  доходила  до  полнаго  абсурда.  Разъ  всЬ  сов-Ьтсюя 
учрежден! л  главнымъ  образомъ  обслуживаютъ  своихъ  служащихъ,  то  ихъ  юри- 
дическ1е  отд'Ьлы,  естественно,  должны  заниматься  главнымъ  образомъ  оказан1емъ 
гЬмъ  же  служащимъ  юридической  помощи.  Нашъ  юридическ1й  отд-Ьлъ  и  былъ 
безплатнымъ  консул ьтащоннымъ  бюро  для  сотру дниковъ  Совнархоза. 

Хотя  служащихъ  въ  многочисленныхъ  отд'Ьлахъ  Совнархоза  было  много 
(кажется,  около  2000)  и  хотя  юридическихъ  вопросовъ  слуясебныя  д-Ьла  каж- 
даго  изъ  нихъ  вызывали  немало,  —  нашъ  многоголовый  подъотд'Ьлъ  не 
былъ  заваленъ  работой.  По  сов'Ьстп,  для  выполнен1я  всей  нашей  работы 
было  бы  достаточно  одного  юриста  и,  пожалуй,  въ  виду  бюрократической  пере- 

писки со  всЬми  отд-Ьлами,  —  д'Ёлопроизводительницы.  Но  в-Ьрный  сов-Ьтскимъ 
принципамъ,  нашъ  подъотд'Ьлъ  обслуживалъ  сначала  шесть,  а  зат-Ьмъ  пять 
сотрудииковъ.  Свободное  время  мы  посвящали  регистрац1н  декретовъ  и  т.  п. 
душсспасительнымъ  занятхямъ.  Отсиживать  положенные  шесть,  а  загЬмъ,  при 
милитаризац1и,  восемь  часовъ  полагалось.  При  полной  невозможности  заполнить 
это  время,  мы,  какпь  гимназисты,  читали  принесепныя  изъ  дому  книги.  Мы  скоро 

усвоили  себ'Ь  чиновничью  психолог1Ю,  защищали  свои  штаты  и  ставки  и  не 
жаловались  на  отсутств1е  работы. 

Во  тла.в1^  Губсовнархоза  стоя.ть  въ  мое  время  АлексМ  Ивановичъ  Ашупъ- 
Ильзенъ.  Это  былъ  комму1П1Стъ  самаго  лучшаго  типа.  Но  окруженъ  онъ  бы.ть 
либо  малоинтеллигентными  ремесленниками,  либо  партЫными  карьеристами,  либо, 
наконецъ,  нечистыми  на  руку  инженерами  и  спекулянтами.  Поэтому  хозяйствен- 

ная работа  Совнархоза  шла  изъ  рукъ  вонъ  плохо,  а  количество  служебныхъ 
злоупотреблен1Й  все  возрастало.  Совершеннал  неразбериха  царила  во  взанмо- 
отноше1ияхъ  между  Губсоьнархозомъ,  зас'Ьданшимъ  въ  Дворяпскомъ  дом-Ь,  и 
Укрсовнархозомъ.  занявшпмъ  гостиницу  Михайловскаго  монастыря.  Повндимому, 

это  последнее  учрежден1е,  при  наличности  Выссовнархоза  въ  Москв-Ь  и  Губ- 
совнархозовъ   на   м-Ьстахъ,    не   им-Ьло   р'Ьшительно   никакого   га13оп   (1*ё1ге.    И 
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д-ЬйстБИтельно,  въ  сл1Ьдую1цШ  прпходъ  большевиковъ  на  Украину  оно  не  было 
возстановлено.   — 

Прнходъ  большевиковъ  въ  феврал-Ь  1919  года  засталъ  меня  начи- 

нающимъ  адвокатомъ  и  актпвнымъ  участнпкомъ  сословныхъ  д-Ьлъ  адвока- 

туры, въ  качеств-Ь  старшины  К1евскаго  Сов-Ьта  помощниковъ  присяжныхъ 
пов-Ьреввыхъ.  Естественно,  что  съ  .  особымъ  внпман1е.мъ  я  относился  къ  опе- 
рац1ямъ  большевиковъ  надъ  судомъ  и  адвокатурой.  Предстоящее  упразднен1е 

судовъ,  д'Ьйствующихъ  по  Уставамъ  20  ноября  1864  года,  и  всЬхъ  связанныхъ 

съ  этими  судами  учрежден1й,  въ  томъ  чпсл-Ь  независимаго  сослов1я  адво- 
катовъ,  —  было  намъ  в-Ьдомо.  Совершенно  туманными  представлялись  намъ 
только  т-Ь  новые  институты,  которымъ  предстояло  сменить  эти  близк1я  и 

родныя  учрежден1я.  Да  и  сами  большевики  не  были  подготовлены  къ  судеб- 
ной реформ-Ь;  народные  суды  и  правозаступники,  введенные  годомъ  раньше  въ 

Великоросс1и,  уже  усп'Ьли  обнаружить  свою  нежизнепригодность ;  но  ничего  иного 
въ  запасе  у  Сов'Ьтскихъ  законодателей  не  было.  Поэтому,  посл-Ь  непродолжи- 
тельнаго  периода  колебан1Й,  московск1е  декреты  объ  упразднен1и  судоаъ  п  адво- 

катуры и  о  введен1и  иароднаго  суда  п  правозаступничества  были,  съ  несуще- 
ственными вар1антами,  опубликованы  п  у  насъ. 

Въ  отношен1и  правозаступниковъ  были  первоначально  введены  н-Ькоторыя 
послаблен1я;  въ  частности,  по  изданной  въ  К1ев'Ь  пнструкци!,  за  ними  призна- 

валась изв'Ьстнал  самостоятельность  и,  что  было  особенно  важно,  ихъ  нельзя 
было,  противъ  ихъ  воли,  назначать  обвинителями.  Инструкц1Я  была  составлена 

съ  несомн'Ьнной  ц^Ьлью  сар^аге  Ьепеуо1епИат  к1евской  адвокатуры;  до  изв'Ьст- 
нон  степени  это  и  удалось,  такъ  какъ  на  многочисленномъ  собранш  адвокатовъ 
было  признано  вполне  допустимымъ  для  члена  сослов1я  вступать  въ  число 

правозаступниковъ.  Таково  же  было  финальное  р'Ьшен1е  по  этому  вопросу  Мос- 
ковскаго  и  Петроградскаго  сослов1Й,  о  которо.мъ  намъ  докладывали  въ  К1ев- 
скихъ  Сов-Ьтахъ  М.  Л.  Гольдштейнъ  и  Л.  Д.  Ляховецкп!.  Но  на  С'Ьвер'Ь 
ир1емлемость  правозаступничества  была  провозглашена  только  черезъ  годъ  посл'Ь 
октябрьской  революц1и,  —  годъ,  въ  который  проводилась  тактика  саботажа. 
Впрочемъ,  наше  к1евское  р^шеше  реальныхъ  результатовъ  почти  не  им'Ьло. 
Данной  индульгенц1ей  воспользовались  весьма  немног1е  коллеги;  притомь  всЬ 

они,  почти  безъ  исключеи1й,  пото.\гь  сожал'Ьли  о  сд'Ьланномъ  шаг'Ь.  Самый  же 
институт!,  правозаступниковъ,  несмотря  на  либеральную  инструкцш,  оказался 
на   практике   весьма  непривлекательнымъ   учрежден^е^гь. 

Большевики  не  только  упразднили  адвокатуру,  но  и  всячески  старались  де- 
классировать самихъ  адвокатовъ.  Не  было  ни  одного  декрета  или  приказа,  пере- 

числяющаго  предосудительныя  категор1и  гражданъ  въ  род'Ь  фабрикантовь,  домо- 
влад'Ьльцевъ  и  т.  д.,  въ  которомъ  среди  прочихъ  «буржуевъ»  не  значились  бы 
«бывш1е  присяжные  пов-Ьренные  и  ихъ  помощники».  Мы  подлежали  вс15мъ  мо- 
билизац1ямъ  н  повинностямъ ;  у  насъ  съ  особой  охотой  производили  реквизиц1и 
конторской  мебели,  пишущихъ  маш1шъ  и  даже  портфелей;  наше  зван1е  прихо- 

дилось, при  всякихъ  столкновен1яхъ  или  опасиостяхъ,  по  возможности  скрывать. 

Адвокатсюе  Сов'Ьты  въ  первое  время  заседали  довольно  часто,  обсуждая 
вопросъ  о  позпщп  адвокатуры  и  о  допустимости  для  адвоката  т-Ьхъ  или  иныхъ 
занят1й;  по  съ  тече1Йемъ  времени  ихъ  жизнь  замерла  —  безъ  оффиц1альнаго 

самоупразднен1я,  но  сама  собой.  Къ  тому  же  и  пом1',щен1е  наше  въ  Окруншомъ 
суд-Ь  было  занято  Народнымъ   Комиссар^ато^^ъ  Юстпц1и. 
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Въ  течен1е  посл-бдовавшпхъ  шести  м'Ьсяцевъ  я  всего  н'Ьсколько  разъ  по 
неотложным!^  д-Ьламъ  заходилъ  въ  здан1е  суда.  Было  тяжело  вид-Ьть  въ  этомъ 
м-Ьст-Ь,  которое  съ  д-Ьтства  въ  1М011хъ  глазахъ  окружалось  какимъ-то  ореоломъ, 
новыхъ  людей  п  новыя  учрежден1я.  Коробила  введенная  большевиками  номерац1я 

комнатъ  и  прикр'Ьпленныя  ко  всЬмъ  дверямъ  выв-Ьскп.  Коробила  и  работа 
засЬдавшихъ  въ  этомъ  дом'Ь  людей,  которые  легкомысленно  и  безотв1втственно 
разрушали  то  самое  лучшее,  что  въ  смысл-ё  сощальнаго  устроен1я  и  право- 

порядка зав'Ьщалъ  нам-ь  старый  режимъ. 

Однажды,  —  кажется,  въ  середин'1^  апр'Ьля,  —  я  бы.ть  вызванъ  въ  «Нар- 
ком'юстъ/)  для  переговоровъ  объ  участ1н  въ  работахъ  компсс1и  по  кодифи- 
кац1н  гражданскаго  права.  Предсбдателемъ  комисс1н  состоялъ  н-Ькто  Гроссъ, 
но  верховное  руководство  надъ  ея  работами  сохранялъ  самъ  Народный  Комиссаръ 

Юстиц1и  Хм'Ьльницк1Й.  Со  специфической  вежливостью,  напоминавшей  обходи- 
тельность жандармскихъ  офицеровъ,  Гроссъ  пытался  уловить  меня  на  службу 

въ  это  учреждеше.  Когда  это  не  удалось  сд'Ьлать  добромь,  онъ  попробовалъ 
пугнуть  мобилизац1еи  юристовъ;  но  я  уже  состоялъ  лекторомъ  на  различныхъ 

курсахъ  и  мобплизащи  не  боялся.  Въ  конц'Ь  концовъ,  кодпфикащонная  комисс1я, 
въ  которую  Гроссу  удалось  различными  способами  втянуть  нЬкоторыхъ  юри- 

стовъ, такъ  и  обошлась  безъ  моего  сотрудничества. 

Приглашен1емъ  въ  компсс1Ю  я,  какъ  зат'Ьмъ  выяснилось,  былъ  обя- 
занъ  протекпди  одного  моего  университетскаго  товарища,  фигура  котораго  на- 

столько характерна  для  сов'Ьтскаго  Министерства  Юстиц1и,  что  я  не  могу  оста- 
вить его  безъ  упоминан1я. 
Назову  его  Звонштейномъ. 

Впервые  я  услышалъ  его  вкрадчивый  голосъ  и  разм-бренную  р'Ьчь  въ  корри- 
дор'Ь  шевскаго  университета,  вскор'Ь  посл'б  моего  поступлешя.  Онъ  что-то 
пропоз'Ьдовалъ  своимъ  сосйдямъ,  стоявшимъ  въ  очереди  въ  деканскую.  Снова 
тотъ  же  голось  донесся  до  моего  слуха  на  практическихъ  занят1яхъ  у  проф.  Би- 
лпмовича.  Бскор11  мы  познакомились,  стали  бывать  другъ  у  друга  и  работали 

вм-Ьст-Ь  въ  ц'Ьломъ  ряд1Ь  научныхъ  кружковъ. 

Звонштейнъ  был-ь  челов'Ькъ  чрезвычайно  способный.  Сынъ  умнаго  провин- 
щальнаго  адвоката  д-Ьлеческаго  типа,  онъ  необыкновенно  рано  началъ  «жить  и 
мыслить».  Кажется,  уже  10  л'Ьтъ  отъ  роду  онъ  писалъ  письма  въ  редакц1ю 
уманской  газеты,  заш,ищая  невинностт»  Дрейфуса.  Аттестатъ  зр'Ьлости  онъ,  въ 
качеств'Ь  экстерна,  получилъ  въ  15  или  16  л'Ьтъ  и  тогда  же  поступиль  на  юриди- 

чески факультетъ  университета.  Уже  чере.зъ  н1^сколысо  м'Ьсяцевъ  посл-Ь  своего 
поступлен1я  Звонштейнъ  вьк^тупилъ  съ  часовой  р'Ьчью  въ  качеств'Ь  оппонента  на 
диспут!',  проф.  Билимовича.  А  на  посл'Ьдпемъ  курсЬ  онъ  сум'Ьлъ  въ  коротк1й 
срокъ  написать  объемистое  сочинен1е  по  гражданскому  праву,  удостоешюе  золо- 

той медали. 

При  всЬхь  талантахъ,  феноменальной  памяти  и  трудоспособности,  Звои- 
штейну  чего-то  не  хватало,  чтобы  бьггь  «настоящимъ  челов1>комъ»  въ  какой  бы 
то  ни  было  роли.  Все  въ  немъ  было  утрировано;  у  него  совершенно  отсут- 

ствовало чувство  м'Ьры  и  то,  что  англичане  называютъ  сзеисе  о!  Ьитоиг». 
Воплощен1о  шаржа,  онъ  такъ  и  просился  на  каррикатуру.  При  всЬхъ  обстоя- 
тельстиахъ  и  со  всякими  собеседниками  онъ  говорилъ  тЬмь  же  докторальнымъ 

тономъ  съ  т'Ьмъ  же  гомеричоскимъ  количсствомъ  цитать,  именъ,  ци()[)ръ  и  терми- 
новъ.    Собес'Ьдникъ  быль  ему,  вообп^е,   безразличепъ  —  оиъ  самъ  никого  не 
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слушаль  ц  считалъ  (или  д-Ьлалъ  видъ,  что  считаетъ)  всякаго  достойнымъ  слу- 
шателе чъ  своихъ  р'Ьчей. 

Случилось  такъ,  что  Звонштейнъ,  который  по  окончан1И  университета  забро- 
силъ  науку  и  занимался  коммерческими  д-Ьламп  на  Кавказ-Ь,  въ  1919  году  счелъ 
свопмъ  гражданскпмъ  долгомъ  вступить  въ  партш  коммунистовъ.  Онъ  объявилъ 
объ  этомъ  во  всеуслышап1е  открытымъ  пнсьмомъ  въ  одной  изъ  к1евскихъ  газетъ 
и  началь  работать  въ  партш. 

Звонштейнъ  быль  неоц'Ьнимой  находкой  для  большевиковъ.  Онъ  в'Ьдь  былъ 
въ  состоян1и  испекать  по  дюжин-Ь  декретовъ  въ  день,  выступать  на  неограничен- 
номъ  чпсл'в  митпнговъ  и  читать  любое  количество  лекц1Й.  Онъ  и  сталъ  на  нъко- 

торое  время  воплощать  своей  персоной  «весь  Нарком'юстъ».  Звонштейнъ  былъ 
и  обвинителемъ,  и  защптникомъ,  и  юрисконсультомъ,  и  инструкторомъ,  и  де- 
кретодателемъ.  Нужно  было  вид'Ьть,  какъ  онъ,  со  своимъ  шалымъ  лидомъ,  С7> 
длинными  кудрями,  въ  какомъ-то  пальто  весьма  страннаго  покроя  и  съ  красной 
зв-йздой  на  груди,  носился  по  городу  —  изъ  учрежден1я  въ  учрежден1е,  изъ 
бас'Ьдан1я  въ  засЬданхе  .  .  . 

Воспоминанья  о  большевистскихъ  судахъ  и,  въ  частности,  о  Революцюнномъ 

трибунал'Ь  невольно  ассоц1ируются  для  меня  съ  фигурой  Звонштейна. 
Мы  со  Звонштейномъ  и  съ  другими  товарищами  по  университету  одно  время 

очень  увлекались  «литературными  процессами».  Мы  судили,  по  всЬмъ  правм- 
ламъ  Устава  уголовнаго  судопроизводства,  Алеко  изъ  «Цыганъ»,  Карла  и  Франца 
Моора  изъ  «Разбойниковъ»,  грлфа  Старшенскаго  изъ  Гауптманозской  «Эльги», 
Хлестакова  и  многихъ  другихъ  литературныхъ  преступниковъ.  Суды  происхо- 

дили у  кого  либо  изъ  знакомыхъ,  въ  присутств1п  многочттсленной  публики. 
Подыскан1е  подходящей  квартиры  для  этихъ  судьбищъ  служило  предметомъ 
постояиныхъ  заботъ  для  нашихъ  председателей  и  прокуроровъ.  И  каждый  разъ, 
какъ  я  слышалъ  о  «постановк'Ь»  большевиками  того  или  иного  д'Ьла  въ  Рев- 
трибунал'Ь  (засЬдавшемъ  въ  Купеческомъ  собрая1и  со  всЬмп  аттрибутами  эффект- 
наго  зрилища),  у  меня  невольно  въ  ушахъ  звучалъ  торжественный  голосъ  Звон- 

штейна п  слова:  «Товарищъ,  не  им-Ьете  ли  вы  въ  виду  квартиры  для  предстоя- 
щаго  процесса?» 

У  большевиковъ  квартира  для  процессовъ  къ  несчастью  всегда  была.  И  они 
«ставили»  и  «ставили»  пхъ,  собирая  полные  сборы  любоиытныхъ.  Въ  отлич1е  отъ 
нашихъ  литературныхъ  судил ищъ,  ихъ  суды  кончались  кровью  и  страдан1ями. 

Ассоц1ац1я  Ревтрибунала  съ  нашими  инсценированными  процессами  такъ  проч- 
но укоренилась  въ  моемъ  сознан1и  изъ-за  того,  что  первая  судебная  постановка, 

инсценированная  большевиками,  носила  особенно  эксцентричный  характеръ.  Это 
былъ  судъ  надъ  палачемъ,  казнившимъ  уб1йцу  Эйхгорна  —  Бориса  Донского 
и  надъ  всЬми  участниками  его  д^Ьла  въ  германскомъ  военно-полевомъ  суд'Ь. 
Большевиковъ  ничуть  не  смущало  то,  что  почти  всЬ  обвиняемые  —  германсше 
офицеры  —  были  въ  то  время  уже  въ  Германш  и  даже  ничего  не  знали  о  суд'Ь 
надъ  ними.  И  къ  отв1зтственпости  предъ  революцюнной  сов-Ьстью  к1евскихъ 
судей  были  привлечены,  кром-Ь  им'Ьвшагося  въ  наличности  палача,  также  всЬ 
отсутствоБавщ1С  члены  военнаго  суда,  обвинитель,  директоръ  тюрьмы  и  др. 
ВсЬхь  ихь  заочно  приговорили  къ  смертной  казни  .  .  .  ЧЬмъ  не  процессъ  Франца 

и  Карла  Моора?  —  Среди  обиииенныхъ  былъ  и  мой  знакомый  Сгег1сЫзо('Л21ег 
к1евской  комендатуры  лейтенантъ  Бюттнеръ.  Воображаю,  как1е  глаза  бы  сд-^лалт. 
этоть  д-Ьтпна   -—  онъ  былъ  въ  косую  сажень  ростомъ  и  атлетическаго  гЬло- 
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сложен1я,   —  если  бы  узналъ,   что  шевскШ  Ревтрибуналъ  приговорилъ  его  къ 
смерти  .  .  . 

Въ  довершеше  карртгкатурности,  Ревтрибуналъ  постановилъ  «снестись  съ 

германскплъ  правительствомъ  о  приведен1и  приговора  въ  исполнеше»  .  .  .  Ч-Ьмъ 
не  литературный  процессъ?*.  .  . 

Я  говорил!!  уже,  что  пребывате  Сов'Ьтской  власти  въ  Шев-Ь  въ  1919  году 
совпадаетъ  съ  эпохой  ея  полнаго  расцв-Ьта.  Размахъ  строительства  былъ  у  нея 
еш,е  неудержимо  широкъ,  никак1я  досадныя  сомн'Ьн1я  въ  осуществимости  за- 
т-Ьянныхъ  нововведен1н  еще  не  появлялись.   П  большевики  строили  и  строили. 

Строили  они  —  учрежден1я.  Ничего  иного  они  п  тогда  не  были  въ  силахъ 

создать.    Но  учрежден1я  создавались  по  истин-ё  безъ  удержа. 
Особенно  въ  фавор'Ь  была  въ  то  время  просветительная  часть.  Почти  вся 

интеллигеиц1я,  постепенно  отходившая  отъ  тактики  саботажа,  охотно  шла  на 

службу  именно  въ  просв-Ьтительныя  учрежден1я.  Такпмъ  образомъ,  личный  со- 
ставъ  учрежден1й  наркомпроса  былъ  всегда-  обезпеченъ.  Съ  другой  стороны. 
зд'Ьсь  легче  п  проще,  ч'Ьмъ  гд-Ь  бы  то  ни  было,  можно  было  создать  «потемкин- 
ск1я  деревни».    П  ихъ  создавали  сотнями. 

Каждое  уважающее  себя  сов'Ётское  учрежден1е  им-Ьло  «культ-просв'Ьтъ» 
либо  «агит-просв'Ьтъ»,  то-есть  культурно-просв'Ьтительный  либо  агнтащонно- 
просв'Ьтительный  отд'Ьлъ.  При  бол'Ье  крупныхъ  учрежден1яхъ  были  также 
особые  издательск1е,  бпбл10течные,  лекцюнные,  школьные  и  вн'Ьшкольные  от- 
д'Ьлы.  Бол-Ье  всего  умиляли  меня  пм'Ьвш1еся  въ  разныхъ  «губвоен-продснабахъ» 
и  «компочтеляхъ»  особые  «кино-комитеты»  или  «кино-секц1и»,  спец^аV^ьно  в'Ьдав- 
ш1е  кинематографической  частью. 

Такъ  какъ  бумажныхъ  денегъ  печатали  а(1  ИЬНит  и  на  просв'Ьтительныя 
ц'Ьли  экономничать  не  полагалось,  то  народнымъ  просв'Ьщешемъ  занимались  реши- 

тельно всЬ  ведомства.  Военное  ведомство,  въ  которомъ  денегъ  было  особенно 
много,  представляло  собой  настоящее  царство  науки.  Народный  Компссар1атъ 
по  военнымъ  д^ламъ,  окружный  военный  комиссар1атъ,  губернск1ц  военный  комис- 
сархатъ  —  всЬ  учреждали  школы,  читальни,  кинематографы  и  клубы. 

Громадное  большинство  всЬхъ  этихъ  начпнан1Й  оставалось,  разумеется, 

на  бумаге,  а  во  многихъ  случаяхъ  просветительная  цель  была  лишь  пред- 
логомъ  для  реквнзищи  помещешй  и  мебели.  Кое-что,  однако,  было  все  же 
сделано;  кое-как1я,  если  не  знап1я,  то  полузпан1я,  получили  и  большинство 
красноармеГщевъ  и  довольно  значительный  контингентъ  городского  населеи1я. 
И  изъ  всой  массы  богатствъ,  растраченныхъ  советской  властью,  деньги,  по- 
траченныя  на  просветительныя  цели,  израсходованы  наименее  непроизводи- 
тельно. 

Рядомъ  со  всЁмь  этимъ  великолеп1емъ  обезпеченныхъ  средствами  воен- 
ныхъ  и  политическихъ  органовъ,  работа  самаго  ведомства  народпаго  про- 
свещеп1я  была  сравнительно  скромной .  Почти  все  силы  его  уходили  на  еже- 
меслчную  реоргаиизац1ю  университетовъ  и  гимназ1й,  на  заседан1я  по  выработке 

*  Коммунистическая  зв-бзда  Звонгатрйиа  скоро  закатилась.  ^'  ного  были  как! я-то 
непр1ятности  и  въ  результат-Ь  онъ  былъ  исключепъ  изъ  парт! и.  Посл'Ь  втого  онъ, 
кажется,  и  самъ  разочаровался  въ  большевизм-Ь. 
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программъ  II  т.  д.  Притомъ,  по  старой  традицш,  средства  самому  Нарком- 
иросу  отпускались  не  столь  щедро,  чтобы  могло  хватать  на  всЬ  старыя  и  новыя 
школы. 

Народнымъ  Комиссаромъ  П}]0СВ'Ьщен1я  былъ  Затонск1и  —  приватъ-доцентъ 
К1евскаго  политехнику-ма  п  лютый  коммунпстъ.  Съ  работой  комиссархата  мн-Ь 
сталкиваться  не  приходилось,  но  зато  весьма  близкая  связь  установилась  у  меня 

съ  «Губернским!.  отд-Ьломъ  на1Юднаго  образовашя». 
Я  впервые  попалъ  въ  «Губотд'Ьлъ»  еще  въ  февраль  пли  начал'Ь  марта, 

хлопоча  объ  «охранной  грамоте»  для  своей  библ1отекц.  Среди  служащихъ  от- 
д'Ьла  я  встр'Ьтилъ  много  знакомыхъ  изъ  газетнаго  и  литературнаго  м1ра,  которые 
съ  увлечен1емъ  принялись  тогда  за  работу  надъ  различными  культурными 

начинан1ями.  Меня  привлекли  къ  участию  по  отд'Ьлу  вн'Ьшкольнаго  образо- 
ван1я,  в'Ьдавшему  публичными  лекц1ями,  вечерними  курсами  и  библ10теками. 
Я  подалъ  залвлен1е  о  зачислен1и  меня  лекторомъ  по  исторхи  и  правов'Ьд'Ьн1ю 
и  былъ  назначенъ  преподавателемъ  въ  первую  изъ  открывшихся  вечернихъ 

школъ  для  взрослыхъ.  Отношен1я  мои  съ  Губотд'Ьломъ  продолжались  и  посл'Ь 
зачислен1я  лекторомъ,  такъ  какъ  я  принималъ  учаспе  въ  комисс1яхъ  по  вы- 
работк!*  программъ  для  вечернихъ  школъ. 

Наша  школа  открылась  24  апреля  1919  года,  въ  пом-Ьщети  Екатеринин- 
с1саго  реальнаго  училища,  въ  которомъ  намъ  отвели  на  вечерн1е  часы  н-Ьсколько 
к  лассо  въ.    Ученики  были  разбиты  на  дв'Ь  группы  по  степени  подготовки. 

О  ра.бот1'.  въ  школ'Ь  у  меня  остались  въ  общемъ  самыя  лучш1я  воспомина.шя. 
Н-Ьсколько  м'Ьсяцевъ  я  преподавалъ  также  въ  другой  подобной  же  п1кол15  на 
Печерск'Ь.  но  та  съ  уходомъ  большевиковъ  въ  август'Ь  1919  года  заглохла, 
тогда,  какъ  наша  первая  школа  —  единственная  изъ  сотенъ  основанныхъ 
тогда  школъ  —  пережила,  м'Ьняя  наименован1я,  всЬ  посл'Ьдовавш1е  перевороты 
и,  в-Ьроятно,  существуетъ  и  понын'Ь.  Ея  жизненность  обусловливалась  т^Бмъ, 
что  въ  нее  съ  самаго  начала  вступило  кр'Ьпкое  ядро  сознательныхъ  и  инте- 

ресовавшихся д-Ьломъ  слушателей.  Это  ядро  и  вынесло  школу  на  своихъ  пле- 
чахъ  чрезъ  всЬ  политическ1я  бури,  тогда  какъ  составъ  преподавателей  (за  ис- 

ключен1емъ  зав'Ьдующаго  школой  Л.  М.  Левицкаго  и  меня  —  преподавателя 
второстепенныхъ  предметовъ)   постоянно  м-Ьнялся. 

Я  не  педагогъ  и  не  берусь  судить,  насколько  рацюнально  было  поставлено 
наше  начина Н1е,  правильны  ли  были  наши  методы  и  достаточны  ли  резуль- 

таты. Склоненъ  думать,  что  лекцюннал  система,  по  которой  я  велъ  занят1я. 

не  вполн11  соотв'Ьтствовала  уровню  слушателей.  Однако,  самый  интересъ,  съ 
которымъ  эти  посл'Ьдн1е  относились  къ  урокамъ,  а  также  составлявш1яся  н'Ько- 
торыми  изъ  нихъ  записки,  показываютъ,  что  совершенно  безрезультатно  лек- 
н1и  не  проходили. 

Записки  подавались  мн-Ь  слушате.тями  для  просмотра  и  исправления.  Разу- 
меется, регулярный  записи  лекц1й  ум-Ьли  веста  только  н-Ьсколько  челов-Ькъ  изъ 

всего  класса.  Но  читая  записки  этихъ  н-Ьсколькихъ  слушателей  и  слушатель- 
ницъ,  я  поражался  здравому  смыслу,  воспр1имчивости  и  понятливости,  кото- 

рый обиаруживались  въ  этихъ  неотесанныхъ,  не  видавшихъ  настоящей  школы 
мозгах'ь.  И'Ькоторымъ,  по  ум-Ьн^ю  схватить  и  изложить  сущность  лекцш, 
могли  бы  позавидовать  иные  студенты.  И  это  впечатл']Ьн1е  выигрывало  въ 
яркости  оттого,  что  записки  обычно  были  писаны  полу-д^тскими,  невыиисан- 
иыми  почерками  —  писаны  нер1^дко  съ  грубыми  ороографическими  ошибками. 
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Посл'Ьднее.  впрочемъ,  въ  значительной  м'Ьр'Ь  пептрализовалось  благодаря  новой 
ороограф1и. 

Составленные  компсс1ями  при  Губотд'Ьл'Ь  учебныя  программы  были  послапы 
на  утвержден1е  въ  Наркомпросъ.  Но  тамъ,  какъ  п  сл1^довало  ожидать,  про- 

граммы были  признаны  буржуазными  (это,  д'Ьйстви'тельно,  были  серьезньш  учеб- 
ныя программы  безъ  всякпхъ  тепденц1Й  и  безъ  политики)  и  въ  утверждеши  ихъ 

было  отказано.  Программы  были  сданы  для  переработки  въ  новую  комисс1Ю 

при  Комиссар1ат'Ь.  которая  своихъ  занятш,  какъ  водится,  такъ  и  нэ  закончила. 
Къ  счастью,  школы  не  были  закрыты  въ  ожидан1и  новыхъ  программъ  —  по- 
видимому,  и  большевикамъ  н'Ьсколько  импонировало,  что  какое-то  ихъ  куль- 

турное начинан1е  существуетъ  не  только  на  бумаг'Ь.  Мы  обходились  безъ 
утвержденныхъ  учебныхъ  программъ,  фактически  руководствуясь  пеутвер- 
жденными  проектами  комисс1п  при  Губотд']Ьл'Ь.  1Треподаван1е  наше  было  совер- 

шенно свободно.  Я,  по  крайней  м-Ьр-й,  читая  самый  скользшй  предметъ  (на- 
чальное правов'Ьд'Ьн1е,  переименованное  впосл'Ьдств1и  въ  «обш,ествов'Ьд'Ьн1е»,  а  за- 

т1змъ  даже  политическую  эконом1ю),  до  самаго  конца  моей  работы  въ  школ'Ь, 
то^есть  до  поздней  осени  1920  года,  ни  единаго  раза  не  удостоился  ни  по- 
сЬщенхя  какого  либо  ревизора,  ни  вообще  давлен1я  съ  той  п.ти  иной  стороны. 

Разум'Ьется,  я  тщательно  изб'Ьгалъ  касаться  вопросовъ  злободневной  политики, 
—  но  в^^дь,  съ  точки  зр'Ьи1я  марксизма,  теор1я  ценности  есть  также  политика. 

Пришлось  мн'Ь  л'Ьтомъ  1919  года  принять  участье  еще  въ  одномъ  просв'Ь- 
тительномъ  проект'Ь,  носившемъ  уже  бол-йе  декоративный  характеръ.  «Агит- 
просв'Ьт  Полит-управлен1Я  Наркомвоен»  (читан:  агитаи,1онно-просв'Ьтительньи1 
отд'Ьлъ  политическаго  управления  Народнаго  Комиссар1ата  по  военнымъ  д-Ьламъ) 
заткялъ  организац1ю  «Дворца  просв'1зщен1я».  Средствъ  должно  было  быть  от- 

пущено сколько  угодно  (у  Наркома  Подвойскаго  была  широкая  нат^'ра)  и  въ 
этомъ  «дворц1э»  предполагалось  сосредоточить  и  театры,  и  кинематографъ,  и  лек- 
цш,  и  курсы,  и  Бопэ  знаеть  что  еще.  Я  былъ  протлашень  въ  организацюнную 

комисс1ю  въ  качеств-Ь  консультанта  по  научно-учебному  отд-Ьлу.  Изъ  всей 
зат^и  ничего  не  вышло. 

Участие  въ  организац1и  Дворца  Просв'Ьщен1я  привело  меня  въ  контактъ  съ 
однпмъ  изъ  бывших!,  тогда  въ  Шев-Ь  центральныхь  учреждеп1Й  У.  С.  С.  Р.  — 

съ  НаркомЕоен'омъ.  К"омиссар1атъ,  со  всЬми  своими  оперативными,  интендант- 
скими, агитац10иным11,  библютечными,  кинематографическими  и  прочими  отд'Ь- 

лами,  занималъ  огромный  домь  1-го  Росс1йскаго  Страхового  Общества,  на  углу 

Крещатика  и  ПрорФ.зной  улицы.  Во  глав'Ь  его  стоялъ  Подпойск1й  —  по  общимъ 
отзывамъ,  наряду  съ  Раковскимъ,  самая  яркая  фигура  украннскаго  Совнаркома. 

Самъ  Раковск1й  —  предс'Ьдатсль  Совнаркома  и  Наркомъ  Пностранпыхь 
Д1]лъ  —  им'Ьлъ  штабъ-квартиру  во  дворц'Ь,  а  частное  жилье  —  въ  особняк'Ь 
миллюнера  Могилевцева,  на  парадно!!  л'Ьстнип,'{1  котораго  былъ.  на  страхъ 
врагамъ,   установленъ  пулеметъ. 

Я  ни  разу  его  !!е  вид1'.лъ,  такь  какъ  па  митингах  ь  не  б1лвалъ,  а  съ  комис- 
сар1атами  им-^ть  соприкосновен! я  не  приходилось.  Репутац1я  и  имя  у  Ра1совскаго 
были  громк1я  и  1!113копоклонннч(;ство  предъ  нимъ  (и  даже  предъ  его  секрстаремъ, 

товарищсм'ь  Миррой)  было  громадное.  Но,  нас1Юлько  я  могу  судить,  въ 
коммунистической  парт1И  его  не  считали  вождемъ  или  даже  лидеромъ  груп- 

пы. Онъ  былъ  бсзспорно  талантлив!лй  и  ловк1й  нсиолинтель  московскихъ  иред- 
писан1й,  повидимому,  не  им'Ьвш1й  самъ  ника!С01'0  политическаго  бага.жа.  Раков- 
ск1й  слылъ  ум'Ьреннымъ,  но  это  не  м'Ьшало  ему  издавать  декреты,  объявлявш1е 
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форменную  войну  украинской  деревн'Ь,  не  м-Ьшало  прокламировать  «красный  тер- 
роръ».  Думаю,  что  его  репутац1Я  и  сравнительно  благожелательное  отношен1е  къ 

нему  не-сов'Ьтскихъ  круговъ  основывалось  исключительно  на  его  вн'Ьшнемъ 

европепзм-Ь  и  на  томъ,  что  онъ  составлялъ  оппозицш  такпмъ  ошал-Ьльшъ  эле- 
меиталгь,  какъ  Георг1Й  Пятаковъ.  Однако,  эта  оппозиц1я,  какъ  и  вел  лин1я 

поведен1я  Раковскаго,  была  основана  исключительно  на  улавливанш  москов- 
скихъ  директивъ.  Карьеризмъ  и  безпринципность  Раковскаго  были  и  морально- 
отвратптельн^Ье,  и  политически-опасн-Ье,  нажели  прямолинейная  пугачевщина 
Пятакова.  А  европейсой  лоскъ,  —  быть  можетъ,  пр1ятный  въ  личноыъ  обра- 
щен1п,  весьма  мало  гармонировалъ  съ  внутренними  качествами  его  ума  и  сердца. 

Что  можетъ  быть  ужаснЬе  палача  въ  смокинг1^  и  въ  б'Ьлыхъ  перчаткахъ?  Раков- 
ск1й  же  моментально  становился  палачемъ,  какъ  только  это  соотв'Ьтствовало 
видамъ  Ленина. 

Хорошо  отзывались  въ  К1ев'Ь  о  Нарком-Ь  Сошальнаго  Обезпечен1я  (фамил1и 
его  не  могу  припомнить).  Это  былъ  убежденный  и  безкорыстный  коммунисгъ, 
весьма  благожелательно  относивш1йся  къ  своимъ  сотрудникамъ  изъ  интелли- 
ген1ци.  Ему  удалось  сосредоточить  въ  своемъ  комиссархатЪ  весьма  видный 
ооставъ  работннковъ.  Юрисконсультомъ  комиссар1ата  былъ  Ю.  И.  Лещъ,  за- 
в'Ьдующимъ  однимъ  изъ  отд'Ьловъ  —  В.  К.  Калачевскш.  Наркомсобезъ  слылъ 
«нейтральнымъ»,  «аполитичнымъ»  —  поэтому  въ  него  охотно  шла  интеллигенц1я. 
Однако,  поступивш1е  въ  Собезъ  интеллигенты  жестоко  разоча]ювались  въ  яемъ, 

и  мног1е  изъ  нихъ  пережили  тяжелую  душевную  драму.  Въ  д-Ьйствительности, 
работа  Собеза  была  далеко  не  такой  аполитичной,  какъ  казалось  извнЬ.  Не 
знаю,  кого  обезпечило  это  «Сощальное  обезпечен1е»,  —  но  уничтожило  оно 
ц-Ёлый  рядъ  полезн'Ьйшпхъ  и  важн'Ьйшихъ,  д-Ьйствительно  аполитпчныхъ  учре- 
жден1й. 

Однимъ  изъ  первыхъ,  палъ  его  жертвой  Международный  Красный  Крестъ. 

За  нимъ  посл-Ьдовалъ  черезъ  н-Ькоторое  время  «Всеукраинсшй  комитетъ  помощи 
пострадавшимъ  отъ  погромовъ».  Этотъ  комитетъ  былъ  организованъ  еще  во 

времена  Директор1и,  въ  самую  эпоху  погромовъ.  Во  глав^Ь  его  стоялъ  сначала 
М.  Н.  Крейнинъ,  а  зат'Ьмъ  продолжительное  время  М.  Л.  Гольдштейнъ.  Я  прп- 
нималъ  участ1е  въ  Юридической  комисс1и  комитета,  предсЬдателемъ  которой 
состоялъ  маститый  Я.  Л.  Тейтель.  Комитетъ  работалъ  и  при  большевикахъ. 
М.  Л.  Гольдштейнъ  употреблялъ  всЬ  свои  адвокатск1е  таланты,  чтобы  запц!- 

тить  его  или,  по  крайней  м-Ьр-Ь,  затянуть  процессъ  его  унпчтожен1я.  Но  су- 
ществование общественно-филантропическаго  комитета  противор'Ьчпло  духу  вре- 

мени, а  духъ  времени  былъ  тогда  очень  силенъ.  Онъ  и  смелъ  погромный 

комитетъ  съ  своего  пути,  замънивъ  его  какой-то  подкомисс1ей  при  подъотд'Ьл'Ь 
Собеза,  главная  задача  которой  состояла  въ  надзор'Ь  за  тЬшъ,  чтобы  возста- 
навливались  только  пострадавш1я  отъ  погромовъ  трудов ы я  хозяйства  и  чтобы 

ни  одна  коп-Ёйка  денегъ,  собранныхъ  среди  буржуевъ,  не  попала  въ  руки 
вдовы  или  сиротъ  убитаго  погромщиками  буржуя. 

Въ  Погромномъ  Комгггет'Ь,  въ  предвид'Ьнхи  его  неминуемой  гибели,  нсЬ 
бумаги  составлялись  въ  двухъ  экземплярахъ.  Второй  экземпляръ  сохранился 

у  П[)е:;ид1ума  Комитета  посл'Ь  оффищальной  передачи  д-Ьлъ  Собезу.  Онъ  явится 
ц'Ьннымъ  источникомъ  для  истор1и  этой  мрачной  полосы  изъ  жизни  украинскаго 
еврейства. 
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Въ  первые  же  дни  прихода  большевпковъ  у  насъ  была  организована  «Чрез- 
вычайная Компсс1Я'>  и  первымъ  ея  предсЬдателемъ  былъ  н'Ькто  Сорпнъ.  При 

немъ  этотъ  «аппаратъ»  только  налаживался  —  реквизировалась  мебель,  наби- 
рался штабъ  шппковъ  и  другихъ  сотруднпковъ,  оборудовались  необходпмыя 

пом'Ьщен1я.  Соринъ  былъ  челов-Ькъ  недисциплинированный  и  не  подчинялся 
распоряжен1ямъ  п  декретамъ.  Говорили,  что  онъ  бралъ  взятки.  Въ  конц'Ь  кон- 
цовъ,  его  убрали,  причемъ  въ  поднятой  противъ  него  кампан1и  большую  роль 

игралъ,  —  къ  чести  его  будь  сказано,  —  Зпонштейнъ.  На  см-Ьну  Сорпну  въ 
к1евскую  Губчека  былъ  назначейъ  н'Ькто  Дегтяренко,  но  къ  этому  времени 

губернская  чрезвычайка  потеряла  всякое  значен1е,  такъ  какъ,  вм-Ёст'^  съ  цен- 
тральнымъ  правительствомъ,  пере'Ьхала  пзъ  Харькова  въ  К1евъ  Чрезвычайка 
Всеукрапнская. 

Эта  посл'Ьдняя  (Вучека,  какъ  ее  называли)  разм'Ьстилась  въ  лучшемъ  особ- 
няк'Ь  въ  Липкахъ,  въ  которомъ  во  время  войны  жилъ  Велнкш  Князь  Александръ 
Михайловичъ,  а  при  н'Ьмцахъ  —  фельдмаршалъ  Эйхгорнъ.  Ея  предсЬдателемъ 
еще  въ  Харьков-Ь  былъ  назначенъ  знаменитый  Лацисъ.  Это  имя  весьма  много 
говорить  ух^   шевлянина .  .  . 

Лацисъ  не  былъ  взяточникомъ,  онъ  не  былъ  атаманомъ  разбойничьей  шайки, 
онъ  не  былъ  одураченнымъ  идеалистомъ.  Онъ  былъ  настоящ1и  организаторъ  и 

глава  своего  специфическаго  в-Ьдомства.  При  немъ  чрезвычайка  разрослась  и 
обогатилась  ц'Ёлымъ  рядомъ  вспомогательныхъ  учрежденш  —  особымъ  корпу- 
сомъ  войскъ,  клубомъ,  кинематографомъ,  больницей.  Онъ  редактировалъ  и  спе- 
шальный  печатный  органъ  че-ка,  который  назывался  «Красный  мечъ»  и  им-Ьлъ 
подзаголовокъ :  «Органъ  Всеукраинской  Чрезвычайной  Комисс1и».  Впосл'Ьдств1и, 
на  досуг-Ь,  Лацисъ  издалъ  ц-Ьлую  книжку  о  д'Ьятельпости  чрезвычайки,  —  кажет- 

ся, подъ  назвашемъ  «Два  года  борьбы  на  внутреннемъ  фронгЬ».  Въ  этой  книжк'Ь 
со  статистическими  данными  и  даже  д1аграммами  изображается  вся  д'Ьятельность 
чрезвычайки,  число  разст})'Ьловъ,  распред'Ьлен1е  пхъ  по  годамъ  и  м'Ьсяцамъ, 
по  полу,  возрасту  и  сослов1ю  жертвъ  .  .  .  Въ  свопхъ  1гисан1яхъ  Лацисъ  все- 

ц-^ло  опирался  на  марксистск1я  представлен1я  о  государств'Ь,  какъ  оруд1ц  клас- 
соваго  господства.  Пзъ  этой  доктрины  онъ  д-Ьлалъ  вн1зшпе  посл'Ьдовательные 
выводы,  сводивш1еся  къ  теоретическому  оправданхю  всякаго  насил1Я,  и  такъ, 

съ  феноменальным'ъ  ципизмомъ,  выступалъ  публицистомъ,  теоретпкомъ,  а  иногда 
и  фельетонистомъ  заплечнаго  мастерства. 

Вучека,  руководимая  министерской  головой  Лациса,  развила  въ  К1ев'Ь,  л'Ь- 
томъ  1919  года,  весьма  напряженную  д-Ьятельность.  Былъ  декретированъ  крас- 

ный террорь  и  это  давало  возможность  разстр'Ьливать  всЬхъ  и  каждаго,  безъ 
указан1я  какой-либо  индивидуальной  вины.  Въ  публикуемыхъ  въ  газетахъ  «свод- 
кахъ»  обычно  послф!  имени  разстр'Ьляннаго,  въ  скобкахъ,  приводилась  причина 
разстр'Ьла:  б.шдитизмъ,  контр-революц1онность,  преступлеше  по  должности,  спе- 
куляшя  и  т.  п.  Но  посл'Ь  декрета  о  красномъ  террор'Ь  нерЬдко,  вм-ьсто  опре- 
д^леннаго  мотива,  значились  слова:  «разстр1^лянъ  въ  порядк'Ь  краснаго  террора». 

Первыми  жертвами  краснаго  террора  были  68  К1евляиъ,  значавшихся  въ 

обнаруженномъ  у  кого-то  списк!;  членовъ  клуба  нацюналистовъ.  Среди  нихъ 
были  почтенные  судебные  деятели,  какъ  товарищъ  предсЬдателя  окружнаго 
суда  Н.  И.  РаичЪ;  профессора  университета,  какъ  Армашевск1Й  и  Флоринск1Й, 
адвокаты,  какъ  Мининковъ  и  Приступа,  гласные  Городской  Думы,  какъ 
Коноплинъ  и  Моссаковск1и.  Большинство  казненныхъ  были  глубокими  стари- 

ками   (и   Раичу,    и   Армашевскому,    и   Моссаковскому,    и   директору   Общества 
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Взаимнаго  Кредита  Цытовичу,  п  влад'Ьлиц'Ь  мастерской  надгробныхъ  памятниковъ 

вдов-Ь  Де-Веккп  было  за  70  л'Ьтъ).  Н-Ькоторые  изъ  нихъ  были  активными  пра- 
выми д-Ьятелямп  (Коноплинъ,  Мининковъ,  Армашевсшй),  но  большинство  было 

политически  безцв-Ьтно  и  состояло  въ  клуб-Ь  нац1оналистовъ  только  потому,  что 
того  требовало  пхъ  служебное  положение  и  господствовавш1я  въ  этихъ  кругахъ 

правила  прилич1я  и  тона.  Гнетущее  впечатл-Ьихе  производило  уб1Йство  Раича 
—  популярн'Ьйшаго  старожила  К1евскаго  суда,  строгаго  и  по-генеральски  р-Ьз- 
каго  председателя,  но  умнаго  и  независимаго  судьи.  Траги-комедхей  было  по- 

литическое мученичество  присяжнаго  пов-^реннаго  Приступы  —  адвоката  по 
крестьяне кимъ  д'Ьламъ,  забитаго  и  завал еннаго  мелкой  практикой,  не  выл'Ьзав- 
шаго  изъ  своего  старенькаго  фрака,  въ  которомъ  онъ  ежедневно  выступалъ 

во  всЬхъ  отд'Ьленхяхъ  суда  г.  палаты.  Онъ  былъ  безтолковыи,  но  виолн'Ь 
честный  и  порядочный  ходата!!  за  своихъ  кл1ентовъ-крестьянъ,  ч'Ьмъ  выгодно 
выд'Ьлялся  изъ  среды  остальныхъ  спеша листовъ  по  крестьянскимъ  д'Ьламъ. 
Само  собою  разум'Ьется,  что  онъ  не  имълъ  никакого  отношен1я  къ  политик'Ь,  — 
никто  въ  суд!;  не  зналъ,  какому  направлен1ю  онъ  сочувствуетъ,  —  и,  по  всей 
в-Ьроятности,  какой-либо  пр1ятель  па  его  несчастье  записалъ  его  въ  клубъ 
нащоналистовъ  .  .  . 

Вторая  парпя  разстр'блянныхъ  ударила  прямо  па  к1евской  интел.п1генц1и. 
Списокъ  былъ  короче,  но  среди  именъ  были  два  блпзкпхъ  и  родныхъ  Шеву 
имени  —  имена  Владим1ра  Павловича  Науменко  и  СергЬя  Ивановича  Горбу- 

нова. Разстр'Ьлъ  Науменко  былъ,  несомн'Ьнно,  самым ъ  вотющимъ  престу- 
плен1емъ  к1евской  чрезвычайки.  Какъ  мотивъ  разстр15ла  было  указано,  что 

Науменко  состоялъ  членомъ  посл'Ьдняго  гетмапскаго  кабинета  и  что  онъ,  вм1В- 
ст'Ь  съ  братомъ  Игоря  Кпстяковскаго  —  профессоромъ  Богданомъ  Кпстя- 
ковскимъ,  основалъ  какую-то  ум'Ьренную  украинскую  парт1Ю.  Я  лично  не  былъ 
знакомъ  съ  Науменко  и  не  хочу  посвящать  его  св-Ьтлой  памяти  банальныхъ 
пли  заимствованныхъ  словъ.  Зто  былъ  одгшъ  изъ  пемногихъ  людей,  пользо- 

вавшихся совершенно  исключительной  репутац1ей  и  изв^^стиыхъ  всему  Шеву,  — 
одно  изъ  немногнхъ  именъ,  которое  произносилось  не  иначе,  какъ  съ  величай- 
шимъ  уважен1емъ.  Если  бы  ему  дали  умереть  своей  смертью,  за  его  гробомъ 

шла  бы  стотысячная  толпа ...  И  такого  челов'Ька  схватили  и  посп-Ьшили  раз- 
стр-^лять  черезъ  24  часа,  —  чтобы  никто  не  усп'Ёлъ  за  него  заступиться. 
А  въ  1сачеств'Ь  основан1я  казни  не  сум-Ьли  объявить  ничего  иного,  какъ  то, 
что  онъ  былъ  товарищемъ  по  парт1и  съ  братомъ  Игоря  Кистяковскаго  .  .  . 

С.  И.  Горбуновъ,  павш111  жертвой  своего  юрисконсульства  въ  гетманскомъ 

Мпнистерств'Ь  Финансовъ,  быль  однимъ  изъ  популярн-Ьйшихъ  шевскихъ  адво- 
катовъ.  Онъ  былъ  челов'Ькъ  умный  и  способный,  но  вмъсгЬ  съ  т'Ьмъ  над- 

ломанный, неврастеничный,  прекрасный  товарищъ  и  собутыльникъ  —  насто- 
ящая русская  «широкая  натура».  Онъ  былъ  прнрожденнымъ  нессимистомъ  и 

скептикомъ;  общественная  и  сословная  работа  у  него  какъ-то  не  клеилась. 
Предъ  приходомь  большевпковъ  онъ  бЬкалъ  въ  Одессу,  а  загЬмъ,  черезъ 

п'Ьсколько  м^Ьсяцевъ,  на  свою  погибель,  возвратился  и  поступилъ  на  службу 
въ  «карательный  отд-Ьлъ»  Комиссар1ата  Юстищи.  Отчего  палъ  на  его  несчаст- 

ную голову  гнусный  мечъ  Лациса,  —  нев'Ьдомо  и  необъяснимо. 
Процедура  арестовъ,  сидЬшя  въ  че-ка,  вызова  смертниковь  и  разсгр']Ьла 

много  разъ  описана.  Я  стараюсь  передавать  только  пепосредственныя  впеча- 
тл'Ьп1я  и  не  буду  поэтому  своимь  бл'Ьднымъ  перомь  вновь  описывать  всЬ 
эти   ужасные   въ   своей   упрощенносш   пр1емы   чекистской   расправы .  .  .    Намъ 
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пришлось  столкнуться  съ  этнмъ  кошмаромъ  лпцо-мъ  къ  лицу  въ  связи  съ  разстр'Ь- 
ломъ  одной  изъ  жертвъ  пресловутаго  проходимца,  «бразильскаго  консула»  графа 
Пирро.  Я  не  буду  касаться  и  этой  драмы,  такъ  какъ  вся  роль  Пирро  для  меня 
остается  загадочной  * . 

Однажды  —  г)то  было  въ  1юлЬ,  —  развернувъ  газету,  я  былъ  потрясенъ. 
прочитавъ  въ  кровавомъ  синодик'Ь  еще  одно  имя.  Че-ка  сообщала  о  разстр-Ьд-Ь 
1ордана  Николаевича  Пересв'Ьтъ-Солтана.  Оиъ  былъ  пламенный  польск1й  па- 
трютъ  и  погибъ  на  посту,  какъ  рыцарь  безъ  страха  и  упрека.  I.  Ы.  былъ 
въ  то  время  предсЬдателемъ  польскаго  Исполпптельнаго  Комитета.  Когда  нача- 

лись аресты  среди  иоляковъ,  онъ  временно  скрылся  на  пригородную  дачу  одного 
товарища  по  адвокатскому  сословпо.  П  ботъ  однажды  зять  его  Стемпковск1и,  по- 

сЬтившхй  его  въ  этомъ  уб'Ьжищ'Ь,  передалъ  ему,  что  въ  польскомъ  обществ'Ь  су- 
ществуетъ  неудовольств1е  т^,шъ,  что  онъ,  оффищальный  глава  его,  скрывается 
и  какъ  бы  бросаетъ  т1>нь  на  вс1^хъ  поляковъ.  1ордану  Николаеспчу  было  до- 

статочно этихъ  словъ,  чтобы  немедленно  же  сняться  съ  м11ста  п  возвратиться 

обратно  въ  городъ.  Въ  ту  же  ночь  онъ  былъ  арестованъ,  вм'Ьст'Ь  съ  неволь- 
нымъ  виновникомъ  его  гибели  Стемпковскимъ.  Черезъ  н-Ьсколько  нед'Ьль  они 
оба  были  разстр'Ьляны  по  обвинен1ю  въ  свлзяхъ  съ  польскими  легюнами.  Въ 
очередной  газетной  «сводк']^»  подл-Ь  имени  Пересв-Ьтъ-Солтана  значилось:  «быв- 
Ш1Й  предсЬдатель  Шевской  Судебной  Палаты».  Въ  д-Ьиствительности,  онъ  ни- 

когда не  былъ  судьей,  а  быль  изв-Ьстнымь  въ  город'Ь  адвокатомъ  и  состоялгь 
предсЬдателемъ  Распоряд1ггельнаго  Комитета,  а  зат-Ьмъ  товарищемъ  предс-Ьда- 
теля  Сов'Ьта  присяжныхъ  пов-Ьренныхъ.  Но  такими  деталями,  повидимому,  не 
интересовались  сл'Ьдователи  и  судьи,  р-Ьшавшье  вопросъ  о  его  жизни  и  смерти... 

Такъ  д'Ьлала  свое  д-Ьло  чрезвычайка. 
Типичное  «сов1Ьтское  учрежден1е»,  со  своими  оотрудниками,  барышнями, 

комслужемъ,  агит-просв-Ьтомъ  и  прочими  аттрибутами,  —  осуществляло  функц1и 
террористовъ  и  палачей  .  .  . 

Достоевск1п  вложи.чъ  въ  уста  Шатова  сл'Ьдующ1я  слова  о  «б'Ьсахъ»  рево- 
ЛЮЦ1И : 

<чО,  у  нихъ  все  смертная  казнь  и  все  на  предписашяхъ,  на  65- 
магахъ  съ  печатями,  три  съ  половиной  человека  подписываюгь»  .  .  . 

(«Б-Ьсы»,  ч.  Н,  гл.  VI.) 
Этотъ  ген1альный  психологически  штрихъ  слишкомъ  хорошо  подтвер- 

жденъ  большевизмомъ  и  чрезвыча11Кой.  Посл-Ь  прихода  Добровольческой  Арм1и 
среди  оставленныхъ  Вучека  бумагь  нашлись  н'Ькоторые  журналы  засЬданхй  ея 
коллег1и,  подъ  предс-Ьдательствомъ  Лациса.  Журналы  эти  были  составлены. 
прим1)рно,   по  сл'Ь дующему  типу; 

Слушали  Постановили 

1)  Объ  отпуск'Ь  по  бол'Ьзни  това-  1)  Дать  отпускъ  на  2   нед-Ьли  по 
рищу  Иванову.                                            представленп!  медицинскаго  свидетель- 

ства. 

2)  О  бывшемъ  профессор-Ь  универ-  2)  Подвергнуть  высшей  м'Ьр'Ь  на- 
ситета  Армашсвскомъ,  обвиняемомъ  въ     1;азан1я. 

контръ-рево  л  юц1и . 

См.  Архивъ,  т.  3  с.  210. 
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и  такъ  дал1ье,  —  приговоры  къ  разстр-Ьлу  въ  перемежку  съ  постановлеп!ями 
о  выдач-Ь  ликвидац10нпыхъ  и  наградныхъ  п  съ  другими  вопросами  внутренней 

жизни  канцеллр1и.  Нельзя  себ-Ь  представить  ничего  характерн-^е  этпхъ  крова- 
выхъ  журналовъ  «Коллепи  В.  У.  Ч.  К.».  Какъ  эти  люди  —  револющонеры 

и  ниспровергатели  раг  ехсеИепсе  —  рабол-Ьпно  ц-Ьплялись  за  самую  внЬшнюю, 
мелкую  сторону  разрушаемаго  м1ра!  Коллег1я  чекистовъ,  «отрекшихся  отъ 

стараго  м1ра»,  творить  судъ  и  расправу  надъ  контръ-революпДонерамн  —  и 
въ  то  же  время  всЬми  силами  стремится  ни  на  шагъ  не  отойти  отъ  шаблона 

тсакого-нпбудь  уЬзднаго  съ'Ьзда  земскихъ  начальпиковъ.  При  этомъ,  въ  ка- 
честв^Ь  настояпщхъ  выскочекъ  и  раггепиз,  канцеляристы  изъ  че-ка  употре- 
бляюгь  технпческ1е  термины  тамъ,  гд-Ь  это  даже  и  не  полагается.  Уголовный 
прпговоръ,  а  т^^мъ  паче  приговоръ  къ  смертной  казни,  разум'Ьется,  никогда 
не  бывалъ  изложенъ  въ  впд-Ь  абстрактной  формулы  —  «подвергнуть  высшей 
м-Ёр-Ь  наказан1я».  Но  в-Ьдь  рабоче-крестьянскал  власть  таш»  безм-Ьрно  любитъ 
высокопарные  терм1шы  и  бумаги  съ  печатями,  которыя  «три  съ  половиной  чело- 
в-Ька  подппсьшаюгь»  .  .  . 

Занятые  высокой  политикой  и  борьбой  на  многочисленныхъ  фронгахъ,  боль- 
шевики въ  1919  году  еще  не  усп-^Ьли  наложить  своей  мертвящей  руки  на  всЬ 

проявлен1я  хозяиственеой  и  культ^фной  жизни  Шева.  Магазины  продолжали 

торговаттз  *,  гимназш  и  университеты  еще  существовали  въ  прежнемъ  вид-Ь. 
На€елен1е  еще  не  усп-Ьло  изголодаться  и  опуститься.  Люди  жили  съ  запасовъ 
или  со  службъ;  жалован1й  еще  хватало  на  минимальный  потребности,  особенно 

если  въ  семь-^Ь  было  н'Ьсколько  служащихъ.  Независимыхъ  газетъ  въ  Кхев'Ь 
не  выходило.  Пом'Ёщен1е  «Шевской  Мысли»  было  занято  редакц1ей  «Изв-Ьстхй 
Всеукраинскаго  Центральнаго  Нсполнительнаго  Комитета».  Кром-Ь  этого  оффи- 
щальнаго  органа  выходплъ  оффппдозъ  «Коммунистъ»  и  н'Ьсколько  украинскихъ 
большевистскнхъ  газетъ.  Въ  Харьков-Ь  н'Ькоторое  время  еще  существовалъ 
меньшевистски!  органъ  —  не  помню  его  назван1я,  —  въ  которомъ  военный 

обозр'Ьватель  различными  темными  намеками  поддержнва.;1ъ  въ  тблик'Ь  надежду 
на  интервенщю  союзниковъ.  Эта  газета  бралась  въ  Иев'Ь  на  расхватъ  и  мы 
называли  ее  «буржуазнымъ  ут'Ьшителемъ». 

Слухи  о  помощи  со  стороны  союзниковъ,  объ  ихъ  близкомъ  приход'Ь  изъ 
Одессы,  о  спасительныхъ  услов1яхъ  Версальскаго  мирнаго  договора,  возлагав- 
шихъ  будто  бы  не  то  на  Германш,  не  то  на  Польшу  мисс1Ю  удушен1я  большеви- 
ковъ,  —  уже  тогда  непрерывно  муссировались  въ  К1ев'Ь.  Большевистск1й  режимъ 
вообще  является  золотымь  в1Ькомъ  слуховъ;  впрочемъ,  эта  черта  эпохи,  вм-ЬстЬ 
съ  другими  бытовыми  чертами,  вполн-Ь  проявилась  впосл'Ьдствхи,  въ  трет1й  и 
Ч€твертьи1  приходы  большевнковъ. 

Въ  д-Ьйствительности,  несмотря  на  обнадеживающ1я  статьи  «буржуазнаго 
ут'Ьшителя»  и  на  слухи  объ  интервенц1и,  военныя  д-Ьла  большевнковъ  шли,  по 
началу,  блестяще.  Пхъ  власть  распространялась  все  дальше  и  дальше  на  югъ; 

въ  начал^Ь  апр-Ьля  пала  Одесса,  за  ней  посл-Ьдовалъ  и  Крымъ.  Вся  Украина  и 
Донъ  были  подъ  властью  большевнковъ...  Одновременно  съ  этимъ  спартаковскш 

*   Кром-Ь  нац10нализированныхъ  книжныхъ  магазиновъ. 
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«путчъ»  въ  Берлин'Ь  и  авантюра  Бэла-Куна  въ  Венгрш  поддерживали  разговоры  о 
начинающейся  всем1рной  революцш. 

Однако,  большевикамъ  на  этотъ  разъ  не  было  дано  и  часа  насладиться  пло- 

дами поб'Ьды.  Какъ  морской  прибои,  безъ  единой  минуты  остановки,  см-Ьняется 
отливомъ,  такъ  и  волна  большеенстскаго  наступлен1Я,  достигнувъ  пред-Ьльной 
точки,  въ  тотъ  же  моментъ  покатилась  обратно.  Первые  удары  военному  могу- 

п],еству  большевпковъ  на  Украин-Ь  были  нанесены  повстанцами.  Отложился  поко- 
ритель Одессы  атамапъ  Григорьевъ,  загЁмъ  возникли  повстанческие  очаги  въ 

Уманьщин-Ь,  въ  Подолш,  у  Полтавы.  Струкъ,  Ангелъ,  Зеленый,  Махно  —  всЬ 
эти  имена  бандитскихъ  и  повстанческихъ  вождей  привлекали  къ  себ-Ь  все  боль- 

шее вниман1е.  Каждый  отрядъ  въ  отд'Ьльности  былъ  слабъ,  никакихъ  лозунговъ 
(кром'Ё  неизм-Ьннаго  «бей  жидовъ!»)  у  нихъ  не  существовало  и  возстан1я  обычно 
безъ  труда  ликвидировались  красной  арм1ей.  Но,  разсЬянные  въ  одномъ  уЬздЬ, 

повстанцы  появляллсь  черезь  н-Ькоторое  время  въ  другомъ.  Они  останавливали 
по'Ьзда,  убивали  коммунистовъ  и  евреевъ,  грабили,  портили  жел'Ьзно-дорожный 
путь. 

Эта  партизанская  война  подкашивала  силы  большевиковъ,  необходимый  имъ 

для  сопротивлен1я  противъ  начавшагося  въ  шн-Ь  1919  г.  историческаго  похода 
Добровольческой  армш.  Ей  предстояло  въ  течете  н'Ьсколькихъ  м'Ьсяцевъ  за- 

воевать не  только  всю  Украину,  но  и  почти  всю  Россхю. 
К1еьск1е  шептуны  и  передатчики  слуховъ  какъ  будто  меньше  всего  интере- 

совались Добровольческой  арм1ей.  Имя  Деникина,  унасл'Ьдовавшаго  постъ  ея 
вождя  посл'Ь  смерти  ген.  Алекс'Ьева,  очень  мало  говорило  тогда  уму  и  сердцу 
к1евляЕъ.  А  единственное  соприкосновен1е  съ  добровольческими  частями,  которое 

мы  им-Ьди  во  время  защиты  К1ева  отъ  Петлюры  въ  декабр'Ь  1918  года,  не  могло 
оставить  особенно  обнадеживающихъ  воспоминан1Й.  Однако,  со  времени  занят1я 
добровольцами  Донского  бассейна  на€туплен1е  ген.  Деникина  силою  вещей  вы- 

двинулось на  первый  планъ  общественнаго  вниман1я.  Стало  ясно,  что  не  взирая 
на  всЬ  слухи,  только  это  и  есть  тотъ  единственный  сильный  врагъ,  сь  которымъ 
большевикамъ  предстоитъ  бороться  не  на  жизнь,  а  на  смерть. 

Наступлен1е  добровольцевъ  шло  чрезвычайно  быстро,  какъ  всЬ  пережитыя 
нами  наступлешя  —  отступлен1Я.  25  1юпя  1919  г.  палъ  Харьковъ,  черезъ 
н'Ьсколько  дней  —  Екатеринославъ.  Положен1е  красной  арм1и  на  Украин-Ь  стано- 

вилось серьезнымъ,  т^^мъ  бол'Ье,  что  основная  коммуникащоннал  лнн1я  съ  Москвой 
была  подъ  угрозой.  Наше  правительство  начало  нервничать.  Раковск1Й  носился  по 
митингамъ  и  провозглашалъ  повсюду,  что  республика  въ  опасности. 

Начались  мобилизащи.  Сначала  было  декретировано  «всеобщее  военное  обу- 
чен1е>),  —  глупая  загЬя,  изъ  которой  абсолютно  ничего  не  вышло.  Зат'Ьмъ  пошли 
призывы  все  новыхъ  и  новыхъ  возрастозъ.  Параллельно  начались  усиленныя  хло- 

поты объ  отс[Ючкахъ.  За  время  гражданской  во1шы  мы  пережили  безконечное 

количество  мобилизащи;  насъ  мобнлизовалъ  гетмань  противъ  Петлюры,  зат'Ьмъ 
Петлюра  противъ  большевиковъ,  зат'Ьмъ  большевики  противъ  добровольцевъ,  за- 
тЬмъ  добровольцы  противъ  большевиковъ,  паконецъ,  снова  большевики  противъ 

поляковъ  и  Врангеля.  ВсЬ  эти  мобилизац1и  были,  какъ  дв-Ь  капли  воды,  похожи 
другъ  на  друга.  Всегда  въ  мобилизац1онноиъ  декрете  стремились  захватить  воз- 

можно бол'Ье  широк1й  кругъ  лицъ  и  каждому  уклоняющемуся  отъ  призыва  отстав- 
ному ветеринару  или  белобилетнику  грозили  самыми  суровыми  паказап1ями. 

Бопросъ  о  предоставлен1и  отсрочекъ  уча1цимся  и  служащимъ  различныхъ  учре- 
ждеи1Й     регламентировался     съ     величайшей    подробностью.     Устанавливались 
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процентныя  нормы,  по  которымъ  учрежден1я.мъ  предоставлялось  ходатайствовать 

объ  отсрочк1^  исключительно  для  самаго  органиченнаго  числа  своихъ  самыхъ 

необходимыхъ,  незам-Ьнпмыхъ  и  неоц1^нпмыхъ  сотрудниковъ.  Разр-ЬшениыИ 
процентъ  былъ  обыкновенно  весьма  малъ  и,  при  точномъ  собл1оден1и  пормы. 

оказывалось,  что  на  отсрочку  можетъ  разсчитывать,  въ  каждомъ  учреждеши. 

прим-Ьрио,  зд  одного  служащаго.  Однако,  ходатайства  о  предоставлеши 

отсрочки  можно  было  возбуждать  въ  неограппчепномъ  чпсл-Ь.  И  съ  первыхъ  же 
дней  мобилизацш,  ко^шсс^п  по  отсрочкамъ  бывали  завалены  такпмъ  необозримым], 

количествомъ  прошен1и,  что  на  разсмотр'Ья1е  ихъ  уходило  н1зсколько  м1Ьсяцевъ. 

въ  течете  которыхъ  кандидаты  на  отсрочку  были  свободны  отъ  явки.  Обыкновен- 

но, эти  кандидаты  такъ  и  не  усп-Ьва-ти  получить  отв-Ьта  пзъ  комисс1и^,  пока  не 
приходила  новая  власть  и  не  нужно  было  готовиться  уже  къ  новой  мобилизац1и. 

По  м-Ьр-Ь  прпближен1я  Добровольческой  аршп  положеше  въ  К1ев'Ь  станови- 
лось все  бол'Ьл  и  бол-Ье  напряженнымъ.  Была  объявлена  милитаризащя  учрежде- 
ши, при  которой  служащихъ  заставляли  бездельничать,  вместо  шести,  восемь 

часовъ  въ  день.  Наряду  съ  этимъ,  шло  сокращен1е  штатовъ  и  начиналась  под- 

готовка къ  эвакуац1и.  По  м-Ьр-Ь  того  какъ  приходъ  добровольцевъ  представлялся 

уже  немину емымъ,  вопросъ  объ  эвакуащи  начинал ъ  все  больше  и  больше  вол- 
новать населеше.  Было  тяжело  и  противно  вид-Ьть,  какъ  увозилось  безконечпое 

количество  запасовъ  и  всякаго  имуш^ества,  въ  томъ  числе,  напр.,  оборудован1я 

реквизированныхъ  частныхъ  л^чебиицъ  и  т.  д.  Но  самымъ  грознымъ  былъ 

вопросъ  о  возможности  принудительной  эвакуащи  людей.  Въ  город*  распро- 

странялись слухи  о  предстоящемъ  увоз*  ц-Ьлаго  ряда  категор1й  интеллигенц1п 
—  инженеровъ,  профсссо1Х)въ,  адвокатовъ,  врачей.  Въ  действительности,  это 

несчастье  стряслось  только  падъ  последними.  «Обычаи»  гражданской  войны. 

поБИДИмому,  допускали,  чтобы  населен1е  эвакуируемой  территор1п  было  остав- 
лено безъ  медицинской  помощи.  Как1я-то  чрезвычайныя  коллег1и  и  комитеты  съ 

неограниченными  полномоч1ями,  руководствуясь  какимп-то  загадочными  критер1я- 
ми,  намечали,  по  спискамъ  врач;-и,  своихъ  жертвъ  и  публиковали  ихъ  имена  въ 
«Пзвесияхъ^:-.  Обреченные  должны  были  въ  2  — ^^  3  дня  сняться  съ  местъ  и 
ехать  куда-то  вдаль  .  .  . 

Между  темъ,  извеспя  съ  фронта  становились  все  менее  и  менее  утешитель- 
ными для  красной  арм1и.  На  западе,  у  австр1йской  границы,  воскресъ  Петлюра, 

собравш1й  снова  какую-то  армио  и  также  двигавш1Йся  на  К1евъ.  Его  войска  за- 
няли Жмеринку  и  перерезали  прямую  связь  К1ева  съ  Одессой. 

Въ  то  же  время  добровольцы  не  переставали  приближаться.  Палъ  Констан- 
тиноградъ.  пала  Полтава.  Стали  поговаривать  о  томъ,  что  Деникинъ  не  идетъ 
прямо  на  К1евъ  только  для  того,  чтобы  совершенно  отрезать  большевиковъ  от1. 
Москвы,  занявъ.  прямымъ  ударомъ  изъ  Харькова,  Бахмачъ  и  Ворожбу.  Настрое- 
н1е  въ  советскихъ  кругахъ  сделалось  паническимъ.  Мнопе  стали  спешно  отпра- 

влять на  северъ  своихъ  женъ.  оставаясь  въ  К1еве  на.^егке,  чтобы  уехать  въ  по- 
следнюю минуту.  Для  отступлен1я  большевикамъ  оставалось  только  два  пути  — 

гужомъ  по  Черниговскому  шоссе  или  по  Днепру  въ  Гомель.  Для  высшихъ  санов- 
никовъ  были  приготовлены  автомобили,  которые  должны  были  увезтп  ихъ,  въ 

минуту  опасности,  по  шоссе.  А  остальные  уезжавш1е  дрались  изъ-за  местъ  на 
пароходахъ. 

Советсюя  учреждеи1я  стали  спешно  готовитьс^я  къ  эвакуац1и.  Это  выража- 
лось, прежде  всего,  въ  томъ,  что  «отделы  личнаго  состава»  тщательно  сжигали 
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всевозможные  табели  и  списки  съ  именами  служащихъ.  Въ  этомъ  д-^л'Ь  «сов'Ьт- 
ск1я  барышни»  и  кавалеры  проявлллн  колоссальное  рвеше.  Они  высиживали 

ц-Ьлыя  ночи  на  пролетъ,  пересматривая  груды  бумагъ  и  выискивая  подлежаиця 
уничтоженш  фамил1и  сотрудниковъ. 

Одновременно  съ  этимъ  шелъ  сп'Ьшный  разд'Ьлъ  всЬхъ  запасовъ  комслужей, 
продовольственныхъ  секц1й  и  т.  п. 

Учрежден1я,  в']Ьдавш1я  транспортъ,  —  въ  частности  Губтрамотъ  Совнархоза, 
—  были  облечены  исключительными  полномоч1ями  и  стремились  осуществить 
широк1е  планы  увоза  изъ  К1ева  всего  того,  что  большевикамъ  хот-Ьлось  бы  захва- тить съ  собой. 

Результаты  д'Ьятельностп  Трамота  были  видны  на  улицахъ  города. 
Безконечное  количество  подводъ,  груженныхъ  всякими  вещами,  спускалось 

по  улицамъ  города  на  Подолъ,  къ  гавани.  Тутъ  были  и  реквизированныя  швей- 
ныя  машины,  и  утварь  эвакуируемыхъ  учреждеп1Й,  и  кожа,  и  м'Ьшкп  съ  солью.  .  . 
Иногда  попадалась  подвода  съ  п],егольскимп  чемоданами,  довольно  часто  —  под- 

воды съ  мебелью.  Возл'Ь  гавани,  особенно  въ  посл'&днхе  дни,  происходилъ  фор- 
менный базаръ :  половина  свезенш>1хъ  къ  Дн'Ьпру  вещей  попадала  не  на  пароходы, 

а  въ  руки  перекупщиковъ.  Этотъ  специфически  видъ  спеку ляпдн  —  скупка  под- 
лежаищхъ  вывозу  «казенныхъ»  вещей  —  впервые  возникъ  въ  эти  дни;  впосл'Ьд- 
ствш  онъ  всплывалъ  на  поверхность  при  каждой  эвакуаиди,  которыхъ  мы  пере- 

жили еще  немало  .  .  . 

Когда  д'Ьло  начинало  уже  близиться  къ  развязк'Ь  и  окончательное  рставлеше 
К1ева  ожидалось  со  дня  на  день,  въ  нашемъ  город'Ь  появился  спепдальный  посла- 
нецъ  Москвы  —  Петерсъ.  Ему,  повидимому,  было  поручено  вспрыснуть  камфору 
умиравшей  сов-Ьтской  власти  на  Украин'Ь.  Шевъ  былъ  объявленъ  «укр^Ьплен- 
нымъ  райономъ»  и  Петерсъ  назначенъ  его  комендантомъ.  Его  помощникомъ  былъ 
назначенъ  Лащюъ. 

Будучи  не  въ  силахъ  измЫтъ  что-либо  въ  военномъ  положеши,  Петерсъ  и 
Лащ1съ  стали  отыгрываться  на  внутреннемъ  враг-Ь.  Была  объявлена  какая-то 
грозная  мобилизацгя  для  рытья  окоповъ,  участились  облавы  на  дезертировъ  и 

пров'Ьрки  документовъ  на  улицахъ.  При  этомъ  хватали  и  сажали  въ  че-ка  по 
мал'Ьйшему  подозр^нш  и  безъ  всякаго  подозр-Ънхя. 

Такпмъ  образомъ,  въ  подвалахъ  чрезвьпайки  набрались  сотни  сид-кльцевь. 
И  надъ  ними  была  учинена  кровавая  расправа. 

Однажды  утро^гь  газеты  вышли  съ  безконечно-длиннымъ,  столбца  въ  два, 
спискомъ  разстр'Ьлянныхъ.  Ихъ  было,  кажется,  127  челов-Ькъ;  мотивомъ  раз- 
стр-Ьла  было  выставлено  враждебное  отношен1е  къ  сов'Ьтской  власти  и  сочув- 
ств1е  добровольцамъ.  Въ  д-Ьйствительности,  какъ  выяснилось  потомъ,  коллег1я 
чрезвычайки,  усиленная  Петерсомъ,  р'Ьшила  для  острастки  произвести  массовый 
разстр'Ьлъ  и  выбрала  по  списку  заключениыхь  всЬхъ,  противъ  кою  можно  было 
выставить  хоть  что-нибудь  компрометирующее. 

Среди  127-ми  разстр']Ьлянныхъ  былъ  Мих.  Ник.  Добрынинъ  —  предсЬдатель 
Домоваго  Комитета  нашего  дома.  Эти  семь  м'Ьсяцевъ  опъ  по  должности  присут- 
ствовалъ  на  вс^Ьхъ  обыскахъ,  арестахъ,  реквизиц1яхъ.  Опъ  держался  вполн'Ь 
корректно  съ  большевиками  и  былъ  вообще  очень  огтороженъ.  Но  въ  каждомъ 
его  слов'Ь,  въ  самых1>  интонащяхъ  его  по  великосветскому  картавящей  рЬчи 
чувствовалось  такое  безконечное  презр'Ьп1е  къ  своимъ  собесЬдникамъ  нзъ  че-ка 
или  жилотд'Ьла,  —  что  онъ  не  могъ  не  нажить  себ'Ь  враговъ  и  недоброжелателей 
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въ  сов'1Ьтскихъ  кругахъ.  И  вотъ,  наканун-Ь  освобожден1я  К1ева,  они  свели  съ 
нимъ  счеты  .  .  . 

Д15ЙстБИтельное  число  разстр'Ьлянныхъ  не  ограничивалось  опубликованнымъ 
въ  газетахъ  спискомъ.  Въ  самый  посл'1Ьдн1й  день  предъ  уходомъ  большевиковъ 
въ  че-ка  разстр'Ьливали  уже  безъ  всякаго  учета  и  контроля.  Ужасная  судьба 
постигла  одного  изъ  жильцовъ  нашего  дома  —  1ос.  Сол.  ГоренштеГша.  Не- 

счастье его  состояло  въ  томъ,  что  онъ  выгляд'Ьлъ  не  по  л'Ьта.иъ  моложаво. 
При  уличной  пров'ЬркФ.  документовъ  указанный  въ  его  паспорт'Ь  возрастъ  — 
53  года  —  вызвалъ  подозр'Ьнхе.  Горенштейнъ  былъ  арестованъ.  Стали  за  йего 
хлопотать,  но  изъ  высшихъ  чекистскнхъ  сферь  былъ  полученъ  отв-Ьтъ:  кто  это 
безпокоптся  о  немъ,  в-Ьдь  онъ  сахарозаводчикъ?  Заступники,  посл'Ь  этого,  не 
р-Ьшались  проявлять  большой  активности  въ  его  д'Ьл'Ь.  —  Въ  списк'Ь  разстр'Ьлян- 
ныхъ  Горенштейнъ  не  значился,  это  отчасти  успокаивало  его  семью.  Но  его  все 
же  не  освобождали.  Наконецъ,  большевики  ушли  —  а  узникъ  домой  не  вернулся 
и  средп  увезенныхъ  заложниковъ  его  также  не  было  .  .  . 

Только  черезъ  н-Ьсколько  дней  выяснилась  его  участь.  Люди,  живш1е  въ  дом-Ь 
напротивъ  Губчека,  вид'Ьли,  какъ  за  н'Ьсколько  часовъ  до  оставлешя  города 
красноармейцы  вывели  изъ  пом'Ьщен1я  че-ка  н'Ьсколькихъ  че.тов'^Ькъ,  въ  томъ 
числ'Ь  одного  съ  длинной  бородой  и  въ  черныхъ  лакированныхъ  ботинкахъ  съ 
сЬрымп  вставками;  ихъ  повели  въ  домъ  на  Садовой  №  5,  гд'Ь  производились  раз- 
стр-Ьды.  Черезъ  н'Ьсколько  минутъ  изъ  дома  вышелъ  красноармеецъ,  державш1й 
въ  рукахъ  черные,  съ  сЬрыми  вставками,  ботинки. 

Бьггь  можетъ,  эти  полюбившхеся  солдату  ботинки  и  погубили  Горенштейна. . . 

V.    Добровольцы 

(сентябрь  —  ноябрь  1919  года) 

Деникннъ  или  Петлюра?  —  Печальный  реликвхи.  —  Начало  юдофобской  травли.  — 
Подъ  знакомь  возстановлен1я.  —  Адвокатура  и  бывш1е  сов-Ьтсрае  служащхе.  —  День 
1  01лТября  1919  г.  —  Погромъ.  —  «Пытка  страхомъ».  —  Разочарование  и  упадокъ.  — 
Политичесшя  ошибки  и  военный  неудачи.  Деморализация.  —  К1евск1я  настроенгя  въ 
октябр-Ь  и  ноябр-Ь.  —  Паническая    эвакуащя   28  ноября.  —  Ночь  на  вокзал-Ь.  —  «Въ 

трет1й  и  посл'Ьднхй  разъ». 

По  направлен1ю  къ  Шеву  продвигались  одновременно  дв1^  противобольше- 
вистсыя  арм1и  —  съ  востока  добровольцы,  съ  запада  Петлюра  съ  галичанами 
Было  неясно,   кто  изъ  нихъ  займетъ  городъ  и   каковы  ихъ  взаимоотношен1я. 

Наши  тевсше  всезнайки  —  а  таковыхъ  много  въ  каждомъ  город'Ь  —  утвер- 
ждали, что,  какъ  само  собою  разум'Ьется,  между  Петлюрой  и  добровольцами 

есть  соглашен1е,  чуть  ли  ни  санкцюнированное  Антантой.  Приводили  и  детали 
этого  соглашен1я .  .  .  Любопытно,  что  диллетантизмъ  въ  полптнческпхъ  су- 
ждешяхъ  часто  приводитъ  къ  чрезм'Ьрной  рацюнализац1и  всего  происходящаго : 
для  всезнаекъ  причина  всякихъ  переворотовъ,  завоеван1Й  и  т.  д.  есть  всегда 

чье-то  тайно-з  вел-Ьнхе,  тайное  соглашенге  и  т.  п.  Только  простаки,  по  ихъ 
глубокому  уб-йжден^ю,  могутъ  уд'Ьлять  въ  современной  истор1и  м'Ьсто  и  для 
случайности,   п  для  безсознательныхъ  стихшныхъ  процесоовъ  .  .  . 
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Въ  данномъ  случа'Ь!,  вопреки  всякой  очевидности,  оказались  правы  именно 
простаки.  Добровольцы  и  петлюровцы  шли  навстр']Ьчу  другъ  другу  не  только 
безъ  всякаго  соглашен1я  между  собой,  но  даже  съ  опред'Ьлепно  враждебными 
нам'Ьренхями.  И  тЪ,  и  друпе  стремились  захватить  К1евъ.  Особенно  добива- 

лись этого  петлюровцы,  которые,  въ  сущности,  шли  почти  безъ  боя,  сл'Ьдуя 
за  эвакуирующими  правобережную  Украину  красноармейскими  частями. 

Украинцамъ  и  удалось  перехватить  на  одинъ  день  нашъ  городъ.  Утромъ 
31  августа  1919  года,  посл15  довольно  тревожной  ночи,  со  снарядами  и  по- 

жарами, мы  застали  на  Городской  Дум-Ь  желто-голубое  знамя  и  увпд-Ьли  на 
Думской  плошади  хорошо  од'Ьтыхъ  и  им-Ьющпхъ  европейскш  видъ  галиц1йскпхъ 
солдатъ.  Неизм'Ьнный  Е.  П.  Рябцовъ,  уже  вступивш1й  въ  исполнен1е  обязан- 

ностей Городского  Головы,  велъ  переговоры  съ  галиц1йскимъ  начальствомъ.  Въ 
тотъ  же  день  съ  утра  стали  появляться  въ  город^^  пришедшхе  изъ-за  Дн^Ьпра 
патрули  добровольцевъ. 

Населеше  встр-Ьчало  т-Ьхъ  и  другихъ  съ  энтуз1азмомъ.  Но  было  непонятно, 
к-Ьмъ  же,  собственно  говоря,  К1евъ  занятъ  и  что  будетъ  дальше. 

Въ  середин'Ь  дня  въ  городъ  вступилъ  значительный  конный  отрядъ  добро- 
вольцевъ во  глав-Ь  съ  генераломъ  Бредовымъ.  Въ  первый  же  часъ  его  пре- 

бывашя  въ  Шев-Ь  произошелъ  пнцидентъ,  ускоривш1й  дальн'Ьйшее  развппе  со- 
бытий. Когда  отрядъ  Бредова  спускался  внизъ  по  Александровской  улиц'Ь, 

его  встретили  съ  Крещатика  выстр'Ьлами;  то  же  потворилось  у  Думы,  когда 
добровольцы  пожелали  водрузить,  рядомъ  съ  желто-голубымъ,  также  и  трех- 
цв'Ьтное  русское  знамя. 

Генералъ  Бредовъ  немедленно  вызвалъ  къ  себ-Ь  представителей  галищйскихъ 
частей  и  предложилъ  посл'Ьднимъ  въ  течен1е  24-хъ  часовъ  покинуть  городъ. 
Т-Ь  подчинились  и  на  сл'Ьдующее  утро  въ  К1ев']Ь  оставались  уже  одни  только 
добровольцы. 

Настроен1е  въ  город'Ь  было  приподнятое.  Все  населен1е  высыпало  на  улицы, 
мелькали  б-Ьлыя  платья  и  праздичные  наряды.  Сами  добровольцы  въ  своихъ 
англ1нскихъ  хаки  им'Ьли  щегольской  и  молодцеватый  видъ.  Толпы  народа  хо- 

дили по  городу  съ  нацюнальными  флагами  и,  — -  несмотря  на  тяжелыя  воспоми- 
нан1Я;  связанныя  съ  «патр10тическими  манифестащями»,  —  въ  этотъ  день  было 
пр1ятно  видЬть  и  эти  толпы,  и  эти  знамена.  Чувствовалось  всеобщее  единенге, 
напоминавшее  первые  дни  револющи.  Большевистская  власть,  чрезвычайка  и 

разстр'Ьлы  представлялись  какимъ-то  дурпымъ  сномъ,  навсегда  схороненнымъ. 
Посп-ёшное  бЬгство  большевиковъ,  кро)завыя  расправы  предъ  уходомъ,  всеобщее 
возмущен1е  прот1Шъ  нихъ  —  все  это  не  оставляло,  казалось,  и  сомн'Ьн1я  въ  томь, 
что  эта  опозорившаяся  и  всЬми  проклинаемая  власть  окончательно  отошла  въ 
истор1ю  .  .  . 

Впрочемъ,  эти  мысли  невольно  охватывали  насъ  регулярно  при  каждой 

эвакуац1и  .  .  .  Т'Ьмъ  трагичн'Ье  бывало  разочароваше,  когда  большевики  —  воз- 
вращались. 

Авти-большевистсыя  чувства  толпы  били  черезъ  край.  Они  особенно  мус- 
сировались гЬми  печальными  реликв1ямп,  которыя  оставили  по  себ'Ь  посл'Ьдн1е 

дни  сов'Ьтской  власти.  Слово  «чрезвычайка»  было  у  всЬхъ  на  устахъ.  Толпы 
народа  тянулись  въ  бывш1я  пом'Ьщен1я  че-ка.  Самая  ужасная  картина  открыва- 

лась предь  посЬтителями  въ  дом-Ь  на  Садовой  №  5.  Какъ  я  уже  говорилъ,  тамъ 
Губчека  (пом-Ьщавшаяся  папротивъ,  въ  генералъ-губернаторскомъ  дом-Ь)  про- 

изводила разстр-Ьлы.  Для  этого  д'Ьла  былъ  приспособлепъ  особый  бетонированный 
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сарай,  ст'Ьны  котораго  хорошо  заглушали  звуки  выстр^Ьловъ  .  .  .  Сарай  этотъ 
былъ  оставленъ  ушедшими  большевиками  въ  самомъ  кошмарномъ  вид-Ь.  Полъ 
былъ  залитъ  кровью,  по  угламъ  валялись  куски  челов'Ьческихъ  мозговъ.  Картина 
была  потрясающая. 

Хотя  д'Ьйствительность  была  достаточно  ужасна,  но  народная  молва  стре- 
милась сд'Ьлать  ее  еще  ужасн'Ье.  Создавались  легенды  о  будто  бы  найденныхъ 

изуродованпыхъ  трупахъ,  объ  оруд1Яхъ  пытокъ  и  т.  д.  Все  это  было  чистымъ 
вымысломъ.  Большевики  д'Ьлали  свое  заплечное  д'Ьло  самымъ  упрощеннымъ 
и  быстрымъ  образомъ  .  .  . 

Т-Ьда  жертвъ  посл-Ьднихъ  разстр'Ьловъ,  въ  большинств-Ь,  не  были  еще  по- 
хоронены. Онл  лежали  въ  мертвецкой  Анатомическаго  театра,  гд'Ё  несчастные 

родные  разыскивали  и  опознавали  ихъ.  Изъ  Анатомическаго  театра  ежедневно 
направлялись  на  кладбища  похоронныя  процессхи. 

Во  всЬхъ  учреждетяхъ  служили  панихиды  по  погибшимъ  сочленамъ.  На 
нашемъ  первомъ  адвокатскомъ  собран1и  мы  не  досчитались  десяти  товариш,ей, 
павшнхъ  жертвами  чрезвычайки  и  самосудовъ  .  .  . 

Газеты   черн'Ьли  траурными  объявлен1ями. 

Съ  первыхъ  же  дней  добровольческой  власти,  фанатики  и  сл'Ьпцы  стре- 
мились использовать  всеобщ1я  чувства  траура  и  скорби  для  челов'Ьконенавист- 

ническихъ,  пагубныхъ  ц'Ьлей. 
Возбужден1е  народа,  какъ  и  сл'Ьдовало  ожидать,  направилось  съ  первыхъ 

же  дней  противъ  евреевъ.  Въ  эту  именно  сторону  направляли  его,  если  не 
сами   добровольцы,   то   весьма  значительная   часть   ихъ   политическихъ  друзей. 

Шульгинъ  въ  первомъ  же  номере  возобновленнаго  «Шевлянина»  счелъ 

ум'Ьстнымъ  напомнить  слова  своего  отца  о  томъ,  что  «Юго-Западный  Край  — 
русск1й,  русски!,  русскш»,  и  об'Ьщалъ  отиын'Ь  не  отдавать  его  больше  «ни 
украинскимъ  предателямъ,  ни  еврейскимъ  палачамъ».  Въ  своемъ  нац1онали- 
стическомъ  осл'Ьплен1и  Шульгинъ  считалъ,  что  сила  Добровольческаго  дви- 
жен1я  —  въ  нащональныхъ  русскихъ  лозунгахъ.  Въ  д-Ьйствительности,  однако, 
сила  двпжен1я  была  въ  лозунгахъ  не  нац10нальныхъ,  а  государственныхъ,  не 
русскихъ,  а  росс1йскихъ.  И  какъ  разъ  роковой  ошибкой  для  всего  грандюз- 
наго  движен1я  оказалось  то,  что  оно  не  сум'Ьло  поб-Ьдить  въ  себ'Ь  нацю- 
нальное  высоком'Ьр1е  и  оттолкнуло  отъ  себя  всЬ  не  нац1оналистически-русск1е элементы   насел ен1я. 

Въ  отношен111  украинства  ложный  шагъ  былъ  сд'Ьланъ  самилгь  Деникинымъ. 
Въ  отношен1и  же  еврейства  ему  оказали  медвежью  услугу  его  правые  сторон- 

ники во  глав!^  съ  В.   В.   Шульгинымъ. 
Что  бы  ни  говорить  о  роли  евреевъ  въ  большевистскомъ  движен1и,  —  изо- 

бражеше  большевизма  какъ  нац1ональнаго  еврейскаго  движен1я,  наира- 
вленпаго  противъ  всего  русскаго,  есть  не  только  клевета,  но  нев'Ьжество  и 
глупость.  Большевизмъ  не  есть  нащональное  движен1е;  напротивъ,  онъ  уни- 

чтожаетъ  вс-Ь  нацюиальные  институты.  Большевизмъ  и  не  направленъ  спещально 
ни  противъ  какой  нац1и;  среди  его  жертвъ  наблюдается  полное  равноправ1е  на- 
щональностей.  И  если  Троцк1й  и  Урицкш  евреи,  то  евреями  же  были  Дора 
Капланъ  и  Каннегиссеръ. 
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Этихъ  б'сзспорныхъ  истинъ  не  существовало  тогда  ни  для  несознательныхъ 

массъ,  ни  для  н'Ькоторыхъ  вполн'Ь  сознательпыхъ  руководителей.  Народъ,  про- 
клинсья  большевизмъ,  находплъ  въ  евреяхъ  его  живое  воплощен1е.  А  пог}Х)мные 

идеологи  всЬмп  силами  поддержива.1п  и  лел-Ьяли  въ  немъ  эти  чувства  и  пред- став леигя. 

Съ  первыхъ  же  дней  посл'Ь  ухода  большевиковъ  начались  анти-еврейсюе 
эксцессы.  Прпм'Ьръ  показали  наши  калифы  на  часъ  —  галичане.  На  одной 
изъ  окраинт.  они  захватили  небольшой  отрядъ  гражданской  милиц1и,  на-сп-Ьхъ 
организованной  въ  эти  дни  Городской  Думой,  и  безжалостно  разстр'Ьляли 
34  еврейскихъ  юношей,  бывшихъ  среди  милицюнеровъ.  Какъ  жестоко  и  сл-Ьпо 
напюнальное  предуб'ккден1е :  эти  юноши,  самоотверженно  0Т1а1икнувш1еся  на 
зовъ  Думы  и  еще  въ  присутств1и  большевиковъ,  съ  большпмъ  рпскомъ  для 
себя,  образовавш1е  охрану  мирныхъ  жителей,  —  эти  несчастные  юноши  были 
привлечены  къ  отв-Ьту  за  преступлен1я  большевиковъ  .  .  . 

Отд'Ьльныс  эксцессы  им'ёли  м'Ьсто  и  въ  посл'Ьдуюшде  дни  на  ултщахъ 
города.  Хватал1[  и  избивали  людей,  которыхъ  —  правильно  или  неправильно 
—  «признавали»  за  бывшихъ  комиссаровъ.  Въ  лучшемъ  случа'Ь  нхъ  отводили 
въ  Контръ-разв'^дку.  Оттуда  же  продержавъ  пхъ  пару  нед-Ьль,  обычно  отпускали 
съ   миромъ. 

Въ  одннъ  изъ  этихъ  первыхъ  дней,  возвращаясь  домой,  я  увид-Ь.тъ  группу 
возбужденныхъ  людей,  толпившихся  у  подъ-Ьзда.  Я  подошелъ  ближе.  Одинъ 
изъ  нашихъ  жильцовъ.  К.,  съ  прежннхъ  временъ  им'Ьвшш  отношен1е  къ  сыск- 

ной пслицш,  съ  азартомъ  доказывалъ,  что  стоявшш  тутъ  же  молодой  чело- 
в-Ькъ  —  комиссаръ  изъ  чрезвычайки.  Къ  ужасу  я  узна.ть  въ  это\гь  посл-Ьд- 
немъ  своего  хорошаго  знакомаго  В.,  шедшаго  ко  мн-Ь  въ  гости.  Б.  служплъ 
въ  городскомъ  управлен1и  и  былъ  н'Ьсколько  разъ  въ  че-ка,  хлопоча  за  аресто- 
ванныхъ  рабочнхъ  городскихъ  предпр1ят1й.  Нашъ  жплецъ,  очевидно,  встр-Ь- 
тнлъ  его  тамт  однажды.  И  этой  встр'Ьчи  было  для  него  достаточно,  чтобы  теперь 
называть  Б.  комиссаромъ  и  чекистомъ. 

К.  видимо  уже  усп'Ьлъ  завести  связи  въ  контръ-разв'Ьдк'Ь,  такъ  какъ, 
по  его  вызову,  черезъ  полчаса  явился  взводъ  солдатъ,  арестовавш1Й  моего 
знакомаго.  Я  направился  за  нпмъ.  Его  предъявили  начальствовавшему  въ  на- 
шемъ  район'Ь  пол1Ювнпку,  который  вел'Ьлъ  перевести  арестованнаго  на  ночь 
въ  тсакое-то  пом-Ьщеше  на  глухомъ  Кловскомъ  спуск-Ь. 

«Г.  полковникъ,  —  спросилъ  я  его,  подавляя  волнен1е,  —  арестованному 
ничего  не  угрожаетъ?» 

Полковникъ  перем-бнился  въ  лиц-Ь  и  р-Ьзш  отв-Ьтилъ:  «Мы  не  большевики, 
не  разстр'Ьливаемъ». 

Однако,  эту  ночь  мы  были  не  вполн'Ь  спокойны  за  судьбу  Б.  —  На  сл-Ь- 
дующее  утро  его  перевели  въ  коятръ-разв'Ьдку,  пом'Ьщавшуюся  на  Фундуклеев- 
ской  улиц-Ь,  а  оттуда  въ  тюрьму.  Мы  сейчасъ  же  подняли  па  ноги  всЬхъ  и 
вся,  получили  отъ  Городского  Головы  удостов'Ьрен1е  о  совершенной  лоияль- 
ности  Б.,  но  все  это  не  произвело  большого  впечатлЬпгя.  Его  освободили 

только  нед'Ьлн  черезъ  дв'Ь.  Впосл'Ьдств1и,  по  другому  Д'Ьлу,  я  обратился  съ 
просьбо!!  о  заступничеств'Ь  къ  прокурору  судебной  палаты  С.  М.  Чебакову, 
который  лично  зналъ  арестованную  (помощника  присяжнаго  пов'Ьреннаго) .  Но 
тогда  же  мн'Ь  передали  отзывъ  о  Чебаков-Ь  одного  генерала  изъ  коптръ-разв-Ьдки, 
заявившаго,  что  Чебаковъ,  котораго  назначилъ  прокуроромъ  «мерзавецъ  — 
Керенск1й»,   для  него  не  авторитетъ .  .  .    Едииственнымъ  способом ъ  вызволить 
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кого-либо  изъ  коптръ-разв'^дки  было  найти  знакомаго  сл-Ьдователя  или  нащупать 
путь  къ  кому  либо  изъ  не  безсеребренныхъ  чиновъ  канцеляр1и  .  .  . 

Въ  этомъ  всЬ  подобныя  учрежден1я  —  большевистск1я  и  анти-большевист- 
ск1я  —  похожи  другъ  на  друга!  .  . 

Эпоха  добровольцевъ,  —  особенно  въ  первое  время,  —  была  эпохой  воз- 
рожден1я  и  возстановлен1я  всего  разрушеянаго  сов'Ьтскимъ  режимомъ.  Скажу 
бол'Ье:  это  была  посл'Ьдняя  возможная  попьггка  возстановлен1я  въ  пстннномъ 
смысл'Ь  этого  слова,  то-есть  возстановлен1я  безъ  постройки  на-ново,  путемъ 
простой  отм'Ьны  всего  сод-Ьяннаго  большевиками.  Въ  К1евтЬ,  гд-Ь  большевики 
провели  всего  полгода,  такое  возстановлен1е  было  тогда  еще  возможно.  Уни- 
чтожениыя  большевиками  учрежден1я  еще  существовали,  ихъ  матер1альный  и 
личный  составт>  былъ  еще  на  лицо.  Достаточно  было  снять  налетъ  декретовъ, 

и  все  могло  еще  воскреснуть  —  судъ,  городское  самоуправлеше,  университетъ, 
торговля,  банки  и  т.  д.  Эта  возможность  тогда  еще  была,  но,  повторяю,  это 

была  посл'Ьдняя  возможность  .  .  . 

Подъ  знакомъ  возстановлен1я  и  прошли  первыя  нед'Ьли  Деникинской  власти. 
ВсЬ  выселенные  устремлялись  обратно  въ  свои  квартиры,  разыскивая  по  городу 
реквизированную  у  нихъ  мебель.  Банки,  изъ  которыхъ  были  увезены  векселя 
и  процентныя  бумаги,  открыли  вновь  свои  операц1и.  Заработали  фабрики  и 

заводы.  Жизнь  стала  значительно  дешевло  —  хл'Ьбъ  дошелъ  до  7-ми  рублен 
за  фунтъ,  въ  то  время  какъ  при  большевикахъ  онъ  стоилъ  около  20  рублей, 
а  предъ  эвакуац1ей  даже  70  рублей. 

Н-Ькотороо  смятен1е  на  рынкъ  вызвали  валютныя  м']Ьропр1ят1я  новой  власти. 
До  этого  момента  широкая  публика  почти  не  д11лала  различ1я  между  различ- 

ными сортами  русскихъ  денегъ.  Изв'Ьстнымъ  фаворомъ  пользовались  только 
такъ-пазываемыя  «царск1я  деньги»,  который  почти  не  обращались  на  рьшк'Ь. 
Но  о  возможности  различныхъ  ц-Ьеъ  на  одинъ  и  тотъ  же  предметъ  при  раз- 
счет-Ь  на  разную  валюту  никто  тогда  еще  и  не  подозр'Ьвалъ.  «Керенки», 
«украинки)^  и  «сов'Ьтск1я»  шли  совершенно  на-равн'Ь;  посл'Ьдн1я  принимались 
даже  охотн'Ье  всего,  такъ  какъ  среди  «керенокъ»  и  особенно  среди  украин- 
скихъ  пятидесятирублевокъ  было  много  фальшивыхъ  и  рваныхъ.  —  Непосред- 

ственно предъ  приходомъ  добровольцевъ  появился  лажъ  на  керенки  и  украинки; 

курсъ  сов'Ьтскихъ  денегъ  паль.  А  вскоръ  послъ  переворота  сов^тск1я  деньги 
были  аннулированы  особымъ  приказомъ  и  большая  масса  населения,  снабженная 
главнымъ  образомь  этими  деньгами,  оказалась  въ  весьма  тяжеломъ  положен1и. 

Валютный  вопросъ,  повторяю,  внесъ  н'Ькоторое  смятен1е  и  вызвалъ  не- 
удовольств1о  противъ  новой  власти;  но  общая  карт1ша  была  все  же  картиной 
возрожден1я  нормальной  хозяйственной  жизни.  Вс1^  продукты  появились  въ  изо- 
бпл1и,  продавцы  перестали  бояться  реквизищй,  услов1Я  транспорта  улучшились. 
Жить  стало  легче. 

Быстро  возродилась,  съ  приходомъ  добровольцевъ,  также  общественная 
и  правовая  жизнь. 

Городская  управа,  съ  Городскимъ  Головой  Рябцевыиъ  во  глав'Ь,  стояла 
на  своемъ  посту  съ  самыхъ  первыхъ  дней.  Впосл-Ьдствьи  составъ  управы  былъ 
визм-кненъ  и  м-Ьсто  Рябцова  занялъ  кадетъ  П.  Э.  Бутенко. 
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Возродился  старый  судъ.  Старш1й  предсЬдатель  судебной  палаты  Д.  Н.  Гри- 

горовить-Барск1й  прх-Ьхалъ  въ  Кхевъ  ч'/ть  пе  съ  передовымъ  отрядолгь  гене- 
рала Бредова  п  тотчасъ  же  созвалъ  общее  собраше  судебной  палаты,  постано- 

вившее, начиная  съ  посл-Ьдующаго  дня,  открыть  вновь  вс'Ь  судебныя  учреждеп1я 
округа.  ПредсЬдатель  Сов'Ьта  присяжныхъ  пов'Ьренныхъ,  получивъ  отъ  Гри- 
горовичъ-Барскаго  оффиц1альное  ув'Ьдомлеп1е  объ  этомъ,  немедленно  созвалъ 
адвокатск1е  Сов'Ьты.  По  зданш  суда  стали  тащить  и  перетаскивать  мебель, 
возстанавливая  пом'Ьщен1я  въ  прежнемъ  впд'Ь  .  .  . 

Возродилась  и  пресса.  «К1евлянинъ»,  молчавнпй  съ  марта  1918  года,  вы- 
шелъ  съ  лирической  статьей  Шульгина  подъ  заглав1емъ :  «Они  вернулись»  .  .  . 

«Они»  —  это  были  т-Ь  офицеры  и  юнкера,  которые  въ  ноябр-Ь  1917 'года, 
посл-Ь  поб'Ьды  Центральной  Рады,  ушли  изъ  К1ева  на  Донъ.  «Шевская  Мысль», 
всл15дств1е  политическихъ  трен1й  въ  сред-Ь  редакц1п,  не  могла  быть  возста- 
Еовлена  въ  старомъ  вид-Ь.  Вм'Ьсто  нея  вышла  газета  подъ  назван1емъ  «Шевская 
Жизнь»,  въ  которой  не  принимали  участ1я  руководивш1е  «К1евской  Мыслью»  мень- 

шевики: Эншискннъ,  Балабановъ,  Дрелингъ,  Наумовъ.  Д.  I.  Заславсши  (Нотоп- 
си]и8)  —  по  парт1йной  принадлежности  бундовецъ  —  остался  въ  «Жизни».  — 
Появилось  н-Ьсколько  новыхъ  газетъ:  состоявшее  при  какомъ-то  торгово-промыш- 
ленномъ  комитет!»  «К1евское  Эхо»,  антисемитск1е  «Вечерн1е  Огни»  и  др. 

Возрождеше  кхевской  адвокатуры  —  его  мн!!  пришлось  наблюдать  ближе 
всего  —  происходило  далеко  не  безбол-Ьзненно.  В'Ьроятно,  та  же  картина 
им'Ьла  м1^сто  и  въ  другихъ  сослов1яхъ  и  учрежден1яхъ ;  но  зд'Ьсь,  благодаря 
публичному  характеру  нашей  сословной  жизни,  все  было  бол'Ье  открыто  и  явно. 
Вм'бст'Ь  съ  охвапшшей  вс^Ьхъ  радостью,  съ  перваго  же  дня  поднялась  волна 
злобы.  Среди  адвокатуры  она  была  направлена  противъ  бывшихъ  «сов-Ьтскихъ 
служащихъ»,  то-есть  т'Ьхъ  адвокатовъ,  которые  занимали  при  большевикахъ 
т'Ь  или  иныя  должности.  Почти  вся  молодая  часть  сослов1я  относилась  къ  этой 
категор1и:  не  им'Ья  нпкакнхъ  запасовъ  и  средствъ,  представители  молодой 
адвокатуры  неминуемо  должны  были  поступать  на  службу.  Они  д-йлали  это 
съ  т'Ьмъ  большимъ  правомъ,  что  тактика  саботажа  была  уже  похоронааа  и  на 
С'Ьвер'Ь,  а  нашъ  Сов'Ьтъ  присяжныхъ  пов1зренныхъ,  неоднократно  запрошенный 
по  данному  предмету,  никакого  принцпп1альнаго  воспрещен1я  не  высказалъ. 

Итакъ,  было  среди  насъ  много  —  н-Ьсколько  сотъ  —  бывшихъ  сов-Ьтскихъ 
служащихъ.  Огромное  большинство  служило  въ  различныхъ  канцеляр1яхъ  на 

нейтральныхъ  должностяхъ  и  нич'Ьмъ  себя  не  скомпрометировало.  ТЬ,  которые 
занимали  политическ1е  посты,  теперь  у-Ьхали  съ  большевиками.  Наконецъ,  было 
и  н'Ьсколько  такихъ,  которые,  не  переходя  къ  коммунистамъ,  опозорили  себя 
и  косвенно  опозорили  сослов1е  своимъ  иоведен1емъ,  наживая  деньги  благодаря 

зиакомствашт  въ  «сферахъ»  или  участвуя  въ  отд'Ьльныхъ  неблаговидныхъ  за- 
т'кяхъ  большевиковь.  Имена  этихъ  посл-Ьднихъ  адвокатовъ  были  бол'Ье  или 
мен'Ьс  у  всЬхъ  на  устахъ,  и,  казалось  бы,  не  было  ничего  пропое  и  естествон- 
и'Ье,    ч'Ьмъ   возбудить   противъ    данпыхъ   лицъ   дисщшлинарное    пресл'Ьдован1е. 

Однако,  охвативш1Й  довольно  широк1в  круги  духъ  мстительности,  подогр'Ь- 
ваемый  юдофобскими  пастроен1ями,  не  удовлетворялся  такимъ  пепоказнымъ  ре- 
зультатомъ.  Многимъ  неудержимо  хот'Ьлось  вести  травлю.  Они  и  стали 
травить  всЬхъ  бывшихъ  сов'Ьтскихъ  служащихъ,  выдвигали  фантастическ1е  про- 

екты объ  исключеи1и  вс'Ьхъ  ихъ  изъ  сослов1я,  объ  особой  реабилитац|'онной комисс1и  и  т.  д. 
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Къ  сожал'Ьн1Ю,  въ  первыя  нед'Ьли  этому  по  существу  злобному  и  несправе- 
дливому настроен110  поддались  довольно  мнопе  искреннее  и  честные  элеметны. 

Н'Ькоторыхъ  охватила  потребность  къ  покаян1ю  н  самобичеванию  и  они,  изъ 
самыхъ  благородныхъ  побужден1й,  поддерживали  этимъ  мститвльныя  тенденцш 

людей  иного  типа.  Къ  числу  такихъ  невинно-кающихся  принадлежалъ  и  по- 

койный Юр1й  Исаа-ковичъ  Лещъ.  Смыслъ  его  прекрасной  р'Ьчи  въ  перво\гь 
наяпемъ  общемъ  собран1п  сводился  къ  тому,  что  вей  виновны  въ  трусости  и 

чуть  ли  не  въ  изм-Ьн-Ь  и  что  поэтому  никто  не  см'1^етъ  судить  другихъ.  Къ 
сожал'Ьн1ю,  р-Ьчь,  которая  въ  наибол'Ье  яркихъ  своихъ  частяхъ  носила 
характеръ  обличен1я,  была  воспринята  какъ  поддержка  наибол'Ье  р'Ьзкихъ  пра- 
выхъ  резолюц1й.  И  въ  конц'Ь  концовъ,  несмотря  на  противод'Ьйств1е  обоихъ 
Сов-Ьтовъ,  была  большинствомъ  голосовъ  принята  резолюц1Я,  заключавшая  въ 
оеб'Ь  элементъ  общаго  порицанья  поведен1ю  адвокатуры  съ  самаго  начала  рево- 
люц1и. 

Проявивш1яся  въ  этомъ  общемъ  собран1и  тенденц1и  встр'Ьтили,  однако, 
все  усиливавшееся  противодМствхе  среди  прогрессивныхъ  элементовъ  сослов1я. 

ОрганизацюнБымъ  центромъ  для  посл'Ьднихъ  явилась  образованная  еще  въ  сен- 
тябр-Ь  1919  года  «Адвокатская  группа  Союза  Возрождешя  Россш».  Групп-Ь 
удалось  вызвать  н'Ькоторый  перелодгь  въ  настроен1и  сослов1Я  и  провести  свой, 
отнюдь  не  правый,  кандидатсшй  списокъ  на  выборахъ  въ  оба  Сов-Ьта. 

Общее  собран1е  для  выборовъ  въ  Сов'Ьтъ  присяжныхъ  пов'Ьренныхъ  было 
первоначально  назначено  на  1  октября  1919  года.  Но  этотъ  день  сулилъ 
намъ  н'Ьчто  совсЬмъ  иное .  .  . 

30  сентября  вечеромъ  я  былъ  въ  своей  школ-^Ь  и  засид'Ьлся  тамъ  довольно 
поздно,  такъ  какъ  происходило  общее  собранье  «школьнаго  коллектива»  (то-есть 
учениковъ  и  учителей)  для  обсужденья  ряда  вопросовъ.  Оно  затянулось  часовъ 
до  11-ти  вечера.  Вернувшись  домой  усталый,  я  легъ  спать;  а  утромъ,  часовъ 
въ  восемь,  меня  разбудили  и  сказали  мн'Ь,  что  городъ  эвакуируется  и  черезъ 
н-Ьсколько  часовъ  будетъ  занятъ  большевиками. 

Это  собьте  —  большевистск1й  налетъ  на  Шевъ  въ  октябр-Ь  1919  года  — 
им'Ьлъ  въ  действительности  точно  такой  же  характеръ  чисто  кинематографи- 

ческой неожиданности,  какой  ему  приданъ  мною  въ  этомъ  онисаньи.  30  сен- 
тября никому  въ  Шев-Ь  (быть  можетъ,  за  исключеньемъ  высшаго  военнаго 

начальства)  не  приходила  въ  голову  мысль  о  возможности  прихода  большеви- 
ковъ;  а  1  октября  этотъ  приходъ  сталъ,  хотя  и  эфемерной,  но  все  же  реальной 
'Д'Ьпствител  ьно  стью . 

Было  известно,  что  большевистскья  части,  отр-Ьзанныя  на  юг'Ь  Украины, 
пробиваются  на  сЬверъ.  Известно  было  и  то,  что  Петлюровскья  войска  съ 
ними  не  сра-жаются,  а  пропускаютъ  ихъ  впередъ  —  въ  тылъ  Добровольческой 
Арм1и.  Ыо  газеты  сообщали  объ  этихъ  большевистскихъ  частяхъ,  какъ  о  дез- 

органпзованныхъ,  голодныхъ  и  безоружныхъ  бандахъ,  скрывающихся  по  л'Ь- 
самъ.  И  этимъ  соообщен1ямъ  нельзя  было  не  в-Ьрить;  мы  всЬ  вид'Ьли,  что 
представляетъ  изъ  себя  отступающая  красная  арм1я,  —  зд15сь  же  говорилось 
о  частяхъ,  отр'Ьзанныхъ  отъ  своей  базы  и  обреченныхъ  на  гибель. 
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Изв'Ьстно  было  и  то,  что  большевистск1я  части  подходять  къ  Прпеню,  гд'Ь 
стоптъ  добровольческ1й  заслонъ.  Разум'Ьется,  Ирпень  недалекъ  отъ  К1ева,  вер- 
стахъ  въ  20-Т11,  п  это  обстоятельство  могло  бы  внушать  некоторое  безпо- 
конство.  Но  въ  нашнхъ  штатскпхъ  головахъ  не  ум-Ьщалась  мысль  о  томъ, 
что  Добровольческал  Арм1я,  поб'Ьдоносно  продвигавшаяся  вглубь  Росс1и,  за- 
нявша.я  Курскъ  и  Воронежъ  и  подступавшая  къ  Орлу,  —  не  поставила  у  К1ева 
достаточно  спльнаго  заслона,  чтобы  защитить  его  отъ  дезорганизованныхъ  боль- 
шевпстскпхъ  бандъ. 

Т'Ьмъ  не  мен'ёе,   случилось  именно  это  невозможное. 
Въ  ночь  съ  30-го  на  1-е  большевики  прорвали  возл-Ь  Пущи-Боднцы  тонкш 

добровольческш  заслонъ  и  продвинулись  вплотную  къ  городу.  Остальныя  части 

армш,  чтобы  не  быть  окруженными,  должны  были  сп-Ьшно  отступить  за  Дн'Ьпръ. 
Городъ  былъ  оставленъ  на  пропзволъ  судьбы. 

Возбужден1е  среди  жителей  было  колоссально.  Большевистск1п  налетъ 
считали  кратковременвьшъ  эпизодомъ.  въ  мопЦ)  Добровольческой  Армш  еще 

в^Ьрили.  Но  всЬ  представляли  себ'Ь  въ  самыхъ  мрачныхъ  краскахъ,  что  боль- 
шевики усп'Ьють  натворить  даже  за  н:Ьсколько  дней  хозяйничанья  въ  Кхев'Ь. 

Н'Ьсколько  тысячъ  челов'Ькъ  предпочло  вовсе  не  переживать  этихъ  дней 
въ  Каев'Ь  и  посл'Ьдовало  за  отступавшшш  добровольцами  на  л-Ьвый  берегъ 
Дн'Ьпра. 

Мы  р'Ьшилп  остаться  въ  город'Ь,  но  перейти  на  другую  квартиру. 
Весь  день  ушелъ  на  приведенхе  въ  порядокъ  различныхъ  оставляемыхъ  вещей 
ц  бумагъ,  п  только  часовъ  въ  семь  вечера  мы  могли  двинуться  въ  путь.  Къ 

этому  времени  въ  город'Ь  наступила  уже  знакомая  намъ  полоса  безвластья. 
Арм1я  уже  оставила  городъ,  пока  еще  нпк'Ьмъ  не  занятый.  На  улицахъ  было 
жутко  и  тихо.    II  только  издали  доносилась  порой  трескотня  пулеметовъ. 

Не  встрътивъ  на  своемъ  пути  ни  одного  челов-Ька,  мы  прошли  черезъ  Липки 
на  Александровскую  улпцу  и  подошли  къ  дому,  въ  который  направлялись.  Подл'Ь 
дома  стояла  кучка  солдатъ,  какъ  будто  выжидающихъ  чего-то.  «Должно  быть, 
какая-Бибуд]-.  запоздавшая  часть  отступающей  армш»,  подумалъ  я.  Не  вступая 
ни  въ  как1е  разговоры  съ  солдатами,  мы  вошли  въ  подъ'Ьздъ. 

Как'ъ  оказалось,  это  былъ  передовой  отрядъ  большевиковъ. 
Домъ,  въ  которомъ  мы  нашли  пр1ЮТ'ь,  былъ  во  власти  этого  отряда  всю 

посл'Ьдовавшую  зат^Ь.мъ  ночь.  Н'бсколько  комнатъ  было  уже  «реквизировано» 
дл-Я  ночевки  солдатъ.  А  отъ  времени  до  времени  красноармейцы  заходили  въ 

квартиры  съ  различны.\ш  требован1ями  —  пищи,  одежды  и  т.  д. 
Отрядъ  предъ  нашимъ  домомъ  все  увеличивался.  Подвезли  артиллер1ю, 

подъ'Ьхали  конные  п  красноармейск1я  войска  заполнили  всю  лежащую  предъ  нами 
улицу.  Но  впередъ  они  отчего-то  не  продвигались.  Такъ  мы  и  легли  спать, 
съ  красноармейскимъ  отрядомъ  подъ  окнами.  На  сл'Ьдующее  утро,  однако, 
солдатъ  предъ  домомъ  уже  не  было,  а  про  ночевавшихъ  въ  дом-Ь  сообщалось, 
что  и  они  въ  середип'Ь  ночи  куда-то  исчезли.  Въ  городЬ  продолжала  царить 
чишина. 

Положен1е  было  для  насъ  совершенно  неяснымъ.  061)  борюпцяся  арм1и 
какъ  будто  боялись  другъ  друга  и  опасались  продвинуться  впередъ.  А  городъ 
К1евъ  оказался  какъ  бы  нейтральнымъ  островомь  между  ними .  .  . 

Въ  д-Ьйствительности,  какъ  потомъ  выяснилось,  добровольцы  не  оставили 
всего  города.  Мосты  черезъ  ДиЬпрь  и  Печерск1я  высоты  непрерывно  оставались 

въ   ихъ    обладан1и.    Разв'Ьдчики,    высланные    стоявшей   предъ    нашими   окнами 
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большевистской  частью,  повидимому,  сообщили  ей  эти  св-Ьд-Ьихл,  посл'Ь  чего 
она  посп'Ьшпла  ретироваться.  Такъ  обстояло  д-Ьло  въ  нашемъ  районъ ;  друпя  же 
■части  города,  расположенныя  со  стороны  брестъ-литовскаго  шоссе,  были  во 
власти  большевпковъ. 

Мы  скоро  увид-Ьли,  что  городъ  не  только  не  былъ  нейтральной  полосой,  но, 
напротивъ,  сталъ  настоящимъ  полемъ  сражешя. 

Бои  начался  2  октября.  Мимо  нашпхъ  оконъ,  спускаясь  съ  Печерска  на 
Ерещатикъ.  проскакала  добровольческая  конница.  Со  всЬхъ  сторонъ  раздалась 
пулеметная  и  ружейная  стр15льба.  А  вскор'Ь  къ  .этимъ  звукамъ  присоединились 
знакомые  нап'Ьвы  артиллерш  .  .  . 

Въ  течете  двухъ  или  трехъ  дней  мы  находились  въ  полосе  боя.  Вм'Ьст']^  съ 
гЬмъ,  мы  были  въ  полномъ  нев1^д'Ьн1и  о  его  ходЪ  и  результатахъ.  Мы  судили  по 
тому,  что  было  предъ  нашими  глазами.  Добровольческая  части  то  спускались  съ 
Печерска  внпзъ,  то  снова  отступали  наверхъ.  По  этимъ  маневра^мъ  мы  судили  о 

стратегическихъ  усп'Ьхахъ  всего  фронта  и  съ  замирающилгь  сердце1гь  вгляды- 
вались въ  лицо  каждаго  солдата,  стремясь  прочесть  на  немъ,  какова  ожидающая 

насъ  участь.  3-го  или  4-го  октября  предъ  самымъ  нашимъ  домо^гь  доброволь- 
цами была  водружена  пушка  и  это  собьте,  разум'Ьется,  привлекло  напряженн'Ьй- 

шее  внимаше  всего  дома.  Пушка  выстр'Ьлила,  посыпались  разбитыя  стекла  ниж- 
нихъ  квартпръ.  Мы  чувствовали  себя  на  позиц1П,  чуть  ли  не  участниками  боя... 
Черезъ  н'Ьсколько  часовъ  пушку  отвезли  по  Александровской  вверхъ  и  мы  съ 
отчаяньемъ  смотрели  ей  всл'Ьдъ  —  намъ  казалось,  что  теперь,  значитъ,  все 
пропало  .  .  . 

На  самомъ  д-Ьл-Ь,  однако,  картина,  которая  развертывалась  предъ  нашими 
окнами,  но  давала  правильнаго  представлен1я  о  ход-Ь  военныхъ  д'Ьйств1й.  Хотя 
бой  и  шелъ  съ  перем'Ьннымъ  усп'Ьхомъ,  но  въ  общемъ  производилось  системати- 

ческое выбпван1е  большевпковъ  изъ  города.  Добровольцы  занимали  улицу  за  ули- 
цей, участокъ  за  участкомъ.  Мы  были  въ  ближайщемъ  тылу  боя  и  къ  намъ  даже 

не  долетал ■!  снаряды.  То,  что  мы  считали  насту плен1емъ  и  отступлен1емъ,  было 
въ  д'Ьиствптельности  лишь  тыловыми  маневрами  по  смън'Ь  частей. 

Числа  пятаго  стало  совершенно  очевидно,  что  городъ  отвоеванъ  у  большевп- 
ковъ.   Пушка  предъ  нашимъ  домомъ  не  обманула  нашихъ  ожидан1й. 

Нашъ  предсЬдатель  Домоваго  Комитета  съ  какимъ-то  смущеннымъ  видомъ 
заходить  къ  намъ  въ  квартиру. 

—  О   чемъ  вы  объяснялись   съ   этими  офицерами,   Василш  Корниловичъ? 
—  Да  такъ,  знаете.  .  .  Они  спрашивали,  гд'Ь  у  насъ  въ  дом'Ь  еврейсктя  квар- 

тиры ... 
Такъ  вотъ  оно  что. 

Невольно  вспомнился  вечеръ  18  октября  1905  года.  Я  былъ  тогда  гимназп- 
стомъ  6-го  класса.  Мы  всей  семьей  спускались  внизъ  по  л-Ьстниц-Ь,  направляясь 
къ  знакомымъ  праздновать  объявление  конституцш.  Но,  еще  не  усп'Ьвъ  сойти 
внизъ,  мы  увид-Ьли  швейцара,  поспешно  заппрающаго  выходную  дверь. 

—  Что  случилось? 

—  Да  такъ,  знаете.  .  .  У  насъ  тутъ  внизу  живетъ  портной.  .  .  еврей.  Такъ 
у  него  стекла  разбили .  .  . 
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Тотъ  же  смущенный,  какъ  будто  виноватый  голосъ  .  . . 

Погромъ  Онъ  впсЬлъ  въ  воздух'Ь  въ  первые  дни  прихода  добровольцевъ. 
Но  не  было  санкц1и,  —  хотя  бы  молчаливой,  —  со  стороны  начальства,  а  безъ 

нея  погромы  не  начинаются.  Въ  сентябр'Ь  изъ  разныхъ  м1Ьстъ  стали  поступать 
изв'Ьспя  о  погромахъ.  Но  въ  К1ев-Ь  настроеше  улегалось.  Грозпвш1й  и  несостояв- 
Ш1ЙСЯ  погром!,  никогда  не  осуществляется  безъ  новаго  толчка.  Налетъ  бо.тьщеви- 
ковъ  1  октября  и  обратное  завоеван1е  города  дали  такой  новый  толчокъ  по- 
громнымъ  настроен1ямъ.  х\  обстановка  была  такал,  что  явное  одобреше  н'Ькоторой 
части  населен1я  и  прессы  и  молчаливая  санкщя  начальства  были  обезпечены .  .  . 

Погро>гь  и  началсл. 

Странный  это  былъ  погромъ,  спокойный,  д'Ьловитый,  —  по-моему,  даже  какъ 
бы  компрометируюпцй  идею  еврейскаго  погрома.  При  всемъ  желан1и,  въ  томъ,  что 

д'Ьлалось  въ  .эти  дни  въ  К1ев'&,  нельзя  было  вид-ёть  и  т'Ьни  стпх1Йпаго  проявлеп1я 
народнаго  гн'Ьва.  Никакого  подъема,  никакой  ширины,  никакого  разруше- 
Н1Я.  Въ  прежшя  времена  расхпщен1е  еврейскаго  имущества  происходило  хоть 

въ  облак'Ь  пуха  изъ  распоротыхъ  перинъ  и  подъ  звонъ  разбитыхъ  стеколъ. 
Теперешн1е  погромщики  стали  несравненно  д-ктовитЬе  и  практичн^Ье.  Они  пони- 

мали, что  при  существующпхъ  ц'Ьнахъ  было  бы  гр'1'.шно  разломать  хоть  бы 
без д'Ь лицу  .  .  . 

Техника  октябрьскаго  погрома  1919  года  была  прим^Ьрио  сл'Ьдующая.  Въ 
еврейскую  квартиру  заходитъ  вооруженная  группа,  челов'Ькъ  пять-щесть.  Одинъ 
становится  у  парадной  двери,  другой  у  двери  на  черный  ходъ.  Посл-Ь  этихъ 
предуиредительныхъ  м'Ьръ  начинается  лирическая  часть.  Одинъ  изъ  шайки  обра- 

щается къ  хозяину  квартиры  съ  р-Ьчью:  вы,  евреи,  молъ,  большевики  и  преда- 
тели, вы  стр'Ьляли  въ  насъ  изъ  оконъ,  вы  уклоняетесь  отъ  призыва  въ  арм1ю  и 

т.  д.  —  извольте  отдать  на  нужды  Добровольческой  арм1и  все,  что  у  васъ  есть 
ц'ЬннагО;  деньги,  золото,  драгоц-^нности ;  не  отдадите  добровольно,  будете  немед- 

ленно разстр'Ьляны ;  найдется  что-либо  запрятанное,  сд'Ьлае^гь  обыскъ,  все  обна- 
ружимъ,  а  васъ  разстр'Ьляемъ  за  укрывательство.  Если  жертва  народнаго  гн^Ьва 
посл-Ь  этого  сп-Ьшнла  выложить  достаточную  сумму,  все  этимъ  и  кончалось ;  если 
Е±тъ,  пускались  въ  ходъ  бол-Ье  интенсивные  прхемы  вымогательства  —  ее  ставили 
къ  ст'Ьнк'Ь,  приставляли  дуло  револьвера  къ  головкамъ  д-Ьтей  и  т.  д.  и  т.  д. 

Въ  бол'Ье  глухихъ  частяхъ  города,  въ  особенности  въ  уединенныхъ,  остав- 
ленныхъ  хозяевами  усадьбахъ,  происходило  не  вымогательство,  а  настоящее  раз- 
граблшие.  Тутъ  на  помощь  «пниц1ативной»  групп-Ь  являлись  въ  большинств'Ь 
случаевь  живущ1е  по  сосЬдству  дворники,  мастеровые,  прислуга  и  т.  д.  Иму- 

щество растаскивали  до  нитки,  оставляя  только  мебель.  Но  и  зд'Ьсь  оконъ  не 
били  и  ни  одного  стула  не  ломали. 

Среди  участниковъ  такихъ  разграбленхй  бывали  иногда  люди,  знакомые  или 

связанные  въ  д'Ьловомъ  отнощен1и  съ  ограбленной  еврейско!!  семьей.  Въ  этихъ 
случаяхъ  мстители  за  поруганные  нацюнальныс  идеалы  посл-Ь  погрома  для  из- 
б-Ьжапхя  обыска  и  для  возстановлен1я  знакомства,  возвращали  хозяевамъ  что-либо 
изъ  «взятыхь  на  храпен1е»  и  «спасенныхь  отъ  гибели»  вещей  .  .  . 

По  сравнешю  съ  романтическими  временами  1881  и  1905  гг.,  иын'Ьшн1е  по- 
громщики стала  практичн-Ье  и  въ  самомъ  выбор'Ь  своихъ  жертвъ.  Въ  прежи1я 

времена,  когда  путемъ  погромовъ  боролись  съ  еврейской  эксплоатац1ей,  жертвами 

погрома  окозывалпсь  въ  громадномъ  большинств'Ь  —  бЬдняки  изъ  предм'Ьст1Й; 
теперь,  когдс-  погромы  являются  возмездхемъ  за  большевизмъ,  они  падаютъ  исклю- 

чительно Н1  богатыхъ  .  .  . 
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Челов'Ьческ1я  жертвы  были,  увы!  и  отъ  того  погрома.  Но  уб1йства  произво- 
дились какъ-то  параллельно  и  независимо  отъ  ограблен1Й.  Не  было  бунтующей 

толпы,  грабящей  и  убивающей.  Въ  отд-Ьльныхъ  случаяхъ  солдаты,  —  пре- 
имущественно кавказцы,  весьма  далек1е  отъ  какихъ  бы  то  ни  было  русскихъ 

патр10тическихъ  чувствъ,  —  ловили  на  глухихъ  улицахъ  молодыхъ  евреевъ 
и  расправлялись  съ  ними.    Но  даже  и  отъ  нихъ  часто  можно  было  откупиться. 

Въ  дни  погрома  и  въ  посл-Ьдуюпце  дни  бывали  и  иного  рода  случаи  самосу- 
довъ  и  разстр-^лоБЪ.  Подъ  предлогомъ  ареста  уводили  еврепскихъ  молодыхъ 
людей,  которые  больше  не  возвращались.  Расправлялись  и  съ  т'Ьми,  кто  поз- 
волялъ  себ'Ь  защищаться  и  защищать  другихъ. 

Убивали  не  въ  квартирахъ,  не  въ  пылу  борьбы.  Н'Ьтъ,  жертву  уводили  и  при- 
канчивали въ  укромномъ  м-ЬсгЬ.  Р1  въ  этомъ  сказалась  модернизац1я  погромнаго 

д-Ьла. 

Ни  одного  разбитаго  стекла,  ни  одного  поломаннаго  стула;  д'Ьловитость  и 
ЭКОНОК1Я  силъ ;  деньги,  деньги  и  деньги  .  .  . 

Таковъ  былъ  этотъ  современный  погромъ  въ  октябр'Ь  1919  года  въ  Шев-Ь. 

Разум-Ьетсл.  юдофобскал  пресса  сум'Ьла  сочинить  и  для  этого  погрома  бла- 
говидныя  причины  и  придать  ему  н'Ь которую  долю  идейности.  Погромную  кампа- 
шю  въ  прессЬ  начали  «Вечерн1е  Огни»  —  бездарный  и  безчестный  уличный 
органъ.  А  ув'Ьнчалась  она  не  мен-Ье  безчестнымп,  но  бол'Ье  талантливыми  ста- 

тьями В.  В.  Шульгина  въ  «К1евлянин'Ь». 
Вм'Ьсто  разорванныхъ  царскихъ  портретовъ,  которые  етрали  такую  важную 

роль  въ  погромахъ  1905  г.,  на  этотъ  разъ  фигурировала  стрельба  евреевъ  изъ 

оконъ  въ  добровольческ1я  войска.  «Вечерше  огни»  въ  первомъ  же  своемъ  номер'Ь, 
вышедшемъ  по  возвращен1н  добровольцевъ  въ  К1евъ,  пом'Ьстпли  пространную 
статью  съ  указан1емъ  десятковъ  случаевъ  стр'Ьльбы  евреевъ  въ  уходивш1я  и  на- 
ступавш1я  добровольческ1я  войска.  ВсЬ  случаи  сообщались  съ  образцовой  под- 

робностью и  точностью,  съ  называн1емъ  именъ  и  указан1емъ  адресовъ.  ВсЬ  они 

были  зат-Ьмъ  пров'Ьрены  и  всЬ,  безъ  единаго  исключен1я,  оказались  ложью. 
Результаты  рагсл'Ьдованхя  были  черезъ  два  дня  опубликованы  «Кхевской  Жизнью». 
Но,  разум'Ьется,  пикакихъ  практическихъ  результатовъ  разоблачен1е  не  им'Ьло: 
пуб.:пкац1я,  естественно,  не  усп'Ьла  предотвратить  погрома,  а  впечатл'Ьн1е  статьи 
«Вечернихъ  огней»  все  равно  не  изгладилось.  Можно  ли  доводами  разума  за- 

ставить кого-либо  усомниться  въ  томъ,  во  что  онъ  хочетъ  в'Ьрить?Въ  дан- 
номъ  же  случа'Ь,  Шульгинъ  откровенно  сказалъ  въ  одной  изъ  своихъ  статей, 
что  напрасно  евреи  отрицаютъ,  что  они  стр'Ьляли  изъ  оконъ,  такъ  какъ  имъ 
«все  равно  никто  не  пов'Ьритъ».  По  компетентному  мн1зн1ю  Шульгина,  всЬ  эти 
попытки  самооправдан1я  со  стороны  евреевъ  только  разжигаютъ  юдофобск1я  чув- 

ства; поэтому  онъ  и  назвалъ  Зарубина  и  Рябцева,  особенно  много  работавшихъ 
надъ  выяснен1ем1,  истины,   «самыми  главными  погромщиками  города  К1ева»  .  .  . 

Еврейское  на-селен1е  отнеслось  къ  погрому  съ  какимъ-то  тупымъ  отчаяшемъ. 
Нервы  были  истощены  до  крайности,  а  посл'Ь  кровавыхъ  кошмаровъ  посл'Ьднихъ 
л'Ьтъ  можно  было  ожидать  отъ  погромщиковъ  величайшихъ  жестокостей.  По 
ночамъ  изъ  домовъ,  въ  которые  пытались  войти  погромщики,  доносился  душу 
раздирающ1й  вой;  сотни  голосовъ  взьгеали  о  помощи.  Иногда  это  д'кчалось  отъ 
страха,  а  иногда  изъ  разсчета:  погромщиковъ  обычно  бывало  челов'Ькъ  5 — 6  и 
видъ  ц'Ьлаго  дома,  бодрствующаго  и  зовущаго  на  помощь,  въ  большпнств'Ь  слу- 

чаевъ смущалъ  пхъ  и  заставлялъ  пройти  мимо.  Глубоко  трагичевгь  этотъ  ночной 

268 



ьрикъ  былъ  въ  обоихъ  случалхъ  —  и  какъ  результатъ  отчаяшя  и  какъ  един- 
ственный возможный  пр1емъ  самозащиты. 

Но  В.  В.  Шульгинъ  счелъ  возможнымъ  ув-Ьков-Ьчнть  эти  ночные  крики,  какъ 
назидан1е.  Въ  своей  знаменитой  стать-Ь  «Пытка  страхомъ»,  появившенсл  въ 
«Шевлянин'Ь»  дня  черезъ  два  посл'Ь  погрома,  онъ  сов'Ьтоваль  евреямъ,  слушаю- 
щнмъ  этоть  крпкъ,  поразмыслить  о  томъ,  сколько  вреда  еврейская  молодежь  на- 

д'Ьлала  Росс1ц.  Эта  пытка,  которой  подвергаются  старики  и  д'Ьти,  —  «пытка  стра- 
хомъ», —  есть,  съ  одной  стороны,  возмезд1е  евреямъ  за  пхъ  грЬхи,  а  съ  другой 

напоминан1е  и  предупреждеше.  А  заканчивалась  эта  позорная  статья,  —  говорю 
позорная  съ  полнымъ  созпан1емъ  смысла  и  значешя  слова,  —  заканчивалась 
статья  сл'Ьдующимъ  каннбальскимъ  умозаключен1емъ:  погромы  съ  политической 
точки  зр-Ьтя  вредны  и  съ  ними  нужно  бороться,  такъ  какъ  они  вызы- 
ваютъ    слишкомъ    много    жалости    къ    евреямъ. 

Такъ  защищалъ  д1>ло  во.зрожден1я  Росс1и  въ  октябр-Ь  1919  г.  В.  В.  Шуль- гинъ. 
*  * 

* 

Эпизодъ  1  октября  и  посл'Ьдовавш1е  за  нимъ  погромные  дни  наложили  мрач- 
ный отпечатокъ  на  к1евскую  жизнь.  Добровольцы  оставались  у  насъ  еще  два 

М'Ьсяца,  но  все  это  время  городъ  жилъ  страхами  и  слухами  о  прнход'Ь  большеви- 
ковъ.  Къ  тому  же  распоясанный  антисемитпзмъ  арм1и  и  н-Ькоторыхъ  ея  пдеоло- 
говъ  не  могъ  не  уничтожить  того  радостнаго  чувства  единен1я  и  душевнаго  подъ- 

ема, съ  которымъ  все  населен1е  К1ева  встр'Ьтпло  въ  август'Ь  Добровольческую 
арм1ю. 

Получались  изв-Ьспя  о  новыхъ  и  новыхъ  погромахъ.  Особенно  кровавую 
страницу  добровольцы  вписали  въ  свою  исторш  въ  ФастовЬ.  Тамъ  уже  былъ  не 

логромъ,  а  р'Ьзня,  истреблен1е  всего  евреискаго  населенья .  .  Такъ  какъ  по- 
громы нужно  было  ч'Ьмъ-ннбудь  оправдать,  то  юдофобская  пропаганда  правыхъ 

круговъ  все  усиливалась.  Стали  распространять  легенды  о  жестокостяхъ,  чини- 
мыхъ  евреями  падъ  солдатами  Деникинской  арм1и.  Легенды  эти  были  настолько 

нел'Ьпы  и  неправдоподобны,  что  не  воспроизводились  даже  въ  самой  крайней  пра- 
вой печати.  Т'Ьмъ  не  мен'Ье  ихъ  повторяли  люди,  которые  какъ  будто  причисля- 

ются къ  интеллигенщи  .  .  .  Повидимому,  въ  иныхъ  случаяхъ,  когда  п'Ьтъ  ри- 
«"уальпаго  уб1Йства,  нужно  его  создать. 

Еврейство  насильно  выключалось  изъ  состава  группъ,  поддерживающихъ 

Добровольческую  арлаю.  Н'Ькоторые  еврейск1е  круги  принимали  крайн1я  м'Ьры 
къ  тому,  чтобы  предотвратить  это  пагубное  для  об'Ьихъ  сторонъ  отчужденхе. 
Черезъ  н'Ьск.олько  дней  посл'Ь  к1евскаго  погрома,  челов'Ькъ  двадцать  шевскихъ 
еврейских ъ  д'Ьятелей,  —  не  смущаясь  презрительнымъ  шип'Ьнгемъ  и  еврейскихъ, 
и  русскихъ  нащоналистовъ,  —  образовали  «Еврейск1й  комитетъ  сод'Ьйсгв1я 
возрождек1ю  Росс1и».  Комитетъ  выступилъ  въ  печати  съ  декларац1ей,  призывав- 

шей евреИство  къ  всем-Ьрной  поддержк'Ь  Добровольческой  арм1и.  — 
Но  собьтя  были  сильнЬе  самыхъ  благнхъ  нам'Ьренш  и  начинашй.  И  ихъ 

голосъ  звучаль  громче  самаго  горячаго  призыва.  Между  еврействомъ  и  арм1ей 
образовалась  пропасть.  Еврей,  переживш1й  погромъ,  не  могъ  всЬми  силами  души 
стремиться  не  уЬхать  въ  так1Я  м^ста,  гдЬ  ему  не  грозило  бы  его  повтореи1е. 

Еврейск!!!  купецъ,  неув-Ьренный  въ  своей  безопасности  и  въ  безопасности  семьи, 
не  могъ  "Ьздить  за  товаромъ;  этимъ  онъ  саботировалъ  хозяйственное  возрожденье. 
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Еврей  —  бывшш  юнкеръ,  произведенный  въ  офицеры,  не  могъ  продолжать 
любить  армш,  которая  изгнала  его  изъ  своей  среды. 

Становилось  тяжело  жить.  Впервые  въ  эти  дни  во  мн1^  появилось  желан1е 

уЬхать  —  хотя  бы  п  надолго  —  за  границу.  Всякая  общественная  работа 
д-Ьдалась  все  трудн'Ье  и  мучительн'Ье .  .  .  Ухудшались,  съ  приближен1емъ  зимы, 
и  вн'Ьшн1Я  услов1я  жизни. 

Между  т'Ьмъ,  военное  положен1е  Добровольческой  Арм1и  начало  зам-Ьтно 
изм-Ьняться  къ  худшему.  Большевистск1й  налетъ  на  К1евъ  былъ  какъ  бы  сиг- 
наломъ,  положкБшимъ  начало  обратной  волн-Ь  добровольческаго  наступлен1я. 
Возможности  такого  налета  обнаруживала  чрезвычайную  необезпеченность  тыла 

добровольиевъ  на  Украин1Ь.  Въ  значительной  м'Ьр'Ь  эта  необезпеченность  была 
вызвана  ошибками  политпческаго  характера. 

Деникинъ  объявнлъ  Петлюру  изм'ённикомъ  и  не  ум'Ьлъ  столковаться  съ 
Польшей.  Естественно,  что  и  Петлюра  и  поляки  старались,  ч'Ьмъ  могли,  вредить 
Добровольческой  Арм1и.  Петлюра  открылъ  свой  фронтъ  большевикамъ  и  далъ 
имъ  возможность  съ  юга  подойти  къ  К1еву.  Поляки  не  желали  «протянуть 

руку»,  чтобы  сомкнуть  въ  ра1он'Ь  Гомеля  свой  фронтъ  съ  фронтомъ  Деникина 
и  т^мъ  завершить  окружеше  оставшихся  на  Украин-Ь  большевистскпхъ  частей. 

Хозяйственная  жизнь,  которая  не  переносить  даже  самыхъ  справедливыхъ 

еврейскихъ  погромовъ,  не  налаживалась.  Транспортъ  былъ  разстроенъ  совер- 
шенно. У  насъ  не  было  прямого  сообщешя  съ  Одессой  —  туда  приходи- 

лось 'Ьздить  черезъ  Бахмачъ.  Сообщенхе  съ  правительственнымъ  центромъ  — 
Ростовомъ  на  Дону  —  также  было  крайне  медленное  и  трудное.  Надвигалась 
зима,  а  между  тЬмъ  городъ  былъ  безъ  топлива.  Стали  обзаводиться  комнатными 
печками,  такъ  какъ  на  центральное  отоплен1е  уже  не  разсчитывали.  Уголь  изъ 

Харькова  не  подвозили,  электрическ1я  станц1и  жили  изо  дня  въ  день.  Трам- 
вайное движен1е  сокращалось,  электрическое  осв'Ьщеше  д11Йствовало  нерегу- 
лярно. КаждьЙ!  вечеръ  насъ  оставляли  на  часъ  или  два  во  мрак']^.  Невеселый 

думы  нав'Ьвалъ  этотъ  мракъ  .  .  . 
Я  невольно  сравнивалъ  эти  вн'Ьшн1я  услов1я  к1евской  жизни  въ  октябр'Ь  и 

ноябр-Ь  1919  года  съ  т1Ьмъ,  что  было  годомъ  раньше  —  при  гетман-Ь  и  н-Ьм- 
цахъ.  В'Ьдь  тогда  тоже  была  эпоха  «контръ-революц1и»  —  отчего  же  тогда 
жизнь  била  ключомъ,  а  теперь  она  такъ  явно  замирала?  Неужели  все  д'Ьло 
было  въ  н'Ьмцахъ,  въ  этихъ  сЬрыхъ,  исполнительныхъ  солдатахъ  и  въ  франто- 
ватыхъ,  наглыхъ  лейтенантахъ?  Неужели  такъ-таки  невозможно  своими  силами 
возстановить  угольныя  шахты  и  заставить  работать  электрическую  станц1Ю? .  . 

Арм1я  была  деморализована.  Непрекращавш1еся  еврейсше  погромы  не  про- 
шли для  нея  даромъ.  Растерявъ  всеобщее  уважен1е  и  сочувств1е,  растерявъ 

симпат1и  торгово-промышленныхъ  и,  въ  частности,  еврейскихъ  элементовъ  на- 
селешя,  она  вм'Ьст'Ь  съ  гЬмъ  подтачивалась  и  изнутри.  «Грабители,  —  сказалъ 
генералъ  Деникинъ,  —  не  могутъ  долго  оставаться  на  мЪст'Ь  грабежа».  Сна- 

чала они,  посл'Ь  грабежей,  уходили  впередъ;  теперь  они  стали  уходить  обратно. 
Разлагающее  вл1ян1е  еврейскихъ  погромовъ  призналъ,  въ  конц'Ь  концовъ, 

и  Шульгинъ.  Въ  одной  изъ  посл'Ьднихъ  статей  въ  «Кгевлянин'Ь»  онъ,  со  свой- 
ствеидымъ  ему  талантомъ,   формулировалъ  эти  мысли  въ  яркихъ  и  лакониче- 
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скыхъ  стро1сахъ.  II  для  Шульгина  стало  ясно,  что  погромы  вредны  не  только 

взъ-за  вызываемой  тш  чрезм-Ьрноп  жалости  къ  евреямъ  ...   Но  было  уже  поздно. 
Нащональная  нетерпимость  Добровольческаго  командовашя  и  въ  другомъ 

отношеБ1п  отмстила  за  себя  на  судьб-Ь  арм1и.  Все  украинское  движен1е  было 
въ  оффиц1альномъ  приказ'Ь  Денпк1ша  объявлено  пзм'Ьнническпмъ ;  ни  о  какомъ 
соглашешп  съ  Петлюрой,  разум-Ьется,  не  было  и  р-Ьчи.  Такой  политикой  этотъ 
естественный  союзникъ  въ  борьб'Ь  съ  большевиками  былъ  обращенъ  въ  врага. 
И  въ  то  время,  какъ  Добровольческая  Арм1я  двигалась  на  Москву,  Украина 

оставалась  незамиренной  и  связи  съ  портами  Чернаго  моря  не  было  .  .  .  Неум-Ь- 
лыми  и  нерешительными  переговорами  доброюльцы  оттолкнули  отъ  себя  и  дру- 

гого союзника  —  Польшу. 
Политпческ1я  ошибки  командовашя  п  эксцессы  войскъ  прощались  обш,е- 

ственнымъ  мн1.шемъ,  пока  оно  в-Ьрило,  что  Добровольческая  Арм1я  —  такая, 
какъ  она  есть  —  все  же  ведетъ  насъ  къ  сверженш  большевиковъ.  Но  когда 

эта  в'Ьра  пошатнулась,  а  зат'Ьмъ  стала  быстро  слаб'Ьть  и  исчезать,  —  шпрок1е 
круги  р'Ьзко  отшатнулись  отъ  командован1я,   армш  и  политики  добровольцевъ. 

Та-жо  карт1Ша  происходила,  повпдимому,  и  у  Ко.тчака.  Но,  характернымъ 
образомъ,  у  насъ  въ  Кхев'Ь  о  Колчак'Ь  и  его  правительств'^  не  находили  ииыхъ 
словъ,  кром-Ь  самаго  горячаго  восхпщешя.  Деникину  даже  ставили  въ  вину, 
что  овъ  нарочито  не  допускаетъ  въ  свои  края  иззЬстш  о  положенш  въ  Сибири, 

чтобы  пм'Ьть  возможность  не  сл'Ьдовать  либеральному  и  демократическому  при- 
м'Ьру  Колчака.  Возможно,  что  въ  Сибири  въ  это  время  думали  то  же  объ 
Украил'Ь.  Эта  трагп-комед1я  на  тему:  «гд'Ь  же  лучше?  —  гд-Ь  насъ  н-Ьтъ», 
происходила  въ  минхатюр"^  и  между  К1евомъ  и  Одессой.  Въ  Шев'Ь  всЬ  надежды 
возлагали  на  одесскаго  командующаго  генерала  Шиллинга  и  на  как1я-то  под- 
чнненныя  ему  идеальныя  части,  составленный  изъ  н'Ьмецкихъ  колонистовъ.  А  въ 
ОдессЬ,  говорятъ,  ждали  спасешя  отъ  к1евскаго  генерала  Бредова .  .  . 

Я  ск-азалъ  уже,  что  собьгая  1  октября  были  для  добровольцевъ  сигыаломъ 
къ  повороту  военпаго  счастья.  Съ  октябрьскими  днями  совпало  взят1е  Орла  — 

этого  краЙБЯго  пункта  на  пути  къ  Москв-Ь.  который  удалось  занять  добро- 
вольцамъ.  Черезъ  н'Ьсколько  дней,  однако,  Орелъ  былъ  оставленъ.  Ш1салп 
о  различныхъ  стратегнческихъ  соображеньяхъ,  по  которымъ  эвакуащя  Орла 

добровольцами  должна  была  быть  гибе.тьной  для  большевиковъ.  Этому  хот-Ь- 
лось,  но  трудно  было  в-Ьрить.  А  когда  зат^мъ  каждая  нед'Ьля  стала  прннос1ггь 
в'Ьсть  о  новоьгь  отступленги  и  о  новой  эвакуации,  д.тя  насъ  стало  ясно,  что  мы 
обречены. 

Подавляюще  д-Ьйствовало  на  жизнь  1иева  то,  что  большевики,  отступивъ 
отъ  города  въ  первых  ь  числахъ  октября,  снова  остановились  на  Ирпен-Ь.  Та- 
кимъ  образомъ,  мы  вое  время  находились  подъ  ударомъ.  Доносившаяся  по 

ночамъ  канонада  напоминала  намъ  о  близости  фронта  и  объ  изм'Ьнчнвости  воен- 
наго  счастья .  .  .  Въ  город'Ь  часто  распространялись  слухи  о  предстоящей  эва- 
куаши;  н'Ьсколько  разъ  подымалась  паника.  Въ  дес^ятыxъ  числахъ  ноября 
даже  началась  форменная  эвакуащя,  которая  зат11мъ  была  пр1остановлена. 

Посл1^  октябрьскихъ  дней  я  твердо  р'Ьшилъ  уЬхать  изъ  К1ева.  Я  приводилъ 
въ  порядокъ  д'Ьла  н  готовился  къ  огъЬзду.  Хотя  никакихъ  формальпыхъ  раз- 
р-Ьшенхй  и  пропусковъ  для  вы1}зда  не  требовалось,  но  все  же  это  было  д-Ьломъ 
нелегкимъ:  трудно  было  найти  хоть  какой-нибудь  вагонъ,  не  говоря  уже  о  бол'Ье 
или  мен'Ье  оборудованномь  и  бол-Ье  или  меи'Ье  защищенномъ;  трудно  было  уста- 

новить   свой   маршрутъ.    11    ноября   мы   сд'Ьлали    первую    неудачную   попытку 
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уЬхать.  Мы  провели  ц-Ьлую  ночь  на  вокзал'Ь,  сидя  на  чемоданахъ,  въ  пере- 
полненной теплуцисЬ.  Утромъ  выяснилось,  что  насъ  съ  собой  не  берутъ  н  мы 

вернулись  домой .  .  .  Теплушка,  въ  шторой  мы  просид'Ьли  эту  ночь,  еще  дней 
пять 'стояла  на  к1евскомъ  вокзале,  пока  какой-то  по1зздъ  не  включилъ  ее  въ 
свой  составъ. 

Около  20-го  ноября  услов1я  вы'Ьзда  изъ  Шева  значительно  улучшились: 
благодаря  переходу  галиц1йскихъ  частей  на  сторону  Добровольческой  Арм1и, 
открылось  прямое  оообш,еше  между  Шевомъ  и  Одессой  на  Казаишъ,  Жмеринку, 

Разд'Ьльную.  Мы  завели  переговоры  съ  какимъ-то  жел'Ьзнодорожникомъ,  061^- 
ш,авшимъ  перевезти  насъ  въ  Одессу.  У  него  былъ,  будто  бы,  готовый  къ  отправк'Ь 
вагонъ  и  нужно  было  только  выждать  н^Ьсколько  дней,  пока  возвратятся  съ  линхи 
как1е-то  локомотивы. 

Пока  мы  ждали  этихъ  локомотивовъ.  Добровольческая  Арм1я  все  отсту- 
лала,  а  большевики  все  приближались  къ  К1еву.  Въ  воеьшыхъ  сводкахъ  стали 

попадаться  назван1я  совершенно  ужъ  близкихъ  пунктовъ:  Н'Ьжинъ,  Бобровица, 
Бобрикъ,  Бровары  .  .  .    Городъ  пуст1^лъ. 

Мы  со  для  на  день  ожидали  возмолшости  отъъзда.    И  не  дождались  . 

28  ноября  намъ  пришлось  быть  на  еврейскомъ  кладбищ^Ь  и  тамъ  же,  во 

время  похоронъ,  мы  услышали  усиленную  канонаду,  доносившуюся  изъ-за 
Дн-Ьира.  Въ  город'Ь  мы  застали  уже  картхшу  б'Ьгства.  Носились  автомобили. 
Ж)€нные  останавливали  на  улицахъ  извопщковъ  и  реквизировали  лошадей,  все 

устремлялось  на  вокзалъ.  Стало  изв'Ьстно,  что  большевики  прорвали  фронтъ 
у  Дарницы  и  знач1ггельно  приблизились  къ  К1еву. 

Подвелъ  насъ  нашъ  жел-^^нодорожникъ !  .  . 

На  сл-Ьдующее  утро  я  отправился  съ  двумя  изъ  предполагавшихся  нашихъ 
спутниковъ  къ  вокзалу  на  разведку.  На  Фундуклеевской  улиц'Ь  как1е-то  военные 
остановили  насъ  и  пригласили  зайти  за  ними  во  дворъ  ближайшаго  дома.  Почуя 

недоброе,  я  не  посл'Ьдовалъ  ихъ  приглашенш,  повернулся  и  сталъ  быстро  спус- 
каться внизъ  по  направленш  къ  Крещатпку.  За  своей  спиной  я  услышалъ 

чей-то  голосъ:  «Эй,  вы,  въ  черной  шляп'Ь,  —  пожалуйте-ка  сюда!»  Не  обора- 
чиваясь, я  ускорилъ  шагъ  и  завернулъ  за  уголъ.  Народа  на  улид'Ь  было  много 

и  солдатъ  счелъ  неудобнымъ  (а  можетъ  быть  и  не  стоящимъ)  гнаться  за  мной 

по  улицамъ.  Я  сталъ  ожидать  возвращ,ен1я  своихъ  спутниковъ.  Вскор'Ь  по- 
явился одинч^,  отпущенный  посл-Ь  того,  какъ  онъ  предъявлен1елгь  паспорта  до- 

казалъ  свою  непричастность  къ  еврейству.  Второй  пришелъ  позже;  у  него  за- 
брали 10.000  рублей  и  кольцо. 

Мысль  о  прогулк']Ь  на  вокзалъ  пришлось  оставить  .  .  . 

Я  зарал-Ье  р-Ьшилъ,  въ  случа-Ь  если  не  удастся  уЬхать,  не  оставаться  при 
большевикахъ  въ  своей  квартир-Ь.  Въ  тотъ  же  день,  —  это  было  29  ноября,  — 
мы  переехали  въ  нам-Ьченную  для  этого  случая  комнату.  Предъ  самымъ  на- 
шимъ  приходомъ,  на  л'Ьстниц'Ь  того  дома,  гд-Ь  намъ  предстояло  поселиться, 
какой-то  солдатъ  застр'Ьлилъ  одного  изъ  еврейскихъ  жильцовъ  .  .  . 

Мы  провели  три  дня  въ  нашемъ  новомъ  жиль'Ь.  По  ночамъ  слышна  была 
канонада;  городъ  усиленно  обстр'Ьливался.  Днемъ  яа  улицахъ  было  тихо  и 
пустынно.  Мы  поголадывали,  такъ  какъ  запаоовъ  никакихъ  не  им-Ьли,  а  купить 
что-нибудь  было  трудно.  Да  и  «деникинскихъ»  денегъ  торговцы  уже  не  принимали опасаясь  ихъ  аннулировашя  большевиками. 
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2  декабря  къ  наиъ  явился  в'Ьстникъ,  сообщившщ,  что  вагонъ  нашего  же- 
л'Ьзнодорожнцка  готовъ,  стоить  на  вокзал'Ь  п  сегодня  же  ночью  отойдетъ. 
Недолго  думая,  мы  р-Ьшили  посл'Ьднш  разъ  попьггать  счастья .  .  . 

Снова  ночь  на  вокзал-Ь,  въ  теплушк'Ь,  на  этотъ  разъ  при  несмолкаемомъ 
грохотЬ  снарядовъ.  Посреди  ночи  мы  чувствуемъ  движен1е  колесъ  —  насъ  пере- 
возятъ  съ  запаснаго  пути.   Мысленно  прощаемся  съ  Шевомъ ... 

Утро.  На  такъ-называемой  «дачной»  или  «фруктовой»  платформ'Ь  большое 
оживлен1е.  Стоптъ  въ  полной  готовности  по'Ьздъ,  локомотпвъ  пьппетъ  уже  раз- 
веденнымп  парами.  Это  —  такъ-называемыи  «головной»  по'Ьздъ.  Въ  немъ 
разм'Ьстплпсь  канцелярш  посл'Ьднпхъ  вопнскихъ  частей  и  н'Ькоторые  граждансие 
чины,  д^от^>  по'Ьздъ,  —  какъ  объясняютъ  мпЬ,  —  уйдетъ  посл'Ьдни>гь.  На 
путяхъ  рядомъ  —  н'Ьсколько  вагоновъ  безъ  паровоза,  и  среди  нихъ  нашъ 
вагонъ.  Жел'Ьзнодорожникъ  съ  гордостью  показываетъ  мнЬ  на  не>гь  помЬтку 
м'Ьломъ:  «отправка  3/ХИ».  «Хорошо,  —  думаю  я,  —  но  вЬдь  эта  пом-Ьтка 
не  зам-Ьнптъ  паровоза»  .  .  . 

Проходить  Н'Ьсколько  часовъ.  Мы  сидилгь  въ  вагонЬ,  выxоди^гь  въ  буфетъ 
чай  пить,  прогуливаемся  по  платформЬ.  Пзъ  города  намъ  прпносятъ  еще  кое- 
как1е  продукты  на  дорогу.    Прощаемся. 

Около  12  часовъ  дня  я  замЬчаю  нЬкоторое  оживлен1е  среди  пассажировъ 
«головного»  поЬзда.  Не  придаю  ему  зпачен1я.  ВЬрую  въ  нашего  желЬзнодорож- 
ника,  въ  помЬтку  мЬломъ  «.3/ХП»  и  въ  обЬщанный  паровозъ  .  .  . 

На  платформ'Ь  ко  мнЬ  подходить  знакомый. 
—  Если  у  васъ  есть  знакомые  въ  головномъ  поЬзд'Ь,  —  говорить  онъ  мн'Ь, 

—  постарайтесь  устроиться  тамъ. 

—  Зач'Ьмп  же,  —  наивно  возражаю  я,  —  вЬдь  головной  поЬздъ  уйдетъ 
пос  Л'Ь  днимъ? 

—  Да,  но  зато  онъ  уйдетъ  нав-Ьрно...  Долженъ  вамъ  сказать,  что 
положен1е  ухудшилось.  Большевики  могуть  черезъ  часъ  быть  на  вокзал'Ь.  Вы 
представляете  себЬ,  что  будеть  съ  тЬми,  кого  они  здЬсь  застанутъ  .  .  .  Устраи- 

вайтесь в'ь  головномъ  поЬздЬ  или  возвращайтесь  въ  городъ ! 
Серьезность  нашего  положен1я  ясно  предстала  предъ  моимъ  сознашемъ. 

Необходимо  дЬйствовать,  притокгь  сейчасъ,  не  медля  ни  минуты.  Прошу  жену, 
на  всяк1й  случай,   сложить   наши  вепц!  и   направляюсь   къ  головному   поЬзду. 

«Знакомые?»  Какъ  будто  есть  н'Ьсколько  знакомыхъ.  Но  что  изъ  того? 
Они  сами  съ  трудомъ  выпросили  себЬ  мЬсто.    Что  они  могуть  сдЬлать  для  насъ? 

Воп.  товарищъ  предсЬдателя  суда  Дугановъ. 

—  Митрофанъ  Ивадовичъ,  въ  какомъ  вагон-Ь  вы  'Ьдете?  Нельзя  ли  при- 
моститься у  васъ? 

—  Я  ̂ду  съ  Персидскимъ  Консуломъ  В1гггенбергомъ.  Если  хотите,  я  по- 
знакомлю васъ. 

Представляеть  меня  этому  юевскому  перс1анину.  На  барашковой  шашсЬ 

у  него  значекъ  «льва  и  солнца»,  видъ  вполн'Ь  дипломатическШ. 
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■ —  Нельзя  лп .  .  .   п  т.   д. 
—  Въ  моемъ  вагон'Ь  м'Ьстъ  н'Ьтъ ! 
Еше  н-Ьсколько  попьгтокъ  съ  такимъ  же  усп'Ьхомъ,  и  я  въ  отчалн1и  воз- 

вращаюсь къ  нашему  вагону.    Бросаюсь   къ  же л'Ьзно дорожнику. 
—  Вывезете  вы  насъ  или  н'Ьтъ  ? ! 
—  Да  какъ  же,  в'Ьдь  вы  впд'Ьлп  пом-Ьтку  «З/ХП».  Вагонъ  назначенъ  къ 

отправк'Ь.    Воп>  только  паровоза  ждемъ. 
—  А  если  не  будеть  паровоза? 
—  Долженъ  быть.   Управлеше  должно    вывезти  всЬ  составы... 
Слово  «должно»  разр'Ьшило  всЬ  мои  колебанья.  Мало  ли  что  должно 

было  случиться;  и  не  случилось?  Добровольцы  должны  были  взять  Москву, 
а  не  уходип>  изъ  К1ева!  Категорш  должен ствован1я  лучше  вовсе  устранить 
изъ  нашпхъ  разсужден1п  въ  такихъ  случаяхъ  .  .  . 

—  Немедленно  возвращаемся  въ  городъ. 
Предъ  вокзальнымъ  подъ'Ьздомъ  нахожу  какого-то  захудалаго  носильщика 

съ  санками. 

Вокза.ть  все  наполняется  народомъ.  Ц'^^лыя  воинск1я  части  проходятъ  п-Ьш- 
комъ  по  рельсамъ  по  направлен1ю  къ  Посту-Волынскому.  Однако,  слышны  раз- 

говоры, что  Поспэ-Вольшск1Ё  уже  занятъ  большевиками  и  что  мы  отр'Ьзаны. 
Мы  сп'Ьшпмъ  вверхъ  по  Безаковскои,  доходимъ  до  угла  Бибиковскаго  буль- 

вара. Снизу  сльппны  ружейные  выстр-Ьды.  Поперекъ  улицы  стоитъ  солдатская 
ц'Ьпь.  Намъ  кричатъ: 

—  Поворачивай  обратно,  зд'Ьсь  прохода  н'Ьтъ. 
Куда  же  д'Ьться? 
Вспоминаю  про  друзей,  живущихъ  на  Владим1рской  улиц-Ь.  Туда  можно 

пробраться  переулками  .  .  . 
—  Попробуемъ  пройти  черезъ  Назарьевскую. 
—  Не  возьмемъ  мы  горы-то.    Силъ  у  меня  н'Ьтъ. 
Впрягаюсь  са^гь  въ  санки,  носильщикъ  подталкива етъ  сзади.  По  пути 

встр'Ьчаемъ  массу  какихъ-то  людей.  ВсЬ  сп'Ьшатъ  куда-то,  всЬ  стремятся  пере- 
м'Ьпить  м'Ёсто,  думая  этимъ  спастись  отъ  грядущихъ  непр1ятностей.  Какой-то 
перепуганный  челов-Ьческш  муравейнпкъ.  Встр'Ьчаются  и  воинск1я  части,  от- 
ступающ1я  къ  вокзалу.  Мимо  насъ  проб-Ьгаотъ  сестра  милосердая,  растерянно 
спрашивая,  застанепэ  ли  она  еще  головной  по^Ьздъ  .  .  . 

Выстр'Ьлы  раздаются  все  чаще  и  чаще.  Слышны  и  разрывы  снарядовъ.  Мы 
узнали  впосл'Ьдствш,  что  недалеко  отъ  того  м'Ьста,  гд'Ь  мы  находились,  былъ 
въ  этотъ  моментъ  убптъ  снарядомъ  вызванный  къ  больной  профессоръ  Брюно... 

Лишь  бы  добраться  до  Владим1рской .  .  . 

Дошли,  завернули  направо.  Мы  у  ц-Ьли. 
Въ  полномъ  изнеможен1и  бросаюсь  на  первую  кушетку .  Физическая  уста- 

лость, пережитое  нервное  напряжен1е,  сознаше  неудачи,  ожидан1е  долгихъ  му- 
чрггельныхъ  дней  —  все  это  окутываетъ  душу  какимъ-то  безпросв'Ьтнымъ  мра- 
комъ .  .  . 

«Красна п  арм1я,  —  гласилъ  опубликованный  3  декабря  1919  года  приказъ, 
—  поел!;  героической  борьбы,  въ  трет1й  и  посл'Ьдн1й  разъ  заняла К1екь». 



У1.    Большевики    и  поляки 

(декабрь  1919  —  шнь  1920) 

Будни  большевпзма.  —  Политическое  затишье.  —  Матерьяльныя  заботы.  —  Въ  уеди- 
ненш.  —  Услов1я  жпзнп.     Сыпнякъ.  —  Неожиданная  эвакуавдя.  —  Вступленге  поль- 
скпхъ  войскъ.  —  Экономичесшй  туппкъ.      Валюта.  —  Окно  въ  Европу.  —  Польское 

отступленхе.  —  Посл-Ьдняя  «перем-Ьна». 

Въ  1918  году  мы  увид-вли  буйную  молодость  большевизма,  въ  1919-омъ 
онъ  предсталъ  предъ  нами  во  всемъ  своемъ  жестокомъ  размах-Ь.  Въ  1920  году 
начались  большевистск1я  будни  —  картина  сЬрая  и  мутная,  настроен1я  томи- 
тельпыя  и  скучныя. 

Съ  первыхъ  же  дней  прихода  большевпковъ  въ  конц'Ь  1919  года  было 
видно,  что  они  полиняли  и  выдохлись.  Исчезло  увлечен1е  юности  и  энерпя 

зр'Ьлаго  возраста;  наступила  усталость.  Исчезла  д'Ьтская  в'Ьра  въ  себя  и  въ 
своп  силы:  началось  дод'Ьлыван1е  Д'Ьла,  за  которое  взялись  и  которое  нельзя 
было  уже  бросить,  безъ  всякой  надежды  на  конечный  усп-Ёхъ. 

Пер]'одъ  третьяго  пребыван1я  у  насъ  большевпковъ  —  между  доброволь- 
цами и  поляками  —  былъ  временемъ  политическаго  затишья.  К1евь  пересталъ 

быть  украинской  столицей  и  высокая  полгггпка  д'Ьлалась,  подъ  суфлера  изъ 
Москвы,  въ  Харьков'Ь.  Красная  арм1я  одерживала  легк1Я  поб'Ьды  падъ  остат- 

ками добровольцевъ.  Пала  Одесса,  палъ  Ростовъ,  палъ  Новочеркасскъ;  боль- 
шевистская лавина  остановилась  только  на  иорог-Ь  Крыма. 

Мы  ждали  отъ  большевпковъ  пресл-Ьдовашй  и  мести;  в'Ьдь  весь  городъ  былъ 
въ  той  пли  иной  степени  скомпрометпрованъ  въ  ихъ  глазахъ  проявленнымъ 
сочувств1емъ  къ  ихъ  врагамъ.  Однако,  ннкакихъ  репресс1Й  не  было.  Че-ка 

н-Ьсколько  прпсмпр-Ьла.  Только  изр-Ьдка  она  давала  о  себ-Ь  знать  облавами  и 
разстр'Ьлами  «валютчпковъ»  и  «спекулянтовъ». 

Сов'Ьтск1я  учрежден1я  обр-Ьли  свой  характерный  обликъ  —  собран1я  недо'Ьда- 
юшихъ  и  озябшпхъ  людей  съ  подавленной  волей,  въ  апат1п  и  праздности.  На- 

ступившая зима  наложила  этотъ  видимый  отпечатокъ  на  вн-Ьшность  сов'Ьтскпхъ 
канцеляр1Й.  Эти  полу-пустыя  комнаты  съ  жел-Ьзными  печками,  эти  люди,  сидя- 
шде  за  своими  столами  въ  пальто,  платкахъ  и  перчаткахъ,  эта  наносимая  съ 

улицы  грязь  —  все  это  сливалось  въ  картину  необычайно  стильную,  но  и  без- 
конечно  унылую.  Поражала,  посл-Ь  прежней  расточительности,  скудость  во  всемъ 
—  въ  бумаг'Ь,  въ  мебели,  въ  перьяхъ,  въ  пишущихъ  маш1шкахъ  .  . .  Почти 
въ  каждой  комнате  торжественно  разр'Ьзался  и  д-Ьлился  между  прпсутствуюш,ими 
дурной  черный  хл'Ьбъ  —  пресловутьп1  п  а  е  к  ъ ,  символъ  сов'Ьтскаго  суще- ствоБан1я. 

Если  прежде  сильн-Ье  всего  проявлялась  жестокость  и  наглость  большевист- 
скаго  режима,  то  начиная  съ  этого  времени  самой  характерной  и  показательной 

его  чертой  стала  нечестность  и  продажность.  Наблюдательному  взору  эти  свой- 
ства открывались  уже  по  внешнему  виду  людей,  занявшихъ  теперь  начальни- 

ческ1е  посты,  и,  еще  бол-Ье,  по  наружности  гЬхъ,  кто  ихъ  обл'Ьпливалъ.  Ка- 
ждаго  вошедшаго  въ  любое  изъ  совЬтскихъ  учрежденп!  сразу  обдавала  атмос- 

фера канцелярш  старорежимнаго  полицейскаго  участка  или  воинскаго  присут- 
СТВ1Я  .  .  . 

Глубокая  перем-Ьна  наступила  и  въ  жизни  населен1я,  въ  частности  его  бол'Ье 
культурныхъ  слоевъ.  У  всЬхъ,  за  самыми  ничтожными  исключен1ямп,   выдви- 
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иулся  на  первый  планъ  вопросъ  о  томъ,  какъ  прокормпться?  60-1^  помысли  были 
ваправлеиы  па  добыван1е  хл'Ьба;  остальное  отодвинулось  далеко  назадъ.  Доро- 
гопилна  стал^А,  расти  катастрофически,  процентовъ  на  30 — 40  въ  м'Ьсяи.ъ.  Жало- 

ванья, тарнфныя  ставки,  ликвидац1онныя,  —  о  которыхъ  столько  говорили  въ 

1919  году,  —  все  это  потеряло  существенное  значен1е.  У  всЬхъ  была  ув-Ьрен- 
ыость,  что  все  равно  жалованьемъ  не  проживешь  и  что  нужно  искать  другнхъ 
псточппксвъ  для  существован1я.  Экономическая  необходимость  пробивала  бреши 

въ  нел'Кпыя  схемы  тари(|)пой  политики,  на  разработку  которыхъ  было  въ  1919  г. 
затрачено  столько  труда.  Запрещенное  на  бумаг'Ь  «совм'Ьстительство»  стало 
теперь  общпмь  и  тегпимымъ  явленгемъ.  Началась  математика  разсчета  «пре- 
М1алы]ыхъ»,  «сверхурочныхъ»,  «сд'Ьльныхъ»  и  т.  п.  Все  это,  однако,  не  могло 
заполнить  з1яющихъ  дырь,  образовавшихся  у  каждаго  въ  повседневномъ  бюд- 

жете на  удов.:етсорен!е  самыхъ  насущныхъ  потребностей. 
Хотя  магазины  были  открыты  и  базары  торговали,  но  уже  началъ  прак- 

тиковаться въ  широкихъ  разм-Ьрахъ  натуральный  обм-Ьнъ  вещей  на  продукты, 
особенно  сь  крестьянами.  Денегъ  на  покупки  у  большинства  не  хватало,  а 

вещи  было  выгодн1зе  вым'Ьнивать,  ч'Ьмъ  продавать.  Впрочемъ,  практиковалось 
и  то,  и  другое .  .  .  При  этомъ  главнымъ,  а  одно  время  даже  единствеинымъ, 

пр1об1^'Ьтателемъ  всего  продаваемаго  былъ  привозпвш1й  въ  городъ  продукты 
крестьянинъ.  Позже  къ  числу  покупателей  присоединилась  новая  плутократ1я  изъ 

разбогат'Ьг.шпхъ  лавочниковъ  и  казиокрадовъ. 
Характерной  чертой  этой  внутренней,  домашней  стороны  сов'Ьтскаго  суще- 

ство);ан1я  является  то,  что  матер1альныя  тяготы  въ  каждой  семь-Ь  оказались  въ 
значительно!!  м'ЬрЬ  переложенными  съ  мужей  на  женъ.  Выборъ  предназиачен- 
ныхъ  для  продажи  вещей  —  главнымъ  образомъ  платья  и  б'Ьлья,  —  ихъ  пере- 
д'Ьлка  подъ  крестьянск1й  вкусъ,  самая  продажа  или  обм'Ьнъ  —  все  это,  разум'Ь- 
ется,  д'Ьло  женское.  А  такъ  какъ  именно  «ликвидсобхозъ»  (какъ  въ  шутку  назы- 

вали .;И1свндац1ьо  собственнаго  хозяйства)  сталъ  основнымъ  факторомъ  матерьяль- 
наго  сущ1Ствован1я,  то  главнымъ  д'Ьйствуюшимъ  лицомъ  во  всЬхъ  семьяхъ  оказа- лась женщина. 

Что  же  д-блали  мы,  мужья,  мужчины?  Разумеется,  помогали  женамъ  въ 
физической  работ'Ь.  Л  кром'Ь  этого,  д'Ьлали  безконечно  мало  или  почти  ничего. 
Это  всеобщее,  подневольное  безд'Ьлье  стало  однимъ  изъ  прокляни  русской 
жизни.  Оно  было  естественнымъ  результатомъ  большевистской  хозяйственной 

и  политической  системы.  Прежде  всего,  вс-Ьхъ  (пли  почти  всЬхъ)  заставили 
пе1;естать  д-Ьлать  то,  что  каждый  ум'Ьлъ  и  къ  чему  привыкъ:  коммерсанта  за- 

ставили перестать  быть  коммерсаитомъ,  адвоката  —  адвокатомъ,  журналиста  — 
журналпстомъ,  чиновника  —  чиновникомъ.  Благодаря  мпогообразнымъ  моби- 
лизац1ямъ  выбили  изъ  колеи  также  большинство  работниковъ  остальныхъ  профес- 
С1Й  —  врачей,  инженерозъ  и  т.  д.  Засимъ,  всЬхь  обратили  въ  совЬтскихъ  служа- 
щихъ,  совершенно  не  заинтересованныхъ  въ  результате  своей  работы  и  обязан- 
ныхъ  отсиживать  положенное  казенное  число  часовъ  въ  канцеляр1яхъ.  И  на- 
копецъ,  поставили  всЬхъ  въ  так1я  матерьяльиыя  услов1я,  при  которыхъ  у  каждаго 

явилось  сознац1е,  что  трудомъ  онъ,  во  всякомъ  случа'Ь,  на  жизнь  не  выработа- 
етъ,  и  если  можетъ  честнымъ  образомъ  облегчить  жен'Ь  тяготы  базара,  то 
только  зашитой  своихъ  правъ  на  «премтальныя»,  орудован1емъ  въ  комитет'Ь 
служашихъ  и  хлопотами  объ  усилен1н  пайка. 

Т1)удъ  сталъ  подневольнымъ  и  непроизводительнымъ:  таковъ  быль  резу^IЬ- 
татъ  установлен1я  у  насъ  царства  труда.   Лпофеозомъ  этого  парадокса  стали 
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такъ-называемые  «воскресники».  По  иде'Ь,  воскресники  мыслились,  какъ  веселые 
и  дружные  пикники^  или  экскурс1и,  на  которыхъ  служащ1е  разлнчныхъ  учре- 
жден;й,  въ  праздничные  дни,  выполнили  бы  т15  или  иныя  физпческ1я  работы: 

нагрузку,  очистку,  рубку  дровъ  и  т.  п.  Въ  тако.мъ  именно  вид-Ь  представляетъ 
себ-Ь,  между  прочимъ,  н-Ьчто  подобное  нашимъ  воскресникамъ  П.  А.  Крапоткннъ 
въ  своей  кнпг1^  «Завоеван1е  хл'Ьба».  Но  въ  д'Ьйствительности  воскресники  свелись 
къ  тому,  что  несчастныхъ  сов'Ьтскихъ  служанщхъ  сгоняли  по  воскресен1ямъ  въ 
какой  нибудь  пунктъ  и  заставляли  дружно  и  весело  работать.  ТЬ,  раз- 
ум'Ьется,  отвиливали  отъ  этой  новой  обузы  всеми  знакомыми  по  гимназическимъ 
воспоминан1ямъ  способами.  И  въ  результат'Ь  получалась,  какъ  всегда  и  во  всемъ, 
—  каррикатура. 

Невольное  безд'Ьлхе,  какъ  результатъ  подневольнаго  труда,  царило  не  только 
въ  канцеляр1яхъ  и  не  только  въ  городахъ. 

Тзнъ  разсказываетъ  о  томъ,  какъ  при  якобинскомъ  владычеств'Ь  самый 
трудолюбивый  хозяинъ  на  св'Ьт'Ь  —  французск1Й  крестьянинъ  —  пересталъ 
с  11  я  т  ь  .  Наше  крестьянство  при  сов'Ьтской  власти  также  сократило  площадь 
запашки.  Большевики  вздумали  бороться  съ  этимъ  —  газетной  агитац1еи!  Выду- 

мали какой-то  «посЬвный  фронтъ»,  разослали  агитаторовъ  и  черезъ  н-Ькоторое 
время  при  помощи  подтасованныхъ  цифръ  торжествовали  побЬду  на  этомъ  новомъ 

фронт'Ь.  И  никто  въ  совнарком'^  или  нарком-Ь  не  подумалъ  о  томъ,  какое  это,  въ 
сущности,  1е81!топ1ит  раирег1а118  —  агитировать  въ  газетахъ  за  то,  что 
крестьянинъ  д'Ьлалъ  безъ  всякаго  понужден1я  ц'Ьлыя  тысячел'Ьт1я  до  изобр11те- н1я  печатнаго  станка  .  .  . 

Экономическая  политика  большевиковъ  въ  эти  м'Ьсяцы  также  отличалась 
отсутств1емъ  агрессивности.  Магазины  торговали,  хотя  въ  большинств'Ь  подъ 
выв'Ьскамм  вновь  возникшихъ  кооиеративовъ.  Наряду  съ  новыми,  фиктивными, 
продолжали  существовать  и  прежн1я,  настоящ1я  кооперативный  объедннен1я. 

Въ  виду  оказываемаго  имъ  покровительства,  они  въ  н-Ькоторыхъ  областяхъ  за- 
няли положен1е  монополистовъ,  благодаря  которому  кооперативы  расширялись 

или.  точи'Ье,  разбухали.  Къ  нпмъ  переходило,  на  предметъ  спасен1я  отъ  рекви- 
ЗИЦ1П,  много  частнаго  добра.  Сов'Ьтская  власть  сначала  съ  ними  кокетничала, 
зат'Ьмъ   стала   ихъ   «реорганизовывать»  *,   и   наконецъ   —   поглотила   пхъ. 

Большимъ  рагпо.!Ожен1емъ  сов'Ьтской  власти  пользовались,  особенна  первое 
В1;емя,  артисты.  Ихъ  про({)есе10нальные  органы  сохраняли  нЬкоторую  аито110м1ю; 
а  мобилизации,  которымъ  ихъ  подвергали,  не  были  страшны.  Лртистпческ1й 

трудь  оп..а'1ивался,  па  началу,  довольно  широко.  Постепенно,  по  мЬрЬ  общаго 
оскуд'Ьн1я,  это  благополуч1е  кончилось. 

Театръ  также  испыталъ  на  себЬ  всЬ  изломы  сов'Ьтской  политики.  Сначала 
ею  сдЬ.:а.1и  безплатнымъ  для  31.И1елей,  а  актеровъ  вознаграждали  очень  щедро. 

Зат'Ьмъ,  когда  кончи/шсь  веселые  Распл1оевск1е  дни,  это  положен1е  см'Ьни.юсь 
обратнымъ;  стали  у  публики  деньги  брать,  а  актерамъ  платить  по-нищенски. 
Мн'Ь  пришлось  только  однажды  быть  въ  театр'Ь  во  время  большевиковъ.  Ставили 
«Овеч1й  Источникъ»  Лопе-де-Вега,  причсмъ  реБ0люц10нная  цензура  зам'Ьнила  въ 
строфахъ  въ   честь  испанскаго  государя  слово  «король»  словомъ  «народъ»  .  .  . 

*  Мн']^  приходилось  им-Ьть  д-Ьяо  съ  однимъ  кооперативомъ,  который  за  пять 
м-}^сяцевъ  Сылъ  пять  разъ  роорганизопаиъ  и  переимепопаиъ.  Сначала  это  былъ  «Област- 
пый  союзъ  рабочей  кооперацп!»,  затЬмъ  его  слили  съ  «Центросскц1ей»,  затЬмъ  съ  «Со- 
горюзомъ»,   посл-ЬднАй   переименовали   въ  «Губсекщю»,   а   ее  слили   съ  «Губсоюзомъ». 
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М-Ьсяцы  третьяго  пребыван1я  въ  Шев'Ь  большевиковъ  мы  прожили  въ  пр1- 
ютившей  насъ  комиат'Ь  на  Прор'Ьзной,  куда  мы  перешли  28  ноября,  въ  день 
эвак.уац1я  Добровольцевъ.  Мы  жили  въ  довольно  укромномъ  м'ЬстЬ,  во  второмъ 
двор'Ь,  и  до  насъ,  въ  большинств'Ь  случаевъ,  не  докатывалась  волна  обысковъ, 
облавъ,  пров'Ьрокъ  и  реквизицш.  За  эти  мФ.сяцы  мы  не  вид'Ьли  у  себя  ни  одного 
сановника  изъ  Жилотд'Ьла  и,  такъ  какъ  уплотнить  насъ  больше,  ч-Ьмъ  мы  были 
уплотнены,  было  невозможно,  то  мы  были  сравнительно  спокойны  за  свое  жилье 
и  могли  повторять  слова  англ1йской  поговорки  «ту  Ьоте  1з  ту  сазИе»  1^) . 

Нашъ  сазИе,  какъ  я  сказалъ,  состоялъ  изъ  одной  комнаты,  служившей  спаль- 
ней, столовой,  кухней.  пр1емной  и  рабочимъ  кабинетомъ.  Это  былъ  приспособлен- 
ный для  своег(^  новаго  назначен1я  салонъ  модной  мастерской.  Теперь  пришлось  въ 

самомъ  центральномъ  м'Ьст15  его  водрузить  печурку,  которая  топилась  щеп- 
ками и  не  поддерживала  тепла  ни  на  одну  минуту  дольше,  ч'Ьмъ  ш;епки  под- 

'кладьшались  ... 
Первое  время  мы  почти  не  выходили  изъ  своей  комнаты,  но  зат'Ьмъ, 

когда  н'Ь который  тучи  разсЬялись,  мы  снова  вышли  на  св'Ьтъ  Бож1Й.  Я  во- 
зобновил'ь  чтен1е  лекц1й  въ  школ'Ь.  Отсутств1е  всякой  профессюнальной  и  обп1,е- 
ственной  работы  давало  возможность  и  досугъ  для  работы  научной.  Я  ухватился 
за  эту  возможность  и,  впервые  посл^Ь  окончан1я  университета,  сталъ  системати- 

чески и  интенсивно  заниматься  наибол'Ье  интересовавшими  меня  теоретическими 
вопросами. 

Въ  март1^,  1920  года  кружокъ  юристовъ,  группировавш1йся  съ  1918  года 
возл'Ь  О-ва  «Право  и  Л^изнь»,  возобновилъ  свои  занят1я  подъ  флагомъ  вновь  от- 
крытаго  «Шевскаго  Соц10логическаго  Обш,ества».  Еженед'Ьльно  0-во  устраивало 
публичныл  собран1я  съ  докладами  и  прен1ями.  Никакихъ  препятств1й  со  стороны 

властей  памъ  не  д'Ьлали  и  только  однажды,  помнится,  меня  попросили  объ- 
явить себя  больнымъ  и  отложить  докладъ  въ  виду  ожидаемаго  посЬщенхя  кого- 

то  изъ  чиновъ  Управления  высшей  школы .  .  . 

Повторяю:  большевики  вели  себя  въ  эти  месяцы  довольно  мирно.  Но  это, 

разум-Ьется,  не  могло  ни  на  минуту  остановить  т'Ьхъ  гибельныхъ  процессовь 
разложен1я,  обнищан1я  и  вымиран1я  всей  страны,  къ  которымъ  велъ  ихъ  режимъ. 

1\.устарное  отоплен1е  жел'Ьзнымн  печками  съ  выпускомъ  дыма  черезъ  вентиля- 
торы и  окна,  не  могло  не  приводить  къ  пожарамъ.  А  недостатокъ  воды  вызывалъ 

то,  что  о  тушен1и  р1зчи  быть  не  могло.  Сколько  ни  сгоняли  для  этого  «бур- 
жуевъ»,  —  загор'Ьвш1Йся  домъ  неминуемо  догоралъ  до  основашя. 

Физическхя  услов1я  суш,ествован1я  становились  все  хуже  и  хуже.  Въ  боль- 
шинств-Ь  домовъ  съ  центральнымъ  отоплен1емъ,  въ  которыхъ  теперь  еле  обо- 
гр'Ьвались  печками  въ  каждой  квартир^Ь  2 — 3  комнаты,  замерзали  и  лопались 
водопроводныя  и  канализац1онныя  трубы.  Эту  катастрофу  пришлось  испытать 

и  намъ  въ  нашемъ  новомъ  жилищ^Ь,  которое  оберегало  насъ  отъ  комиссаровъ, 
во  не  отъ  стих1й.  Три  зимнихъ  м'Ьсяца  мы  прожили  въ  самыхъ  примитивныхъ 
санитарныхъ  услов1яхъ.    А  когда  накоиецъ  ледъ  въ  трубахъ  оттаялъ,   то  на 

*  «Мой  домъ  —  мой  замокъ.» 
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электрической  станц1и  стало  недоставать  топлива  и  въ  резулг.тат'Ь  вода  пода- 
валась водопроводомъ  на  кашя-нибудь  полчаса  за  ц'Ьлыя  сутки,  прптомъ  чаще 

всего  ночью.  Бывало,  раздается  у  насъ  среди  ночи  звукъ  самод-Ьльнаго  гонга: 
это  дворникъ  изв15щаетъ  жильцовъ,  что  въ  водопровод'^  показалась  вода. 
Обычно  она  доходила  только  до  подвальнаго  или  перваго  этажа,  а  иногда  по- 
казывалась  лишь  въ  одномъ,  —  самомъ  нпзкомъ,  —  кран']^  на  всю  усадьбу. 
II  вотъ,  дворь  наполняется  народомъ.  Жильцы  съ  ведрами  и  кувшинами  ста- 

новятся въ  очередь  и  получаютъ  живительную  влагу.  Очередь  еще  далеко 

не  исчерпана,  когда  напоръ  воды  слаб'Ьетъ,  а  загЬмъ  вовсе  прекращается. 
Не  наполниБш1е  своего  ведра  выб'Ьгаютъ  на  улицу  и  сп'Ьшатъ  внизъ,  —  на 
Крещатикъ,  на  Подолъ,  —  гд'^,  быть  можетъ,  еще  возможно  набрать  воды  .  .  . 

Убшственныя  санитарныя  услов1я  и  всеобщее  недо'Ьдан1е  фатально  вели 
къ  развитш  эпидемШ.  Въ  эту  зиму  насъ  пос^Ьтилъ  сыпной  тифъ  и  именно 
ръ  первое  свое  посЬщен^е  эта  страшная  эппдем1я  приняла  самыя  жестошя 
формы.  Удовлетворительной  статистики  не  было,  несмотря  на  всЬ  «статбюро», 

но  несомн'Ьнно,  что  сыпнымъ  тифомъ  перебол'Ьли  въ  Росс1и  мнллюны  и  что 
смертность  была  чрезвычайно  велика. 

Въ  каждомъ  дом'Ь  было  по  н'Ьсколько  больныхъ,  больницы  были  переполнены, 
а  на  кладбищахъ  т'Ьла  по  н'Ьсколько  дней  выжидали  очереди,  пока  пхъ  не 
предавали  земл'Ь. 

Наибольш1й  рискъ  заразы  былъ  на  жел'Ьзныхъ  дорогахъ.  Люди,  пускавшхеся 
въ  путешеств1е,  натирались  какими-то  маслами  и  обв'Ьшпвались  амулетами  съ 
нафталиномъ.  И  все  же  обычно,  посл'Ь  прь'Ьзда,  гд'Ь  либо  въ  складкахъ  пальто 
находился  экземпляръ  передатчика  заразы  —  платяной  вши  —  и  приходилось 
съ  зампрающимъ  сердцемъ  выжидать  окончан1я  перюда  инкубац1и. 

Л  между  т'Ьмъ,  эта  форма  тифа  въ  Западной  Европ'Ь  уже  сдана  въ  архпвъ 
истор1и  и  о  ней  вспоминаютъ,  какъ  о  бич'Ь,  посЬщавшемъ  челов'Ьчество  когда- 
то  давно  —  давно  .  .  . 

Въ  конц'Ь  января  1920  года  красная  арм1я  заняла  Одессу.  Вскор'Ь  палъ 
Ростовъ  и  на  фронт'Ь  установилось  затишье. 

Въ  западномь  направлен]'и  большевики  на  этотъ  разъ  не  продвинулись  такъ 
далеко,  какъ  въ  1919  году.  Части  волынской  и  подольской  губерн1и  оставались 

въ  рукахъ  поляковъ.  Въ  Каменц-Ь  и  Могилев-Ь-Подольскомъ  удерживался 
и  Пстлюра  съ  перешедшими  вновь  на  его  сторону  галичанами. 

Отиошен1Я  большевиковъ  къ  своимъ  западнымъ  сосЬдямъ  были  для  насъ 
не  вполн'Ь  ясны. 

Съ  поляка^пI  мы  все  время  были  на  положен1и  войны.  Никто  толкомъ  не 
зпалъ,  когда  эта  война  началась  и  изъ-за  чего  она  ведется.  Но  привыкли  къ 
мысли,  что  на  Запад-Ь  им-Ьется  «фронтъ»  и  что  тамъ,  отъ  времени  до  времени, 
пронсходятъ   незначительный  боевыя  столкновен1я. 

Въ  апрЬл-Ь  1920  года  этотъ  фронтъ  внезапно  оживился.  Какъ  мы  узнали 
впосл'Ьдств1и,  въ  это  время  Пилсудск1й  заключилъ  свое  соглашеихе  съ  Петлюрой 
и  р-Ьшилъ  предпринять  большое  иаступлен1е  на  Украину.  Тогда  ничего  объ 
этомь  изв-Ьстно  не  было  и  мы  не  ждали  пикакихъ  событ1й,  пи  воонныхъ,  ни 
политическихъ.   Они  и  наступили,  какъ  всегда,  неожиданно  и  бравурно. 
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Около  20  апр'Ьля  К1евъ  посЬтилъ  польсшй  аэропланъ,  сбросившш  надъ 
городом ь  н-Ьсколько  бомбъ.  Зат-Ьмъ  стали  распространяться  слухи  о  неудачныхъ 
для  большевнковъ  бояхъ  гд'Ь-то  подъ  Коростенемъ  и  Овручомъ.  А  27  апр-Ьля 
уже  была  р'Ьшена  эвакуащя  К1ева. 

Я  всегда  относился  весьма  скептически  къ  слухамъ,  особенно  же  къ  благо- 
пр1ятнымъ,  порождаемымъ  не  фактами,  а  желан1ями.  II  на  этотъ  разъ  я  упорно 

отрицалъ  возможность  какихъ  либо  перем'Ьнъ,  пока,  въ  самый  день  27  апр'Ьля, 
одппъ  весьма  положительный  «продработникъ»  не  сообщилъ  мн'Ь,  что  «создалось 
положен1е,  при  которомъ  мы  вынуждены  оставить  городъ». 

Въ  этотъ  день  К1евъ  им'Ьлъ  еще  нормальный  видъ,  но  уже  на  сл-Ьдующее 
утро  мы  увпд'Ьли  знакомую  намъ  картину  панической  эвакуации.  Ея  полн-Ьй- 
шая  внезапность  усиливала  стремительность  и  посп'Ьшность  б'Ьгства.  Красно- 
армеиск1я  части  и  сов-Ьтск^я  учрежден1я  уходили  такъ  быстро,  что  врагъ  фактиче- 

ски не  могъ  за  ними  посп'Ьвать.  К1евъ  былъ  совершенно  оставленъ  большеви- 
ками въ  посл'Ьдн1е  дни  апр'Ьля,  между  т-Ьмъ  какъ  поляки  подосп-Ьли  къ  городу 

только   черезъ   7 — 8   дней.   Мы   опять   пережили   пер1одъ   безвластья .  .  . 
Этотъ  разъ  переходное  время  было  особенно  тяжелымъ  въ  продовольствен- 

помъ  отнсшенп!.  Опыть  посл'Ьднихъ  переворотовъ  съ  посл'Ьдовавшимъ  апнули- 
роБан1еыъ  денегъ  прежней  власти  (сначала  сов-Ьтскихъ,  загЬмъ  деникинскнхъ) 
научилъ  торговцевъ,  что  въ  дни  эвакуац1п  ни  въ  какомъ  случа'Ь  нельзя  ничего 
продавать,  такъ  какъ  рискуешь  остаться  зат'Ьмъ  съ  кипой  ничего  не  стоющихъ 
бумажекъ.  Но  вм'Ьст'Ь  съ  т'Ьмъ  опытъ  научилъ  и  обывателя,  что  необходимо  по- 
возможности  обезнечить  себя  запасами  на  все  время  эвакуацш.  Взаимод'Ьйствхе 
этихъ  двухъ  противоположныхъ  тенденц1Й  и  повело  къ  тому,  что  уже  съ  утра 

28  апр'Ьля,  то-есть  въ  первый  же  день  эвакуац1и,  во  всемъ  город'Ь  нельзя  было 
достать  ни  одного  фунта  хл'Ьба,  ни  одной  картошки,  ни  пуда  дровъ. 

Отказываться  отъ  прхема  сов'Ьтскихъ  денегъ  торговцы  не  р'Ьшались;  по- 
этому они  и  предпочитали  припрятывать  товаръ  или  же  торговать  подъ  полой  за 

«керенкш)  и  «царск1я».  Населен1е,  —  особенно  женская  его  половина,  —  изо- 
ш,рялось,  изобр'Ьтая   способы  обм'Ьна  или  кредита. 

Н  почти  всЬ  голодали. 

Польск1я  войска  вступили  въ  К1евъ  7  мая  1920  года  и  оставались  у  насъ 
пять  нед'Ьль. 

Радость  при  избавлен1и  отъ  сов-Ьтской  власти  была,  какъ  всегда,  большая. 
Но  на  этотъ  разъ  у  всЬхъ  было  сознан1е  неестественности  и  непрочности  новаго 
порядка.  Пришла  и  завоевала  насъ  чужая  арм1я  —  это  было  ясно  всЬмъ.  Ни 

бол'Ье  благоразумные  изъ  числа  поляковъ,  ни  т-Ьмъ  менЬе  насел ен1е  Украины 
не  думали  о  томъ,  чтобы  нашъ  край  могъ  окончательно  подпасть  подъ  власть 

воскресшей  Р-Ьчи  Посполитой.  Оффищальныя  пронунщаменто  Пилсудскаго  гово- 
рили только  о  помощи  самост1ицой  Украин'Ь.  Это  напоминало  приходъ  н-Ьмцевъ 

и  гетманщину;  большевистская  пресса  и  называла  Петлюру  кандпдатомъ  въ 

гетманы.  Но  различ1е  было  въ  томъ,  что  вм'Ьсто  н'Ьмцевъ  пришли  поляки,  а 
также  и  в'ь  томъ,  что  тогда  экспериментъ  прсд'Ьлывался  въ  первый,  а  теперь 
во  1>торои  разъ. 

Черезъ  н'Ьсколько  дней  посл-Ь  занят1я  города  польск1я  войска  устроили 
блестящ1и  парадъ.  Со  свойственной  имъ  любовью  къ  помп-Ь  и  остентаи,1и,  поля- 
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ки  дали  намъ  весьма  импозантное  представлен1е.  Въ  течеше  н'Ьсколькихъ  ча- 
совъ  вопнск1я  части  вс1>хъ  видовъ  оруж1я  маршировали  по  Крещатику.  Формы 
были  новехонььчя,  лошади  прекрасныя,  муштровка  великол'Ьпиая.  Офицерство 
—  сама  элегантность  и  удаль. 

Гражданской  администращи  поляки  у  насъ  не  завели,  предоставивъ  эту 
фуикц110  украинцамъ.  Верховный  Атаманъ  Петлюра  составилъ  кабинетъ  минп- 
стровъ  во  глав'Ь  съ  Прокоиовичемъ,  при  участхи  Ефремова,  Никовскаго,  Салпков- 
скаго  и  другпхъ  лучшихъ  представителей  ум'Ьреннаго  украинства.  Резиденц1ей 
правительства  былъ  не  слишкомъ  близкш  къ  фронту  Кьевъ,  а  Винница.  Но  и 
эта  предосторожность  не  спасла  кабинетъ  отъ  необходимости,  черезъ  н'Ьсколь- 
ко  дней  посл11  своего  конструирован1я,  приступить  къ  эвакуащи. 

Въ  к1евскихъ  органахъ  управленхя  царилъ  совершенный  хаосъ.  Мы  им'Ьлн 
польскую  комендатуру,  украинскую  комендатуру,  губернскаго  комиссара  Пре- 
снухика,  какой-то  суррогатъ  городского  управлен1я.  Все  это  не  налаживалось 
и  функщонировало  чрезвычайно  безпорядочно  и  растерянно. 

Совершенно  не  налаживалась  и  хозяйственная  жизнь.  Если  при  доброволь- 
цахъ  мы  пережили,  какъ  я  писалъ,  полосу  возстановлен1я,  то  во  время 

поляковъ  мы  усп'Ьли  только  уб'Ьдиться  въ  томъ,  какъ  безконечно  трудно  или  даже 
невозможно  стало  теперь  возстановлен1е  всего  разрушеннаго  большевизмомъ.  Ни 
банки,  ни  магазины,  ни  городск1я  учрежден1Я,  ни  судъ  ожить  и  воскреснуть 
теперь  не  усп'Ьлп  или  не  смогли.  Матерхальный  субстратъ  всЬхъ  этихъ  инстпту- 
товъ  —  мебель,  д'Ьлопроизводство,  архивы,  запасы  —  за  протек.ш1е  н-Ьсколько 
м'Ьсяцевъ  продолжалъ  расхиш,аться  и  разрушаться.  Личный  же  составъ  окон- 

чательно пор'Ьд'Ьлъ  посл'Ь  вторичнаго  к1евскаго  исхода  въ  ноябр'Ь   1919  года. 
Безконечно  сложной  стала  самая  элементарная  хозяйственная  операц1я  — 

покупка  провиз1и  на  об'Ьдъ.  Прежде  всего,  негд']Ь  было  достать  денегь.  Ири 
большевикахъ  населен1е  въ  весьма  значительной  своей  части  состояло  на  сов'Ьт- 
ской  служб'Ь,  теперь  оно  лишилось  жалован1я  и  бросилось  на  поиски  заработковъ. 
О  запасахъ  п  фондахъ,  на  которые  можно  было  бы  жить  въ  переходное  ьремя, 
не  могло  быть  и  р'Ьчи:  кто  могъ  что  либо  накопить  за  долпе  м']Ьсяцы  недо'Ьданхя 
и  растраты  всего   накопленнаго  прежде? 

Однако,  голымъ  фактомъ  б'Ьдности  и  безденежья  не  исчерпывались  труд- 
ности хозяйственной  ситуац1и.  Даже  для  Т'Ьхъ,  кто  им'Ьлъ  деньги,  вставалъ 

вопросъ,  т'Ь  ли  у  него  деньги,  на  которыя  можно  что  либо  купить.  Валютный 
вопросъ  сталъ  во  время  польской  оккупац1и  фантастически  запутаннымъ 
и  острымъ  Циркулировало  безконечное  количество  сортовъ  депегъ:  сов1Ьтск1я, 
думск1я,  украппск1я,  царск1я,  керенки,  польск1я  марки.  Украинск1я  деньги  д'Ьли- 
лись  на  карбованцы  и  гривны,  карбованцы  на  тысячные  и  пятидесятки.  Среди 
керенокъ  различали  сороковки  и  двадцатки,  среди  царскнхъ  —  пятисотки,  соткп 
и  мелочь.  Въ  качеств'Ь  раритетовъ  попадались  на  базар'Ь  и  всЬ  виды  звонкой 
монеты:  золотые,  серебряные  рубли  и  мелочь.  На  каждый  изъ  этихъ  четыр- 

надцати сортовъ  денегъ  былъ  особый,  притомъ  изменчивый,  курсь.  И  ц'Ьны 
каждаго  товара  были  различны  на  калсдый  сортъ  валюты. 

Базарпыл  торговки  должны  были  стать  профессорами  математики,  чтобы 
разобраться  во  всемъ  этомъ  финансовомъ  лабиринтЬ! 

Курсъ  денегъ  вархнровался  по  сослов1ямъ.  У  крестьянъ  были  свои  вкусы, 
у  «биржи»  свои.  Всеобщими  фаворитами  были  «гринныл,  царск1я  и  керенки- 
двадцатки.   Съ  карбованцами  или  сороковкамн  въ  кармаи'Ь  можно  было  и  не 
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ходить  на  базаръ  .  .  .  Достать  привилегированные  сорта  денегъ  было,  конечно, 
чрезвычайно  трудно. 

Результатомъ  б-Ьдностн  и  валютной  путаницы  былъ  всеобщ1й  голодъ.  Ни  въ 
одинъ  изъ  пережитыхъ  нами  перюдовъ  —  даже  при  большевикахъ  —  экономи- 

ческая разруха  не  чувствовалась  такъ  бол-Ьзненно  и  остро,  какъ  въ  эти  пять 
нед'Ьль  польской  оккупац1п.  II  оставалось  только  ут'Ьшаться  т'Ьмъ,  что  и  этотъ 
голодъ  и  эта  валютная  неразбериха  —  непзб'Ьжнып  этапъ  на  пути  къ  хозяй- 

ственному возстановлен1ю,  тогда  какъ  мнимое  благополуч1е  пайковъ  и  неогра- 
нпчепныхъ  бумажныхъ  эмисс1Й  есть  путь  къ  дальн'Ьйшему  разоренш  и  обни- 
щаиш.  Но  нетерп'Ьн1е  есть  роковой  недостатокъ  челов'Ьческпхъ  сужденш,  а 
въ  данномт  случае  действительно  не  было  времени  для  выжидан1я. 

Настроешя  к1евлянъ  въ  недели  польской  оккупацш  были  мрачныя  и  озлоб- 
ленныя. 

Единственнымъ  д-Ьльнымъ  учрежден1емъ  въ  К1ев']Ь  былъ  во  времена  польской 
оккупап1и  Американск1й  Красный  Крестъ.  Делегац1я  его  пр1'Ьхала  въ  Шевъ  въ 
первые  же  дни;  .она  устроилась  въ  чпстенькомъ  бюро  и  стала  проявлять  весьма 
большую  активность.  Только  когда  поляки  уходили  и  населен1е  начало  грабить 
и  распродавать  припасы  изъ  складовъ  Краснаго  Креста,  —  мы  увпдЪли,  сколько 
добра  усп'Ьли  за  столь  короткое  время  привезти  американцы. 

Были  у  насъ  и  польсшя  красно-крестныя  органпзащи.  Много  бывшихъ 
шевлянъ-поляковъ,  превратившихся  въ  красно-крестныхъ  генераловъ,  посЬ- 
тило  насъ  въ  эти  нед-Ьли,  блистая  п^егольскимп  формами.  Наладить  какую  либо 
реальную  работу  польск1п  Красный  Крестъ  не  усп-Ьлъ. 

Св'Ьтлымъ  пятномъ  среди  всЬхъ  золъ  и  бЬдъ  было  только  одно:  пр1отво- 
ренное  окно  въ  Европу,  чрезъ  которое  дохнуло  на  насъ  св'Ьжимъ  воздухомъ. 
Жел-Ьзно-дорожная  связь  съ  Варшавой  была  возстановлена,  путешеств1е  туда 
длилось  всего  (!)  36  часовъ.  Мы  вид'Ьли  жпвыхъ  людей,  пр1'Ьзжавшихъ  изъ 
Европы,  получали  св'Ьж1я  письма.  ВсЬ  рвались  туда  —  на  волю.  Но  немнопе 
усп'Ьли  уЬхать,   такъ  какъ  затруднешя  чинились  чрезвычанныя. 

—  Ч'Ьмъ  объяснить,  спрашпвалъ  меня  одинъ  полякъ,  мой  товарищъ  по 
сословш,  пр1'Ьхавш1й  теперь  изъ  Варшавы,  —  что  въ  ВаршавЪ  всё  бывш1е 
шевляне  умоляютъ  меня  помочь  имъ  возвратиться  во-своясп,  а  зд^ь  ни  одинъ 
знакомый  не  пропускаетъ  меня,  чтобы  не  просить  вывезти  его  за-границу? 

—  Очевидно,  русскимъ  въ  достаточной  ы'Ьр'Ь  плохо  живется  и  зд'Ьсь,  и тамъ .  .  . 

Мы,  разум'Ьется,  чувствовали  только  то,  какъ  плохо  зд'Ьсь.  И  стреми- 
лись, и  искали  путей  туда. 

На'Ьзжавш1е  польск1е  прхятели,  на  протекщю  которыхъ  мног1е  разсчитьгеали, 
оказывались  въ  этомъ  отношен1и  бол-Ье  Ч'Ьмъ  сдержанными.  Своими  средствами 
получить  возможность  уЬхать  было  немыслимо.  Поэтому  всЬ,  кто  пм'Ьлъ  род- 
ныхъ  заграницей,  бомбардировали  пхъ  письменными  просьбами  о  помощи  въ 
этомъ  д'Ьл'Ь. 

«Вопросъ  о  томъ,  какъ  бы  отсюда  выбраться,  —  писалъ  я  брату 
въ  Америку  въ  ма-Ь  1920  года,  —  сталъ  посл'Ьдн1е  полгода  основ- 
нымъ   вопросомъ   нашего   существован1я.    Мы   совершенно  извелись 
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физически,  духовно  и  морально.  Жизнь  невыносима  и  непрерывно 

ухудшается,  независимо  отъ  политическихъ  перем'Ьнъ. 
Теперь  произошла  очередная  —  по  счету  12-ая  —  см'Ьна  власти: 

большевики  ушли,  явились,  роиг  сЬап^ег,  поляки.  Но  мы  живемъ, 

кром'Ь  текуп1,ихъ  заботъ,  исключительно  мыслью  объ  отъ'Ьзд'Ь. 
Хлопочите  за  насъ!» 

Въ  письм-Ь  къ  роднымъ  въ  Парижъ,  относящемся  къ  тому  же  времени, 
я  писалъ: 

«Теперь  у  насъ,  въ  связи  съ  пр1отворившимся  окномъ  въ  Европу, 

на  очереди  вопросъ  объ  отъ^зЗД'Ь.  Мы  твердо  р-Ьшили  при  первой 
возможности  бросить  все  и  "Ьхать  сломя  голову,  безъ  средствъ,  безъ 
плановъ  — лишь  бы  у'Ьхать.  Въ  холодномъ  ужас'Ь  отъ  мысли,  что, 
можетъ  быть,  снова  зд'Ьсь  застрянемъ  и  будемъ  переживать  все 
сначала». 

Эти  письма  дошли  до  своихъ  адресатовъ,  когда  въ  Кгев-Ь  уже  были  боль- шевики. 

К1евъ  оказался  пред'Ьльнымъ  пунктомъ  продвижен1я  поляковъ  на  Востокъ. 
На  л'Ьвомъ  берегу  Днъпра,  у  Броваровъ,  польск1я  войска  укр'Ьпились;  завое- 
ваше  л'Ьвобережной  Украины  Петлюра  долженъ  былъ  произвести  своими  силами. 

Все  время  пребыван1я  въ  К1ев'Ь  поляковъ,  до  насъ  доносились  изъ-за 
Дн-Ьира  звуки  канонады;  отъ  времени  до  времени  прилетали  аэропланы,  бросав- 
ш1е  бомбы.  Разум^Ьется,  это  не  могло  способствовать  налаженда  жизни  и  успокое- 
шю.  Зато  въ  кр'Ьпости  своего  фронта  поляки  не  сомн-Ьвались .  На  л'Ьвый  берегъ 
подвезли  черезъ  весь  городъ  тяжелыя  оруд1я  необычайно  внушительпаго  вида .  .  . 

Приблизительно  за  нед'Ьлю  до  б'Ьгства  поляковъ,  одинъ  изъ  красно-крестныхъ 
генераловъ  говорилъ  мн'Ь,  цитируя  слова  главнокомандующаго :  «Пускай  вся 
германская  арм1я  попытается  продолбить  наши  Броварск1я  позиц1и  —  удержимся!» 

Вспоминая  парадь  польскихъ  войскъ  на  улицахъ  города  и  сравнивая  эту 
картину  съ  видомъ  отступавшихъ  красноармейскихъ  частей,  невозможно  было 

сомн'Ьваться  въ  томъ,  что  эта  похвальба,  при  данныхъ  услов1яхъ,  им'Ьеть  н'Ько- 
торыя  основан1я. 

Однако,  какъ  я  говорилъ,  прошло  немного  времени  поел  Ь  произнесен1я  этихъ 

гордыхъ  словъ,  какъ  все  пошло  прахомъ.  Поляковъ  гд'Ь-то  обошли  или  по- 
т'Ьснили,  ихъ  стратегическое  положение  сд'Ьлалось  невозможиымъ  и  вся  эта 
щегольская  арм1я  съ  необычайной  посп-Ьшностью  ринулась  обратно.  Кажется, 
23  шпя  былъ  оставлепъ  К1евъ,  а  черезъ  два  м-Ьсяца  большевики  были  въ  20-ти 
верстахъ  отъ  Варшавы  .  .  . 

Эвакуац1я  наступила,  какъ  всегда,  неожиданно  и  внезапно.  До  посл'Ьдняго 
дня  газеты  сообщали  о  прекрасномъ  положен1и  на  фронгЬ.  А  загЬмъ  вдругъ 

вовсе  перестали  писать  о  фронт'Ь...  Мы  же  своимъ  опытнымъ  глазомъ  уБИд1зЛИ 
всЬ  непреложные  признаки  предстоящей  «перем-Ьны»*. 

*  Слово  «перем-Ьна»  было  простонароднымъ  терминомъ,  установившимся  въ  Шев-Ь 
для  обозначешя  политическаго   переворота.       Всего   съ   1917-го    по   1920-й   годъ    мы 
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Уходт.  поляковъ  сопровождался  различными  безобраз1ями  и  разрушеп1ями, 

какъ  нам'Ьренными,  такъ  и  стих1йными.  Были,  по  стратегнческимъ  сообра- 
жеп1яыъ,  взорваны  всЬ  мосты,  ведущ1е  черезъ  Дн-Ьпръ.  Ц'Ьпной  мостъ,  по- 

строенный при  Никола'Ь  I  и  являющ1Йся  одной  изъ  к1евскихъ  достопрпм'Ь- 
чательностеп,  такъ  и  не  былъ  потомъ  возстановленъ.  Въ  город-Ь  произошло 
н'Ьсколько  пожаровъ.  Сгор'Ьла  4-я  гимпаз1я,  въ  которой  съ  1914  года  пом-Ь- 
щался  ла:;аретъ,  сгор15ла  украннскал  комендатура.  Сгор-Ьлъ  —  это  стало 
эвакуапюпной  традищей  —  пакгаузъ  на  товарной  станц1н.  Товары  изъ  этого 
пакгауза  и  изъ  разграбленныхъ  складовъ  американскаго  краснаго  креста 

зат'Ьмъ  долгое  время  продавали  на  всЬхъ  базарахъ.  Эта  массовая  продажа  и 
покупка  краденаго  была  хорошимъ  показателемъ  для  уровня  общественныхъ 

нраьовъ,  до  котораго  мы  докатились.  В'Ёроятно  во  всемъ  К1ев'Ь  пе  было  тогда 
ни  одной  семьи,  которая  не  распивала  бы  въ  посл'Ьдовавш1е  за.т1Ьмъ  голодные 
дни  американскаго  какао .  .  . 

Поляки  уходили.  Наши  надежды  на  отъ-Ьздъ  не  осуществились.  Въ  самый 
день  ухода  войскъ  я  подошелъ  къ  пом'Ьщен1Ю  американцевъ  для  посл'Ьдней  по- 

пытки умолить  нхъ  вывезти  насъ. 

—  Ыауе  уои  апу  о{('1с1а1  Ьи81пе53  ?  *  —  спросилъ  меня  стоявшей  у  входной 
двери  очаровательный  мальчикъ  —  гурьеръ. 

Онъ  такъ  мн-Ь  понравился,  что  я  не  р-Ьшился  сказать  ему  неправду. 
Меня  не  приняли. 

Я  вернулся  домой.  Снова,  какъ  3  декабря  1919  года,  на  душ'Ь  былъ 
мракъ  и  тупое  отчаянте. 

Въ  одномъ  изъ  писемъ  въ  Европу,  писанныхъ  при  полякахъ,  я  просилъ 

посп'Ьшить  съ  помощью,  пока  не  усп-^ла  «закрыться  крышка  гроба». 
Теперь  она  закрывалась. 

VII.  Снова  большевики 

(шль  1920  —  ПОЛЬ  1921) 

Осуществленный  сов-Ьтсюй  строй.  —  Теорхя  и  практика.  —  Непоб-Ьдимый  лавочникъ. 
—  Сов-Ьтъ  рабочпхъ  депутатовъ.  —  Юридическая  мобилизац1я.  —  Жертва  сов-Ьтской 
юстпщи.  —  Процессъ  Вайнп1тейна.  Тюремные  порядки.  —  Высшая  школа.  Сту- 

денчество. Профессура.  —  Пзъ  области  общественныхъ  настроен1й.  В-Ьра  въ  ннтер- 
венщю.     Слухи.  —  Измельчан1е  жизни.     Неум-Ьстный  снобизмъ  .  —  Переживанхя.  — Отъ-Ьздъ. 

Большевики  возвратились  въ  К1евъ,  —  на  этотъ  разъ  на  долго,  —  какъ 

посл-Ь  экскурс1и.    Они  застали  все  на  своемъ  м-Ьст-Ь,  въ-Ьхали  въ  свои  прежн1я 

пережили  тринадцать  такихъ  «перем-Ьнъ>>:  февральская  революц1я,  Украинская  Рада, 
большевики,  Рада  съ  н-Ьмцами,  гетманъ,  Директория,  большевики,  добровольцы,  боль- 

шевики (на  два  дня  въ  октябре  1919  г.),  снова  добровольцы,  опять  большевики,  поля- 
ки и  снова    большевики. 

*  «У  васъ  какое-либо  оффищальное  д-Ьло?» 
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квартиры  п  стали  продолжать  свою  работу  съ  той  точкп,  на  которой  остановп- 
лпсь.  Съ  гЬхъ  поръ  никто  ихъ  больше  не  тревожилъ,  —  если  не  считать  лож- 

ной тревоги  въ  сентябр'Ь  1920  года,  когда  посп'Ьшили  почти  совершенно  эва- 
куировать городъ,  хотя  врагъ  и  не  собирался  его  занимать.  Сов'Ьтская  власть, 

наконецъ,  получила  возможность  осЬсть  въ  К1ев'Ь  и  проявить  себя  у  насъ 
во  всю  ширь  и  глубь. 

У  нас  ь  установился  и  продержался  въ  течете  ц'Ьлаго  года  настояш,1й  сов'Ьт- 
ск1п  строй  —  говорю:  въ  течете  года,  потому  что  черезъ  годъ,  весной  1921  года, 
началась  новая  экономическая  политика  и  возжп  стали  сами  собой  отпускаться. 
Ыо  въ  течете  этого  года  мы  испытали  на  себЬ  все,  или  почти  все,  что  написано  въ 
программ1^  росс1Йской  Коммунистической  парт1и  и  что  должно  привести  къ 
царству  справедливости,  добра  и  красоты. 

Магазины  были  закрыты  *,  частная  торговля  уничтожена,  выв-Ьскп  сняты, 
все  было  иац1онализнровано,  зарегистрировано,  взято  на  учетъ.  Каждый  день 

мы  заполняли  как1я  нкбудь  новые  в'Ьдомости  или  формуляры  —  то  о  числ-Ь  ссоихъ 
стульевъ,  то  о  ̂ азм'Ьр'Ё  комнатъ,  то  о  сгоихъ  годахъ,  занятхяхъ  и  способностяхъ. 
ВсЬ  эти  в-Ьдомости  и  формуляры  шли  въ  соотв'Ьтственное  учреждеи1е,  им1^ющее, 
вм'Ьсто  наз1ан1я,  сокращенный  «адресъ  для  телеграммъ»;  тамъ  они,  должно 
быть,  соотв'Ьтственнымъ  образомъ  сортировались,  распределялись  и  подш1ша- 
лись.  Безъ  надлежащаго  ордера  отъ  надлежащей  инстанд1и  не  могло  произойти 

ни  мал-Ьйшаго  изм'Ьнен1я  въ  живомъ  и  мертвомъ  инвентар'Ь  сов'Ьтской  рес- 
публики. Чтобы  перенести  матрацъ  изъ  одной  квартиры  въ  другую,  нуженъ 

былъ  ордеръ;  чтобы  вы'Ьхать  на  соседнюю  станц1ю,  нуженъ  былъ  пропускъ; 
чтобы  купить  лпстъ  бумаги,  нужно  было  предварительно  исписать  н-Ьсколько 
листовъ  просьбами  о  надлежащемъ  разр'Ьшен1И. 

Вся  жизнь  стала  подв'Ьдомствепна  учрожден1ямъ.  Шевъ,  какъ  и  вся  Росс1я, 
сталъ  похожъ  на  деревню  одного  чудака-пом'Ьщика,  описаннаго  во  второй 
части  «Мертвыхъ  душъ». 

«Вес  было  у  полковника  необыкновенно.  Вся  деревня  была  въ  раз- 
броску: постройки,  перестройки,  кучи  извести,  кирпичу  и  бревенъ  по 

всЬмъ  улицамъ.  Выстроены  были  как1е-то  дома,  въ  род-Ь  присутствен- 
ныхъ  м'Ьстъ.  На  одномъ  было  напнсано  золотыми  буквами:  Депо 
землед'Ьльческихъ  орудхй,  на  другомъ:  Г  л  ав  пая  счет- 

ная экспедиц1я,  на  третьемъ :  Комитетъ  сельскихъ 

д-Ьлъ;  Школа  нормальнаго  просв'Ьщен1я  поселяпъ; 
словомъ,   чортъ  знаетъ,  чего  не  было!» 

Когда,  однако,  Чичиковъ  «р-Ьшился  саиъ  отправиться  погляд-Ьть,  что  это 
за  комиссш  и  комитеты»,  то  — 

«что  нашелъ  онъ  тамъ,  то  было  не  только  изумительно,  но  превы- 
шало р'Ьшительно  всякое  понят1е.  Комисс1Я  всяк  ихъ  про- 

шен1й  существовала  только  на  выв'Ьск'Ь.  Председатель  ея,  прежн1й 
камердинеръ,  былъ  персведенъ  во  вновь  образовавш1йся  комитетъ 

сельскихъ  построек ъ.  М'Ьсто  его  з.чступилъ  конторщикъ 
Тимошка,  откомандированный  на  сл'Ьдств1е  —  разбирать  пьяницу  при- 

казчика со  старостой,  мошенникомъ  и  плутомъ». 

*  До  закрыт1я  базаровъ  д-Ьло   въ  Кхев-Ь  не  дошло,   но   Харьковъ  и  Одесса  испы- тали и  это. 
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Сколько  было  у  насъ  комитетовъ  и  комиссш,  существовавшихъ  только 
на  выв'Ьскахъ!  Сколько  было  школъ  безъ  учителей,  учениковъ  и  учебныхъ 
пособш!  Сколько  больнпцъ  безъ  л'Ькарствъ!  Сколько  мастерскихъ  безъ  инстру- 
ментовъ!  И  не  во  всЬхъ  ли  сов'Ьтскпхъ  учрежден1яхъ  главн'Ьйш1я  функцш 
выполнялись  исключительно  на  бумаг^Ь? 

У  насъ,  какъ  и  во  всей  Росс1и,  жизнь  пзла  мимо  сов-Ьтскаго  аппарата,  такъ 
какъ  жизнь  несравнимо  сильн'Ьй  жалкихъ  попытокъ  доктринерской  регламен- 
тац1и .  .  . 

ВсЬ  жители  К1ева  им^Ьли  продуктовыя  и  хл'Ьбныя  карточки  различныхъ 
категор1й.  Но  за  все  время  моей  жизни  при  болыпевикахъ  (а  потомъ  и  подавно) 

ни  единаго  раза  хл'Ьба  по  хл'Ьбнымъ  карточкамъ  выдано  не  было.  Такъ  они 
и  лежали  мирно  у  насъ  въ  ящикахъ  со  всЬми  своими  талонами,  печатями  и 

подписями.  И  отъ  времени  до  времени  въ  «Изв'Ьст1яхъ»  выходилъ  ц'Ьлый  листъ 
съ  объявлен1ями  объ  утрат'Ь  гЬмъ  или  инымъ  гражданиномъ  карточки.  Безъ 
такихъ  публикац1п  —  тоже  пережитокъ  дореформенной  канцелярщины  —  этотъ 
драгоц'Ьннып  документъ  не  возобновлялся.  По  продуктовымъ  карточкамъ  иногда 
выдавали  сахаръ,  соль  и  спички. 

Хл'Ьбъ   покупался  ' — на  базар'Ь. 
Жизнь  была  силъя'Ье.  Она  выпирала  изъ  всЬхъ  щелей  и  прор'Ьхъ  соцхали- 

стпческой  брони.  Одно  время,  наприм1>ръ,  частная  торговля  пресл'Ьдовалась, 
но  кооперативы  терп'Ьлись.  И  вотъ  всЬ  торговый  предпр1ят1я,  какъ  по  мановен1ю 
волшебнагс  жезла,  преисполнились  духа  Рочдэльскихъ  п10неровъ  и  объявили 

себя  кооперативами.  Когда  уже  въ  город'Ь  не  было  ни  одной  частной  выв'Ьски, 
повсюду  красовалась  надпись  «КЕПО  №  .  .  .»  КЕПО  означало  «К1евск.  единое 

пот1)ебительское  о-во».  Выв'Ьски  КЕПО  до  того  примелькались,  что  для  меня 
он'Ь  сд'Ьлались  настояпщмъ  кощмаромъ.  Разъ  ночью  мн'Ь  снилось,  что  по  новому 
декрету  отм1энены  фамил1и  и  отньш'Ь  всЬ  граждане  будутъ  ходить  съ  при- 
в'Ьшеннымп    на   груди   табличками    «КЕПО    л?    такой-то» .  .  . 

Когда  закрыли  и  кооперативы,  изъ  всЬхъ  видовъ  частныхъ  предпр1ят1й 

остались  разр'Ьщеннымп  только  кустарный  мастерск1я.  Тогда  въ  короткое  время 
всЬ  лавочники  на  Васильковской  и  на  Подол'Ь  оказались  суздальскими  и  иными 
кустарями  и  начали  выд'Ьлывать  бензинныя  зажигалки  и  резиновыя  подошвы  изъ 
краденныхъ  автомобильныхъ  щинъ.  Разр'Ьшено  было  торговать  только  съ'Ьст- 
ными  припасами:  во  всЬхъ  лавкахъ  появился  въ  окн'Ь  Хл'Ьбъ  и  коробочки  съ 
суррогатами  чая;  остальные  товары  продавались  въ  заднихъ  комнатахъ.  За- 

претили и  продовольственный  лавки:  вся  торговля  перешла  на  квартиры  лавоч- 
никовъ  или  производилась  съ  задняго  крыльца. 

Зам'Ьчательно  приспособлялся  къ  экономическимъ  декретамъ  лавочникъ  на- 
шего дома  Гершманъ.  Во  времена  апогея  коммунизма  онъ  ограничился  только 

маленькой  перестановкой  мебели:  фасадное  пом'Ьщен1е  магазина  было  превра- 
щено въ  жилую  комнату  и  черезъ  окна  можно  было  вид'Ьть  съ  улицы,  какъ 

на  томъ  м-Ьст-Ь,  гдф,  раньше  царилъ  развратъ  спекулящи,  теперь  семья  мирныхъ 
пролетар1евъ  Гершманъ  об'Ьдаетъ  и  пьетъ  чай.  Торговля  въ  это  время  про- 

изводилась въ  прежней  жилой  комнат-Ь  лавочника,  выходящей  во  дворъ.  Време- 
на изм'Ьиились,  новая  экономическая  политика  разр'Ьшила  торговать  бакалеей: 

снова  маленькая  перестановка  мебели,  прилавокъ  опять  водворенъ  въ  перед- 

нюю комнату,  а  об'Ьденыый  столъ  перенесенъ  обратно  въ  заднюю.    * 
Большевики  усп-Ьшно  боролись  съ  контр-революц1ей,  съ  Деникинымъ  и 

Колчакомъ,   съ  Петлюрой  и  Пилсудскимъ.   Но  они  никакъ  не  могли  победить 
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лавочника.  Отъ  всЬхъ  пхъ  декретовъ  лавочникъ  только  богат'Ьлъ.  И,  что  самое 
зам'Ьчательное,  изъ  всего  городского  насел ен1я  богат'Ьлъ  только  лавочникъ. 
Въ  прежнее  время  въ  большихъ  домахъ  на  лучшпхъ  улицахъ  города  влад'Ьлецъ 
пом'Ьщавшеися  въ  полу-подвал1з  лавки  былъ  самымъ  посл'Ьднимъ  изъ  жиль- 
цовъ.  Теперь  онъ  сталъ  самымъ  богатымъ  и  почетнымъ  жильцомъ  дома.  На 

дороговизн1.  онъ  только  зарабатывалъ,  а  декреты  ум-Ьлъ  обходить.  П  поэтому, 
хотя  всЬ  мобилизац1и  и  контрибуцш  неминуемо  падали  на  него,  какъ  на  «не- 

трудовой элементъ»,  все  же  онъ  —  и  онъ  одпнъ  —  благо денствовалъ  посреди 
Ёсеобщаго  обнпЕа,ашя. 

Большевики  стремились  уничтожить  сиекуляцш  и  частную  торговлю,  хогЬли, 
чтобы  всЬ  жили  исключительно  заработкомъ  отъ  своего  труда.  А  на  д'Ьл'Ь  вышло 
то,  что  никогда  ни  въ  одной  стран-Ь  столько  не  торговали,  какъ  въ  эти  годы 
въ  Россш,  и  никогда  спекулятивная  горячка  не  охватьгеала  столь  широк1е  круги 
населен1я.  ('Надюнализацхя  торговли  означаетъ,  что  вся  нац1я  торгуетъ»,  го- 

ворили остряки.  Я  уже  упоминалъ  о  томъ,  какъ  основа  всЬхъ  частныхъ  бюд- 
жетовъ  неизб'Ьжно  перем'Ьщалась  отъ  жалованШ  и  гонораровъ  къ  выручк'Ь  за 
проданныя  скатерти  и  простыни.  Благодаря  этому,  въ  результат-Ь  всЬхъ  за- 
претовъ,  не  только  торговцы  остались  торговцами,  но  торговцами  же  стали 
и  бывш1е  пролетар1и  —  люди  физическаго  и  духовнаго  труда.  Достаточно 
было  выйти  на  базаръ  (въ  Москв-Ь  на  Сухаревку,  въ  Шев-Ь  на  Евренск1й), 
чтобы  увид'Ьть,  кто  только  ни  торгуетъ  и  ч1Ьмъ  только  ни  торгуютъ  въ  Сов'Ьт- 
скон  Росс1и.  Базары  получили  характеръ  постоянныхъ  ярмарокъ,  на  которыхъ 
можно  было  достать  р-Ьшительно  все  —  разум'Ьется,  подержанное  .  .  . 

Кром-Ь  лавочниковъ,  зарабатывали  достаточно  на  сносную  жизнь  самостоя- 
тельные ремесленники  —  печники,  стекольщики,  сапожники,  пилъш;пки  и  т.  п. 

Притомъ  и  изъ  числа  ремесленниковъ  могли  сносно  существовать  не  пролетар1и, 
о  которыхъ  пеклись  большевики,  а  мелк1е  предприниматели,  работавиие  своими 
инструментами  и  изъ  своего  сырья.  Настоящ1е  же  фабричные  рабоч1е,  какъ 
это  признавалось  и  оффищально,  были  деклассированы  и  либо  разъ'Ьхалпсь  по 
деревнямъ.  либо  занялись  м-Ьшечничествомъ.  Классъ  фабричиыхъ  рабочпхъ  пере- 
сталъ  существовать,  такъ  какъ  въ  большинств'Ь  перестали  работать  фабрики  и 
заводы,  а  продолжавш1е  работать  не  могли  прокормить  своихъ  новыхъ  вла- 
д'Ьльцевъ. 

Каковы  были  результаты  казепнаго  хозяйства  въ  промышленности,  объ 
этомъ  пусть  судятъ  спец1алисты.  Я  хочу  только  иллюстрировать  рац1ональ- 
ность  сощалистическаго  хозяйства  однимъ  прим'Ьромъ,  взятымъ  изъ  сферы  глав- 
н'Ьйшеи  отрасли  юго-западной  индустр1и  —  сахароварен1я.  Сахарная  промыш- 

ленность была  какъ  полагается  нац1онализироваиа  и  объединена  подъ  однимъ 
центральнымъ  управлен1емъ.  Называлось  это  управлен1е«Главсахаръ),  а  К1евск1Й 
его  отд^Ьлъ  назывался  «К1евсахаръ».  Одинъ  сотрудникъ  К1евсахара  —  челов-Ькъ 
въ  высшей  степени  положительный  —  разсказалъ  мнЬ  о  томъ,  что  въ  виду  пол- 
наго  обезц'Ьнен1я  сов-Ьтскихъ  денегъ  заводы  принуждены  расплачиваться  съ  кре- 

стьянами за  ВСЯК1Я  работы  натурой,  притомъ  главнымъ  образомъ  —  сахаромъ 
изъ  им'Ьвшихся  запасовъ.  И  воть  по  калькуляц1И  стоимости  производства  1920  — 
1921  гг.  бы.:о  оффиц1ально  установлено,  что  один  ь  пудъ  г.ырабатьшаемаго  иоваго 
сахара  обходился  на  однихъ  заводахъ  —  въ  30  ф.  стараго  сахара,  на  другихъ 
въ  35  ф.,  на  третьихъ  —  во  всЪ  40  ф.  и,  накопецъ,  нан-Ькоторыхъ.  особенно  по- 
хозяйски  поставленныхъ  заводахъ  —  въ  50  и  55  фунтовъ!   Чтобы  изготовить 
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пудъ  сахара,  «Шевсахаръ»  выдавалъ  изъ  своего  запаса  1  п.  10 — 15  ф.!  «Это 
звучптъ,  какъ  анекдотъ,  —  сказалъ  мой  собесЬдникъ,  —  а  между  т'Ьмъ  это 
печальная  д'Ьнствительпость». 

Д-Ьятели  совнархоза  прекрасно  знали  —  и  не  могли  не  знать  —  объ  истин- 
ныхъ  результатахъ  своей  работы.  При  этомъ  скептическое  отношен1е  боль- 

шевиков!, къ  пхъ  собственнымъ  хозяйствепнымъ  м1эропр1ят1ямъ  выражалось  не 

только  въ  из:^:ышлен1и  или  пересказ'Ь  бол-Ье  или  мен-Ье  удачныхъ  курьезовъ. 
Къ  н'Ькоторымъ  областямъ,  они,  сознавая  свое  безсил1е,  и  не  р'Ьшались  под- 

ступить. По  подступили,  наприм'Ьръ,  къ  не  разъ  возв'Ьщенному  аннулирован1ю 
денегъ.  Безъ  печатнаго  станка  «Экспедиц1и»  они  бы  задохлись  на  второй  день  .  .  . 

Еще  въ  мою  бытность  въ  Шев'Ь  началось  генеральное  отступленхе  по  всей  лиши, 
а  съ  осени  1921  года,  какъ  изв-Ьстно,  было  оффиц1ально  декларировано  бан- 

кротство коммунизма  и  подъ  назван1емъ  «ново  й  экономической  политики»  боль- 
шевики стали  усердно  —  возвращаться  къ  старому. 

Любопытнымъ  прим'Ьромъ  невольной  недод'Ьланностп  сов-Ьтскаго  режима 
даже  въ  самыя  лучш1я  его  времена  можетъ  служить  сл'Ьду10щ1й  эпизодъ. 

Странны.мъ  образомъ,  въ  моментъ  полнаго  расцв-Ьта  коммунистическаго  строя 
у  насъ  оставался  въ  неприкосновенности  одинъ  пережитокъ  капитализма  — 
извощикн.  Въ  то  время,  когда  ничего  нельзя  было  ни  купить,  ни  продать; 
когда  всяк1я  услуги  оплачивались  исключительно  по  тарифнымъ  ставкамъ;  когда 

всЬ  люди,  мужского  и  женскаго  пола,  были  либо  мобилизованы  либо  на  служб'Ь 
у  государства,  —  въ  это  время  все  же  разр'Ьшалось  всЬмъ  и  каждому  нани- 

мать из1ЮЩ11ка  и  условливаться  съ  нимъ  о  ц'Ьн'Ь  на  основахъ  самаго  вольнаго соглашен1Я. 

—  Ч'Ьмъ  объяснить  такую  непосл'Ьдовательность?  спросилъ  я  однажды  у 
одного  чина  «Губтрамота».   Отчего  вы  не  нац1онализируете  извощиковъ? 

—  Видите  ли,  задумчиво  отв'Ьтилъ  мой  собесЬдникъ,  —  мы  попробовали, 
но  выяснилось  одно  большое  затрудненхе.  Когда  людей  не  кормятъ,  они  отчего- 
то  все  же  продолжають  жить.  А  когда  лошадей  не  кормятъ,  они  непрем'Ьнно 
умираютъ.  Оттого  мы  и  не  нацюнализируемъ  извощиковъ. 

Въ  этотъ  заключительный  пер1одъ  у  насъ  усп'Ьлъ,  наконецъ,  вполн']Ь  офор- 
миться и  административный  аппаратъ  сов'Ьтской  власти.  Былъ  избранъ  сов-Ьтъ 

рабоч.  депутатовъ  и  выд'Ьленный  имъ  изъ  своей  среды  «Губисполкомъ»  см'Ь- 
вилъ   засид'Ьвш1Йся   у   насъ   временный   органъ   —   «Губревкомъ». 

Сов'Ьтъ  —  центральный  органъ  всего  организма  большевистской  власти, 
основа  пашей  конституц1и  и  {ип(1атеп1ит  ге§погит.  Сов'Ьтъ  далъ  имя  всему 
въ  Росс1и,  —  самой  республик-Ь,  всЬмъ  ея  учреждеп1ямъ,  деньгамъ,  програм- 
м-Ь,  идеолог1и.  Въ  этомъ  понят1и  и  термин-Ь  мы  им'Ьемъ  одинъ  изъ  р-Ьдкпхъ 
случаевъ,  въ  которыхъ  Западъ  заимствуетъ  у  Росс1и  политическ1я  идеи. 

Л  вм11ст1)  съ  т'Ьмъ,  съ  перваго  же  момента  большевистской  власти  сов'Ьты 
играли  фактически  весьма  незначительную  роль  въ  политической  жизни.  Въ 

описываемую  эпоху  ихъ  значен1е  совершенно  сошло  на  н-Ьтъ.  Какъ  отъ  многаго 
другого  въ  большевистской  систем-Ь,  отъ  власти  сов'Ьтовъ  осталась  одна 
только  выв'Ьска. 
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Выборы  въ  к1евск1Й  сов'Ьтъ  состоялись,  кажется,  въ  начале  1921  года.  Во 
всЬхъ  сов'Ьтскихъ  учрежден1яхъ  п  предпр1ят1яхъ  были  для  этого  созваны  собра- 
н1я  служашпхъ.  на  которыхъ  отъ  имени  м-Ьстнон  Ком'ячейкп  предлагалась  сна- 

чала обш;е-полптическая  резолютя,  а  зат'Ьмъ  сппсокъ  кандпдатовъ  въ  сов'Ьтъ. 
Тамъ,  гд'Ь  предсЬдателемъ  собран1я  былъ  коммунистъ,  онъ  вносилъ  эти  предло- 
жен1я  и  спрашивалъ:  кто  протпвъ?  Обычно,  такихъ  см'Ьльчаковъ  не  находилось. 
Спрашивали:  кто  воздержался?  —  и  н'Ьсколько  дрожащнхъ  рукъ  поднималось 
вверхъ.  Т-Ьмъ  избирательный  собран1я  въ  большинств-Ь  случаевъ  и  заканчи- 

вались. Тамъ,  ГД'Ь  не-1:оммунистическому  большинству  удавалось  провести  пред- 
седателя изъ  своей  среды,  выборы  проходили  уже  не  столь  упрощенно.  Обык- 

новенно въ  этихъ  случаяхъ  коммунисты.  находивш1еся  повсюду  въ  ничтожномъ 

меньшннств'Ь,  заключали  блокъ  съ  безпарт1йными,  и  при  блоковомъ  соглашенш 
выговаривали  для  своихъ  кандпдатовъ  число  м'Ьстъ,  которое  бы  не  роняло  пре- 
ст15жа  руководящей  парт1и. 

Меньшевики  и  эсеры  были  по  возможности  отстранены  отъ  участ1я  въ 

выборахъ:  большинство  ихъ  активныхъ  д'Ьятелей  предварительно  арестовали,  а 
въ  отношен1п  самнхъ  '(соглашательскихъ»  парт1п  подняли  такую  травлю,  что 

выбирать  посл'Ь  этого  въ  сов'Ьтъ  открытаго  меньшевика  или  эсера  оказывалось 
небезопаснымъ  для  избирателей. 

Въ  конц'П  конновъ,  въ  сов'Ьтъ  (въ  К1ев'Ь,  какъ  и  во  всей  Росс1и)  прошло  по- 
давляющее большинство  коммунистовъ  и  н-Ькоторое  количество  безпарт1Йныхъ 

(кажется,  посл'Ьднихъ  было  въ  к1евскомъ  сов'Ьтъ  процентовъ  двадцать).  Что 
собой  представляла  эта  «Фракпдя  безпарт1йныхЪ'),  никто  не  зналъ  и  не  узналъ. 

Въ  Есякомъ  случа'Ь,  это  была  запуганная  фракщя. 
Т'Ьхъ  немногихъ  меньшевиковъ  и  эсеровъ,  которые  какимъ-то  образомъ  все 

же  оказались  въ  юевскомъ  сов'Ьт'Ь,  въ  одномъ  изъ  первыхъ  зас'Ьдан1Н  торже- 
ственно исключили  изъ  его  состава.  При  этой  расправ'Ь  новыхъ  монтаньяровъ  съ 

новыми  жирондистами  безпарт1Йпые  воздержались  отъ  голосован1я. 

При  полномъ  отсутств1и  политической  жизни,  выборы  въ  сов'Ьтъ  внесли  у 
нас  г,  н-Ь, которое  оживление.  Но  о  самомъ  сов'Ьт'Ь  забыли  немедленно  посл'Ь  того, 
какъ  онъ  былъ  избранъ.  Рукородящ1е  круги  провели  черезъ  сов'Ьтъ  выборы 
въ  Губисполкомъ,  въ  составъ  котораго  прошелъ  1п  согроге  прежн1Й  Губрев- 
комъ  съ  Яномъ  Гамарникомъ  въ  качеств-Ь  предсЬдателя.  Посл'Ь  этого  сов'Ьтъ 
собирали  только  для  большихъ  оказ1Й,  въ  род-Ь  торжественныхъ  пр1емовъ  какихъ- 
ннбудь  заморскихъ  делегатовъ  на  съ-Ьздъ  П1  интернацюнала  или  для  празднова- 
шя  годовщины  заговоря  Бабефа. 

Ни  мал-Ьйшаго  вл1ян1Я  на  админпстращю  и  политику  сов'Ьтъ  не  им'Ьлъ. 
Посл'Ьднимъ  предсЬдателемъ  к1евскаго  Губрепкома  и  первымъ  предсЬдатс- 

лемъ  Губисполкома  былъ,  какъ  я  уже  сказалъ,  Янъ  Гамарнпкъ.  Передъ  нимъ 
этотъ  ВЫСШ1Й  постъ  губернской  админпстрлцп  занималъ  В^тошкинъ,  а  передъ 
Б-Ьтошкинымъ  —  Ивановъ.  См^Ьна  высшаго  начальства  каждый  разъ  сопрово- 

ждалась бол-Ье  или  мен-Ье  фантастическими  слухами  объ  ея  причинахъ.  В'Ьро- 
ятно.  подобные  же  слухи  возникали  въ  провинщяхъ  древней  Перс1и,  когда  Велп- 
К1Й  Царь  м-Ьнялъ  свЬихъ  сатраповъ.  Такъ  какъ  жизнь  становилась  у  насъ 
все  тяжеле  и  тяжеле,  то,  естественно,  прошлыя  времена  и  прошлое  начальство 

ьспомпиали  всегда  со  вздохомъ.  См-Ьну  начальствующихъ  лпдъ  чаще  всего 
объясняли  чрезм-Ьрнымъ  либерализмомъ  отставляемыхъ.  Ивановъ,  по  слухамъ, 

ушелъ   будто   бы  потому,   что   противился  повальнымъ  обыскамъ,    В-Ьтошкпнъ 
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—  уже  не  припомню  всл'Ьдств1е  какого  свободомысл1я.  Когда  же,  наконецъ, 
бразды  правлен1я  получплъ  Янъ  Гамарникъ,  то  между  губернск.  комитетомъ 

комм.  парт1и  и  Губ.  Рев.  комптетомъ  установилась  персональная  ун1я:  Га- 
марникъ былъ  предсЬдателемъ  обоихъ  комптетовъ. 

Посл'Ь  этого  всяк1я  междув'Ьдомственныя  трен1я  прекратились.  Наша  адми- 
нистративная практика  стала  в'Ьрнымъ  стереотипомъ  московской  ряби. 

Че-ка  отъ  времени  до  времени  давала  о  себ'Ь  знать  расправами  съ  людьми, 
заподозр'кнными  въ  участ1и  въ  гражданской  войн-Ь  на  сторон'Ь  враждебныхъ 
большевикамъ  арм1й.  Спорадически  происходили  разстр^Ьлы  такъ-называемыхъ 
спекуляь'тоЕъ  и  валютчпковъ.  Въ  остальное  время  чрезвычайка  развлекалась 
«борьбой  съ  бандитизмомъ». 

Отъ  времени  до  времени  у  насъ  зат'Ьвались  повальные  обыски  для  такь- 
называемаго  пзъят1я  излишковъ.  На  населеше,  при  посредств'Ь  районныхъ  и 
домовыхъ  «комб'Ьдовъ»,  налагались  различнаго  рода  вещевыя  повинности.  А  раза 
два  или  три  снова  поднималась  гибельная  волна  выселен1Й. 

Посл'Ьдн1ц  разъ  въ  мою  бытность  въ  Шев'Ь  выселяли  веской  1921  года, 
уже  при  наличности  новаго  курса  и  начал'Ь  новой  экономической  политики. 
13ысе.:1яли  ц'Ьлые  дома  для  вселен1я  въ  нихъ  рабочихъ,  которыхъ  хот'Ьли  хоть 
ч'Ьмъ-нибудь  ублаготворить.  Выселяемые  дома  были  населены  по-преимуществу 
членами  профсоюзовъ,  то-есть  т'Ьми  же  рабочими.  И  получа^чась  довольно  ди- 

кая картина:  членовъ  одного  профсоюза  выселяли  и  разоряли  въ  угоду  членамъ 

другого  профсоюза.  Выселяемые  жаловались  въ  Рабоче-крестьянскую  инспек- 
ц1ю  и  въ  народный  судъ.  Но  туда  были  даны  надлежаш,1я  директивы  изъ  нар- 

кома и  жалобы  оставлялись  безъ  посл'Ьдств1й.  Выселен1я  были  вскор'Ь  пр1оста- 
новлены,  —  такъ  какъ  оказалось,  что  н'Ьтъ  желающихъ  вселяться  въ  освобо- 

жденные дома. 

Я  подлежалъ  учету  и  мобилизац1и  дважды:  какъ  юристъ  и  какъ  преподава- 
тель. Случилось  такъ,  что  одна  изъ  этихъ  мобнлизац1й  спасла  меня  отъ  другой. 

Профессюнальный  союзъ  учителей  повторно  пытался  мобилизовать  меня  — , 
въ  первый  разъ  для  чтен1я  лекцхй  въ  красной  арм1и,  во  второй  —  на  борьбу 

съ  Врангелемъ.  Оба  раза  я  предъявлялъ  въ  профсоюз'^  отношен1я  «Губ'юс- 
та»  о  томъ,  что  я  мобилизованъ  какъ  юристъ  и  никакимъ  инымъ  мобилизац1ямъ 
не  подлежу,  и  это  меня  вывозило.  Сама  же  юридическая  мибилизацхя  свелась 

къ  тому,  что  мн-Ь  пришлось  руководить  практическими  занят1ями  по  уголов- 
ному праву  на  краткосрочныхъ  курсахъ  для  пародныхъ  судей.  На  этихъ  заня- 

Т1яхъ  мы  разбирали  съ  будущими  сов'Ьтскими  преторами  элементарные  казусы 
о  покушен1и,  умысл-Ь,  неосторожности,  соучаст1и  и  т.  п.  П  занят1я  протекали 
безъ  всякихъ  инцидентовъ*. 

*  Только  однажды  обнаружилось  одно  маленькое  разноглас1е  между  мной  п  лек- 
торомъ  по  теор111  уголовнаго  права  —  обратившимся  въ  коммунизмъ  петроградскимъ 
адвокатомъ  Бессарабовымъ.  Въ  одномъ  пзъ  мопхъ  разъяснешй  я  указалъ  слушате- 
лямъ  на  изв-Ьстный  принципъ,  по  которому  кража,  совершенная  служащимъ  у  своего 
хозяина,  считается  бол-Ье  тпжкпмъ  вндомъ  кражи,  ч-Ьмъ  кража  обыкновенная.  Пови- 
димому   слушатели  не    могли  согласовать  этотъ  принципъ  съ  т-Ьмъ,  что  нмъ  пришлось 
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Курьезно,  что  не  только  юридическая  мобилизац1я  спасла  меня  отъ  педагоги- 
ческой, но  и  У1се  уегва  —  какъ  будто  въ  качеств'Ь  реванша  —  черезъ  н'Ьсколь- 

ко  м'Ьсяцевъ  преподавательство  спасло  меня  отъ  непр1ятностен,  грозпвшихъ 
мн'Ё  въ  качеств'^  юриста. 

Зимой  1921  года,  самъ  Народный  Компссаръ  юстиц1п  (повидпмому,  по  впуше- 
нпо  кого-либо  изъ  своихъ  сотрудниковъ  —  к1евлянъ)  вздумалъ  затребовать 
меня  въ  Харьковъ,  «въ  порядк'Ь  мобилизац1п  юристовъ»,  для  участ1я  въ  работахъ 
кодпфикац1оннаго  отд^^ла  Нарком'юста.  Приказъ  былъ  составленъ  довольно 
р'Ьшительно,  но  вм'Ьст'Ь  съ  т'Ьмъ  любезно;  местному  Губ'юсту  предлагалось 
снабдить  меня  деньгами  и  предоставить  возможность  перевезти  семью.  Не- 

смотря на  такое  обил1е  вниман1я,  я  все  же  пришелъ  въ  ужасъ  отъ  перспекти- 
вы пере'Ьзда  въ  Харьковъ  и  работы  по  части  кодификац1и  сов'Ьтскаго  права. 

Я  отправился  въ  Губ'юстъ  и  хот'Ьлъ  умолить  пом.  зав'Ьдующаго,  тов.  Волкова, 
какъ  нпбудь  освободить  меня  отъ  этой  непр1ятностп.  Какъ  я  разсказывалъ  въ 

I  главЪ,  я  при  этомъ  весьма  некстати  напомнилъ  ему  о  нашей  совм-Ьстнон 
рс1бот-]Ь  въ  1917  году  въ  Исполнит.  Комитет15,  гдЪ  онъ  фигурировалъ  въ  качеств-Ь 
делегата  «коалицюннаго  студенчества»  Г.  И.  Гуревича.  Но  все,  чего  я  могъ 

отъ  него  добиться,  было  об-Ьщап^е  пойти  мн-]^  навстр-Ьчу  въ  смысл-Ь  удобствъ 
пере'Ьзда.  Тогда  я  сталъ  искать  путей  къ  самому  «Наркому»  Терлецкому  и 
заручился  поддержкой,  благодаря  которой  возбужденный  изъ  К1ева  ходатай- 

ства Института  Народнаго  Хозяйства  и  Народнаго  Университета  о  моемъ  остав- 
лен1и,  какъ  преподавателя,  были  удовлетворены.  Впрочемъ,  формально  я  полу- 
чилъ  только  отсрочку  на  два  м-Ьсяца  съ  обязательнымъ  «использован1емъ»  меня 
м-Ьстнымъ  губ'юстомъ.  Но  второй  пом.  зав-Ьдующаго  губ'юстомъ,  къ  которому  я 
явился  говорить  объ  этомъ  использован1п,  тов.  Мамасъ,  оказался  гораздо  подат- 
лив-Ье  Волкова.  Мы  пор-Ьшнли  съ  тов.  Мамасомъ,  что  я  уже  достаточно  ис- 

пользованъ  въ  качеств-Ь  лектора,  и  д-Ьло  о  моемъ  призыв-Ь  въ  Харьков-Ь  т'Ьмъ 
и  закончилось.  Впосл'Ьдств1и  я  узналъ,  что  этотъ  самый  Мамасъ  числился 
студентомъ  Института  Народнаго  Хозяйства  и,  чего  добраго,  еще  могъ  попасть  ко 
мн-Ь  на  экзаменъ.   Этимъ,  должно  быть,  и  объяснялась  его  любезность. 

Занят1ями  па  краткосрочныхъ  курсахъ  п  хлопотами  по  ̂ поводу  мобилиза- 

щи  ограничилось  мое  соприкосновенге  съ  сов-Ьтской  юстищей.  ЗасФ.дап!!!  рев. 

трибунала  и  народныхъ  судовъ  я  не  посЬщалъ.  Но  однажды  мн-Ь  пришлось 
воочш  увид-Ьть  уголокъ  того  ужаса,  который  творился  въ  этихъ  учрежден1яхъ. 

Я  л-Ьчилъ  зубы  у  Ник.  Льв.  Головчинера,  котораго  близко  зналъ  съ  д-Ьт- 
скихъ  л-Ьтъ.  Какъ-то  разъ,  когда  я  явился  на  пр1емъ,  ми-Ь  сказали,  что  докторъ 

арестовапъ.  Дня  черезъ  два  его  освободили,  и  онъ  разсказалъ  ми-Ь  затЬмъ  о 
происшедшемъ.  Жильцы  избрали  его  предсФ.дателемъ  Домового  комитета.  Онъ 

р'Ьшилъ  отказаться,   но  такъ  какъ,   по  новымъ  правиламъ,  отказываться  отъ 

услышать  изъ  устъ  моего  коммунистическаго  коллеги.  Принципъ  этотъ  д-Ьйствительно, 

весьма  расходился,  если  не  съ  теор1ей,  то  во  всякомъ  случа-Ь  съ  практикой  сов-Ьтскаго 
права.  Озадаченные  слушатели  попросили  у  Бессарабова  пояснен1П.  Онъ  пожалъ 

плечами  и  сказалъ,  что   я   очевидно   еще   провожу  буржуазную  точку  зр-Ьшя. 
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ВТОГО  зван1я  безъ  уважительныхъ  прнчпнъ  не  разр-Ьшалось,  то  онъ  пробыл ъ  въ 
немъ  н-Ьсколько  дней,  пока  соотв-Ьтствующая  ннстанц1я  не  признала  выставлен- 
Еыя  имъ  причины  отказа  достаточно  уважительными.  За  дни  его  предсЬдатель- 
ствоЕан1я  ему  пришлось  посвид-Ьтельствовать  подпись  одного  изъ  жильцовъ, 
обратнвшагося  съ  какимъ-то  заявлешемъ  въ  Рев.  трибу налъ.  На  несчастье 

случилось  такъ,  что  этотъ  жилецъ  зат'Ьмъ  былъ  изъ  свид1^теля  превращенъ  въ 
обвиняемаго  и  скрылся.  Следователь  ревтрибунала  Ковальск1й  вызвалъ  Голов- 
чинера  для  допроса  о  личности  жильца,  подпись  котораго  онъ  засвид'Ьтель- 
ствовалъ.  Б'Ьдньп!  Коля  ничего  о  немъ  показать  не  могъ  и  поэтому  сл'Ьдователь 
р'Ьшилъ  подержать  его  пока  подъ  арестомъ.  При  этомъ,  —  разсказывалъ  онъ 
мн'Ь,  —  Ковальск1й  съ  какимъ-то  невыразимымъ  цинизмомъ  предупреждалъ  его: 
«Вы  в'Ьдь  врачъ  и,  значитъ,  челов'Ькъ  компетентный.  Вы  понимаете,  что  у  насъ 
вы  и  сыпнячекъ  можете  схватить  и  всякое  иное.  Лучше  скажите  открыто  все, 
что  знаете^) ... 

Головчпнера  освободили  черезъ  два  дня,  благодаря  хлопотамъ  какихъ  то 
вл1ятельныхъ  пац1ентовъ.  Но  предупрежден1е  Ковальскаго  сбылось  съ  ужасаю- 

щей точностью.  Смертельный  укусъ  уже  былъ  сд'Ьланъ  и  черезъ  положен- 
ное число  дней  несчастный  забол'Ьлъ  сыпнякомъ  и  уыеръ. 
Ему  было  26  л'Ьтъ.  Жизнерадостный,  цв'Ьтуш,1Й .  .  . 

Процессъ,  случайной  жертвой  котораго  палъ  несчастный  Коля  Голов- 
чинеръ,  былъ  изъ  наиболее  громкихъ  въ  практикъ  Революц1оннаго  трибунала. 

Это  было  д'Ьло  Вайнштейна  —  бывшаго  присялшаго  пов'Ьреннаго,  а  теперь  ком- 
муниста, правозаступника  и  публичнаго  обвинителя.  Обвиняли  его  въ  служеб- 

ныхь  злоупотреблешяхъ  весьма  тяжкаго  свойства  —  а  именно,  не  бол^е  и  не 
менъе,  какъ  въ  вымогательств-Ь  мплл1онной  взятки  у  родныхъ  подсудпмаго  по 
одному  изъ  Д'Ьлъ,  въ  которомъ  онъ  выступалъ  обвпнителемъ.  Взятка  дана  не 
была,  и  Вайнштейнъ  съ  большимъ  пафосомъ  требовалъ  смертной  казни.  Трое  изъ 

подсудимыхъ  по  этому  Д'Ьлу  были  казнены. 
Процессъ  Вайнштейна  обнаружилъ  истинное  лицо  клоаки,  именуемой  сов-Ьт- 

скимъ  судомъ.  Самъ  Вайнштейнъ  былъ  челов'Ькъ  ограниченный  и  нудный;  онъ 
пользовался  небезупречной  репутащей  въ  сред-Ь  нашего  сослов1я.  Его  превра- 
щен1е  въ  яраго  коммуниста  было,  однако,  неожиданностью;  революцюнный 

пылъ,  съ  которымъ  онъ  исполнялъ  прокурорск1я  обязанности  въ  трибунал'Ь, 
казался  напускнымъ  и  недоброкачественпымъ.  Т'Ьмъ  не  менЪе,  никто  не  счнталъ 
Вайнштейна  способнымъ  на  то  вошющее  Д'Ьло,  въ  которомъ  онъ  теперь  былъ 
изобличенъ.  И  процессъ  его  пропзводплъ  крайне  тяжелое  впечатл'Ьн1е.  Было 
страшно  думать,  что  интеллигентный  и  даже  по  своему  начитанный  челов'Ькъ 
мог'ь  дойти  до  такого  моральнаго  паден1я. 

Его  приговорили  къ  разстр'Ьлу,  но  зат'Ьмъ  (кажется,  по  очередной  амнист1и) 
заменили  смертную  казнь  десятил'Ьтнимъ  тюремнымъ  заключен1емъ.  Въ  тюрь- 
М'Ь  онъ,  если  не  ошибаюсь,  былъ  назначенъ  зав'Ьдуюш,имъ  культу рно-просв'Ь- 
тительнымъ  отд-Ьломъ.  —  Есть  и  так1е  отд'Ьлы  и  въ  очагахъ  тифозной  заразы, 
именуемыхъ  теперь  въ  Росс1и  тюрьмами  .  .  . 

Характерной  чертой  сов'Ьтской  юстпц1и  является  то,  что  настоящимъ  обра- 
зомъ  приводятся  въ  исполнен1е  только  приговоры  къ  смертной  казни.  Всяк1я  сроч- 
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выя  наказан1я  съ  каррпкатурноп  поспешностью  сокращались,  а  зат'Ьмъ  сводились 
на  н'Ьтъ,  регулярными  амнпстхями,  которыя  ВЦИК  провозглашалъ  во  всЬ  табель- 

ные дни  революц1и  —  1  мая,  25  октября  и  т.  д.  Для  людей  со  средствами  или 
со  связями  (не  говоря  уже  о  коммунистахъ)  отбыт1е  тюремнаго  заключен1я  про- 

исходило въ  самыхъ  необычанныхъ  формахъ :  сначала  ихъ  переводили,  не  взирая 

на  состояше  здоровья,  въ  тюремную  больницу,  зат-Ьмъ  назначали  тамъ  зав'Ьд. 
хозяйствомъ  или  ч-Ьмъ  либо  въ  этомъ  род"!!  и  въ  качеств'^  таковыхъ  обычно 
«командировали»  въ  городъ  на  ц'Ьлые  дни.  Иногда  обнаруживались  компческ1я 
гримасы  этого  орпгпнальнаго  тюремнаго  режима.  Такъ,  напрпм-Ьръ,  въ  одной 
изъ  торжественныхъ  процесс1и  по  улицамъ  Кхева  участвовалъ,  среди  другихъ 

чиновъ  губ'юста,  какой-то  проворовавш1Йся  коммунистъ,  недавно  только  упря- 
танный т'Ьмъ  же  губ'юстомъ  въ  тюрьму.  Теперь  онъ  фигурировалъ  на  торжеств-Ь 

въ  качеств'Ь  делегата  одного  пзъ  тюремныхъ  комитетовъ. 
Кром'Ь  смертной  казни,  д-Ьйствительно  приводились  въ  исполнеше  только 

БСЯК1Я  адмпнистратпвныя  м-ёры  наказан1я  —  заключен1е  въ  концентращонномъ 
лагер'Ь,  аресты,  высылки  и  т.  д.  Арестованные  меньшевики  и  эсеры  по  полгода 
и  больше  валялись  по  тюрьмамъ  и  имъ,  разум-Ьется,  никакихъ  поблажекъ  не 
д-блалось  .  .  . 

Какпмъ  недостойнымъ  фарсомъ  были  при  такихъ  реальныхъ  услов1яхъ 

БсЬ  разговоры  большевиковъ  о  пенитенщариой  реформ'Ь,  всЬ  пхъ  комитеты  по 
д15ламъ  о  малол'Ьтнихъ  преступникахъ  и  т.  д. ! 

Что  сказать  о  жизни  высшей  школы  при  сов'Ьтской  власти? 
Хотя  я  посл'Ьдп1е  полтора  года  жизни  въ  Росс1и  им'Ьлъ  неносредствен- 

ное  касательство  къ  академической  жпзнп,  я  все  же  не  чувствую  себя  призван- 
нымъ  разсказать  всю  ея  печальную  пов'Ьсть.  Въ  этой  области,  какъ  ннгд'Ь, 
обнаруживался  провинц1алнзмъ  пашей  к1евской  администрац1и.  Мы  жили  от- 
голоска^п^  Москвы  и  Харькова,  верховоды  нашихъ  «Увуз'овъ»  *  и  «Главпро- 
фобр'овъ>  **  постоянно  м-Ьнялись  и  дурили  каждый  по  своему.  КромЬ  того, 
я  намеренно  держался  въ  сторон'Ь  отъ  всей  административной  части  учебнаго 
Д'Ьла,  не  вступалъ  ни  въ  как1е  комитеты  п  компсс1и  и  не  участвовалъ  въ  тяжелой 
борьбЬ  за  сохранен1е  высшей  школы,  которую  вели  въ  нихъ  друг1е.  Я  читалъ 

лекшп  и  былъ  радъ,  что  мн'Ь  даютъ  ихъ  читать,  не  навязывая  мн'Ь  никакихъ 
программъ. 

Поэтому  я  и  не  могу  дать  достаточно  полной  картины  школьно!!  политики 

сов'Ьтскоп  власти.  Ограничусь  отд'Ьльными  штрихами,  по  необходимости  отры- 
вочными и  б'Ьглы'мп. 

Изъ  всЬхъ  институтовъ  нашей  жизни,  вероятно,  именно  школа  больше  всего 
пострадала  отъ  того  нсудержимаго  реформаторскаго  психоза,  которымъ  вообще 

отличаются  большевики.  Истор1я  высшей  школы  за  иосл'Ьдн1е  годы  есть  исто- 
р1я  непрерывныхъ  реформъ,  р€организац1Й,  переименовап1й.  При  этомъ,  со  свой- 
ственпымъ  имъ  максимализмомъ,  наши  реформаторы  обязательно  бросались  изъ 

одно11   крайности   въ   другую.    Наприм'кръ,    сначала   было   объявлено   объ   от- 

*  Управлеп1е  высшими  учебными  заведенхя. 
**  Главное  управлен1е  професс1он.  образован1я. 
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м-Ьн-Ь  всякихъ  экзаменовъ,  балловъ  и  т.  д.  Доступъ  въ  высшш  учебныя  заве- 

дешя  былъ  открытъ  для  всЬхъ;  обучен1е  было,  разум'Ьется,  безплатнымъ.  А 
зат'Ьмъ,  черезъ  н'Ькоторое  время,  не  только  были  возстановлены  всЬ 
виды  экзаменовъ,  но  еще  были  выдуманы  истинно-драконовск1я  м'Ьры  над- 

зора и  контроля  за  занят1ямп  студентовъ.  ВсЬ  студенты  стали  считаться 

мобилизованными,  а  Н'Ькоторыя  категор1и  —  «ударными».  Каждый  студентъ 
былъ  обязанъ  ежем'Ьсячно  сдавать  не  мен'Ье  опред'Ьленнаго  числа  экзаменовъ; 
въ  случа-Ь  невыполнешя  этого,  онъ  подлежалъ  немедленному  искл10чен110  и 
имя  его  сообщалось  въ  «Губкомдезертиръ»  для  привлечен1я  на  принудитель- 
ныя  работы. 

Учебные  планы  и  программы  подвергались  переработк'Ь  едва  ли  не  ежем'Ьсяч- 
но.  При  этомъ,  если  нечего  было  реформировать  по  существу,  то  хоть  переносили 

старое  съ  одного  м-Ьста  на  другое  или  м15няли  его  назван1е.  Юридпческ1й  фа- 
жультетъ  университета  былъ  закрытъ.  Но  черезъ  н'Ькоторое  время  онъ  воскресъ 
подъ  видомъ  «правового  факультета»  Института  Народнаго  Хозяйства  (то-есть 
бывшаго  Коммерческаго  института).  Въ  программ'^  новопспеченнаго  правового 
факультета  было  вычеркнуто  уголовное  право,  но  зато  введены  два  повыхъ 
предмета:  криминальная  соцюлог1я  и  криминальная  политика.  Въ  названш  фа- 

культета иностранное  слово  было  зам'Ьнено  русскпмъ;  въ  назван1и  учебнаго 
предмета  русское  —  двумя  иностранными.  Духъ  реформаторства  былъ  удовлет- 
воренъ. 

Студенчество  представляло  собой  массу  весьма  пестраго  характера  и  состава. 
Большую  его  часть  составляли  прежн1е  студенты  и  студентки,  прервавш1е  свои 
запят1я  въ  время  воины  и  стремпвш1еся  теперь  наверстать  пропущенное.  Хотя 
по  новымъ  правпламъ  дипломъ  не  давалъ  кикакихъ  правъ  и  преимуществъ,  все 
же  студенты  весьма  ревностно  стремились  сдать  побольше  зачетовъ,  набрать  въ 

свои  матрикулы  побольше  подписей.  Зд'Ьсь,  какъ  и  во  всемъ,  отражался  духъ 
времени  —  всЬ  чувствовали  себя  «зиг  1а  ЬгапсЬе»,  никто  не  в'Ьрилъ  въ 
прочность  режима  и  всЬ  «ор1ентировались»  на  предстоящее  возстановлен1е  пре- 
жняго. 

Если  профессоровъ  дергали  постоянными  реформами  и  изм'Ьнеп1ями  учебныхъ 
плановъ,  то  студентамъ  не  давали  покоя  безконечныя  регистрацш  и  перерегп- 
страц1и.  Большевики  хотЪли  добиться  того,  чтобы  въ  высшей  школ"!!  обучались 
только  Д'Ьти  пролетар1евъ  и  коммунисты.  Достигнуть  этого  было  невозможно; 
по  т-Ьмъ  не  мен'Ье,  начальство  съ  большимъ  упорствомъ  занималось  отсЬва- 
н1емъ  наличнаго  состава  учащихся.  Для  этой  ц'Ьли  и  выдумьшали  все  новыя 
и  новыя  регистрац1п,  заставляли  студентовъ  заполнять  безконечное  количе- 

ство аикетъ  п  отв-Ьчать  на  всяк1е  изустные  вопросы.  Въ  анкетахъ  спрашива- 
лось о  занят1яхъ  самаго  учащагося  во  всЬ  перюды  революц1П,  о  професс1п  его 

,родителей,  объ  его  политическихъ  симпат1яхъ  и  т.  д.  На  посл^Ьдихе  вопросы, 
естественно,  стремились  отв-Ьчать  по  возможности  уклончиво  (наприм1&ръ,  на 
вопросъ  объ  отношен1и  къ  советской  власти  отв'Ьчали  «лойяльное»,  на  во- 
просъ  о  сочувствш  той  или  иной  парт1и  отв'Ьчали  «политикой  не  зани- 

маюсь» и  т.  д.). 

Разочаровавшись  въ  анкетахъ,  большевики  принялись  за  допросы.  Были 
образованы  как1я-то  «тройки»  изъ  представителей  начальства  и  «надежныхъ» 
студентовъ;  каждый  студентъ  долженъ  былъ  предстать  предъ  ясныя  очи  под- 

лежащей тройки  и  подвергался  инквизиторскому  допросу.   По  существу,  однако, 
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п  нзъ  этого  варварскаго  пр1ема  ничего  не  вышло.  Студенты  пзворачнвалпсь, 

тройка  записывала  отв-Ьты,  а  зат-Ьмь  весь  собранный  матерьялъ  клался  куда- 
нибудь  подъ  сукно  и  вскор'Ь  предавался  забвен1ю. 

Въ  Пнститут'Ь  народи .  хозяйства,  гд'Ь  я  лекц1й  не  читалъ  и  встр-Ьчался 
со  студентами  исключительно  на  экзаменахъ,  я  пм-Ьлъ  д^Ьло  почти  только 
со  студентами  прежнпхъ  временъ,  —  постар'Ьвшими,  обв'Ьтреннымп  въ  окопахъ 
и  потрепанными  жизнью,  но  все  же  студентами  прежняго  типа.  Только  на 

лекц1яхъ  въ  Народномъ  университет'Ь  и  въ  «Академ1и  нравственныхъ  наукъ 
имени  Л.  Н.  Толстого»  я  приходилъ  въ  сопрпкосновен1е  съ  новымъ  типомъ 

студента,  —  студента  не  получившаго  гимназическаго  образован1я,  занятаго 
тяжелымъ  трудомъ  и  урывающаго  у  вечерняго  досуга  два  —  три  часа  для 
пополнен1я  проб'Ьловъ  своего  развит1я.  Виечатл'Ьнхе,  оставшееся  у  меня  отъ 
обш;ен1я  съ  моими  слушателями,  было  самое  отрадное.  Я  вид-Ьлъ  предъ  собой 
людей,  д-Ьйствительно  стремившихся  къ  знашю,  внимательно  слушавшихъ  и 
задававшпхъ  вопросы,  свид'Ётельствовавш1е  о  подлинномъ,  глубокомъ  интересе 
къ  предмету.  Для  всей  этой  молодежи  книга  была  абсолютно  недоступна,  жур- 
наловъ  не  было  вовсе,  газеты  были  полны  надо-^вшими  агитацюпными  фразами. 
Только  на  лекц1яхъ  ей  приходилось  иногда  сльпнать  слова,  отрывавш1я  ее  отъ 

печальной  и  тоскливой  д'Ьйствптельности. 

Только  этпмъ  можно  объяснить,  что  несмотря  на  неблагопр1ятн'Ьйш1я  вн+.ш- 
н1я  услов1я,  лекц1и  посещались  довольно  исправно,  а  устраиваемые  Народнымъ 

Университетомъ  отъ  времени  до  времени  краткосрочные  курсы*  им'Ьли  большой 
усп'Ьхъ.  И  это  несмотря  на  то,  что  занят1я  зимой  происходили  въ  нетопленныхъ 
пом'Ьщен1яхъ,  часто  при  жалкомъ  мерцан1и  керосиновой  коптилки. 

Если  мн'!^  было  съ  ч'Ьмъ-либо  жаль  разставаться,  уЬзжая  изъ  К1ева,  то 
только    съ   этой   аудитор1ей   въ   Народномъ    университет-^   и   въ    Академ1и .  .  . 

Впрочемъ,  оба  учрежден1Я  задыхались  отъ  разлнчныхъ  житейскнхъ  не- 
взгодъ  и,  насколько  мн-Ь  известно,  въ  сл-Ьдующемъ  учебномъ  году  занят1я 
ни  зд-Ьсь  ни  тамъ  не  возобновились. 

Отъ  учащихся  сл-Ьдуеть  перейти  къ  учащимъ.  О  нихъ  страшно  н  больно писать  .  .  . 

Могу  сказать  —  не  для  оправдан1я  какого  либо  политическаго  тезиса,  а  по 
опыту  и  личпымт,  наблюден1ямъ,  —  что  изъ  вс1^хъ  слоевъ  населения  Росс1и  отъ 
большевистскаго  режима  сильнЬе  всего  пострадала  интеллигенц1я.  Режимъ  былъ 
направленъ  противъ  такъ-пазываемой  буржуаз1и,  то-есть  П|ютивъ  представителей 
финансоваго  и  торгово-промышленнаго  капитала.  Но  у  этихъ  посл'Ьднихъ  было 
сравнительно  много  средствъ  сопротивлеп1я:  они  им-бли  запасы,  на  которые 
могли  жить,  они  им1зли  крсдитъ,  они  въ  значительномъ  количеств'Ь  могли  вы- 
"Ьхать  за-грапицу. 

Ннтеллигенц1я  и,  въ  особенности,  д-Ьятели  высшей  школы  были,  напротивъ, 
совершенно  безоружны  въ  борьб-Ь  стэ  ограблен1емъ  и  обнищан1емъ.  Ни  запа- 
совъ,  ни  кредита  у  нихъ  не  было.  Вы-Ьхать  очень  мног1е  изъ  нихъ  не  могли 
или  не  р^Ьшались.    И  они  остались  и  страдали  больию  и  глубже  другихъ.   Для 

*  Въ  1920  г.  были  организованы  курсы  на  сл'Ьдую1Ц1я  темы:  «Объ  эмиграц1И  н 
международной  жизни»,  «Товарообм-Ьиъ»,  «Управление  фабричпыхъ  предпр1ят1й'>,  «Би- 

блиотечное д-Ьло»,  «Введен1е  въ  нзучен1е  современной  ьультуры».  Лекторы  курсовъ 
набирались  нзъ  наличныхъ  остатковъ  к1евской  профессуры.  Организаторомъ  ихъ 
былъ  неутомимый  Е.  И.  1лельмаиъ. 
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челов'Ька  духовнаго  труда  выселен1е,  мобилизащя,  лпшен1е  привычной  работы  — 
все  это  чувствуется  острее  и  бол'Ьзыенн'Ье,  ч'Ь.мъ  для  всякаго  иного.  А  зтому 
подвергались  всЬ  —  интеллигенты  не  меньше  другпхъ. 

Помню,  какъ  въ  одну  изъ  эппдем1й  выселен1я  ц'Ьлыхъ  домовъ,  которыя 
мы  иногда  переживали  въ  К1ев'Ь,  талантливый  и  заслуженный  зоологъ,  про- 
фессоръ  кхевскаго  университета,  тщетно  искалъ  заступничества  предъ  вс^Ьми 
властями.  Въ  конц1^  кондовъ,  онъ  долженъ  былъ  вы'Ьхать  изъ  своей  трех- 

комнатной квартиры,  такъ  какъ  весь  домъ  предназначался  для  какихъ-то  же- 
Л'Ьзнодорожныхъ  мастеровыхъ. 

Матер1альныя  услов1я  жизни  людей  науки  были  ужасны.  Педагогическая 
работа,  по  всем1рной  и  в'Ьковой  традищи,  оплачивается  хуже  всякаго  иного 
труда.  Въ  этомъ  —  и  въ  этомъ  одномъ  —  сов'Ьтская  власть  не  отступила 
отъ  традиц1н.  Намъ  платили  гроши,  платили  съ  запоздан1емъ  въ  2 — 3  м'Ь- 
сяца .  .  .  Предъ  отъ'Ьздомъ  изъ  К1ева,  я  зарабатывалъ  около  20.000  рублей 
въ  м'Ьсяцъ  въ  то  время,  какъ  на  прокормлен1е  небольшой  семьи  нужна 
была  такая  же  сумма  въ  день.  Друпе,  читавш1е  больше  лекц1й  и  занимав- 
Ш1е  должности  по  администрац1и  учебныхъ  заведён1й,  зарабатывали  больше  — 
въ  пять,  въ  десять,  но  не  въ  тридцать  разъ  больше.  И  всЬ  недсёдали,  всЬ 

тащили  тяжести  и  рубили  дрова,  вс^,  жили  безъ  книгъ,  безъ  св'Ьта,  безъ 
бумаги,  безъ  рабочей  комнаты  .  .  . 

«Академичесшй  паекъ»  вн'Ь  Петрограда  и  Москвы  существовалъ  почти 
только  на  бумаг'Ь.  Въ  Москве  же  онъ  былъ  таковъ,  что  популярный  литера- 

турный крптикъ,  имя  котораго  изв'Ьстно  всей  Росс1п,  еле  прокармливался 
вдвоемъ  съ  женой,  а  д'Ьтей  долженъ  былъ  отослать  въ  колон1ю  Собеза.  Поль- 

зовавшейся академическимъ  папкомъ  1осифъ  АлексЬевичъ  Покровск1й  —  са- 
мый крупный  цивилистъ  въ  Росс1и  —  умеръ  отъ  бол'Ьзни  сердца,  нажитой 

при  колк1з  дровъ.  А  его  коллега  по  московскому  университету,  профессоръ- 
ромакист:",  Б.  М.  Хвостовъ,  покончилъ  съ  собой,  оставивъ  записку:  «Вотъ 
единственный  способъ  избавиться  отъ  сов']Ьтской  власти  ...»  То  же  сд'Ьлалъ 
го  домъ  ран-Ьз  сенаторъ  бар.  Нолькенъ  —  неутомимый  комментаторъ  нашего 
торговаго  законодательства.  Не  проходило  м'Ьсяца  безъ  в1^стц  о  новой  смерти: 
умеръ  Е.  Н.  Трубецкой,  умеръ  Л.  М.  Лопатииъ,  умеръ  М.  Я.  Капустинъ, 
умеръ  С.  А.  Бенгеровъ  —  не  перечислить  всЬхъ  .  .  . 

Въ  Кеев-Ь  академическ1й  паекъ  стали  выдавать  въ  декабр'Ь  1920  года  и  вы- 
давали, помнится,  всего  м1зсяца  три.  По  нашимъ  карточкамъ  мы  получали 

какую-то  ячную  муку,  получали  иногда  пшено  и  ум'Ьренныя  количества  са- 
хара и  соли.  Съ  какой  тревогой  всЬ  эти  дары  судьбы  ожидались,  ,съ  какимъ 

трудомъ  доставались  и  разносились  по  домамъ  .  .  . 
Если  большевики  вздумаютъ  построить  памятникъ  или  тр1умфальную  арку 

въ  честь  сов'Ьтской  власти,  то  я  представляю  себ'Ь  сл-Ьдующен  сюжетъ  для 
фронтоваго  барельефа: 

Раннее  зимнее  утро.  Холодъ,  сн-Ьгъ  и  вьюга.  Еще  полутемно.  На  Нико- 
лаевской улиц'Ь,  у  входа  въ  кооператпвъ,  гд'Ь  выдается  академически  паекъ, 

задолго  до  его  открьтя,  стоитъ  профессорская  очередь.  Тутъ  и  математики, 
и  бюлоги,  и  языков'Ьды,  и  знатоки  античной  древности.  Почтенныя,  сёдыя  лица. 
Попадаются  среди  нихъ  и  жены  и  ребята  —  эти  дежурятъ  у  привезенныхъ 
съ  собой  санокъ.  У  каждаго  профессора  въ  рукахъ  н'Ьсколько  м-Ьшковь  или 
корзина.    Онъ  ждетъ   н'^Ьсколько   часовъ  того   счастлпваго   момента,   когда  от- 
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кроется  дверь  кооператива,  ему  насыпятъ  въ  м-Ьшки  муку  п  крупу,  онъ  взва- 
лптъ  пхъ  на  плечи  и  поплетется  домой. 

Подъ  барельефомъ  можно  сд-Ьдать  надпись  словами  Ремизова: 

«Нпщенск1й  хвостъ  на  паперти  коммуны». 

*  * 

Каковы  были  общественныя  настроен1я  въ  Шев'Ь  этой  эпохп?  Что  думало, 
чтз  чувствовало,  на  что  над-Ьялось  населен1е? 

Мн'Ь  разсказывалп,  что  одинъ  крестьянипъ,  вспоминая  о  прежнихъвременахъ, 
приговарпвалъ  со  вздохомъ: 

—  Колысь   була   свобода... 
Для  этого  крестьянина  прошлое  отождествлялось  съ  представлен1емъ  о  томъ, 

какъ  онъ  могъ  невозбранно  запречь  свой  возокъ  и  съ'Ьздить,  безъ  риска  реквпзп- 
щи,  съ  хл-Ьбомъ  или  картофелемъ  въ  сос'Ьднш  у^Ьздный  городъ,  гд'Ь  въ  лавкахъ 
продавалось  все,  что  было  нужно  для  его  хозяйства.  И  это  прежнее,  невозврат- 

ное приво.лье  жизни  въ  самодержавной  Росс1и  онъ,  нарушая  политическую  тер- 
минологию, выражал ъ  словомъ  «свобода». 

О  такой  «свобод'Ь»  мечтаетъ  посл'Ьдн1е  годы  едва  ли  не  все  населен1е  Росс1н. 
Каждый  мыслитъ  ее  себ'^Ь  по-иному.  Но  для  всЬхъ  эта  «свобода»  состонтъ  въ 
возможности  нест1Ьсненной  и  лучшей  жизни  —  для  начала,  хотя  бы  въ  такой 
степени  правового  порядка  и  матерьяльнаго  довольства,  какая  им-Ьлась  при  ста- 
ромъ  режим^Ь. 

Было  бы  несправедливо  заклеймить  эти  настроен1я,  какъ  реставрацюнныя. 

Въ  нихъ  вообш;о  н'Ьтъ  никакой  сознательной  политической  идеи.  Конечно,  мнопе 
не  ум'Ьютъ  выд-Ьлять  предметовъ  своихъ  ньш'Ьшнихъ  воздыхан1й  пзъ  оби^сй 
обстановки,  въ  которой  они  были  д'Ьйствительностью.  Позади  «французской  бул- 

ки за  пятакъ»  п  «пзвощпка  за  пятиалтынный»  представляютъ  себ15  и  11мператора 
Николая  И,  при  которомъ  этотъ  сонъ  былъ  явью.  Но  если  теперь  сплошь  и 

рядомъ  въ  Росс1и  говорятъ,  что  «при  цар'Ь  было  лучше»,  то  это  отнюдь  не  зна- 
читъ,  что  у  насъ  особенно  сильны  монархическая  настроеп1я.  Массы  мсчтаютъ 

о  «свобод^Ь»,  которая  когда-то  была,  и  рады  прив'Ьтствовать  всяк111  строй,  кото- 
рый ее  дастъ. 

Но  какимь  путемъ  осуществить  эту  мечту?  Этотъ  вопросъ  безконечно  мучи- 
теленъ  и  труденъ  для  всякаго,  кто  хочетъ  надъ  нимъ  серьезно  задуматься . .  . 

Въ  страпахъ  съ  налаженной  политической  жизнью  им'Ьются  трафареты  въ 
вид-й  программъ  отдф^льныхъ  парт1й,  между  которыми  нужно  только  сдФ.лать 
выборъ,  п  имФ,ются  лидеры,  среди  которыхъ  нужно  остановиться  на  томъ  или 
другомъ.  Въ  Росс1П  посл'Ьдн1е  годы  ничего  этого  нЬтъ,  гра.жданинъ  прсдоста- 
вленъ  самому  себ-Ь  и  своимъ  слабымъ  силамъ.  Естественно,  что  у  насъ  политичс- 
сюя  ор1ептац1и  больше,  чЬмъ  гдЬ-либо,  подсказываются  не  идеями,  а  желан1ями. 

И  понятно,  что  широкая  публика,  лишенная  руководителей,  не  ум'Ьетъ  и  не 
хочетъ  задумываться  надъ  сложнейшими  проблемами,  который  ставптъ  Д'Ьло 
Б'03рожден1л  России. 

Ц-Ьдь  —  воскресить  былую  «свободу»  —  налицо.  Ее  сознаютъ  и  чувствують 
отчетливо  и  ясно.  Но  когда  ставится  вопросъ  о  средствахъ,  ведущихъ  къ  этой 

ц'Ьли,  то  общественное  мн'Ьн1е  оказывается  совершенно  безпомощнымъ.    И  ища 
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выхода,  оно  естественно  прежде  всего  останавливается  на  средствахъ,  пред- 
ставляющпхся  ему  наибол-Ье  простыми  и  быстрыми. 

Какъ  античные  трагики  приб-Ьгали  для  драматической  развязки  къ  непосред- 

ственному вм1зшательству  божества  въ  человЬческ1я  д'Ьла,  такъ  и  у  насъ  долгое 
время  т-Ьшилп  себя  проектами  того  «йеиз  ех  тасЬхпа»,  который  бы  свергъ 
бо.';ьшевиковъ. 

Такимъ  йеиз  ех  тасЬта  многимъ  долгое  время  (прпм'Ьрно:  1918,  1919  и 
1920  гг.)  казалось  вм-Ьшательство  иностранной  вооруженной  силы,  такъ-назы- 
ваемая  интервенц1Я.  У  насъ  на  Укранн-Ь  пнтервенцюнныя  настроешя  питались 
еще  и  т-Ьмъ,  что  мы  фактически  три  раза  были  освобождены  отъ  советской 
власти  при  помощи  военной  интервенцш:  въ  первый  разъ  при  н-Ьмцахъ,  во  вто- 

рой —  при  Деникпн-Ь  и  въ  трет1й  —  при  полякахъ.  ВсЬ  три  попытки,  въ  конц-Ь 
концовъ,  потерп-Ьлп  крушен1е.  Но  эти  неудачи  не  могли  нарушить  в-Ьру  въ 
спасительность  интервенцш,  такъ  какъ  причины  пхъ,  во  всЬхъ  трехъ  слу- 
чаяхъ,  не  были,  такъ  сказать,  имманентны  самой  идв'Ь  интервенц1и:  н'Ьмцев'ь 
одол'Ьлъ  Берсальск1й  миръ  и  германская  револющя,  добровольцевъ  —  вну- 

треннее разложен1е,  поляковъ  —  стратегическ1я  ошибки.  О  нацюнальномъ 
подъемъ,  поб'Ьждающемъ  вторжен1е  пностранцевъ,  мы  читали  въ  истор1п  фран- 

цузской револющи;  но  ничего  подобнаго  мы  не  вид'Ьли  въ  Россш  ни  при  н'Ьм- 
цахъ,  ни  при  полякахъ.  И  многимъ  казалось,  что  посл^  трехъ  неудачныхъ 
будетъ  четвертая  удачная  пнтервенщя,  и  что  для  этого  требуется  только,  чтобы; 
пностранная  арм1я  была  достаточно  сильна  .  .  . 

О  томъ,  существуетъ  ли  въ  данный  моментъ  на  Запад'Ь  такая  сильная  арм1я, 
готовая  на  военную  экспедищю  въ  Росс1ю,  наши  интервенщонисты  не  задумыва- 

лись. Ихъ  пылкое  воображеше  создавало  и  армш,  и  военачальниковъ,  и  коали- 

щ'и.    II  общественное  мн1зн1е  г.  К1ева  ц1элые  годы  жило  химерой  интервенщй. 
Оно  жило  химерой,  п  самая  возможность  столь  длительной  психической 

абберац1и  служитъ  лучшимъ  признакомъ  топ  упадочности,  которой  было 

отм-Ьчено  все  наше  существован1е. 

Къ  сожал'Ьнхю,  приходится  констатировать  одно  прискорбное  явлеше.  Пере- 
живаемая трагед1я  отразилась  не  только  на  жизни  и  гЬлесномъ  здоровьп  людей; 

она  наложила  свой  отпечатокъ  и  на  ихъ  психику.  Не  только  въ  матер1аль- 
номъ,  но  и  въ  духовномъ  смысл'Ь  мы  стали  жить  упадочно  и  убого. 

Мыслительная  реакщя  на  все  происходящее  вокругъ  стала  у  большинства 

элементарн'Ье  и  примитивн^Ье.  Люди  спустились  на  н'Ьсколько  ступеней  внизъ 
по  лЪстниц'Ь  духовной  культуры.  Городъ  сталъ  жить  въ  духовномъ  смысле 
такъ,  какъ  преькдс  жила  деревня;  люди  ХХ-го  в'Ька  стали  мыслить  и  умо- 

заключать, какъ  это  д-Ьлали  ихъ  предки;  интеллигенты  въ  н'Ькоторыхъ  отно- 
шен1яхъ  опустились  до  уровня  захолустнаго  м'Ьщанства. 

Характерными  чертами  примитивнаго  мышлен1я  являются  подозрительность 

и  легков'Ьрность.  Мужику  всегда  кажется,  что  собесЬдпикъ  его  обманываетъ; 
а  въ  то  же  время  онъ  сл'^по  в'Ьритъ  знахарю,  в'Ьритъ  самому  вздорному  слуху 
или  басн-Ь.  Этотъ  —  па  первый  взглядь  парадоксальный  —  симбюзъ  подо- 

зрительности п  легков'Ьрхя  сталъ  теперь  въ  значительной  м'Ьр'Ь  опред'Ьлять 
собой  политическое  мышлеше  даже  напбол'Ье  культурныхъ  слоевъ. 

Настоящей  информац1и  о  томъ,  что  д1Ьлается  на  св'Ьт'Ь,  у  насъ  не  было. 
Были  только  казенныя  газеты,  открыто  пресл'Ьдовавш1я  свои  агитацюнныя  щЬли. 
И   въ  результат'Ь  наши  полптическ1я  сужден1я  и  оц'^Ьнки  стали  пробавляться, 
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съ  одной  стороны,  слухами,  а  съ  другой  —  перетолковыван1емъ  т-Ьхъ  нзб-Ь- 
ст1н,   которыя  сообщались  въ  газетахъ. 

Особенно  широкое  поприще  для  упражнен1я  своей  подозрительности  на- 
ходили въ  —  предполагаемыхъ  и  д-Ьйствптельныхъ  —  умолчанхяхъ  сов-Ьтскпхъ 

газетъ.  Все  м1росозерцан1е  большинства  было  построено  на  презумцхи,  что 
есть  какой-то  спасительный  для  всЬхъ  насъ  секретъ,  который  большевики 
тщательно  скрьгеаютъ.  Во  время  Кронштадтскаго  возсташя  въ  К1евъ  по 

какому-то  случаю  не  дошелъ  одинъ  номеръ  мссковскихъ  «Пзв'Ьст1й»  —  ка- 
жется, номеръ  отъ  5  марта  1921  года.  И  вотъ,  когда  номеръ  отъ  6-го  марта 

былъ  уже  расклеенъ,  одинъ  профессоръ  шевскаго  университета  говорилъ  мн'Ь 
съ  совершенно  ув'Ьреннымъ  видомъ,  что  номеръ  отъ  5-го  въ  К^ев-Ь  получился, 
но  скрытъ,  такъ  какъ  въ  немъ  есть  пзв'Ьстхе  о  занят1и  возставшими  матросами 
Петрограда.  Почтеннаго  профессора  совершенно  не  смущало,  что  пм'Ьвш1йся 
на-лицо  сл'Ьдующ1и  номеръ  газеты  не  содержалъ  въ  себЬ  ничего,  что  бы  было 
хоть  сколько-нибудь  совм'Ьстпмо  съ  такимъ  изв'Ьст1емъ  въ  предыдущемъ  .  .  . 

Мнимые  п  д'Ьйствптельные  проб'ёлы  сов'Ьтской  информац1и  восполнялись  — 
слухами.  II  тутъ  уже  находила  прим'Ьнен1е  вторая  черта  нашей  вульгаризиро- 

ванной психики  —  легков'Ьрность. 
Слухи  —  это  ц'Ьлая  эпопея.  Никогда  не  было  сочиняемо  столько  слуховъ, 

сколько  въ  эти  годы,  никогда  они  не  наход1ии  столь  воспр1имчивой  почвы, 

нпкогда  они  не  играли  столь  значительной  роли  въ  политическомъ  обпход'Ь 
шнрокихъ  круговъ.  ОтсЬкая  время  начатковъ  и  время  умиран1я  этого  царства 

слуховъ,  можно  см'Ьло  сказать,  что  весь  1920  годъ  К1евъ  жилъ  слухами. 
Было  тяжело  вид'Ьть,  какъ  некритически  и  наивно  эти  слухи  воспринима- 

лись, —  вид'Ьть,  кто  въ  нихъ  в-Ьрилъ  и  кто  ихъ  распространялъ.  Въ  легко- 
в'Ьрномъ  осл'Ьплен1и  не  зам'Ьчалп  самыхъ  явныхъ  несообразностей,  не  зам'Ьчали 
очевидныхъ  прпЗнаковъ  выдуманностп.  Не  зам'Ьчали  того,  что  одни  н  тЬ  же 
слухи  пер1одически  повторяются  съ  незначительнымп  вар1антами.  Не  зам'Ьчали 
того,  какъ  постепенно  мног1е  изъ  этнхъ  слуховъ  превратились  въ  н']Ьчто  въ 
род'Ь  такъ-назьшаемыхъ  «бродячихъ  сюжетовъ»  фольклора,  повторяющихся  въ 
народныхъ  сказан1яхъ  различныхъ  странъ  и  эпохъ. 

Было  н'Ьсколько  такихъ  «бродячихъ  сюжетовъ»,  которые  вспльшали  вновь 
каждые  пару  м-Ьсяцевъ  и  каждый  разъ  встр'Ьчали  отклпкъ.  По  своему  содер- 
жашю  —  незамысловатому,  сшитому  б'Ьлыми  нитками  —  они  также  напоми- 

нали народный  легенды  и  сказки.  Т'Ьмъ  не  мен-Ье,  ихъ  принимали  за  чистую 
монету  и  мног1е  буквально  жили  и  дышали  этими  легендами.  Припоминаю  от- 
д-Ьльпые  образцы. 

Говорпли,  наприм-Ьръ,  о  томъ,  что  изъ  Одессы  получено  письмо  на  еврей- 
скомъ  языкЬ,  въ  которомъ  сказано,  чтобы  къ  такому-то  празднику  мы 
ждали  «гостей».  Гости  —  это  означало  иностранныя  войска,  которыя  идутъ 

оккупировать  Украину.  О  такомъ  письм'Ь  говорили  и  въ  1919-мъ,  и  въ  1920-мъ, 
и  въ  1921-мъ  году.  М'Ьстомъ  отправки  письма  называли  сначала  Одессу,  за- 
тЬмъ  Варшаву. 

Говорили  много  разъ  о  томъ,  что  въ  такомъ-то  дом-Ь,  населениомъ  комму- 
нистами, прачк'Ь  данъ  приказъ:  экстренно  закончить  стирку  къ  такому-то  (близ- 

кому) сроку.  Отсюда  д'Ьлалось  заключенхе  о  предстоящей  на-дняхъ  эвакуац1и 
большевиковъ. 

Гово1)или  н-Ьсколько  разъ  о  получепномъ  въ  К1св'Ь  номер'Ь  румынской 
(затЬмъ  польской)  газеты.   Этотъ  померъ  всегда  былъ  перепроданъ  кому-нибудь 
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за  большую  сумму  (смотря  по  состоянш  валюты  —  сначала  за  1000  рублей, 
зат-Ьмъ  за  10.000  рублен).  Въ  газет'Ь  им-^лось  сообщен18  о  р-Ьчи  румынскаго 
короля  (зат'Ьмъ  ее  зам'Ьнилъ  манифестъ  Пплсудскаго) ,  въ  которой  румынск1Й 
(зат'Ьмъ  польск1п)  народъ  предупреждался,  что  черезъ  страну  пройдутъ  н-Ь- 
мецюя  войска;  король  (плп  Пплсудск1ц)  просилъ  сбопхъ  подданныхъ  отнестись 
къ  этимъ  войскамъ  благожелательно,  такъ  какъ  онп  приходятъ  не  какъ  враги, 

а  съ  единственной  ц'Ьлью  освободить  Украину  (или  Россш)  отъ  власти  боль- шевикоБъ. 

Говорили  десятки  разъ  о  томъ,  что  большевикамъ  поставленъ  н'Ьмцами 
(или  Антантой,  или  Лигой  Нац1й)  ультиматумъ:  въ  такой-то  срокъ  (обыкно- 

венно двухнед'Ьльный)  эвакуировать  Украину. 
Были  и  друг1е  слухи  съ  повторяющимися  сюжетами,  которые  я  теперь 

уже  пе  могу  припомнить  въ  точности.  Про  указанные  четыре  сюжета  могу 

сказать  съ  ув'Ьренностью,  что  слышалъ  ихъ  по  н'Ьсколько  разъ,  въ  разныя 
впохи,  иногда  отъ  т-Ьхъ  же  самыхъ  людей,  и  что  ихъ  передавали  съ  в'Ьрой 
и  надеждой. 

Всяк1й  обрывокъ  сообщешя,  приходившш  съ  Запада,  разукрашивался  и 

расцв'Ьчивался  самымъ  причудливымъ  образомъ.  Дошло,  наприм'Ьръ,  до  насъ 
изв1^ст1-е  о  томъ,  что  въ  Спа  состоялась  конференц1Я.  Этого  было  достаточно 
для  всзнпкнсвенхя  слуховъ  о  томъ,  что  въ  Спа  н1>мцамъ  сд'Ьланы  больш1я 
поблажки  въ  отпошен1и  услов1й  мира  —  съ  т'Ьмъ  услов1емъ,  чтобы  онп  оккупи- 

ровали Украину.  Подобиаго  рода  соглашен1е  Антанты  съ  п-^мцамп  было  одной 
изъ  излюбленныхъ  темъ,  фпгурировавшихъ  уже  во  времена  Версаля.  Говорить 
нечего,  что  всякое  интервью  съ  ген.  Людендорфомъ  или  съ  ген.  Гофманомъ 

истолковывалось,  какъ  готовое  р'Ьшен1е  всЬхъ  державъ  производить  интер- 
венщю. 

Самое  нел-Ьпое  въ  зтпхъ  слухахъ  и  самое  печальное  въ  факт'Ь  дов-Ьрхя 
къ  нимъ  было  то,  что,  какъ  было  ясно  для  всякаго  неосл'&пленнаго  наблюда- 

теля, бсльшевнки  меньше  всего  были  склонны  скрывать  что-либо,  касавшееся 
иятервенцхонныхъ  планозъ  «западныхъ  капиталистовъ>.  Напротпвъ,  они  всячески 

подогрФ.вали  и  муссировали  всякое  подобное  пзв-Ьст'е,  приходившее  съ  Запада. 
Любимой  темой  приказовъ  Троцкаго  всегда  служило  разсужден1е  на  тему,  что 

хотя,  молъ,  мы  всЬхъ  поб'Ёдпли,  но  коварный  врагъ  не  дремлетъ  и  нужно 
быть  на  чеку.  Уже  по  одному  этому,  всъ  передававш1яся  «пантофельной  почтой» 

изв'Ьст1я  о  предстояш,ихъ  интервенц1яхъ  не  пм'Ьли  и  тЬни  правдоподоб1я.  ВЬдь 
презумпщеп  достов'Ьрностп  слуха  является  невозможность  получить  св'Ьдън1Я 
нормальнымъ  порядкомъ;  въ  данномъ  случа'Ь  эта  презумпщя  безусловно  от- 

падала .  .  . 

Апогеем'ь  развит1я  слуховъ,  въ  частности  слуховъ  объ  интервенц1и  антанты 
илп  н-Ьмцевъ,  была  осень  1920  года,  когда  было  оффиц1ально  объявлено  о  рад1о 
лорда  Керзона,  говорившемъ  о  помош,п  союзниковъ  Польше,  п  когда  посл-Ь 
этого  началось  отступлен1е  красной  арм1и,  уже  дошедшей  до  преддверья  Вар- 

шавы и  зат'Ьмъ  за  два  м'Ьсяца  откатившейся  обратно  почти  до  самаго  К1ева. 
Зат1^мъ  все  постепенно  улеглось.  Поляки  не  обнаруживали  никакого  лсе- 

лан1я  запять  К1евъ,  уже  почти  эвакуированный  большевиками.  Въ  Рпг'Ь  на- 
чались длительные  переговоры,  закончивш1еся  миромъ  *.    Арм1я  Врангеля  эва- 

*  Какъ   за   посл-Ьднюю    соломинку,    хватались  за   пунктъ  Рия^скаго  мира,    въ  ко- 
торомъ  говорилось  о  независимости  Украины  «на   основ'^Ь  самоопред-Ьлен1я  народовъ». 
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куировала  Крымъ.  Красинъ  подписалъ  торговый  договоръ  съ  Англ1ей.  Объ 

интервенши,  видимо,  р'Ьчи  больше  быть  не  могло.  Это  должны  были,  въ  конц'Ь 
концовъ,   признать  самые  ярые  шептуны  и  паникеры. 

Такъ  какъ  «невозможно  жить  безъ  в'Ьры»,  то,  разочаровавшись  въ  интервен- 
Ц1и,  стали  над-Ьяться  на  быструю  внутреннюю  эволюц1ю  большевиковъ.  Но 
зд'Ьсь  уже  и  наибол'Ье  восторженные  оптимисты  пе  могли  назначать  такихъ 
близкнхъ  и  осязательныхъ  сроковъ,  какъ  это  д'Ьлалось  въ  отношен1и  вообража- 
емыхъ  ультиматумовъ  Антанты.  Вь  соотв'Ьтствш  съ  этимъ,  нгьступилъ  упадокъ 
духа  и  все  чаш,е  стали  слышны  ноты  отчаян1я  и  безнадежности. 

Примирился  ли  кто-либо  съ  большевизмомъ?  Думаю,  что  искренно  и  честно 
едва  ли  кто  съ  нимъ  примирился.  Но  мног1е,  не  видя  и  не  зная  выхода,  при- 

мирились со  своей  судьбой  и  съ  своимъ  положешемъ  обреченныхъ  и  пассивныхъ 
жертвъ  большевизма  .  .  . 

Убожество  и  измельчан1е  нашей  жизни  выражалось  между  прочнмъ  въ  томъ, 
какими  важными  событ1ями  стали  представляться  самыя,  казалось  бы,  обык- 
ыовенныя  вещи.  Случилось  мн'Ь,  наприм-Ьръ,  л'Ьтомъ  въ  1921  году  съ-Ьздпть  на 
н-Ьсколько  дней  въ  Москву.  Не  преувеличивая  можно  сказать,  что  объ  этомъ 
собьши  зналъ  и  говорилъ  весь  нашъ  кварталъ.  Посл'Ь  возвращен1я,  ко  мнЬ  под- 

ходили на  улицъ  еле  знакомые  люди,  обычно  въ  сопровожден1и  вовсе  незнако- 
ыыхъ,  и  начинали  разспрашивать  о  моихъ  московскихъ  впечатл-Ьшяхъ.  Долженъ 
признаться,  что  я  р'Ьшительно  разочаровалъ  всЬхъ  любителей  сенсацхй.  Прг^зжав- 
ш1е  изъ  Москвы  обыкновенно  разсказывали  —  не  иначе,  какъ  въ  самыхъ  суперла- 
тивнихъ  тонахъ,  —  либо  о  налаженности  и  спокойств1и,  либо  о  голод-Ь  и  ниш,егЬ 
московской  жизни.  Я  же,  по  сов1Ьсти,  не  могъ  сказать  ничего  другого,  какъ  то, 
что  въ  Москв1з  живется  приблизительно  такъ  же,  какъ  въ  К1ев11.  Меньше  раз- 
рушенныхъ  домовъ,  бол-Ье  высок1я  базарныя  ц'Ьны,  немного  больше  связи  съ  за- 
падомъ  *,  больше  высокой  политики  и  «прпдворныхъ»  сплетенъ,  немного  мень- 

ше озорства  со  стороны  низшей  администрацш ;  но,  въ  общемъ  и  ц-Ьломъ,  то  же, 
что  и  въ  К1евЬ,  —  тотъ  же  духъ  и  тонъ,  та  же  комед1я  и  та  же  драма. 

Единственное  различ1е,  которое  я  могъ  установить  между  Москвой  и  К1е- 
вомъ,  находилось  въ  плоскости  обш,ественныхъ  настроен1й.  Въ  Москв'Ь  не  было 
того  десятка  переворотовъ,  который  мы  пережили  иосл-Ь  перваго  прихода  боль- 

шевиковъ въ  1918  году.  И  тамъ  гораздо  раньше  воцарилась  та  резиньящя 

и  пассивность,  до  которой,  посл'Ь  столькихъ  надеждъ  и  разочаровап1й,  въ  конц-Ь 
концовъ  дошелъ  и  К1евъ.  Н'Ькоторые  интеллигентск1е  круги  Москвы,  насколь- 

ко я  могъ  вид'Ьть,  больше  нашего  спасовали  предъ  большевизмомъ  —  при- 
няли его,  какъ  цеизб1^жное  и  чуть  ли  ни  заслулсенное  испытаи1е  неумолимаго 

рока. 
Въ  этой  резиньяц1и  я  вижу  одинъ  изъ  опасн-Ьйшихъ  моментовъ  въ  духов- 
ной жизни  современной  Россш. 

Небезопасно  еще  одно  посл'Ьдств1е  большевистскихъ  ыа'Ьздовъ  на  психику 
русскаго  интеллигента,    —   посл'Ьдств1е,   которое  я   назвалъ  бы  развит1емъ   у 

Изъ   этого    пункта   выводили,    что    на   Уираин-Ь   предстонтъ  чуть   .ш  ни  плебисцитъ  о 
форм-Ь  правлен1я  и  что  дни  сов-Ьтсиой  власти  у  насъ  сочтены. 

*  Съ  величайшей  жадностью  ихевляне  набросились  на  привезенный  мною  ном- 
плектъ  «Бюллетеней  Пар.  Коммиссархата  Иностр.  Д-Ьлъ»  —  довольно  добросов-Ьстной 
компиляц1и  заграничной  прессы,  пер1одически  выпускаемой  московсиимъ  Коминд-Ь- 
ломъ.  Событ1емъ  для  насъ  было  получен1е  иаждаго  случайнаго  номера  иностранной 
газеты. 
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ыасъ  своеобразнаго  полнтпческаго  снобизма.  Большевистская  агитащя 
состояла,  въ  своей  разрушительной  части,  главнымъ  образомъ  въ  пзобличен1И 

«буржуазныхъ  предразсудковъ»  демократической  государственности  —  всеобщаго 
избирательнаго  права,  свободы  печати,  неприкосновенности  жилища,  тайнаго 

голосовашя,  законности,  института  суда  присяжныхъ,  м-Ьстнаго  выбориаго  само- 
управлен1я  и  т.  д.,  и  т.  д.  Приходится,  къ  сожал-Ьнхю,  констатировать,  что 
эта  часть  большевистской  пропаганды  падала  на  слишкомъ  воспр1имчивую 

почву  и  оставила  н'Ькоторые  сл'Ьды.  Казалось  бы,  вся  д'Ьятельность  большеви- 
ковъ  и  ея  результаты  должны  были  бы  только  уб'Ьдить  всЬхъ  и  каждаго  въ 
томъ,  что  отъ  этихъ  выработанныхъ  в'Ьковымъ  опытомъ  началъ  культурной 
государственности  ни  при  какихъ  услов1яхъ  отступать  нельзя.  На  д'Ьл'Ь  полу- 

чилось, однако,  иное.  Несамостоятельные  умы  оказались  въ  нзв'Ьстной  степе- 
ни воспр1нмчивы  къ  большевистской  критик'Ь  этихъ  началъ  и,  въ  значитель- 
ной м'Ьр'Ь  безсознательно,  восприняли  ее.  Способствовала  этому  и  та  каррика- 

тура  народовласт1я,  которую  осуществили  большевики,  выполняя  положитель- 
ную сторону  своей  программы.  Мног1е  по  этой  каррикатур'Ь  д-Ьлали  заключеп1я 

о  негодности  самихъ  извращенныхъ  большевиками  принциповъ.  Большевистск1е 

выборы  были  дурной  комед1ей  —  стали  говорить,  что  всякхе  выборы  являются 
комед1ей;  большевистская  пресса  была  лжива  и  цинична  —  стали  говорить  то 
же  о  всякой  прессЬ;  въ  большевистскихъ  учрежден1яхъ  царило  кумовство, 
протекц1я  и  взятка  —  стали  утверждать  то  же  о  всякихъ  государственныхъ 
учреждеп1яхъ  и  органахъ.  Въ  однихъ  этотъ  снобизмъ  питалъ  самыя  реакщон- 
ныя  и  монархнческ1я  настроешя,  а  въ  другихъ,  напротивъ,  готовилъ  почву 

для  примирен1я  съ  сов'Ьтскпмъ  режимомъ,  такъ  какъ  везд'Ь,  молъ,  такъ  же  плохо. 
При  здравой  оц-Ьнк'Ь,  опытъ  сов'Ьтской  власти  долженъ  былъ  послужить  пред- 

метнымъ  уроко.мъ  политической  грамоты.  Но  у  насъ,  къ  сожал'Ьн1Ю,  не  любятъ 
брать  элеыентарныхъ  уроковъ.  Еще  Тургеневъ  гд'Ь-то  сказалъ  о  томъ,  что 
если  дать  русскому  гимназисту  карту  зв'Ьзднаго  неба,  то  онъ  и  не  подумаетъ  ее 
изучать,  но  черезъ  четверть  часа  возвратитъ  ее  вамъ  со  своими  исправлен1ями. 

Страшн'Ье  всего  подумать,  какую  умственную  дисциплину  и  культуру  выне- 
сетъ  изъ  этой  эпохи  подростающее  покол'Ьнхе.  И  ут^Ьшен^емъ  можетъ  служить 
лишь  то,  что  если  молодежь  легко  и  быстро  усвапваетъ,  то  она  не  мен'Ье  легко 
и  быстро  забываетъ.  А  зат'Ьмъ  усвапваетъ  новое. 

Объ  этомъ  новомъ  только  п  нужно  позаботиться. 

М-Ьсяцы  и  годы  жили  мы  среди  этого  обнцщан1я  и  оскуд'Ьн1я,  подъ  постоян- 
нымъ  гнетомъ  и  въ  постоянной  тревогЬ. 

Быселятъ .  .  .  Ограбятъ  на  обыск'Ь  .  .  .  Мобилизуютъ  .  .  .  Обложатъ  какой- 
нибудь  повинностью  .  .  .  Закроютъ  магазины  и  ничего  нельзя  будетъ  достать  .  .  . 

Потащатъ  на  как1я-нибудь  работы .  .  .  Съ  завтрашняго  дня  не  будетъ  св'Ьта .  .  . 
Истекаетъ  срокъ  на  обмтЬнъ  такихъ-то  удостов'Ьрешй .  .  . 

Кругомъ  выселяли,  обыскивали,  тащили  на  работы .  .  . 
Матерьяльно  жилось  скверно  и  было  ясно,  что  пе  можетъ  не  становиться  все 

хуже  и  хуже.  Жили  изо  дня  въ  день,  —  во  всЬхъ  смыслахъ.  Съ  чувствомъ 
облегчен1я  ложились  вечеромъ  въ  постель,  сознавая,  что  по  крайней  м'Ьр'Ь 
сегодняшн1я  непр1ятности  закончились.  Съ  волнен1емъ  шли  на  каждый  звонокъ 
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и  были  рады,  если  оказывалось,  что  звонили  въ  нашу  дверь  по  ошпбк'Ь.  При- 
слушивались ко  всякому  шороху  на  л'Ьстниц'Ь  —  не  къ  намъ  ли .  .  . 

Ходили  по  мертвымъ  улицамъ  города,  смотр-Ьли  на  кошмарно-однообраз- 
ныя  выв'Ьскп  «КЕПО  ]\°  такой-то»,  на  изможденныя  и  тупыя  лица  прохожихъ. 

Читали  расклеенныя  по  ст'Ьнамъ  газеты,  сообщавш1я  о  революц1п  въ  Лис- 
сабон-Ё  п  о  поб'Ьд1>  на  какомъ-нибудь  вновь  изобр^Ьтенномъ  фронте  .  .  . 

Мы  задыхались.   И  вокругъ  насъ  задыхались.   ВсЬ  —  близк1е  и  далек1е. 
Европа,    Западъ    представлялись    об'Ьтованной   землей ... 

27  шля  1921  года  мы  снова  провели  ночь  на  вокзал'Ь;  снова,  какъ  полтора 
года  назадъ,   въ  вагон'Ь  жел'Ьзнодорожника. 

Утромъ  вагонъ  двинулся,  но  на  этатъ  разъ  уже  не  для  маневрирован1я.  Опь 
увезъ  насъ  изъ  К1ева. 

Надолго.  Надеюсь,  что  не  навсегда. 

Апутбль  192.2. 



Высшш  Сов'Ьтъ  Народнаго  Хозяйства 
Изъ  впечатл'Ьн1й  года  службы 

А.  Гуровпча 

1. 

Въ  первые  м-Ьсяцы  посл-Ь  октябрьскаго  переворота  торжествующ1в  победи- 
тели, овлад1Ьвш1е  аппаратомъ  государственной  власти,  думали,  что  предстоя- 

щая имъ  задача  управлен1я  страною  чрезвычайно  проста  и  не  таптъ  въ  себь 
никакихъ  затруднен1й.  Требован1я  какихъ  либо  особыхъ  знан1й,  опыта  или  иной 
какой  либо  подготовкп  кгь  руководству  администратпвнымъ  механпзмомъ  госу- 

дарства —  они  не  только  ради  демагопп,  а  и  совершенно  искренне  и  безъ 
мал'Ьйшпхъ  колебанШ  относили  къ  числу  предразсудковъ,  порожденныхъ  бур- 
жуазнымъ  лице.м'Ьр1емъ  или  бюрократической  ретиной.  Если  освободить  госу- 

дарственную жизнь  отъ  полптическаго  засил1я  буржуазш  и  ея  прнсп']Ьшнпковъ, 
то  всЬ  вопросы,  возникающ1е  въгосударств'Ь,  д-Ёлались,  по  ихъ  мп'Ьн1ю,  настолько 
ясными  и  несложными,  что  для  разр'Ьп1ен1я  ихъ  и  въ  теорш,  и  на  практик-Ь 
бол'Ье  ч'Ьыъ  достаточна  —  небольшая  доза  обыкновенн'Ьйшей  житейской  сметки. 
Отсюда  получался  очень  простой  и  очень  обнадежпваюш,1й  выводъ :  стоитъ  только 

путемъ  «нацюнализащи»  захватить  въ  свои  руки  банки  —  эту  цитадель  «фи- 
наисоваго  капитала»,  дприжирующаго  современнымъ  буржуазпымъ  обш,естзолгь, 
да  при  помош,и  ареста  нъсколькихъ  десятковъ  капиталпстовъ  сломить  злона- 
м-кренное  противод'Ьйств1е  «господств у юп;аго  класса»,  —  и  политическая  роль 
буржуазш  будетъ  парализована,  а  т^Ь-мъ  самымъ  автоматически  упростятся  и 
облегчатся  всЬ  без!:.  исключен1я  проблеш.:  государственнаго  управлешя.  И  тогда 
достаточно  лишь  быть  оознаюш,имъ  свою  классовую  ]кшсс1ю  пролетар1е1гь  или 

просто  честны>гь  слугою  пролетар1ата,  чтобы  съ  полной  гаранпей  совершенн'Ьй- 
шаго  усп'Ьха  взяться  хотя  бы  за  самый  отв'Ьтственный  рычагъ  административнаго 
аппарата.  Въ  полномъ  ссотв'Ьтствш  съ  такой  точкой  зр'Ьшя,  новые  правители 
Росс1и  начали  свою  ад^шнистратпвную  практику  съ  назначешя  на  всЬ  бол'Ье 
или  мен'Ьс  значительные  посты  «представителей  пролетар1ата»,  при  чемъ 
даже  наличность  или  отс^^тствхе  у  назначаемаго  хотя  бы  самой  скромной  сте- 

пени интеллигентности  совершенно  не  принш1ались  върасчетъ.  Надо,  впрочемъ, 

зам'1зтить,  что  такой  характеръ  первыхъ  шаговъ  большевизма  объяснялся  въ 
значительной  м'Ьр'Ь,  кролгЬ  изложенной  теорш  управлешя,  еш,е  и  такъ  назы- 
ваемымъ  «саботажемъ»  цнтеллигенц1и,  служилой  и  неслужилой,  р-Ьшительно  от- 
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казавшейся  вначалЬ  огь  какого  бы  то  ни  было  сотрудничества  съ  новою  «рабоче- 
крестьянскою»  властью;  но  съ  другой  стороны,  и  большевистская  власть,  благо- 

даря своему  адлшыистративному  оптимизму,  очень  легко  п  спокойно  отнеслась 

къ  факту  саботажа,  а  иные,  какъ  наприм^Ьръ,  председатель  московскаго  Со- 
в'Ьта  рабочихъ  депутатовъ  В.  Г.  Смидовичъ  или  не  мен'Ье  его  изв-Ьстный  боль- 
шевистск1й  лидеръ  —  В.  Н.  Ногинъ,  говорили  да>же,  что  саботажъ  только 
«развязываетъ  имъ  руки,  облегчая  задачу  радикальной  революц1п  въ  личноагь 

состав-Ь  всЬхъ  правш-ельственныхъ  учрежден1н».  В'Ьра  въ  пролетарсшя  ад- 
минпстратнвныя  способности  была  настолько  сильна,  что  даже  принима-я  услуги 

н+которыхъ  чиновниковъ  или  интеллнгентовъ,  иосп-Ьшившихъ  переб'Ьжать  на 
сторону  поб'Ьдптелей,  посл'Ьдн1е  подчеркивали  (и  не  только  для  демагопи,  а 
и  вполн^Ь  добросов-Ьстно),  что  берутъ  пхъ  на  службу  не  потому,  чтобы  испыты- 

вали въ  нихъ  нужду,  а  потому,  что  «пролетар1атъ  въ  своемъ  поб'Ьдномъ  велико- 
душ1и»  не  хочегъ  отвергать  прозр'Ьвшихъ,  желаюш;ихъ  «слун{;пть  его  великому 
историческому  дълу».  Такъ  форму лировалъ  отношен1е  къ  этому  вопросу,  между 
прочимъ,  первый  народный  комиссарь  юстиц1и  (правда,  очень  кратковременный, 
чуть  ли  не  «однодневный»)  А.  Ломовъ  (Г.  И.  Оппоковъ). 

Такова  была  первоначальная  теор1я,  но  злокозненная  практика  не  замедлила 

разрушить  ее  до  тла,  —  и  первыя  разочаровашя  не  заставили  себя  долго  ждать. 
Уже  черезъ  н'Ьсколько  нед'Ьль  посл'Ь  начала  большевистскаго  правлен1я  въ  «пра- 
вящихъ  кругахъ»  начали  раздаваться  голоса,  вначал'Ь  робк1е  и  нер'Ьшительные, 
а  зат'Ьмъ  все  бол'Ье  и  бол'Ье  настойчивые  и  твердые,  говорившхе,  что  безъ 
широкаго  «привлечегпя  и  использовашя»  интеллигентныхъ  силъ  обойтись  невоз- 

можно. Оказалось,  что  истина  крыловской  басни  не  сметена  пролетарской  рево- 
люц1ей,  и  что  даже  и  въ  освобожденномъ  отъ  буржуазной  косности  «соц1алисти- 
ческомъ»  государств-Ь  не  сл-Ьдуетъ  допускать,  чтобы  «пироги  пекъ  сапожникъ». 
Потрясаюш,ая  безпомощность  новоявленныхъ  админнстраторовъ  изъ  «честныхъ 
коммунистовъ»,  невообразимый  сумбуръ,  внесенный  ими  въ  ходъ  управлен1я, 

сумбуръ,  окончательно  обезсиливавш1Й  и  безъ  того  не  очень  кр-Ьпкую  власть, 
быстро  развивавшееся  и  обострявшееся  на  этой  почв^Ь  всеобщее  недовольство, 
да  наконецъ,  и  пышно  распустившееся,  благодаря  такому  порядку,  господство 
самыхъ  беззаст'Ьпчивыхъ  злоупотреблен1й,  —  все  это  побудило  руководяпце 
круги  пересмотр-Ьть  свое  первоначальное  административное  м1ровоззр'Ьн1е  и 
придти  къ  прямо  противоположнымъ  результатаАгь.  Ко  времени  пере'Ьзда  пра- 
вительственнаго  центра  изъ  Петербурга  въ  Москву  новыя  тенденц1и  упрочились 
окончательно,  и  вм-Ьсто  «пролетаризирован! я»  личнаго  состава  админиот]заиди, 
явились  настойчивыя  стремленья  поставить  на  всЬ  мало-мальски  серьезныя  м'Ьста 
въ  управлен1и,  если  не  всегда  техническихъ  спец1алистовъ  д-Ьла,  то  во  всякомъ 
случае  людей  вполн-Ь  интеллигентныхъ.  Однако,  эти  новыя  стремлен1Я  нель.зя 
было  осуи^ествить  легко  и  просто  безъ  всякихъ  затруднен1Й.  «Саботалсныя» 
настроенья  интеллигенц1И  еще  изжиты  не  были,  какъ  равно  не  была  еще  изжита 

и  всеобщая  почти  ув'Ьренность  въ  чрезвычайно  близкомъ  паден1и  большевистсшй 

власти,  ув-Ьренность,  отбивавшая  всякую  охоту  идти  на  службу  къ  большевист- 

скому правительству.  Съ  другой  стороны,  Ш1теллигенц1я  въ  большинств-Ь  своемъ 
не  испытывала  въ  этомъ  тогда  никакой  принуждающей  ее  житейской  необходи- 

мости; потокъ  «нацюнализац1н»  только  еще  начинался,  еще  не  все  было  погло- 
щено сов-Ьтскимъ  Лев1афаномъ,  и  для  пезависимаго  отъ  власти  труда  остава-юсь 

еще  очень  много  мЬста  и  въ  частпыхъ  предпр1ят1яхъ,  и  въ  занятьяхъ  свободныхъ 

профессш.    Только  дв-Ь  категор1и  интеллш^ентовъ  готовы  были  отв-Ьтить  на  <шо- 
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выя  в-Ьяшл»  въ  правительств'^ :  всегда  и  всюду  пм'Ьюпцеся  любители  половить 

рыбу  въ  мутной  вод-Ь,  во-первыхъ,  и  гЬ,  кто  расчитывалъ  такимъ  путемъ  отстаи- 
вать государственныя  ц'Ьнности  или  «смягчать»  большевистск1й  режимъ.  Первая 

категор1я  им-Ьдась  налицо  съ  самаго  же  начала  болъ'шевистскаго  владычества, 
но,  надо  признать  правду,  сами  властители  зна.та  ея  настоящую  ц'Ьну  и  за 

людьми  этого  сорта  не  очень  гонялись;  вторая  же  —  сд-Ьлалась  зам-Ьтной  съ 
весны  1918  года,  когда  стало  очевидньшъ,  что  методы  саботажа,  какъ  оруд1е 

политической  борьбы,  оказались  недостигающими  ц'Ьли,  а  съ  другой  стороны 
многхе  видные  общественные  д-Ьятели,  какъ  наприм'Ьръ  —  Е.  Д.  Кускова  и 
н-Ьсколько  мен'Ье  р-Ьшительно  —  Н.  М.  Кишкинъ,  сталп  склоняться  къ  тому 
взгляду,  что  отказъ  отъ  службы  у  большевистскаго  правительства  —  ошибка, 

ибо  онъ  отдаетъ  страну  всец'Ьло  въ  жертву  нев'Ьжественнымъ  «самод'Ьльнымъ» 
чпновникамъ  новаго  режима,  отъ  нев'Ьжественности  же  этой  проистекаетъ  зло 
не  меньшее,  ч'Ьмъ  отъ  самаго  направлешя  коммунистической  политики.  Этотъ 
взглядъ  ко  времени  перенесен1я  правительственнаго  центра  въ  Москву  им'Ьлъ 
довольно  много  сторонниковъ  среди  московской  интеллигенщи,  —  и  такихъ 
лицъ  большевистская  власть,  несмотря  на  враждебную  ей  сущность  ихъ  моти- 
вовъ,  всЬми  м^Ьрами  старалась  заполучить  себ'Ь  на  службу. 

Типичною  иллюстрац1ею  такихъ  старашй  можетъ  послужить  разсказъ  о  томъ^ 

какъ  приглашался  на  сов'Ьтскую  службу  ппшупцй  настоящ1я  строки. 
Однажды,  въ  половин-Ь  апр'Ьля  1918  года  непосредственно  въ  мой  служеб- 
ный кабинетъ  въ  Главномъ  Комитет1Ь  Всеросс1йскаго  Союза  Городовъ  была  пере- 
дана «телефонограмма»,  приглашавшая  меня  отъ  имеш1  «товарища  Кузовкова» 

прибыть  въ  одинъ  изъ  ближайшихъ  дней  въ  пом'Ьщен1е  «бывшей  Городской 
Думы»  д.чя  лпчныхъ  переговоровъ  съ  нимъ  по  неотложному  д'Ьлу. 

«Товарищъ  Куэовковъ»  былъ  въ  то  время  грозою  московскихъ  «буржуевъ». 

Онъ  стоялъ  во  глав^Ь  двухъ  самыхъ  «страшныхъ»  отд'Ьловъ  московскаго  «испол- 
кома» —  финансоваго  и  жилищнаго  и,  опираясь  на  эти  дв'Ь  твердыни,  «штурмо- 

валъ»,  по  его  собственному  выражен1ю,  буржуаз1ю.  Не  будучи  большевикомъ 

по  своей  парт1йной  принадлежности  (онъ  былъ  «л'Ьвый  сощалъ-демократъ-интер- 
нацюналистъ»),  онъ  нпч'Ьмъ  не  отличался  отъ  самыхъ  примитивныхъ  больше- 
виковъ  ни  по  своей  преданности  новому  строю  и  вс^Ьмъ  его  начинан1ямъ,  ни  по 
своей  бурно-пламенной  ненависти  къ  «буржуямъ».  Есгазег  1е  Ьоиг^еогз  —  была 
его  главная  ц'Ьль  и,  зав'Ьдуя  двумя  отд'Ьлами,  онъ  шелъ  къ  ней  двоякимъ  путемъ. 
Именно  по  его  инищатив-Ь  и  плану,  даже  больше  —  каждый  разъ  по  его  рас- 
поряжеп1ю,  финансовый  отд'Ьлъ  весною  того  года  началъ  облагать,  подъ  видомъ 
подоходнаго  взиман1я,  московск1я  промышленный  и  торговый  предпр1ят1я  такими 

потрясающими  подлежавшими  немедленной  уплат'Ь  налогами,  что  оставалось 
только  диву  даваться.  Достаточно  сказать,  что  не  мен'Ье,  ч'Ьмъ  въ  трехъ  четвер- 
тяхъ  случаевъ,  цифра  постигшаго  фирму  обложен1я  иревышаяпа  основной  ея 
капиталъ,  а  порою  и  весь  ея  активъ.  Почти  ни  въ  одномъ  изъ  случаевъ  упла- 

тить налогъ  не  было  возможности,  а  неуплата  его  влекла  за  собою  карательный 

арестъ  влад'^льцевъ  предпр1ят1я.  Не  приходится  изумляться,  что  обыкновенно 
влад'Ьльцы,  немедленно  по  получен1и  окладного  листа  изъ  финансоваго  отд']^ла, 
или  сп-Ьшили  скрыться  изъ  Москвы,  или  сами  возбуждали  ходатайство  о  нащо- 
нализац1и  ихъ  предпр1ят1Й.  Понималъ  ли  Кузовковъ,  что  назяачаеьшш  имъ 
цифры  непосильны  для  облагаемыхъ?  Уже  одно  то,  что  онъ  не  былъ  неучемъ 

въ  этой  области,  но  былъ  даже  оставленъ  при  уннверситет'Ь  по  каоедр'Ь  финан- 
соваго права,  говорить  противъ  обратнаго  предположен1я;  точно  также  не  было 
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его  ц'Ьлью  вынудить  катггалпстовъ  къ  просьбамъ  о  нац1онализацш  ихъ  иму- 
ществъ;  большевпзмъ,  во-первыхъ,  вовсе  не  стремился  передать  въ  этомъ  д'Ь.тЬ 
иниц1атпву  въ  руки  самой  буржуазхи,  а  во-вторыхъ,  воздерживался  тогда  еще 
отъ  широкаго  пр1ш1^нен1я  нащонализац1и  производства  и  не  приступалъ  еще 

совершенно  къ  нацюнализац1и  торговшт.  Пстинныя  ц'Ьлп  распоряжен1й  Кузов- 
кова  были  пныя;  онъ  самъ  въ  разговор'Ь  со  мною,  происшедшемъ,  когда  я  явился 
къ  нему  по  его  приглашен110,  формулировалъ  нхъ  словами:  «дисциилинировать 
буржуазно».  Если  расшифровать  эте  слова,  то  слшслъ  ихъ  выражаетъ  двоякое 
желан1е:  съ  одной  стороны  —  просто  разгромить  имущественно  «буржуя»,  а  съ 
другой  —  показать  ему  силы  и  возможности  сов1^тской  власти,  запугать,  терро- 

ризировать его  (другого,  кроваваго  террора  «чрезвычаекъ»  тогда  еще  не  было). 
Тотъ  же  характеръ  террористическаго  «дисциилиш1рован1я»  буржуаз1п  носила 

д-Ьятельность  Еузовкова  и  въ  жилипщомъ  отд'Ьл'Ь;  отъ  него  ведутъ  свое  начало 
ненужный  и  жесток1я  выселен1я  «буржуевъ»  изъ  квартиръ  въ  трехъ-дневный 
срокъ  подъ  угрозой  ареста  на  случаи  неоставлен1я  квартиры  въ  назначенный 

день.  «Я  самтэ  знаю»,  говорилъ  мн'Ь  Кузовковъ,  «что  эти  квартиры  часто  нотомъ 
пустуютъ;  но  это  неважно;  важно  показать  буржуаз1и,  что  ея  прежняя  жизнь 

кончена».  Зд'&сь  проявлялся  несомн'Ьнный  своего  рода  классовый  садизмъ,  такъ 
часто  наблюдавш1йся  впосл1Ьдств1и  среди  «чекпстовъ»  наряду  съ  обыкновеннымъ, 
лишеннымъ  классоваго  признака  садизмомъ  общимъ.  Сдержки  же  не  было  ни- 

какой, ибо  и  сейчасъ  существующая  въ  большевистской  администрац1и  анархи- 
ческая «самод'Ьятельность»  не  только  отд'Ьльныхъ  учреждетй,  но  даже  различ- 

ныхъ  отд11ловъ  одного  учрежденья,  тогда  была  въ  полномъ  цв-Ьту;  да  и  реиу- 
та.ц1я  Кузовкова,  какъ  «ученаго  финансиста»,  стояла  въ  правящпхъ  кругахъ 
высоко. 

Къ  этому-то  Кузовкову  я  и  явился  дня  черезъ  два  посл-Ь  его  телефоно- 
граммы, думая,  что  д1Ьло  ндетъ,  повидимому,  о  выселен1и  изъ  занимаемаго  по- 

м'Ьщен1я  находившагося  въ  моемъ  зав11дыван1п  отд-Ьла  В.  Союза  Городовъ, 
им'Ьвшаго  отд-Ьльную  отъ  общаго  пом'Ьщен1я  Главнаго  Комитета  квартиру. 

Однако,  ожидан1я  эти  оказались  неправильными.  Ц'йль  вызова  заключа- 
лась В7,  «переговорахъ»  о  поступлен1И  моемь  на  советскую  службу,  и  именно 

въ  качеств11  не  то  секретаря,  не  то  фактическаго  ревизора  финансоваго  отд-Ьла 
Московскаго  Исполкома.  Подобнаго  рода  переговоры  велись  тогда  1саждьп1  день 

то  съ  т^мъ,  то  съ  другимь  изъ  работниковъ  общественныхъ  организатцй  и  пе- 
изм'Ьнно  отличились,  во-первыхъ,  крайнею  примитивностью  «дипломатическихъ» 

пр1емовъ,  а  во-вторыхъ,  стрелгательнымъ  «американскимъ»  нажимомъ  на  при- 
глашаемое ко  вступлешю  на  службу  лицо.  Большевики  тогда  еще  льстили  себя 

ув'Ьренностью  въ  томъ,  что  вм'Ьсто  обычной  русской  интеллигентской  расхля- 

банности, они  внесуть  въ  русскую  жизнь  д'Ьловой  американизмъ  и  очень  любили 
д'Ьистьовать  съ  такою  головокружительностью,  какая  по  ихъ  несколько  наивному 

представлен1ю  должна  быть  свойственна  какому-нибудь  Нью-йоркскому  ста.№- 

ному  или  угольному  «королю».  Откровенность  и  безстраш1е,  быстрота  и  на- 

тискъ,  —  такими  способами  пытались  они  пленять  и  поб-йждать  нужныхъ  имъ 
людей.  Къ  такому  же  методу  прибЬгнулъ  и  Кузовковъ  для  «уловлеп1я»  меня 

въ  свои  С'Ьти.  Сд'Ьлавъ  и1'.сколько  зам'Ьчан1Й  на  тему  о  то>гь,  что  ему  изв11стны 
съ  одной  стороны  мои  кадетск1е  взгляды,  а  съ  другой  мои  «заслуги»  (кстати 

сказать,  по  крайней  м'Ьр-Ь  —  наполовину  мнимыя)  въ  области  общественнаго 

контроля,  онъ  съ  м-Ьста  въ  карьеръ  предложи.  1ъ  мп-Ь  поступить  въ  «(|)инотд'Ьлъ» 
для  оргаиизац1и  контроля  надъ  главною  работою  отдела  —  надъ  производи- 
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вшеюся  имъ  въ  податныхъ  ц-Ьляхъ  оц-Ьнкою  имущества  и  доходности  московскихъ 
торговыхъ  п  промышленныхъ  предпрхятШ.  Предложеше  свое  онъ  мотпвировалъ 

отчасти  важностью  этого  д-Ьла,  а  отчасти  полкой  непригодностью  д.вд  его  осуще- 
ствлен1я  Ем-ЬвшагоСхЯ  въ  его  распоряженш  личнаго  состава.  По  его  словамъ, 
а  они  отв-Ёчали  д'Ьиствительностп,  —  положен1е  было  поистпн-Ь  грустное.  «Вы 
не  можете  себ!!  представить  всю  безвыходность  моего  положен1я»,  говорнлъ 

онъ,  «сотрудники  вс^к  до  одного  —  пли  безтолковые  невежды,  п.ти  продаются 
за,  взятку  направо  и  нал-Ьво.  Поневол-Ь  обращаешься  къ  политпческпмъ  про- 
тпвнпкамъ.  Вирочемъ,  языкъ  цпфръ  и  бухгалтерхи  чул{дъ  в'Ьдь  всякой  политик-Ь». 
Этотъ  языкъ,  конечно,  самъ  по  себ-Ь  д'Ьйствительно  всегда  бываетъ  чуждъ 
ПОЛИТИКЕ,  —  но  д'Ьло  въ  томъ,  что  КузоЕковъ  къ  звука^гь  этого  языка  не  при- 

слушивался; цифры  были  ему  нужны  разв-Ь  изъ  отвлеченно-статистическаго 
интереса,  а  въ  своей  податной  практик-Ь  онъ  руководствовался  охарактеризован- 

ными выше  «дпсциплинарньвга»  ц-Ьдями.  При  такихъ  услов1яхъ,  самая  добро- 
сов'Ьстная  работа  въ  финансовомъ  отд'Ьл1Ь  означала  бы  или  верченье  въ  б-Ьли- 
чьемъ  колесЬ,  пли  же  ир1общете  къ  политик15  дпсциплиыирован1я  «буржуевъ». 

Это  я  и  сказалъ  Кузовкову  и,  къ  моему  удивлешю,  онъ,  вм'Ьсто  отрицан1я  та- 
кого факта,  развилъ  теор1ю  оправдан1я  осуществляемой  имъ  финансовой  и  жи- 

лищной дисциплины.  «Нельзя  управлять»,  говорилъ  онъ,  «если  обыватель  не 

боится  власти,  не  в'Ьритъ  въ  ея  всемогущество;  царскому  режиму  в'Ьрили,  ибо 
привыкли  в-Ьрить,  а  сов-Ьтскхй  строй  долженъ  наглядно  продемонстрировать  свое 
всемогущество  передъ  буржуазной  обывательщиной».  Можетъ  быть,  эта  теор1я 

не  лишена  была  н'Ькотороп  примитивной  правды,  но  привлечь  меня  она,  конечно, 
не  могла,  что  я  и  высказалъ  моему  собесЬднику.  Понявъ,  что  дальн'Ьиш1я 
уб'Ьжден1я  будутъ  безполезны,  онъ  «по-американски»  мгновенно  прекратилъ  ихъ 
и  далъ  вопросу  о  поступлеши  моемъ  на  сов'ётскую  службу  бол-Ье  широкую  по- 

становку. «Если  Вы  не  хотите  поступить  ко  мн'Ь,  то  я  сообщу  о  Васъ  въ  Выс- 
ш1й  Сов-Ьтъ  Народнаго  Хозяйства  товарищу  Пятигорскому,  который  ищетъ  какъ 
разъ  спец1алиста  по  органпзацш  центральнаго  контроля».  Такъ  закончилась 

наша  бесЬда.  Такъ,  надо  зам-Ьтить,  заканчивались  мнопя  бес1Ьды  въ  то  время, 
ибо  добросовестный  сов'Ьтск1Й  бюрократъ,  иотери'Ьвъ  неудачу  при  попытк'Ь  за- 

вербовать кого  либо  въ  свои  сотрудники,  не  просто  отпускалъ  челов-Ька  на  всЬ 
четыре  стороны,  но  указывалъ  на  пего  друп1мъ  учрежден1ялгь,  отыскивающимъ 

пнтеллигентныя  силы,  дабы  он'Ь  попробовали  заполучить  «ц'Ьнную  рабочую  силу» 
къ  себ'Ь. 

Такъ  и  на  сей  разъ  поступи лъ  Кузовковъ.  Дня  черезъ  три  посл-Ь  нашего 
разговора  я  получилъ  снова  по  телефону  приглашен1е  отъ  управляющаго  д'Ьлами 
Высшаго  СоБ'Ьта  Народнаго  Хозяйства  —  Пятигорскаго  прибыть  къ  нему  для 
срочныхъ  переговоровъ.  Эти  переговоры  въ  части  ихъ  были  настолько  любо- 

пытны, что  соотв'Ьтственная  часть  ихъ  заслуживаетъ  дословной  передачи.  Из- 
ложивъ  свое  предложен1е  мн-Ь  взяться  за  устройство  контрольнаго  отд-Ьла  при 
презид1ум'Ь  В.  С.  Н.  X.,  онъ  обратился  ко  мн^  со  следующими  словами. 

—  «Вы  понимаете,  конечно,  что  это  очень  отв'Ьтственная  роль,  а  на  отв'Ьт- 
ственныя  м-Ьста  намъ  желательны  лица,  признающ1я  сов'Ьтсшй  строй». 

—  «Я  признаю,  что  сов-Ьтсшй  строй  существуетъ,  но  мое  отношеше  къ  нему 
опред'Ьленно  отрицательное»,  былъ  мой  огв'Ьтъ. 

—  «Отрицательное?  Да? .  .  Но,  впрочемъ,  это  несущественно.  Мы  не 
доктринеры.  Я  самъ,  напрнм'Ьръ,  не  коммунистъ,  а  л-Ьвый  с. -р.  Но  во  вслкомъ 
случа'Ь  одно  необходимо :  мы  не  терпимъ  совм-Ьстительства,  и  челов'Ькъ,  работаю- 
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щ1й  въ  В.   С.   Н.   X.,  долженъ  отдавать  этой  работ'Ь  все  свое  время.  На  это 
Вы  в-Ьдь  согласны?» 

—  «Н'Ьтъ,  не  согласеяъ.  Я  Союза  Городовъ  не  брошу  н  буду  работать 
тамъ,  пока  онъ  существуетъ». 

—  «Да?  .  .  Но,  собственно,  п  это  второстепенный  вопросъ.  Словомъ,  по- 
пробуйте наладить  у  насъ  контроль,  а  тамъ  саш1  увпднте,  стоить  ли  Вамъ  оста- 

ваться дальше». 
Такъ,  начиная  съ  предъявлен1Я  къ  приглашаемому  разныхъ  требован1й, 

иш,ущ1е  людей  большевики  легко  сдавали  всЬ  свои  торжественно  занимаелп>1Я 
позпц1и  и  предавались  самому  безудержному  «соглашательству»  съ  «контръ- 
революц1онными  >  интеллигентами,  лишь  бы  заполучить  ихъ  на  службу,  уговорить 
пхъ  хотя  бы  «попробовать». 

II 

Я  «попробовалъ».  Посов-Ьтовавшись  со  своими  пол1ггическими  единомышлен- 
никами, старшими  товарищами  по  сослов1ю  присяжныхъ  пов-Ьренныхъ  и  н-1;кото- 

рыми  пр1ятелями  и  знакомыми  изь  торгово-промышлепныхъ  круговъ,  я  р-Ьшилъ 
попытаться  «спасать  ц'Ьнности»  и  «смягчать  режимъ»  путемъ  работы  въ  Высшемъ 
Сов'Ьт'Ь  Народнаго  Хозяйства.  Правда,  попробова.ть  я  это  не  въ  той  роли, 
для  которой  прочилъ  меня  «товарищъ  Пятигорск1й».  Въ  этомъ  важн'Ьйше\гь 
большевистскомъ  учреждены!  интересъ  могъ  бы  представлять  только  фактиче- 

ски контроль;  предварительная  ревиз1я  кассовыхъ  расходовъ  никакой  особой 

Ц'Ьнности  им'Ьть  не  могла,  ибо  девять  десятыхъ  огродшыхъ  сумлгь,  проходившихъ 
черезъ  кассу  В.  С.  Н.  X.,  выдавались  въ  вид-Ь  авансовь  подв-Ьдомствеинымъ 
ему  лицамъ  и  учрежден1ямъ,  —  и  вся  ревиз1я  сводилась  бы  только  къ  фор- 

мальной справк1^  о  наличности  соотв'Ьтствующаго  распоряжен1я ;  что  же  касается 
такъ  называемой  «посл'Ьдуюш.ей  ревиз1и»,  то  ей  приходилось  бы  главньпгь  обра- 
зомъ  бол11е  или  мен'Ье  платонически  рьггься  въ  авансовыхъ  отчетахъ  лицъ, 
пропзводившихъ  расходован1е  суммъ  не  мен-Ье,  ч'Ьм'ь  полгода  назадъ.  Это  была 
бы  безц'Ьльная  и  мертвая  работа,  а  фактически  контроль  относился  къ  в'Ьд'Ьнш 
уже  существующаго  отд'Ьла  инспекцш.  Вотъ  почему  не  болЬе,  какъ  черезъ 
не^д'Ьлю  посл'Ь  поступлешя  моего  въ  В.  С.  Н.  X.,  я  перешелъ  въ  качеств'Ь 
юрисконсульта  въ  юридическ1й  отд'Ьлъ  при  презид1ум'Ь  СовЬта. 

Въ  это  время  (начало  мая  1918  года)  Высш1й  Сов-Ьтъ  Народнаго  Хозяйства 
былъ  уже  очень  большимъ  учрежден1емъ  съ  н'Ьско>1ькими  десятками  отдЬловъ 
(точнаго  числа  не  помню)  и  оброс  ь  уже  значительнымь  количестзолгь  «главковъ» 
и  «центровъ»,  которые  по  своему  юридическому  положению  также  приравнивались 
къ  его  отд']Ьламъ.  Уже  отошслъ  тогда  въ  безвозвратное  прошлое  тотъ  первый 

пер1одъ  его  существован1я,  когда  по  его  не  лишенному  образности,  хотя  и  н'Ь- 
сколько  сгущавшему  комическ1я  краски  разсказу  А.  П.  Рыкова  (первый  народ- 

ный комиссаръ  внутреннихъ  Д'Ьлъ,  зат'Ьмъ  председатель  В.  С.  Н.  X.),  весь  Сов-Ьтъ 
состояль  только  изъ  двухъ  лицъ:  В.  Оболенскаго  и  изв'Ьстнаго  совЬтскаго  эконо- 

миста Ю.  Ларина;  каждый  изъ  нихъ  сид-Ь.ть  въ  споемъ  кабинетЬ  и  диктовалъ 
своей  личной  секретарше  какой-нибудь  умопомрачительный  декрстъ;  зат-Ьмъ  де- 
кретъ  снабжался  санкцюпирующей  его  угрозой  арестовать  и  объявить  «вн-Ь 
закона»  каждаго  ослушника,  подписывался  авторомъ  въ  сл'Ьдующей  форм-Ь: 
«за  ВысшШ  Сов-еть  Народнаго  Хозяйства  —  такой-то»  и  отсылался  въ  «Изв'Ьст1я» 
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для  напечаташя.  На  эту  водевильную  картину  Сов-Ьтъ,  какъ  будто,  не  быль 
бол'Ье  похожъ.  Н'Ьсколько  оотъ  служащихъ,  доклады,  заключен1я,  засЬдаеая, 

комисс1и^  разсл'Ьдоватя,  св'Ьдущхя  лица,  —  все  это  придавало  Сов-Ьту  по  вн-Ьш- 
ностп  С0ЛИД1П.Ш  впдъ;  но  былъ  ли  его  аппаратъ  д'Ьйствительно  солиденъ? 

Уже  самая  фантастичность  заданш  Сов'Ьта  въ  коря'Ь  подрывала  такую  воз- 
можность. Методы  же  пхъ  осуществлен1я  еще  бол'Ье  усугубляли  безпорядочную 

хаоти^шость,  которая,  вм'Ьсто  мнимой  солидности,  р'Ьзко  бросалась  въ  глаза 
каждому,  кто  хоть  на  мгновенхе  приближался  къ  этому  учреждеяш.  Задача 
В.  С.  Н.  X.  заключалась,  во-первыхъ,  въ  установлен1и  единаго  плана  производ- 

ства и  снабж.ен1я  и  въ  проведеши  этого  плана,  а  во-вторыхъ,  въ  быстромъ,  но 
«посл'Ьдовательно-планом'Ьрномъ  обобществлен1и»  народнаго  хозяйства.  При  гран- 
Д103Н0СТП  такихъ  за^п>IСловъ,  если  на  минуту  пов'Ьршъ  въ  ихъ  осуществимость, 
надлежало  бы.  повидимому,  работать  съ  псключительнымъ  напряжен1емъ  н  вели- 

чайшею точностью.  На  д'Ьл'Ь  —  въ  руководящихъ  кругахъ  Сов-Ьта  царило 
какое-то  потрясающее  легкомысл1е,  граничащее  съ  в^Ьрою  въ  то,  что  все  само 
собою  «образуется»,  или  же  просто  съ  желан1емъ  спрятаться  подъ  ворохомъ 

безтолковыхъ  мелочей  отъ  неразр'Ь'п1илп>1хъ  крупныхъ  проблемъ.  Къ  основной 
задач'1^  Сов'Ьта,  къ  выработк-Ь  единаго  общаго  хозяйственнаго  плана  даже  п  не 
приступали  (его  не  существуетъ  и  по  с1е  врелш) ;  разбирали  и  утверждали  по- 

рознь, въ  разбивку  отд'Ьльныя  программы  для  того  или  иного  вида  производства, 
или  для  снабжешя  населен1Я  т-Ьмъ  или  другимъ  фабрикатомъ;  программы  про- 

изводства и  снабжешя  другъ  съ  другомъ  не  связывались ;  такъ  наприм'Ьръ,  пред- 
полагалось распред'Ьлить  среди  крестьянъ  одного  то-тько  центральнаго  ра1она 

гораздо  больше  землед1Ьльческихъ  орудш,  ч'Ьлгъ  можно  было  по  другой  про- 
грамм-Ь  пхъ  произвести,  закупить,  да  взять  и.зъ  готоваго  запаса  на  пространств'Ь 
всей  Росс1и ;  для  производства  стали  въ  утвержденныхъ  разм'Ьрахъ  надо  было  бы 
получить  раза  въ  четыре  боль'ше  жел'1Ьза,  ч'Ьмъ  это  было  возможно  по  также 
утвержденной  «жел'Ьзной  программ'^».  ВсЬ  эти  программы  производства  и  снаб- 
жеи1я  составлялись  насп'Ьхъ,  «къ  завтрашнему  зас'Ьдан1ю»,  безъ  аналити- 

ческой работы  надъ  надлежащими  данными  статистики  и  технолопи,  а  просто 
изъ  чистаго  разума.  Иногда,  впрочемъ,  на  составлен1е  программы  вл1яли  и  со- 
всЬм!.  пикантныя  обстоятельства;  какой-либо  заводъ,  еще  находящ1йся  въ  част- 
номъ  влад'Ьши  п  желаюпцй  получить  заказъ  «съ  авансомъ»,  подсовывалъ,  гд'Ь 
сл^дуетъ,  приличную  «благодарность»,  п  въ  результат'Ь  гцзогралгаа  непомерно  раз- 

дувала «потребную»  цифру  фабрикатовъ,  составлявШихъ  предметъ  производства 
этого  завода.  Мало  того;  уже  утвержденные  планы  постоянно  подвергались  по- 
правкамъ,  м'Ьнялись  и  отм'Ьнялись,  —  и  все  это  —  отъ  случая  къ  случаю,  безъ 
всякой  связи  одного  съ  другимъ.  Гд'Ь  ужъ  тутъ  было  «централистически  регу- 

лировать» народно-хозяйственную  жизнь  ...  А  пока  что  для  исполнен1я  утвер- 
жденныхъ плановъ  на  подлежаиця  предпр1ят1я  свозилось  топливо,  сырье,  обо- 

рудован1е,  отбиравшееся  отъ  другихъ  фабрикъ  и  заводовъ,  работавшихъ  часто 
полнымъ  ходомъ;  тамъ  производство  останавливалось,  а  зд'Ьсь  не  могли  его  на- 

ладить; потомъ  съ  перем^зНОю  плана  снова  начинали  пересортировывать  и  пере- 
возить матер1алы  и  машины  и  съ  т-Ьмъ  же  резу.1и>тато^гь.  То,  что  было,  разо- 

рялось, новаго  не  возникало. 

Не  лучше  обстоя.то  д-Ьло  и  съ  «обобществлетедгь».  Въ  теор1и  существо- 
валъ  нам-Ьченный  порядокъ  нац10нализац1и  производства.  Предполагалось,  что 
сначала  нацюнализуются  концентрированныя  въ  рукахъ  немногихъ  крупныхъ 
предпр1ят1Й  отрасли  производства,  въ  остальныхъ  же  областяхъ  п^темъ  прн- 
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нудительпаго  трестирован1я  п  другихъ  искусственныхъ  м-Ьръ  создается  сперва 
такая  же  концентрац1я  и  лишь  зат1^мъ  наступаетъ  и  для  яихъ  моментъ  напдо- 
нализацш.  На  д^л11  —  порядка  въ  этомъ  вопросе  не  было  абсолютно  никакого. 
«Нацюнализировалъ»  всяк1н,  кто  хогЬлъ:  м'Ьстные  «совнархозы»,  «исполкомы», 
«военревкомы»,  —  даже  чрезвычайки  въ  порядк'Ь  карательныхъ  «конфпскац1Й». 
Д-Ьлалось  это  все  не  по  какому  либо  плану,  а  по  спец1альнымъ  на  каждый  дан- 

ный случай  мотпвамъ.  То  «исполкомъ»  разсердилсл  на  фабриканта,  то  кому  либо 

приглянулся  запасъ  топлива,  им'Ьющ1Йся  на  данномъ  завод11,  то  конкурренть 
пос^Ьш,алъ  презид1умъ  «губсовнархоза»  съ  приношетялш,  то  какой-нибудь  инже- 
неръ  изъ  соотв'Ьтствующаго  отд'Ьла  В.  С  Н.  X.  находилъ,  что  на  данномъ  пред- 
пр1ят1Н  онъ  сум'Ьетъ  развернуть  свои  непризнанныя  до  сихъ  поръ  новаторск1я 
идеи.  Нац1онализпрованное  прежде  всего  подвергалось  потоку  и  разграбленш 

00  стороны  разнообразныхъ  м'Ьстяыхъ  властей,  и  лишь  спустя  продолжительное 
время  В.  С.  Н.  X.  отво'бвывалъ  то,  что  хот'й.тъ  получить  въ  свое  непосред- 

ственное в11Д'Ьн1е,  и  получалъ  это  предпр1ят1е  обыкновенно  въ  совершенно  разо- 
ренномъ  внд1^.  Когда-нибудь  архивы  Высшаго  Сов'Ьта  Народнаго  Хозяйства 
раскроютъ  передъ  историкодгь  всю  трагическую  эпопею  «обобщ,ествлен1я». 

Руководители  Сов-Ьта  въ  большинств-Ь  случаевъ  зам'Ьчали,  что  ходъ  собы- 
т1й  не  поддается  ихъ  управлешю,  что  ихъ  силамъ  нелшогое  доступно,  —  но 
какой-то  безшабашный  оптимизмъ  заставлялъ  ихъ  все  же  в'Ьрить,  что  они 
д'Ьлаютъ  большое  Д'Ьло,  и  народное  хозяйство  Росс1и  затанцуетъ  въ  конц^Ь- 
концовъ  по  ихъ  указк-Ь.  Они  не  смущались  поэтому  ни  отрывочностью  свонхъ 
плановъ  и  р'Ьшен1Й,  ни  присущими  имъ  протпвор'Ьч1ямп  и  отсебятиной.  И  если 
ихъ  вниман1е  к'Ьмъ-либо  на  эти  декреты  обращалось,  то  они  относили 
так1я  зам'Ьчан1я  на  счетъ  «буржуазной  узколобости»  или  злонам'Ьренной  оппо- 
■зиц1и.  Даже  большевистсше  авторитеты  не  расхолаживали  ихъ.  Такъ,  однажды 
на  засЬдаши  презид1ума  при  обсужден1и  программы  выплавки  чугуна  группою 
чугуннолитейныхъ  заводовъ  видный  большевисгск1й  экономистъ  и  иублицистъ 

М.  Павловичъ,  выслушавъ  всЬ  ве.школ'Ьпные  планы,  указалъ,  что  нужное  для 
ихъ  реализацй!  количество  угля  никоимъ  обраэомъ  не  сможетъ  быть  доставлено 
этимъ  заводамъ.  «Вы  разсуждаете  с.таппсомъ  узко,  товарищъ»,  отв^чадъ  ему 
членъ  презид1ума  Оппоковъ,  «въ  перюдъ  налаживан1я  организащи  хозяйства 
всЬ  планы  и  расчеты  всегда  могуть  быть  спутаны  какими  либо  неустранимыми 
обстоятельствами.  Но  наши  расчеты  вовсе  не  нуждаются  въ  аптекарской  точ- 

ности; они  должны  приспособляться  къ  нашимъ  ц^лям!),  а  не  средствамъ,  и 
если  ихъ  не  удастся  сегодня  осуществить,  то  завтра  они  не  потеряютъ  так^ке 
своей  силы,  и  будутъ  стоять  передъ  нами  какъ  руководящИ!  для  данной  сферы 
индустр1н  идеалъ,  къ  которому  надо  стремиться.  Только  такимъ  п^темъ  можно 
хозяйствовать  не  въ  обр1Ьзъ»  ...    И  презид1умъ  согласился  съ  Оппоковымъ. 

Для  солидности  аппарата  В.  С.  Н.  X.  недоставало  также  еще  одного  не- 
обходимаго  для  сего  услов1я:  недоставало  опред1^леина1Х)  плана  конструкнДи. 

Многочисленные  отд-Ьлы  и  «главки»  возникали  не  прим'Ьнительно  къ  какому 
либо  продуманному  плану  управлеп1я  народнымъ  хозяйствомъ  Росс1и,  но  совер- 

шенно случайно.  Вь  большинств-Ь  случаевъ  возникповен^с^гь  своимъ  они  быва.1и 
обязаны  желан1ю  того  или  иного  интересующагося  экономическими  вопросами 

виднаго  коммуниста  или  стремящагося  въ  ряды  совЬтсшй  1ерарх1и  «буржуя»- 
-слещалиста  получить  въ  свое  зав-Ьдыванхе  ту  или  иную  отрас.1ь  росс1йско11  про- 

мышленности. Такой  аппаратъ  сочипялъ  небольшой  письменный  или  устный, 
но  непрем1знно  «со  статистическими  данными»  докладъ  для  президиума  В.  С.  Н.  X. 
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о  необходимости  спещальнаго  отд-Ьда  для  той  или  иной  области  индустрхи, 
и  презпдаумъ  почти  неизм'Ьнно  постановлялъ  «отд'Ьлъ  учредить  и  поручить  его 
организац1ю»  автору  доклада.  Въ  другихъ  случаяхъ,  при  обсуждеши  какого 

либо  вопроса  презпд1умъ  иногда  по  собственной  иниц1атив'Ь  находилъ,  что  ему 
было  бы  легче  такхе  вопросы  разр'Ьшать,  если  бы  они  предварительно  разраба- 

тывались въ  спец1ально  в-Ьдающемъ  ихъ  отд'Ьл'Ь,  —  и  тутъ-же  такой  отд'Ьлъ 
учреждал  ел  п  нам-Ьчался  его  руководитель.  Бывало  и  такъ,  что  по  соображе- 
Н1ямъ  чисто  персональнаго  характера,  относившимся  къ  личности  зав'Ьдующихъ, 
какой  либо  отд'Ьлъ  разбивался  на  н'Ьсколько  самостоятельныхъ  частей,  или, 
наоборотъ,  н'Ьсколько  отд'Ьловъ  слгшалось  въ  одпнъ.  При  этомъ  колгаетенц1я 
и  задачи  различныхъ  отд'Ьловъ  почти  никогда  не  были  точно  опред'Ьлены,  но 
формировались  лишь  въ  самыхъ  общихъ  выражеп1яхъ,  благодаря  чему  часто 

получалось,  что  перекрещивачтась  компетенц1и  н'Ьсколькихъ  отд'Ьловъ;  то  ц'Ьлый 
рядъ  ихъ  ссорился  изъ-за  того,  кому  должно  достаться  на  разр'Ьшенхе  данное 
д'Ьло,  то,  наобо1Х)тъ,  они  усиленно  старались  «спихнуть»  другъ  другу  ту  или 
иную  проблему;  и  аргументац1я  каждаго  изъ  нихъ  была  при  такихъ  казуоахъ 
равно  справедливой .  Неопред15ленными  оставались  не  только  взапмоотношен1я 

отд-Ьловъ  между  собой,  но  и  отношен1я  ихъ  къ  президауму.  Никакихъ  правилъ 
о  тоьгь,  как1е  вопросы  могутъ  разр1>шаться  отд'Ьлалш  самостоятельно  и  каше 
должны  ими  вноситься  на  разр'Ьшен1е  президиума,  не  существовало.  Д'Ьйствовали 
какъ  Богъ  на  душу  положитъ.  Можно  сказать,  что  фактически  два  признака 

онред-бляли  практику  въ  этомъ  отношети;  если  отд-Ьлу  для  нам'Ьченнаго  нмъ 
рф.шешя  какого  либо  д-Ьла  требовались  средства,  превышаюш,1я  разм-Ьры  вы- 
даннаго  ему  и  неизрасходованнаго  еще  аванса,  то  д^&ло  вносилось  для  испро- 
шен1я  неодостающихъ  суммъ  въ  презид1умъ,  —  таковъ  былъ  одинь  признакъ; 
другой  им-^лся  на-лицо,  если  зав'Ьдующ1й  отд'Ьломъ  почему-либо  не  хо- 
т^лъ  принимать  на  себя  отв-Ьтственность  за  то  или  иное  р'Ь^ен1е  вопроса.  Такъ 
и  получалось,  что  въ  зависимости  отъ  д'Ьлового  темперамента  зав-Ьдующаго 
отд']Ьлы  по-разному  задавали  презид1уму  работу;  тогда  какъ  одни,  «робк1е», 
загромождали  свонш!  докладами  каждое  или  почти  каждое  засЬданхе  презид1ума, 

—  друг1е,  «р'Ьшительные»,  лишь  очень  р-Ьдко  напоминали  ему  о  своемъ  суще- 
ствованит.  Даже  «нацюнализацш»  и  «конфискац1и»  происходили  часто  по  про- 

стому распоряжен1Ю  зав-Ьдующаго  отд'Ьломъ. 
Столь  же  неясными  были  и  отношешя  всего  В.  Сов.  Нар.  Хоз.  въ 

ц'Ьломъ  къ  смежныАГЬ  съ  нимъ  компссар1атамъ,  а  именно  къ  народному  ко- 
миссар1ату  торговли  и  промышленности  въ  первую  очередь,  а  затЬмъ  къ  ко- 
миссар1атаьгь  труда,  землед'Ьлхя,  продовольств1я,  путей  сообщен1я,  —  словомъ 
ко  всему  тому,  что  пм-Ьло  сопрпкосновен1е  съ  народнымъ  хозяйствомъ.  В.  С. 
Н.  X.  проявлялъ  весьма  рЪзко  выраженную  тенденц1Ю  «съ^Ьсть»  эти  Е0миссар1аты, 
превративъ  ихъ  просто  въ  своихъ  техническихъ  сов'Ьтчиковъ  или  въ  скромныхъ 
техническихъ  же  исполнителей  своихъ  вел'Ьн1й  и  предначертан1й.  II  такъ  какъ 
на  сов'Ьтъ  возлагались  огромный  надежды,  какъ  на  учрежден1е,  которое  должно 
и  сможетъ  наладить  «на  соц1алнстическую  ногу»  всю  хозяйственную  жизнь  страны, 

то  сов'1^тъ  являлся  какъ  бы  фаворитомъ  лидеровъ  большевизма  и  встр'Ьчалъ  ихъ 
полную  поддержку  въ  своихъ  завоевательныхъ  стремлец1яхъ.  По  отношенш  къ 
комиссар1ату  торговли  и  промышленности  ему  удалось,  строго  говоря,  полностью 
осуществить  эти  стремлеи1я;  за  названнымъ  комиссар1атомъ  очень  скоро  оста- 

лось только  «управлен1е»  вн'Ьшней  торговлей  (фактачески  прекратившей  свое 
сущестБ0ван1е),  да  сочинеше  законопроектовъ,  разсматривавшпхся  ирезид1умомъ 
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в.  с.  Н.  X.  или  же  «совнаркомомЪ')  по  заключетямъ  того  же  презплдума.  Оь 
остальными  же  упомянутыми  комиссар1атами  происходили  постоянныя  стычки  и 

пререкашя:  то  сов'Ьтъ  измънялъ  или  унпчтожалъ  правила  компссар1ата  труда 
объ  отношен1яхъ  между  работодателями  и  рабочими  или  объ  услов1яхъ  работы 

въ  какой  либо  отрасли  промышленности,  то  принималъ  на  себя  распред'Ьленхе  по 
отд'Ьльпымъ  м^стностямъ  сельстю-хозяпственныхъ  машинъ,  оруд1й  и  инструмен- 
товъ,  несмотря  на  протесты  компссар1ата  землед'Ьл1я,  то  «регулировалъ»  произ- 

водство н'Ькоторыхъ  предметовъ  ппташя,  то  начиналъ  распоряжаться  жел'Ьзно- 
дорожпымт.  хозяпствомъ  (водные  путл  сообш,ен1я  онъ  отобралъ  въ  свое  распо- 
ряжеьпе  сравнительно  легко*.  Подлежашде  комиссар1аты  возмущались,  проте- 

стовали, пытались  отстаивать  свои  права,  но  почти  всегда,  благодаря  отмечен- 

ному положенно  сов-Ьта,  какъ  «господскаго  любимчика»,  вознпкш1е  споры  разр'Ь- 
шалпсь  въ  его  пользу.  Но  такъ  какъ  заран-Ёе  нельзя  было  знать,  ззд:очегъ  ли 
сов-йть  наложить  руку  на  тотъ  или  иной  вопросъ  пли  какъ  отнесется  къ  этому, 
«совнаркомъ»,  то  получалось  полное  отсутств1е  элементарнаго  разграничен1я  ком- 
петенши,  и  путаница  возникала  невообразимая. 

Еще  хуже  дМствовала  неопределенность  въ  отношешяхъ  между  сов-Ьтомь 
и  отд'Ьльпыми  гражданами,  то-есть  реальными  субъектами  народнаго  хозяйства. 
Свои  права  и  функцш  по  управлентю  посл'Ьднимъ  сов'Ьтъ  понималъ  очень  ши- 

роко и  упрощенно.  Онъ  счигалъ,  что  его  задача  не  исчерпывается  зав-Ьдыва- 
н1е4гь  нац1онализпрованной  частью  производства  или  регулирован1емъ  той  его 

части,  которая  осталась  въ  рукахъ  частныхъ  влад-Ьльцевъ.  Напротивъ,  въ  со- 
в'ЬтЬ  твердо  господствовалъ  тотъ  взглядъ,  что  онъ  можетъ  и  даже  долженъ  ре- 

шать век  безъ  исключешя  вопросы,  относящхеся  къ  т'Ьмъ  имуществамъ,  который 
объемлются  понят1емъ  народнаго  хозяйства,  и  не  только  эти  вопросы  р-Ьшать.  по 
л  р'Ьшен1я  свои  въ  исполнительиомъ  порядк':^  осуществлять.  Основываясь  на 
такомъ  взгляд'Ь,  сов'Ьтъ  и  въ  лиц'Ь  своего  презид1ума,  и  въ  лицЬ  различныхъ 
свэихъ  отд'Ьловъ  разр'Ьшалъ  конф.тикты  между  служащиш!  и  влад^ьльцами  пред- 
пр1ят1Н,  принималъ  къ  своему  разбору  чисто  исковыя,  гражданск1я  д^ла  между 

различными  фирмами  и  постановлялъ  по  нимъ  р'Ьшен1я,  д'Ьлалъ  то  же  самое  по 
отношеи1ю  къ  спорамъ  о  прав'Ь  собственности  или,  по  сов'Ьтской  терминологш, 
о  прав-Ь  влад'Ьн1я  (этотъ  терминъ  применялся  и  къ  собственности)  т'Ьми  или 
1ШЫМИ  предпр1ят1ями.  ихъ  оборудозан1емъ  или  товарами  и  т.  д.  Другими  словами, 

сов'Ьтъ,  когда  хогЬлъ,  прпсваивалъ  себ"!!  полномоч1Я  гражданскаго  суда,  при- 
.чемъ  судъ  этотъ  былъ  безъ  какого  бы  то  ни  было  апелляц1оинаго  или  каосацюн- 
наго  обжалован1я:  высшей  инстанц1е11  надъ  В.  С.  Н.  X.  былъ  «совнаркомъ  >,  но 

посл'Ьдн1й  оставлялъ  безъ  разсмотр15шя  жалобы  частныхъ  лицъ  на  дийств1я  со- 
в'Ьта.  Впрэчемь,  и  фуикци!  уголовнаго  суда  сов'Ьгъ  не  чуждался.  За  неиспол- 
нгн1е  его  распоряжен1й  или  просто  за  вызвавш1я  его  гнИвъ  д'Ьиств1я  отд-Ьльныхъ 
лицъ  онъ  отдавалъ  приказы  о  карательномъ  аресте  виновныхъ.  Таие  приказы 

отдавались  обыкновенно  31в1здующ11ми  отд'Ьлами,  ихъ  помошдиками,  секретарями, 
а  иногда  даже  д-Ьлопроизводителями .  .  .  Хотя  количестю  арестованныхъ  въ 
так 'мъ  порядкЬ  лицъ  и  не  было  велико,  но  положеп1е  ихъ  бывало  по  большей 

части  исключительно  трагично;  отдавш1й  грозное  распоряжеп1е  «судья»  обыкно- 
венно вскор'Ь  забывалъ  о  немъ  или  перемЬнялъ  службу,  и  ни  самъ  арестован- 

ный, ни  начальство  м-Ьста  его  заключен1я  не  знали,  по  чьему  приказу  оиъ  аре- 
стованъ,  за  к^мъ  01гь  долженъ  числиться;  благодаря  этому,  всЬ  хлопоты  на- 

правлялись не  по  адресу  и  встр'Ьчали  отв'Ьтъ:  «ничего  не  знаемъ,  мы  тутъ  не 
при  че^гь»,  —  а  арестованный  продолжалъ  «сид11ть>,  пока  какая  либо  счастли- 
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вал  случайность  или  солидная  взятка  его  не  освобождали.  Были  случаи,  когда 

по  виеЬ  такой  забывчивости  карающихъ  д'Ьлопропзводителеп  люди  проводили 
въ  заключеп1и  бол-Ье  года.  И  любопытно,  что  такая  практика  никому  пзъ  руко- 

водителей В.  С.  Н.  X.  не  казалась  ненормальной,  —  но  напротпвъ  восприни- 
малась ими,  какъ  н'Ьчто  совершенно  естественное. 

Для  полноты  характеристики  отношен1й  Высшаго  Совъта  Народнаго  Хозяй- 
ства кь  частнымъ  лицалгь  нельзя  не  упомянуть  о  юридическомъ  положети  его 

контрагентовъ.  Въ  описываемое  время  (май  1918  года)  число  этихъ  контраген- 
товъ  было  довольно  значительнымъ,  ибо  тогда  нацюнализовано  было  сравни- 

тельно еще  небольшое  число  пропзводственныхъ  предпр1япй,  и  сов'Ьту  для  осу- 
ш,ествлен1я  свопхъ  хозяйственныхъ  плановъ  (а  плановъ  было  очень  много,  и 

добрая  пхъ  половина  считались  «грандюзными»)  приходилось  прпб'Ьгать  къ  до- 
говорамъ  съ  частными  предпринимателями,  по  болЫпеп  части  къ  договорамъ  по- 
.ставкп  или  подряда;  точно  также,  для  «планом'Ьрнаго)  осуществлешя  своихъ 
идей  о  развит1и,  расширен1и  или  преобразоваши  той  пли  иной  отрасли  произ- 

водства сов'Ьтъ  широко  субсидпровалъ  влад'Ьльцевъ  ненащоналпзированныхъ  еш,е 
предпр1ят1п  па  расходы,  связанные  съ  этими  операц1ями;  субсид1и  эти  давались 

на  опред'Ьленныхъ  услов1Яхъ,  и  обратно  —  при  изз'Ьстныхъ  условгяхъ  сов'Ьтъ 
обязывался  повторить  или  увеличить  субспд1ю.  Казалось  бы,  что  во  всЬхъ  этихъ 

случаяхъ  между  сов'Ьтомъ  и  частнылга  предпринимателями  должны  были  бы  су- 
ш,еетвовать  отношен1Я,  построенныя  по  обьшному  типу  взаимоотношенШ  между 

казной  и  ея  контрагентами,  —  но  такъ  только  казалось.  Д'Ьло  въ  томъ,  что 
В.  С.  Н.  X.  существован1е  договорныхъ  обязанностей  признавалъ  только  на  сто- 
рон'Ь  своихъ  контрагентовъ,  —  себя  же  связаннымъ  по  договору  ни  въ  какой 
м'Ьр'Ь  не  разематрпва лъ ;  онъ  считалъ  себя  вправ'Ь  по  своему  одностороннему 
усмотр'Ьн1ю  «аннулировать»  договоръ  пли  изм'Ьнягь  его  въ  любо&гь  пункт'^  и 
въ  любомъ  смыел'Ь,  хотя  бы  чрезвычайно  отягогительномъ  для  контрагента,  при 
чемъ  за  посл'Ьднимъ  сов'Ьтъ  не  признавалъ  никакого  права  ни  на  отказъ  отъ  из- 
м'Ьненнаго  договора,  ни  на  какгя  либо  компенсапди  за  нарушеше  его  договор- 

ныхъ правъ  и  пнтересовъ.  Мотивировалось  это  обыкновенно  двумя  не  лишен- 
ными юридическаго  интереса  соображешями ;  во-первыхъ,  по  доктрпн'Ь  сов'Ьта 

ему  принадлежитъ  право  верховнаго  распоряжен1я  всЬми  имущественными 

правами  хозяпствующихъ  въ  соц1алистнческомъ  государств-Ь  гражданъ,  и  если 
онъ  можетъ  ограничить  или  отнять  даже  ихъ  права  собственности,  то  т^мъ 
паче  и  съ  тою  же  легкостью  можетъ  онъ  поступать  такимъ  же  образомъ  и  въ 
отношен1и  прпнадлежащихъ  имъ  правъ  обязательственныхъ ;  а  во-вторыхъ,  при 
сощалпстическомъ  стро'Ь  хозяйственной  свободы  гражданъ  не  существуетъ; 
каждый  является  лишь  исполнителемъ  вел  Ьшй  центральной  хозяйственной  власти, 

которая  вправ-Ь  наложить  на  любого  изъ  хозяйствующпхъ  субъектовъ  тЪ  или 
иныя  обязанности  сообразно  своимъ  впдамъ  п  предположен1ямъ,  —  и  такимъ 
образо^гь  как1я  либо  изм11нен1я  договорнаго  порядка  являются  лишь  однимъ  изъ 
возможныхъ  видовъ  этого  способа  юзложеп1я  обязанностей  на  частныхъ  лицъ. 

Другими  словами,  сов'Ьтъ  придавалъ  чисто  публичный,  государственно-правовой 
характеръ  частно-праюкымъ  имущественнымъ  отношен1ямъ  между  казною  и  от- 
д-кльпыми  лицами.  ВначалЬ  контрагенты  сов-Ёта  пробовали  было  бороться  про- 
тивъ  такой  практики  В.  С.  Н.  X.,  но  пзъ  ихъ  попытокъ  ничего  не  выходило. 
Самъ  сов'Ьтъ  на  ихъ  протесты  вниман1я  не  обращалъ,  совнаркомъ  жалобъ  част- 

ныхъ лицъ  на  сов'Ьтъ  разсматривать  не  хот-Ьлъ,  —  а  суды  .  .  .  суды,  правда, 
судили,  но  результатовъ  отъ  сего  также  не  получалось  никакихъ.  «Народные 
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окружные  суды»  принимали  къ  своему  разсмотр'Ьн1Ю  иски  къ  В.  С.  Н.  X.  и  съ 
гр-Ьхомь  пополамъ  пытались  прим'Ьнять  старыя  нормы  о  пропзводсгв-Ь  д-Ьлъ 
по  пскамъ  къ  казнЬ,  —  но  самъ  сов^тъ  къ  отв-Ьту  по  такимъ  искамъ  не  являлся, 
а  на  судебныя  р'Ьшен1Я,  если  'он:Ь  постановлялись,  не  обращалъ  ни  мал-Ьишаго 
вниман1я,  —  и  на  томъ  д-Ьло  и  заканчивалось.  Принудить  сов'Ьтъ  къ  исполиешю 
судебнаго  р-Ьшенья  —  возможности  не  было  никакой,  но  зато,  наоборогь,  для 
осуществлеп1я  своихъ  требован1Ц  и  притязан1й  сов'Ьтъ,  отнюдь  не  обращаясь  къ 
помощи  суда,  д'Ьпствовалъ  совершенно  самостоятельно,  насильственно  реализуя 
пхъ  и  карая  арестомъ  за  самую  бл1здную  т^нь  противодЬисгвхя  пли  протеста. 

Получалось,  такимъ  образомъ,  что  зак.лочить  договоръ  съ  сов-Ьтомъ  значило  не 
обезпечить  себя  въ  какомъ  бы  то  ни  было  отношен1и,  но  только  лишь  —  обра- 

тить его  внимаше  на  себя,  какъ  на  еще  одного  «хозяйствующаго  субъекта»,  на 

еще  одно  лицо,  надъ  которымъ  можно  прод-Ьдывать  «грандюзныя»  эконоАшче- 
СК1Я  упражнешя. 

Таковъ  былъ  характеръ  этого  учрежден1я  съ  точки  зр1>п1я  организацюяноп. 

Не  мен-Ье  любопытным ь  былъ  и  .тачный  его  составъ.  Переступая  порогъ  огром- 
наго  дома  вь  одномъ  изъ  переулковъ  Мясницкой  улицы,  пр1шадлежавшаго  пре- 

жде пользовавшейся  не  очень  хорошей  репутац1ей  гостиниц-Ь,  —  я  думалъ,  что 
подавляющее  большинство  служапщхъ  В.  С.  Н.  X.  —  парт1нные  комм^-нисгы 
или  принадлежа тъ  по  крайней  м'Ьр-Ь  къ  какимъ  либо  такимъ  теченхямъ,  врод'Ь 
«л'Ьвыхъ  с. -д.  интерыацюналистовъ»,  отличить  который  отъ  большевиковъ  можно 
было  только  подъ  микроскопомь.  Такое  мнън1е  существовало  въ  Москве  во- 

обще, —  но  д1эйствптельносгь  съ  перзыхъ  лее  моихъ  шаговъ  радикально  опро- 
вергла такое  предположенхе.  Правда,  большинство  высшпхъ  служащнхъ  было 

коммунистами  (о  нихъ,  какъ  и  о  презид1ум1^  будетъ  р-Ьчь  впереди),  правда, 
существс^вала  «комячейка»  и  среди  прочей  толпы  служащихъ,  —  но  главная 
пхъ  масса  ничего  общаго  съ  большевизмомъ  и  большевиками  не  пм'Ьла  и  со- 

стояла почти  сплошь  изъ  «контръ-революц1оне1ювъ'>  разныхъ  категорш.  Низ- 
ш1я  должности  были  по  преимуществу  заняты  многочисленными  барышнями  и 
молодыми  людьш!  изъ  бывшнхъ  бухга.ттеровъ,  прикащиковъ,  копторщиковъ  или 

изъ  студептовъ.  гимназистовъ,  «эскстерновъ».  Всю  эту  арм1ю  молодежи  привле- 
кало на  службу  сравнительно  высокое  вознагражден1е  и  очень  малое  количе- 
ство работы,  приходящейся  на  долю  каждаго.  ВсЬ  они  по  ц-Ьлымъ  дня^гь  сло- 

нялись по  многочисленным ь  корридоралгь  громаднаго  дома,  флиртовали,  б-Ьгали 
покупать  въ  складчину  халву  и  ор'Ьхи,  распред'Ьлялп  между  собою  добытые 
к-Ьмъ  либо  изъ  нихъ  билеты  въ  театр'Ь  или  мясные  консервы  и,  въ  качесгв1> 
рефрена  къ  этимъ  д1'.ловьвгь  заняпямъ,  ругательски  ругали  большевиковъ  и 

распространяли  слухи  о  томъ,  что  Мирбахъ  гро.зптъ  ввести  н'Ьмецшя  войска 
въ  Москву.  Если  въ  канцеляр1ю  являлся  проситель  пли  какой  либо  иной  по- 
сЬтитель  п>  Д'Ьлу,  ему  долго  приходилось  ждать,  пока  въ  пустую  комнату  слу- 

чайно влетить,  накопецъ,  давясь  отъ  смЬха,  какая  нибудь  барышня  и,  немного 

отдышавшись,  бросить  на  него  юпросительио-грозный  В'.глядъ;  понмавъ  этотъ 
взг.шдъ  и  съ  тоскою  за  него  ухватившись,  пос1}титель  пытался  начать  излагат1> 

свое  Д'Ьло,  но  получаль  обыкновенно  отвЬтъ,  что  д^ло  его  относится  къ  в'Ьд1и11Ю 
другого  служащаго.  который  въ  настоящ1Й  моиентъ  «вышелъ»;  если  барышия 

была  очень  добрая,  то  посл-Ь  н-Ькотораго  времени  она,  сжалившись  надъ  несчаст- 
яымъ  просителсмъ,  отправлялась  на  розыски  «вышедшаго»  (прнчемъ  превратив- 
ш1йся  Бъ  «вон1едшаго>  служащей  обыкновенно  сердито  и  категорически  отсы- 
лалъ  посетителя  въ  совершенно  другой  отдЬлъ,  гдЬ  та-же  истор1я  повторялась 
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со  стереотипной  точностью),  —  если  же  барышня  была  изъ  строгихъ,  то  по- 
свтптель  ыогъ  провести  ц-Ьлый  часъ  въ  пр]ятномъ,  но  безполезномъ  1ё1е-а- 
1ё1е  съ  нею,  не  достигая  р-К^шительно  никакихъ  результатовъ.  Такова  была 
паибол'Ье  многочисленная  категор1Я  низшихъ  (и  пожалуй  среднихъ)  служащихъ 
сов-Ьта. 

Сл'Ьдуюгцая  по  многочисленности  категор1Я  состояла  изъ  бывшихъ  министер- 
скихъ  чпновнпковъ  еще  царскаго  режима.  Этихъ  побуждала  идти  на  сов'Ьт- 
скую  службу  или  матер1альнал  необходимость,  или  не  мен'Ье  часто  —  тоска  по 
привычному  Д'Ьлу,  съ'Ьвшему  не  одинъ  десятокъ  л'Ьтъ  жизни  почти  каждаго  изъ 
нихъ.  Нужно  было  видкть,  съ  какою  страстью  накидывались  они  на  «исходящ1я» 
и  «ьходящ1я»,  или  на  «отзывы»  и  «отношешя»,  на  «докладныя  записки»  и  прочую 
канцелярскую  премудрость,  чтобы  понять,  что  безъ  этой  бумажной  атмосферы 

имъ  гораздо  трудн1^е  жнть,  ч'Ьмъ  безъ  хл'Ьба  и  сапогъ.  Эти  старались  служить 
добросов-Ьстно,  прпходпли  первыми,  уходили  посл'Ьдними,  какъ  прикованные  си- 
д'Ьли  на  своихъ  стульяхъ,  —  но,  можетъ  быть,  именно  благодаря  такой  добро- 
оов-Ьстпости,  изъ  ихъ  работы  ничего,  кром-Ь  невообразимой  чепухи,  не  получалось, 
ибо  безпорядочпость  и  стремительность  д'Ьйствхй  высшихъ  органовъ  путала  всю 
нхъ  любовно-кропотливую  пряжу  «входящихъ»  и  «отношений».  Очень  часто  бы- 

вало,, что  десятка  полтора  такихъ  в']^рныхъ  жрецовъ  канцелярскаго  искусства 
въ  течен1е  м15сяца  трудились  надъ  подготовкой  какого  либо  «д'Ьла»  по  всЬлгь 
правиламъ  добро11  траднц1и,  —  и  когда,  наконецъ,  «д'Ьло»  восходило  «на  резо- 
люц1ю»,  то  оказывалось,  что  оно  уже  давнымъ  давно  р'Ьшено,  и  р'Ьшен1е  улсе 
исполнено,  но  начальство  не  уввдомпло  только  объ  этомъ  своихъ  подчинен- 
ныхъ;  бывало  часто  и  такъ,  чтО'  ко  времени  получен1я  д'Ьла  на  резолюц1ю  на- 

чальство забывало  о  состоявшемся  р15шенш,  или  просто  м'Ьнялась  персона 
начальника,  и  вопросъ  получалъ  новое,  совершенно  противоположное  прежнему 

р-ЬшегЛе;  а  черезъ  нед'Ьлю  въ  канцеляр1ю  съ  шумомъ  врывалось  заинтересован- 
ное лицо  и  подымало  вопль  по  поводу  перертЬшешя  д-Ьла .  .  .  Чиновники  пута- 

лись, путались,  часто  ничего  не  понимали,  искренно  отъ  этого  страдали,  прокли- 
нали свою  новую  службу,  но  не  въ  силахъ  были  съ  нею  разстаться,  не  въ 

силахъ  были  распрощаться  съ  дорогимъ  ихъ  сердцу  бумажнымъ  царствомъ. 
Накокецъ,  большая  часть  среднЕХъ  служащихъ  п  часть  высшихъ,  не  при- 

надлежавшая къ  коммунистамъ,  состояла  изъ  иптеллигентовъ  разныхъ  тнповъ. 

Были  зд'Ьсь,  такъ  сказать,  романтическ1я  натуры,  которымъ  въ  служб-Ь  въ 
одной  изъ  вражескихъ  цитаделей  чудился  заиахъ  какой-то  острой  авантюры; 
были  люди  безпринципные,  которымъ  все  на  св'ЬтЬ  безразлично,  кром'Ь  собствен- 
наго  благополуч1я,  и  просто  темныя  фигуры,  стремивш1яся  примазаться  къ  боль- 

шевистскому хаосу  для  того,  чтобы  подъ  покровомъ  его  тьмы  и  безтолочи  грабить, 

сколько  вл-Ьзетъ;  были  и  люди  другого  сорта:  спец1алисты,  над'Ьявш1еся  спа- 
сти дорогое  имъ  д'Ьло,  или  т!^.,  кто  подобно  мм'Ь  отправился  «смягчать  режпмъ». 

Романтики  очень  скоро  разочаровывались  въ  своихъ  мечтан1яхъ,  попадая,  вм'^Ьсто 
ожндавшагося  ими  М1ра  приключен1й,  въ  самую  обыкновенную  и  будничную 

бюрократическую  прозу,  и  либо  для  ут'Ьшен1я  направляли  свои  романтическья 
склонности  на  флирть  съ  представлявшими  богатый  выборъ  сов'Ьтскими  барыш- 

нями, либо  начинали  искать  романтики  въ  авантюрахъ  корыстнаго  характера, 

хище1пяхь  и  взяткахъ.  О  «спасателяхъ»  и  «смягчателяхъ»  будетъ  подробн'Ье 
говориться  дальше,  —  а  пока  сл^Ьдуетъ  остановиться  на  той  категор1и  интелли- 
гегловь  и  полуингеллигентовъ,  которая  старалась  изъ  своей  службы  сд'Ьлать 
для  себя  доходное  д^Ьло.    Достигнуть  такой  ц'Ьли   было  очень  нетрудно;   при 
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той  путанпц'1Ь  и  безтолковости,  которыя  пропитывали  собою  всю  жизнь  Высшаго 
Сов-Ьта  Народнаго  Хозяйства,  можно  было  проделывать,  что  угодно.  Можно 
было  получить  крупный  авансъ  на  каое  либо  «важные»  расходы  и  преспокойно 

обратить  его  въ  свою  пользу  въ  полной  ув-^ренности,  что  никто  о  немъ  бол1^е 
не  вспомнптъ,  да  и  до  бухгалтер1и  в^сти  о  немъ  дойдутъ  въ  худшемъ  случа'Ь 
черезъ  годъ,  а  то  и  вовсе  не  дойдутъ;  можно  было  да.же,  при  «очень  большой 

щепетильности)  вернуть  черезъ  н'ёсколько  мёсяцезъ  этогь  авансъ,  какъ  не- 
израсходованный, заработавъ  въ  промежутк11  на  этомъ  оборотномъ  капитал'^ 

двойную  или  тройную  сумму  (этпмъ  видомъ  обогащен1Я  не  брезгали  порою  и 

люди,  въ  еовершеын'Ьйшей  порядочности  которыхъ  еще  годъ  назадъ  никому 
бы  не  пришло  въ  голову  усумниться) ;  можно  было  безвозбранно  торговать  на- 
щоналпзированнымп  и  конфискованньвш  товарами,  ибо  никакого  учета  имъ  при 

<(обраш,ен1и  пхъ  въ  собственность  государства»,  да  и  въ  дальн-Ьйшемъ  не  ве- 
лось; можно  было  взыскивать  съ  частныхъ  влад-Ьльдевъ  разные  налоги  и  сборы, 

оставляя  взысканное  въ  свою  пользу  на  гЬхъ  же  основашяхъ,  на  копхъ  можно 
было  присваивать  и  аваисовыя  суммы;  открывалось,  наконецъ,  самое  широкое 

поле  для  попстин'Ь  гранд1озныхъ  взятокъ.  Одни  платили  за  освобожден1е  их'ь 
предпр1ят1и  отъ  нацюнализац1и,  друг1е  —  за  выгодный  для  нихъ  договоръ  под- 

ряда, —  да  всесо  и  не  перечтешь.  Иные  платили  просто  отъ  страху;  прииуг- 
нутъ  ихъ  арестомъ  за  какое-нибудь  д-Ьйствительное  или  мнимое  парушен1е 
какого  нибудь  существующаго  или  просто  выдуманнаго  ай  Ьос  декрета,  — 
и  раскошеливались,  да  притомъ  раскошеливались  не  какъ  въ  старыя  дешевыя 

времена,  а  въ  разм'Ьрахъ  порою  гомерическихъ.  Лица,  шедш1я  на  службу 
ради  «доходовъ»,  мгновенно  находили  доходы  легкхе,  простые  и  огромные.  «По- 

падались» так1е  господа  сравнительно  очень  р'Ьдко,  да  и  тогда,  если  только 
за  д-Ьло  не  хваталась  «чрезвычайка»  (которая  и  въ  этихъ  случаяхъ  расправлялась 
обыкновенно  своимъ  пзлюбленнымъ  методомъ),  то  почти  всегда  можно  было  отъ 

б'Ьды  отверт'Ьться,  пустпвъ  въ  ходъ  механиздгь  личныхъ  связей  и  .  .  .  опять 
таки  взятокъ. 

Одинъ  изъ  такихъ  случаевъ  по  анекдотичности  своихъ  формъ  несомн-Ьино 
заслужпваетъ  разсказа,  дабы  не  пропасть  «для  памяти  потомства».  Гсроемъ 

его  былъ,  правда,  не  «безпарт1йный»  интел.-шгентъ,  но  одинъ  изъ  «октябрьскихъ» 
коммунистовъ,  —  однако  типичности  своей  случай  этотъ  отъ  того  не  теряетъ. 
Не  по^шю  теперь  фамил1и  этого  героя,  —  но  отлично  помню  его  надмепно- 
самоув'Ьренныя  манеры,  зычный  голосъ  и  постоянное  пересыпан1е  своей  рЬчи 
именаш!  Ленина,  Свердлова,  Бончъ-Бруевича,  съ  которыми  онъ  постоянно  ви- 

дался, якобы  —  просто  по-пр1ятельски  (въ  дМствительпости,  была  въ  томъ 
надобность  НЛП  н'Ьтъ,  онъ  чуть  ли  не  ежедневно  надоедалъ  1гаъ  устными  и 
телефонными  сообщен1ями  о  ход-Ь  вв-Ьренныхъ  ему  д-Ьдъ).  Онъ  зав-Ьдываль 
однимъ  изъ  крупи'Ьйшихъ  отд'Ьловъ  В.  С.  Н.  X.  (кажется,  «отд'Ьломъ  металла») 
п  въ  этой  должности  въ  крупн'Ьйшемъ  масштаб'Ь  учинялъ  всЬ  т-Ь  злоупотреблеи1я, 
возможность  которыхъ  только-что  была  упомянута,  и  цф.лый  рядъ  друшхъ.  Когда 

онъ  почувствовалъ,  что  зашелъ,  пожалуй,  п'Ьсколько  дальше,  чЬмъ  сл-Ьдуеть,  — 
онъ  устрои.ть  назначен1е  свое  на  должность  предсЬдателя  орловскаго  областного 

Сов-Ьта  Народнаго  Хо.зяйства,  и  на  этомъ  новолгь,  гораздо  болЬе  самое гоятель- 
номъ  и,  сл-Ьдовательно,  гораздо  бол-Ье  свободномъ  отъ  нескромныхъ  взглядовъ 
м'Ьст'Ь  вновь  широко  развернулъ  свои  таланты.  Но  одного  онъ  не  разсчиталь: 
того,  что  и  друг1е  члены  областного  сонвархоза  могугь  возжаждать  заработка. 

и  что  имъ  могутъ  быть  об'Ьщаны  ваятки  со  стороны,  конкуррирующей  съ  той, 
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которая  платитъ  ему.  Такъ  и  случилось;  проводя  свои  р^(зшен^я,  онъ  билъ 

по  карману  свопхъ  товарищей,  и  посл15дн1е,  собравъ  ц'Ьлый  букетъ  совер- 
шенно изоб.шчающихъ  его  фактовъ,  сд'Ьлали  на  него  доносъ  предсЬдателю 

В.  С.  Н.  X.  —  А.  И.  Рыкову.  Рыковъ,  челов1Ь1съ  —  въ  денежныхъ  д-Ьлахъ 
очень  честный,  возмутился  и  назначилъ  разсл'Ьдован1е,  въ  которомъ  н'Ькоторое 
участ1е  принялъ  и  юридическш  отд'Ьлъ.  Но  еще  прежде,  ч'Ьмъ  разсл'Ьдованхе 
могло  существенно  подвинуться  впередъ,  виновникъ  всполошился  и  нашелъ  себ'Ь 
заступника,  повидимому  —  также  за  солидную  взятку,  въ  лиц'Л^  знаменитаго 
Козловскаго,  который  въ  первое  время  посл1Ь  октябрьскаго  переворота  попере- 
м-Ьнно  бывалъ  то  предс'Ьдателемъ  какой  либо  чрезвычайной  сл'Ьдственной  ко- 
мисс1и,  то .  .  .  подсл'Ьдственнымъ  по  обвиненло  во  взято чничеств'Ь.  Въ  описы- 

ваемое время  Козловск1п  былъ  членомъ  коллепи  (то-есть  товарищемъ  министра) 
въ  народномъ  комиссар1атЪ  юст1щ1и.  По  его  сов-Ьту  герой  разсказа  самъ  обра- 

тился въ  «совнаркомъ»  съ  требован1емъ  суда  надъ  собою ;  при  помощи  управляю- 
щаго  д'Ьлами  совнаркома  —  Бончъ-Бруевича  (тоже,  конечно,  не  безплатно) 
было  устроено  такъ,  что  разсл-Ьдоваше  поручили  комиссархату  юстицхи,  гд'Ь 
д'Ьло  взялъ  въ  свои  руки,  конечно,  Козловсюй. 

Козловсшн  назначилъ  сл'Ьдователемъ  по  д'Ьлу  фигуру,  пригодность  коей 
для  этой  ц-Ьли  лучше  всего  можетъ  быть  показана  разсказомъ  о  моемъ  съ  ней 
знакомств'^.  Однажды,  вскор'Ь  послов  начатая  этого  д'Ьла,  въ  юридическш  отд-Ьдъ 
вошелъ  какой-то  высокш,  неуклюжей  съ  улыбаюпщмся  лицомъ  господинъ  и 
обратилсл  къ  одному  изъ  юрисконсультовъ  на  какомъ-то  язык'Ь,  который  тотъ 
нашелъ  абсолютно  ему  неизв'Ьстяымъ ;  будучи  призванъ  имъ  на  помощь  и,  думая, 
что  передо  мною  какой-либо  германскШ  подданный,  желаюпцй  воспользоваться 
какимъ-либо  изъ  благъ  Брестъ-Л1гговскаго  мира,  я  спросилъ  его  по-н'Ьмецки: 
«Вы  совершенно  не  говорите  по-русски?»  —  «А  разв'Ь  я  говорю  не  по-русски?» 
изумился  пос'Ьтитель  и  посыпалъ  какой-то  тарабарщиной,  въ  которой  я  смутно 
чувстБовалъ  как1е-то  славяне к.1е  корни,  но  не  понималъ  ни  слова.  Это  былъ 
«сл'Ьдователь  Пшерва»,  военнопл'Ьняый  не  то  чехъ,  не  то  полякъ,  коммунистъ 
и  другъ  Козловскаго,  не  знавш1й  ни  одного  слова  по-русски,  но  глубоко  уб15' 
жденный  въ  томъ,  что  его  немыслимая  тарабарщ1ша  есть  не  что  иное,  какъ 

языкъ  Пушкина  и  Толстого.  Онъ  пришелъ  въ  юрид1шеск1й  отд'Ьлъ  за  справками, 
относчящимися  къ  порученному  ему  Д'Ьлу,  — ^  и  я  не  могъ  не  заинтересоваться, 
какъ  же  онъ  будетъ  при  такомъ  лингвиническомъ  багаж'Ь  производить  раз- 
сл-Ьдованге.  «Очень  просто»,  отв'Ьчалъ  сл-Ьдователь :  «Козловскхи  сказалъ  ия'Ь, 
что  имя  рекъ  (фамил1я  обвиняемаго)  хорошо  влад'Ьетъ  н^Ьмецкимъ  языкомъ  и 
въ  случае  какпхъ  либо  затруднеи1й  можетъ  переводить  мн'Ь  и  показашя  сви- 
д'Ьтелей,  и  документы».  —  «Какъ?  Обвиняемый  будетъ  одновременно  перевод- 
чикомъ?  Вы  юрпсгь  или  нйтъ?»  удивился  я.  —  «Да,  я  юристъ»,  спокойно  и  все 

съ  т'Ьмъ  же  улыбающимся  лицомъ  сказалъ  нисколько  не  смутивш1йся  Пшерва, 
—  «но  я  не  фанатикъ  всЬхъ  формальностей  буржуазнаго  устава  судопроизвод- 

ства; д'Ьло  не  въ  этихъ  формальностяхъ,  а  въ  сл'Ьдовательскомъ  нюх'Ь.  О,  меня 
никто  не  обманетъ».  Трудно  сказать,  было  ли  это  наршнымъ  бахвальствомъ 
большевистскаго  «юриста»,  или  же  попыткой  отвести  глаза.  Но  какъ  бы  то  ни 

было,  а  разсл-Ьдованхе  производилось  именно  такъ.  Обвгшяемый,  присутствуя  при 
всЬхъ  безъ  исключенья  сл'Ьдственныхъ  д1зйств1яхъ  Пшервы,  служилъ  ему  пере- 
водчикомъ,  и  со  словъ  этого  переводчика  д'Ьлалъ  свои  записи  «сл'Ьдователь» ; 
а  зат11мъ,  такимъ  же  маиеромъ  весь  сл'Ьдственный  матер1алъ  былъ  переведенъ 
обратно  па  русск1й  языкъ.     Свид-Ьтели  подписывали  составленные  на  незнако- 
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момъ  для  нихъ  язык11  сл'Ьдовательск1е  протоколы,  дума.я,  в-Ьроятно,  что  они 
точно  передаютъ  ихъ  показан1я;  эти  подлинники  остались  въ  компссар1агЬ  юсти- 
ц1п,  то-есть  у  Козловскаго,  а  по  пнста.нц1ямъ  были  пущены  сд1зланные  обви- 
няелшмъ  переводы  и  имъ  же  составленньш,  но  подписанный  Пшервою  блещущ1Й 
литературными  красоташт  заключительный  докладъ.  Въ  такомъ-то  вид-Ь  д-Ьло 
и  пошло  опять  въ  «совнаркомъ» ;  Рыковъ  пробовалъ  протестовать  протпвъ  про- 

изведеннаго  сл'Ьдствхя,  но  Козловсшн  заступился  за  Пшерву,  народный  комис- 
саръ  юстиц1и  Д.  П.  КурскШ  —  за  Козловскаго,  Бончъ-Бруевичъ  —  за  всЬхъ 

трехъ  предыдущихъ,  и  д'Ьло  было  похоронено.  А  герой,  "убравшись,  правда, нзъ  Орла,  получилъ  новое  назначен1е,  не  помню  точно  —  какое,  но  во  всякомъ 
случае  вновь  предоставлявшее  ему  желанный  перспективы. 

III 

Во  глав-Ь  Высшаго  Сов-Ьта  Народнаго  Хозяйства  находился  презид1умъ, 
состоявш1й  изъ  председателя  —  народнаго  кошюсара  А.  И.  Рыкова  и  пяти 
и.'ш  шести  (точо  не  помню)  членовъ,  а  именно:  Г.  П.  Оппокова,  Л.  Карпова, 
И.  Чубаря,  Г.  Вейиберга,  Л.  Б.  Красина  (онъ  воше.ть,  впрочемъ,  въ  презид^у^гь 

лишь  въ  конц1Ь  1918-го  или  начал'Ь  1919-го  года)  и  еще  одного  или  двухъ  че.ю- 
в'Ькъ,  которые  очень  р-Ьдко  показывались  въ  Сов'Ьт'Ь,  почему  ихъ  имена  и  исчезли 
изъ  моей  памяти;  не  могу  теперь  сказать  также  съ  полной  ув'Ьренностью,  вхо- 
дилъ  ли  формально  въ  составъ  презид1ума  изв'бстный  большевистскш  экономисгъ 
Ю.  Ларинъ,  но  во  всяко^гь  случа'Ь  онъ  очень  часто  присутствовалъ  па  его  засЬ- 
дан1яхъ. 

ПредсЬдатель  Сов-Ьта  —  АлексЬй  Ивановичъ  Рыковъ  мало  былъ  похожъ 
на  челов-Ька,  способнаго  перестроить  на  новый  ладъ  все  народное  хозяйство 
Росс1и.  Средняго  роста,  очень  коренастый,  плохо  од'Ьтый,  еще  хуже  вымытый, 
съ  не  глупымъ  и  не  злымъ  лицомъ,  онъ  ироизводилъ  впечатл'6п1е  какого-нибудь 
захолустнаго  земскаго  агронома  или  статистика  «изъ  радикаловъ»,  каковыАгь, 

кажется,  онъ  и  былъ  когда-то  въ  д'Ьйствительности.  Не  отличаясь  ни  особой 
образованностью,  ни  краснор'Ьч1емъ  (о1гь  къ  тому  же  —  немного  заика),  Рыковъ 
на  различныхъ  парт1йныхъ  засЬдатяхъ  и  сов'Ьщашяхъ  и  во  времена  эмиграцхи  > — 
въ  Жзнев-Ь,  и  въ  1917  году  —  въ  Петербург'^  не  р'Ь'шался,  да  и  не  могъ  при 
своихъ  выступлен1яхъ  ни  забираться  на  отвлеченныя  высоты  различныхъ  теор1й, 
ни  приб1згать  къ  эффектному  словоизл1Ян1ю;  его  рЬчи  вращались  всегда  поэгому 

въ  пред'Ьлахъ  пары  какихъ  .табо  практическихъ  конкретныхъ  вопросовь  и  гово- 
рились буднпчнымъ  ЖIг^ейски^гь  языкомъ;  а  краткость  его  фразъ  и  происхо- 
дящая отъ  заикан1я  отрывистость  ихъ  придавали  его  р-Ьчи  вн-Ьшнее  подобхе 

решительности  и  энерпн.  Эти-то  его  свойства  и  внушили  главяымъ  лидералгь 

большевизма  в-Ьру  въ  то,  что  Рыкопъ  не  пустой  теоретпкъ,  но  челов-Ькъ  живой 
практики,  не  краснобай,  но  крайне  д-Ьловитъ,  и  притомъ  характеролгь  обладаетъ 
сильнымъ  и  трезвьвгь.  Именно  за  эти  воображаемый  качества  Рыкову  былъ 

стданъ  портфель  впутреннихъ  д'Ьлъ  въ  первомъ  состав'Ь  Сов'Ьта  народны хъ 
комиссаровъ,  а  загЬмъ  онъ  получилъ  назначен1е  на  постъ  председателя  Высшаго 

Сов'Ьта  Народнаго  Хозяйства.  Но  Рыковъ  1настоящ1й  былъ  въ  д11Йствигельност11 
п'Ьсколько  инымъ,  ч^Ьмъ  Рыковъ  воображаемый.  Какъ  ралъ  практичности  и  д-Ьло- 
витости  ему  бол1>е  всего  недоставало.  Онъ  очень  недурно,  и  всегда,  съ  горячнмъ 
увлечеБ1емъ,  могъ  развивать  отвлеченные  планы  какого  либо  обширнаго  мФ.ро- 
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пр1ят]я  ИЛИ  выражалъ  чисто  академическая  пожелан1я  по  поводу  осуществлен1я 

того  или  иного  Д']Ьла,  —  но  едва  надо  было  переходить  къ  конкретньвгь  вопросамъ 
работы,  онъ  быстро  д'Ьлался,  са^гь  того  не  зам-Ьча.я,  совершенно  безпомощнымъ, 
и  или  говорилъ  наивн'ЬГ1ш1я  вещи,  или  просто  отмахивался  отъ  вопроса  сло- 

вами: «ну,  это  ужъ  д'Ьло  спец1алпстовъ»  или  «ничего,  какъ-нибудь  выпдетт>». 
Благодаря  такой  безпо мощности,  его  очень  легко  во  всЬхъ  д'Ьловыхъ  вопросахъ 
можно  было  уговорить  почти  въ  чемъ  угодно,  —  и  такъ  и  бывало.  Зав'Ьдуюнце 
отд^Ьламп  всегда  добивались  отъ  него  всего,  чего  хотели,  если  только  ему  не 
чудилась  въ  пхъ  желан1яхъ  измъна  соц1алистическимъ  ц'Ьлямъ  и  методамъ, 
или  возможность  какой-нибудь  непорядочности;  въ  этихъ  случаяхъ,  и  очень 
часто  совершенно  несправедливо,  онъ  д^лал&я  очень  упоренъ,  и  на  него  нельзя 

было  под'Ьйствовать  нич'Ьмъ,  по  крайней  лгЬр'Ь ...  до  сл'Ьдующаго  дня.  Ибо 
какъ  вс'Ь  безпомощные  въ  практпческпхъ  д'Ьлахъ  люди,  онъ  легко  м'Ьнялъ  своп 
д'Ьловые  взгляды,  и  настойчивыми  уб'Ьждея1ями  на  него  всегда  можно  было  воз- 
д'Ьпствовать  съ  полнымъ  усп-Ьхомъ.  Точно  также  и  обраш,авш1яся  въ  Сов-Ьтъ  по 
разнымъ  своимъ  д'Ьламъ  частныя  лица  пользовались  этими  свойствами  Рыкова,  и 
часто  несомн'Ьнн'Ьйш1е  и  злостные  спекулянты  получали  отъ  него  то,  въ  чемъ  онъ 
отказывалъ  ц-Ьннымъ  и  солиднымъ  предпр1ят1ямъ  съ  установившейся  репутац1ей. 
Нельзя,  однако,  сказать,  что  у  Рыкова  не  было  своихъ  опредъленныхъ  взглядовъ 
на  задачи  органпзац1и  хозяйства  «въ  переходный  перюдъ  диктатуры  проле- 
тар1ата».  Онъ  сч1ггалъ,  что  въ  этотъ  «подготовительный  къ  социализму  пер1одъ» 

нащопализащи  сл'Ьдуетъ  подвергать  лишь  крупныя  предпр1ят1я  нанбол-Ье  раз- 
вптыхъ  отраслей  производства,  въ  прочихъ  же  областяхъ  промышленности  и  въ 
отношея1и  торговли  надлежитъ  ограничиться  регламентац1ей,  договорными  отно- 
шен1ямп  и  контролемъ.  Если,  однако,  несмотря  на  так1е  взгляды,  черезъ  н'Ь- 
сколько  м-Ьсяцевъ  посл'Ь  занят1я  Рыковы.агь  предсЬдательскаго  поста  въ  Высшемъ 
Сов1ьт'Ь  Народнаго  Хозяйства  посл'^Ьдн1й  быстрымъ  и  ръзкидгь  темпомъ  двинулся 
по  пути  всеобщей  нацхонализацш  и  полнаго  уничтожен1я  частнаго  хозяйства,  — 
то  это  объясняется,  главнымъ  образомъ,  вл1ян1емъ  Ленина.  Не  только  т'1^мъ, 
что  Лен1тъ  провелъ  такой  лозунгъ  въ  совнарком'^,  и  Рыковъ  подчинился,  — 
но  еще  больше  т-Ьмъ,  что  къ  числу  осповныхъ  чертъ  рыковскаго  облика  при- 

надлежала сл'Ьпая  и  безграничная  в'Ьра  въ  Ленина  и  преданн'Ьйшая  къ  нему 
любовь.  Для  Рыкова  во  всЬхъ  безъ  исключен1яхъ  случаяхъ  жизни  большаго 

авторитета,  ч-Ьмъ  Ленпнъ,  не  существовало,  —  и  каковы  бы  ни  были  до  того 
его  собственныя  мн-Ьнхя,  слова  Ленина  д-Ьлались  для  него  непререкаемою  псти- 
ною.  Такъ  пов'Ьрилъ  онъ  и  во  всеобщую  нацюнализащю.  Н'Ьсколько  разъ  пере- 
жпвалъ  онъ,  правда,  по  сему  поводу  колебан1я,  но  встр'Ьтпвъ  Лен1шскш  отпоръ, 
вновь  обращался  къ  «исттш'Ь  учпте.тя»;  но  зато,  вполн'1^  естественно,  что  теперь, 
когда  самъ  Ленинъ  почувствовалъ  всъ  прелести  нац10нализированнаго  хозяйства, 

Рыковъ,  окрыл^^нный  поддержкой  своего  высшаго  авторитета,  оказался  одиилгь 
изъ  самыхъ  вндныхъ  стороннпковъ  ((НОВОЙ  эконолшческой  политики»  большевизма. 

Таковъ  быль  челов'Ькъ,  въ  рукахъ  котораго  оказалось  верховное  распоряжеше 
народнымъ  хозяйство мъ  Росс1и. 

Такимъ  же  отвлечешгылгь  теоретпкомъ,  какъ  и  Рыковъ,  былъ  салный  вл1я- 

тельный  (до  появлеп1я  Красина)  членъ  презид1ума  Г.  И.  Оппоковъ  (изв'Ьстный 
подъ  псевдонимоАгь  «А.  Ломовъ»).  Сьшъ  богатаго  банковскаго  директора  изъ 

Саратова,  помощникъ  присяжнаго  пов'Ьреннаго,  не  занпмавш1йся  практикой,  мо- 
лодой челов'Ькъ,  никогда  не  знавш1й  иной  жизни,  кром^Ь  книгъ  и  парт1йныхъ 

кружковъ,   —  онъ  волею  судебъ  оказался  зав-Ьдуюпдимъ  «отд-^ломь  экономи- 
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ческой  политики»  во  всемогущемъ  В.  С.  Н.  X.  Повидимому,  отд-Ьлъ  этотъ  дол- 
женъ  быль  заниматься  лишь  акаделшческой  разработкой  подлежащпхъ  вопро- 
совъ,  —  но  Оппокова  такая  роль  не  удовлетворяла.  Онъ  очиталъ  себя  чрезвы- 

чайно д'Ьловымъ  челов'Ькомъ  «американской»  складки,  —  и  если  только  подсунуть 
ему  какой-нибудь  «американск1й»  проектгь,  то  можно  было  быть  ув-Ьреннымъ 
въ  томъ,  что  онъ  съ  чрезвычайными  упоротвомъ  и  несокрушимымъ  самоми'Ьн1емъ 
примется  за  его  осуществлен1е.  Этимъ  пользовались  ловше  д-Ьльцы,  и  именно 
благодаря  Оппокову  чуть  ли  не  вся  м-Ьдная  про.\п>1шленность  Росс1и  была  разо- 

рена въ  пользу  одной  лишь  фирмы,  на  заводы  которой  свозилось  оборудован1е, 

сырье  и  инструменты  со  всЬхъ  другпхъ  нм'Ьющихъ  отношен1е  къ  м-Ьдн  нред- 
пр1ят1й.  Идея  «концентрацхи»  всего  м-Ьднаго  производства  пл-Ьнила  его  «амери- 

канское» воображен1е,  и  онъ  ревностно  принялся  за  ея  реалнзац1Ю.  Благодаря 
тому  же  наивному  американизму  Оппоковъ  явился  однимъ  изъ  первыхъ,  если 
не  первылгь  глашатаемъ  идеи  концесс1й,  и  едва-едва  не  провелъ  осуществлешя 
одного  грандюзнаго  мошеннпческаго  заашюла.  11стор1ю  эту  стоить  разсказать. 

Группа  сомнительныхъ  д1зльцовъ,  прикрывавшаяся  именемъ  какого-то  нор- 
вежскаго  подданнаго,  якобы  —  крупнаго  норвежскаго  кап1ггалиста-мплл10нера, 
представила  въ  конц'Ь  1918  года  Оппокову  проектъ  гранд10знаго  «Велпкаго 
С'Ьвернаго  пути»,  который  долженъ  былъ  связать  жел'Ьзною  дорогою  Москву 
съ  устьемъ  Печоры,  а  Печору  съ  Мурмано>гь,  СЬв.  Двхшой,  Уралолгь  и  По- 
волжьемъ.  Проектъ  этотъ  дшгомъ  соблазнилъ  Оппокова,  и  онъ  не  обрагилъ 

вниман1я  на  то,  что  постройка  пути  должна  была  по  проекту  длиться  л'Ьтъ  пят- 
надцать, а  пока  что  немедленно  по  закл10чен1и  концессюннаго  договора  ^  кон- 

цесс10неры  должны  были  получить  право  на  безвозмездную  эксплоатац1ю  н'Ьсколь- 
кихъ  мпллюновъ  десятинъ  л'Ьса  въ  Архангельской  п  Вологодской  губерн1яхъ, 
да  еще  въ  придачу  многолшллюнную  правительственную  субсидш  на  предвари- 
тельныя  нужды.  Другими  словами,  россшская  казна  должна  была  сд'Ьлать  много- 
милл1ардньп1  (считая  въ  золотой  валют'Ь)  подарокъ  н'Ьсколькимъ  предпрхимчивымъ 
людядпо  за  ихъ  эффектное  об'Ьщан1е,  неисполнеше  котораго  къ  сроку  не  влекло 
притолгь  за  собою  возвращен1я  въ  казну  реализованной  ими  уже  къ  этому  мо- 

менту части  подарка.  То,  что  пропустилъ  безъ  вниман1я  Оппоковъ,  было,  однаш, 

подчеркнуто  н1;которыми  другими,  въ  частности,  И.  И.  Сухановымъ,  зав-Ьдывав- 
шимъ  тогда  финансовой  частью  въ  Комитет'Ь  Государственныхъ  Сооружен1Й.  Во- 
кругъ  проекта  началась  борьба;  съ  одио11  стороны  были  немногге  трезвые  люди, 

какъ  Сухановъ,  или  «л-Ьвые  к-оммунисты»,  бывш]е  вообще  иротивъ  конц8сс1Й, 
видя  в'ь  нихъ  капиталистическое  начало,  а  на  противоположной  сторон'Ь  сто- 

яли Оппоковъ,  уговоренный  имъ  Рыковъ,  идущ1е  за  Рыковымъ  друг1е  дЬятели 

В.  С.  Н.  X.,  вм'Ьшивавш1ися  всюду,  гд'Ь  пахло  жаренымъ,  Бончъ-Бруевичь, 
и  еще  мнопе  друпе  ранголгъ  помельче.  Концессюнеры  не  скупились,  разбрасы- 

вали взятки  повсюду,  организовывали  агитац1ю,  —  и  д-Ьло  было  бы  ими  выиграно, 
если  бы  не .  .  .  чрезвычайка.  Такое  шумное  д1Ьло  не  могло,  конечно,  не  при- 

влечь ел  вниман1я,  и  ей  безъ  особыхъ  затруднеигй  удалось  установить,  что  нор- 
вежск1й  чудод'Ьй,  хотя  д-Ьйстветельно  норвежецъ,  но  отнюдь  не  мультиш1лл1оиеръ, 
какимъ  онъ  самъ  себя  и  друг1е  концессюнеры  его  изображали,  а  ломаннаго  гроша 

за  душой  не  им-Ьетъ  и  въ  прошломъ  не  вполн'Ь  благополученъ  по  части  уго- 
ловной. Становилось  очевиднымъ,  что  средсгвъ  на  постройку  даже  одной  сотой 

части  проектируемаго  пути  у  компан1И  нЬгь  никакихъ,  и  весь  расчетъ  ся  состоить 
въ  получеи1и  «аванса»  и  права  на  лЬсъ,  како1юе  право  господа  концесс10неры 
предполагали   продать  какимъ  либо  «англичанамь»,   ибо   сами,   за  отсутств1елгь 

21      Архлиъ  VI. 321 



капиталовъ,  не  могли  бы  къ  реализащи  своего  права  даже  и  пристушггь.  Д'Ьло 
погасло.  Но  Оппокова  этотъ  казусъ,  повидимому,  ничему  не  научилъ,  и  теперь 
его  имя  постоянно  упоминается  почти  при  всякомъ  проект1>  концесши,  «гран- 
Д103Н0Й»  по  оболочк-Ь  и  просто  грабительской  по  существу. 

Такою  же  американскою  мап1ею,  какъ  и  Оппоковъ-Ломовъ,  страдалъ  и  дру- 
гой изъ  вл1ятельныхъ  членовъ  президтума  —  Г.  Веинбергъ.    Это  былъ  уб'Ьжден- 

ный   большевикъ   изъ   провинц1альныхъ   фармацевтовъ   или   помощниковъ    бух- 
галтера.   Образован1е  его  едва  ли  выходило  за  пред'Ьлы  популярной  брошюры 

Ка\т^скаго   объ   экономическомъ   учен1и   К.    Маркса,    да   боевыхъ   пропзведенщ 
Ленина  и' Зиновьева;  впрочемъ,  можетъ  быть,  онъ  прочиталъ  еще  пару  книжекъ 
по   вопроса^гь   професс1оиальнаго   движ.ен1я.     Это-то    посл'Ьднее    обстоятельство 
и  продвинуло  его  на  то  отв'Ьтственн-Ьишее  м-Ьсто,  которое  онъ  занималъ.    Бу- 

дучи  челоБ'Ькомъ    честнымъ,    отличаясь    огромнымъ    упорствомъ,    способностью 
къ  произиесен1ю  предлинныхъ  р^Ьчей  и  величественн-Ьйшимъ  апломбомъ,  —  онъ 
обладалъ,  такимъ  образомъ,  всЬми  качествами,  необходимыми  для  того,   чтобы 

прюбр'Ёсти  большой  авторитетт.  въ  охваченныхъ  большевистской  заразой  «проф- 
союзахъ»,  которые  и  выдвинули  его  кандидатуру  въ  В.   С.  Н.  X.    Большевики 
еще  ухаживали  тогда  за.  рабочими  массами,  а  потому  и  предложенная  «рабочими 
органи.зад1я>ш»   кандидатура  была  принята.    Веинбергъ   получилъ   въ   свое   за- 
в'Ьдыванхе  не  бол-Ье  и  не  мен-Ье,  какъ  отд^Ьлъ  управлен1я  нацюнализированными 
предпр1ят1ямн,   —  и   принялся  за  это  д'Ьло  съ  т-Ьми  же  запасами  эрудиц1п  и 
апло1мба,   которые  были  ему  свойственны  и  раньше.    Легко  можно  себтЬ  пред- 

ставить, какъ  онъ  «управлялъ».    Какъ  «американецъ»  онъ  считалъ  себя  обязан- 

нымъ  къ  быстрыАгь  ръшен1я^гь  и  р-Ьшительнымъ  д1эйств1ямъ,   —  и  такъ  и  по- 
ступалъ.    Но  р'йшен1я  его  бывали  всегда  или  д-Ьтски-фантастичны,  или  просто 
грубо-нев-Ьжественны,  а  твердость  д'Ьйств1й  выражалась  въ  томъ,  что  онъ  кри- 
чалъ  на  инженеровъ,   принимая  на  себя  видъ  грознаго  сановника,  съ  юности 

привыкшаго  повел-Ьвать.    Распоряжен1Я  его  почти  неизм'Ьнно   были  губительны 
для  предпр1ят1я,  —  но  д'Ьлать  нечего,  ихъ  исполняли.    Иногда  на  это  обращали 
вниман1е  даже  друпе  члены  презид1ума;  Веинбергъ  въ  такихъ  случаяхъ  очень 

обижался,   пропзносилъ  длинн'Ьйш1я  р^Ьчи,   обвинялъ   своихъ   подчиненныхъ   въ 
саботаж'Ь,   своихъ  критиковъ  въ  непонпманхи  сощалистическихъ   методовъ,    — 
и  въ  конц-Ь  концовъ  его  оставляли  въ  поко'Ь.    Пусть  гибнуть  предпр1япя,   — 
но  не  надо  ссориться  съ  товарищедгь.    На  зас'Ьдан1яхъ  презид1ума  Веинбергъ 
неизм'Ьнно  выступа.гь  почти  по  каждому  вопросу,  упорно  отстаивая  свое  мн'Ьн1е, 
въ  большинств-Ь   случаевъ,   очень  запутанное  и  очень   непрактичное,   и  часто 
бралъ  несогласныхъ  съ  нимъ  изморомъ. 

СовсЬмъ  въ  другомт,  род'Ь  былъ  членъ  презид1ума  и  зав'Ьдуюпцй  химическимъ 
отд-Ьломъ  инженеръ  Л.  Карповъ.  Опытный  спец1алистъ  и  немолодой  уже  прак- 
тичесшй  работникъ,  со  спокойной  и  трезвой  головой,  —  Карповъ  ясно  вид'Ьлъ, 
въ  какую  бездну  ведетъ  страну  политика  большевиковъ  и  въ  частности  д'Ьятель- 
ность  Высщаго  Сов-Ьта  Народнаго  Хозяйства.  Онъ  часто  съ  грустнымъ  добро- 
душ1емъ  острилъ  надъ  своими  собственными  распоряжен1ями  или  же  надъ  р-Ь- 
шен1ями  презид1ума,  въ  которыхъ  прииималъ  участхе  и  онъ  самъ.  Не  бол^зе 
оптимистиченъ  былъ  онъ  и  въ  прогнозахъ,  относившихся  къ  политической  сто- 

рон-Ь  большевистскаго  режима.  Онъ  ясно  вид'Ьлъ  растущую  съ  каждылгь  днемъ 
ненависть  населен1я  къ  этому  режиму  и  предрекалъ  ему  быструю  и  жестокую 
гибель  подъ  натискомъ  народнаго  возмущен1я.  Терроръ  чрезвычаекъ  онъ  р-Ьзко 
осуждалъ   и  называлъ  Дзержинскаго  не  иначе,   какъ   «Ьё^е-Ьитахпе».    И   при 
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всемъ  томъ  Карповъ  быль  давнпшнлмъ  членомъ  большевистской  партхи  и  ряды 
ея  покинуть  не  хот-^лъ.  Однажды,  разговорившись  съ  нгогь,  я  спроси  ль  его, 
какъ  можетъ  оыъ  при  свопхъ  взглядахъ  участвовать  въ  парт1и  п  совершающемся 
ею  эксперимент-Ь.  «Не  знаю,  поймете  ли  Вы  меня»,  отв-Ьчалъ  Карповъ,  «но 
представьте  себ-Ь,  что  арм1я,  къ  которой  Вы  принадлежите,  вступила  въ  посл-Ьд- 
Н1Й  бой  съ  врагомъ.  Вы  ясно  видите,  что  аршя  ваша  не  обучена,  не  снаряжена, 
дезорганизована,  наполнена  уб1йцами  и  мародерами,  что  военачальники  нагромо- 

ждаютъ  сЬтибку  на  ошибку,  что  д-Ьлу  Вашему  —  капутъ,  и  вы  потерпите  полный 
разгромъ.  Что  же.  Вы  должны  дезертировать  во  время  боя?  Я  на  это  пойгпт 
не  могу.  Я  предпочитаю  погибнуть  въ  рядахъ  этой  негодной,  обреченной,  но 
все-таки  моей  арм1и».  Карповъ  погибъ  раньше;  онъ  умеръ  въ  1921  году  отъ 
тифа,  который  долженъ  былъ  быть  для  него  т'Ьмъ  стра^пн'Ье,  что  по  саовамъ 
близко  знавшихъ  его  лицъ  онъ  и  его  жена  принцип1ально  не  пользовались  ни 

услугами  «м'Ьшечниковъ»,  ни  какиш!  либо  незаконными  получен1Ями  по  протекц1и, 
но  жили  исключительно  на  пайковыя  выдачи,  а  это  было  немного:  по.гь  фунта 

хл'Ьба  въ  день,  да  фунтовъ  пять  свеклы,  фунтовъ  восемь  картошки,  фунтъ  рису 
и  десятка  полтора  селедокъ  въ  м'Ьсяцъ  (спец1альныхъ  пайковъ  для  «сов'Ьтскихъ 
работниковъ»,  если  не  считать  военнаго  в1Ьдомства,  тогда  еще  не  сущестювало) . 

Н'Ькоторою  наклонностью  къ  пессимизму  обладалъ  и  члеяъ  презид1ума 
И.  Чубарь,  подобно  Вейнбергу  вышедш1Й  изъ  рядовъ  «профсоюзовъ».  Жел-Ьзпо- 
дорожный  рабоч1й  (за  что  онъ  и  былъ  назначеяъ  зав-Ьдующимъ  отд-Ьломъ 
транспорта),  спокойный  и  достаточно  интеллигентный,  съ  ирирождепной  хохлац- 

кой практической  сметкой  и  большилгь  здравымъ  с^п>IСЛ0^гь,  —  01гъ  также  не 
разъ  переживалъ  сомн'Ьнхя  предъ  лицолгь  открывавшихся  предъ  русскимъ  наг- 
роднымъ  хозяйствомъ  перспективъ.  Но  каждый  разъ  его  сомн-Ьнхя  ноб-Ьждались 
благогов'Ьйною  в'Ьрою  полуинтеллнгента  въ  непогр'Ьшимость  изложенной  въ  со- 
щалистпческихъ  книжкахъ  теор1и;  а  лучше,  ч'Ьмъ  онъ,  знающ1е  «теорш»  това- 

рищи доказывали  къ  тому  же,  что  они  д'Ьйствуютъ  именно  согласие  сей  теор1и, 
и  Чубарь  в'Ьрилъ  и  имъ.  Въ  своемъ  отд'Ьл'Ь,  поскольку  р'Ьчь  шла  о  вопросахъ 
конкретной  практики,  Чубарь  д'Ьйствовалъ  неглупо  и  осторожно,  —  но  какъ 
только  д-Ьло  требовало  бол-Ье  широкаго  кругозора,  онъ  неизм-Ьнно  начиналъ 
танцевать  оть  коммунистическо-марксиетской  печки,  и  д-Ьдо  обрекалось  на  не- 

минуемую табель. 
Роль  ас1уоса1из  йхаЬоИ  среди  членовъ  презид1ума  исполнялъ  зиамеи1ггьп1 

Ларинъ.  Полуразбитый  параличоьгь,  онъ  все  же  довольно  часто  появлялсл  на 

зас^Ьдап1яхъ  президиума,  приходя  туда  неизм'Ьнно  въ  оопрово}кден1и  личпаго 
секретаря  или  секретарши,  задача  которыхъ  состояла  не  столько  въ  исполнен1и 

секретарскихъ  обязанностей,  сколько  въ  исполнен1и  функщ11  больничнаго  слу- 
жителя или  сестры  милосерд1Я  при  немъ.  Высок1й  и  изможденпьп!,  видимо  нр- 

прерьшпо  страдающ1й  отъ  болей,  еле  сдерживающ1й  свои  тики,  но  сь  живымь 
и  насм']Ьшливымъ  взглядомъ,  онъ  и  наружностью  подходилъ  къ  своей  «мефисто- 

фельской» роли.  Очень  неглупый  и  образованный,  говорящ1Й  логично,  ясно  п 
сжато,  Ларинъ  обыкновенно  подвергалъ  саркастической  критикЬ  всЬ  проекты 
и  замыслы  своихь  товарищей.  Въ  этой  критикЬ  онъ  былъ  очень  силепь,  и  не 

разъ  послЬ  его  краткихъ  р-Ьчей  въ  презид1ум'Ь  наступало  растерянное  молчаи1е. 
Но  стоило  Ларину  отъ  критики  перейти  къ  полож.1ггельнымъ  предложен1ялгь, 

какъ  онъ  становился  неузпаваемъ.  Самая  нагшнгъя  ((шмтастика,  подкр'Ьпляом;1Л 
схоластическою  игрою  словъ  и  понятхй,  изливалась  тогда  на  слушателей,  — 
и  д-^лалось  просто  жутко  порою,  точно  вы  присутствовали  при  таинственной 
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оккультной  операщи  мгновенной  см1^ны  душъ  въ  одной  и  той  же  т'Ьлесной 
оболочк'Ь.  Трудно  объяснить  такое  странное  протпвор'Ьч1е  между  критической 
и  конструктивной  способностями  этого  безспорно  талантлпваго  челов'Ька,  — 
а  между  т'Ьмъ  это  противор'Ьчхе  едва  ли  не  самая  характерная  его  черта.  И  не- 
р-Ьдко,  котя  его  кредптъ  и  невысоко  стоялъ  среди  большевистскихъ  экономистовъ, 
онъ,  завоевавъ  вниман1е  своею  критикою,  увлекалъ  зат-Ььгь  слушателей  и  въ 
пользу  свопхъ  «творческихъ  проектовъ».  Едва-едва,  въ  конц'Ь  1919  года  не  про- 
шелъ  его  проектъ  отм-Ьны  денежной  системы;  подвергнувъ  разгрому  разрабаты- 
вавшхеся  тогда  въ  комиссархат-Ь  финансовъ  и  въ  Высшелгь  Сов1Ьт'Ь  Народнаго 
Хозяйства  проекты  девальваиДи,  онъ  выдвинулъ  идею  зам'Ьны  денежныхъ  зна- 
ковъ  —  «натуральными  свид'Ьтельствами»  на  право  получен1я  опред'Ьленнаго 
количества  опред-Ьленныхъ  предметовъ  первой  необходимости;  съ  1  января  но- 
ваго  года  такими  свнд'Ьтельствами  правительство  должно  было  начать  произво- 

дить всЬ  свои  платежи,  и  одновременно  должны  были  быть  аннулированы  всЬ 
дене}1:ные  знаки;  этимъ,  по  ьшслп  автора,  достигалось  и  уничтожен1е  суще- 
ствуютцихъ  капиталовъ,  и  стимулъ  къ  накоплешю  новыхъ  (каждое  свид^зтельство 
должно  было  быт1.  годнымъ  лишь  въ  течен1е  небольшого  срока),  и  введен1е 

истинно  соц1алистической  системы  обм'Ьна.  Въ  прхшцип'Ь,  правда  —  съ  н'Ь- 
которыми  изм-Ьненхями,  проектъ  этотъ  быль  даже  утвержденъ  совнаркомомъ, 
и  только  «техническ1я  причины»,  то-есть  услов1я  печатан1я  этихъ  «нат^фаль- 
ныхъ»  денегъ  отсрочили  пздан1е  заготовленнаго  декрета,  а  зат1эмъ,  повидимому, 
обольш,енные  Лар1шыап.  законодатели  опомнились,  д  «величайшая  реформа»  по- 

гибла въ  материнскомъ  чрев-Ь  совнаркома,  что  немало  обозлило  ея  огорченнаго 
отца.  Таковъ  этотъ  знамешхтый  сов'Ьтск1й  эконолшстъ,  и  сейчасъ  играюш,1й 
очень  большую  роль  въ  коммунистическомъ  раю. 

Р'Ьзко  отличался  отъ  всЬхъ  другихъ  вошедшш  въ  составъ  презид1ума 
В.  С.  Н.  X.  зимою  1918 — 1919  года  на  короткш  срокъ  (онъ  вскор'Ь  былъ 
назначенъ  на  постъ  народнаго  комиссара  торговли  и  промышленности)  ньш'Ьш- 
няя  шровая  знаменитость  и,  можетъ  быть,  соперникъ  Ленина  —  Леонидъ  Бори- 
совичъ  Красинъ.  Красинъ  былъ  большевнкомъ  еш,е  со  временъ  своихъ  студен- 
ческнхъ  л'Ьтъ,  и  хотя  посл-Ь  1905  года  въ  парт1и  не  работа.тъ,  но  всЬхъ  связей 
съ  партхей  не  порывалъ,  и  въ  1917  году  вновь  къ  ней  примкнулъ.  Однако, 
активно  онъ  не  выступалъ,  старательно  отъ  этого  уклоняясь,  и  даже  посл1э 

октябрьскаго  переворота  ие  сразу  вступилъ  въ  ряды  «сов'Ьтокихъ  ра-ботнпковъ», 
но  лишь  черезъ  н'Ьсколько  м-Ьсяцевъ,  когда  режимъ  пр1обр'Ьлъ  н-Ькоторый  намекъ 
на  возможную  устойчивость.  Но  и  тутъ  онъ  уклонился  отъ  того,  чтобы  сразу  за- 

нять какое-нибудь  слишкомъ  видное  или  слпшкомъ  отв'Ьтственное  м'Ьсто  въ  сов'Ьт- 
ской  1ерархш,  и  довольствовался  сначала  сравнительно  скромною  ролью  зав'Ьдую- 
ш,аго  однимъ  изъ  отд'Ьловъ  въ  петербургскомъ,  кажется,  совнархоз'Ь.  Лишь  посл'Ь 
Красинъ  согласился  на  большую  роль,  и  сразу  занялъ  отв'Ьтствеин'Ьйшее  положе- 
н1е,  войдя  въ  презпд1умъ  В.  С.  Н.  X.  и  получпсъ  одновременно  въ  завъдываше 

«отд'Ьлъ  металлической  промышленности »,  а  вскор-Ь  и  должность  русскаго  Карно  — 
зав'Ьдьшаюшаго  снабжен1емъ  красной  арм1п  съ  диктаторскими  полномоч1ямц  (эту 
должность  Красинъ  сохранялъ  за  собой  и  будучи  «наркомомъ»  торговли  и  промыш- 

ленности). Такое  отношеи1е  правяш,пхъ  круговъ  къ  Красину  объяснялось,  по- 
видимому,  тЬмъ,  что  шгь  сильно  шшонировали  два  обстоятельства.  Первымъ 

было  то,  что  на  фон'Ь  теоретиковъ-эмиграитовъ,  журналистовъ,  самоучекъ- 
рабочихъ,  или  просто  провинц,1альныхъ  выскочекъ  Красинъ  былъ  едва 

ли  не  единственный  большевикъ   съ   парт1йнымъ   стажемъ,    им-Ьвшхй   за  собою 
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большое  и  д-Ьйствительно  солидное  коммерчестсое  п  ад^тппстратпвно-xоаяпствен- 
ное  прошлое.  Оиъ  былъ  представптелемъ  въ  Росши  одной  нзъ  м1ровыхъ  электро- 
технпческихъ  фирмъ,  а  именно  — Сименса  и  Гальске,  п  директоромъ  н-Ькото- 
рыхъ  ихъ  предпр1ят1й  въ  Россш;  кром-Ь  того,  онъ  былъ  члеяомъ  правлешя  или 
директорствовалъ  еще  въ  н'Ьсколькихъ  круп1Ш1хъ  акцюперныхъ  предпр1ят1яхъ, 
—  п  при  этомъ  пользовался  репутац1ец  прекраснаго  коммерсанта,  талаптлпваго 
администратора  и  вообще  д'Ьлового  челов-Ька  перворазряднаго  калибра.  Въ 
мирное  время  онъ  зарабатывалъ  (такъ  утвержда.ш  хорошо  знающее  его  люди) 
свыше  ста  тысячъ  рублей  ежегодно,  и  .  .  .  эта  цифра  также  производила  неко- 

торое впечатл1;п1е  на  «добиваюпц1хъ  буржуазш»  большевиковъ.  Другимъ  пм- 

понпрующимъ  обстоятельствомъ  была  несомн-Ьино  красинская  манера  держаться 
въ  обхожден1п  съ  людьми.  Сдержанный  и  ровный,  онъ  старался  быть  со  вс15ми 

«на  д'Ьловой  ног'Ь»;  отъ  товарищескаго  панибратства  онъ  очень  вежливо,  но 
настойчиво  и  ум-Ьло  уклонялся,  былъ  съ  другими  въ  отношен1яхъ  прекрасныхъ, 
но  не  допускалъ  перехода  этихъ  отношен1Й  въ  господствующую  среди  большеви- 

ковъ непр1ятельскую  фамильярность;  и  большевики  оттого  невольно  чувство- 
вали къ  нему  инстинктивное  уважение  и  даже  некоторый  смутный  страхъ.  Про- 

ч1е  были  другъ  для  друга  открыты  на  распашку,  и  потому  известны  дру1"ь  другу 
какъ  облупленные.  Красинъ  пр1открывался  лишь  на  четверть,  и  осл'Ьпленные 
его  д'Ьловымъ  прошлымъ  теоретики-фантасты  считали,  что  въ  не.\гь  таится  во  сто 
кратъ  больше  снлъ  и  возможностей,  ч15мъ  онъ  это  показываетъ.  Обычные  прхемы 

Красина  и  самая  его  наружность  только  усиливали  это  впечатл'Ьп1е. 
Высокаго  роста,  од'Ьтый  очень  элегантно,  несмотря  на  наступнвш1Я  уже  не 

только  для  дамскаго,  но  и  для  мужского  туа^тета  тяжелыя  времена,  среднихъ 

л^тъ,  съ  с'Ьд1^ющиш1  волосаМи  И  бородкой,  СЪ  лпцомъ  умньвгь  и  энергичпым'ь, 
Красинъ  безспорно  сразу  выделялся  среди  другихъ  и  даже  «бросался  въ  глаза». 

Р'Ьчистъ  онъ  не  былъ,  не  потому,  что  не  могъ,  а  потому  что  не  хот'Ьлъ.  Онъ 
словно  ц'Ьднлъ  свои  слова,  какъ  бы  расц'Ьнивая  ихъ  на  в-Ьсъ  золота,  аргументиро- 
валъ  нехотя,  какъ  челов-Ькъ  привыкш1Й  къ  тому,  что  е^му  в-Ьрятъ  безъ  дока- 
зательствъ,  и  каждымъ  жестолгь  и  взглядомъ  точно  хогЬлъ  сказать  при  этомъ: 
<ся  знаю  еще  очень  много,  и  сказать  могъ  бы  въ  дес^ятI>  разъ  больше,  —  но 
не  хочется  терять  времени;  не  боитесь,  д'йти  мои,  положитесь  на  меня,  п  все 
пойдетъ  по-хорошему».  А  большевистскимъ  заоблачнымъ  мечтателямъ  уже  тогда 
такъ  хотелось  прильнуть  къ  какой-нибудь  крепкой  земной  фигурЬ,  которая 
все  зиаетъ,  все  можетъ,  возьметъ  па  себя  всЬ  практнческ1я  заботы,  и  избавить 
ихъ  отъ  постояннаго  непр1Ятнаго  ощущен1я  туповатыхъ  школьниковъ  передъ 
трудной  арифметической  задачей.  И  они  рады  были  полагаться  на  Красина, 

и  зв'Ьзда  его  быстро  разгоралась.  Надо,  впрочсмъ,  сказать,  что  зам'Ьчан1я  К1)а- 
сииа  были  д-Ьйствительно  почти  всегда  практичны  и  умны;  лишь  иногда,  должно 
быть  —  С'ь  ц-Ьлью  отъ  времени  до  времени  напомнить,  что  и  онъ,  чортъ  возьми, 
большевикъ,  Красинъ  запуска лъ  что-нибудь,  вполнЬ  досто11ное  самаго  чисто- 
кровпаго  поборника  соп1алистш1ескаго  хозяйства.  Но  обыкновенно  въ  прсд- 
ложен1яхъ  Красина  сощалистическаго  было  очень  мало;  зато,  противъ  чужой 
оондалистической  фантастики  онъ  почти  никогда  не  возражачТъ,  и  когда  она 

созр-Ьвала  до  фазиса  декрета,  онъ  д'Ьлалъ  видъ,  что  вполн'Ь  согласенъ  съ  гЬмъ 
направлен1емъ  политики,  которое  вылилось  въ  этомъ  декрегЬ.  Большевики  ему 

при  этомъ  в'Ьрили,  но  на  другихъ,  въ  томъ  чистЬ  и  на  меня,  это  производило 

впечатл1>и1е  явно»!  неискренносп!.  Его  неискренность  стала  для  меня  н(!сом1г1-.и- 
ной,  когда  я  узнал-ь  два-три  случая  отношен1я  Красина  къ  ходатайствамъ  част- 
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ныхъ  предпринимателей;  во  всЬхъ  этихъ  случаях^,  когда  просители,  приходили 

00  своими  просьбами  къ  Рыкову  и  посл'Ьдн1н:  вызывалъ  въ  свой  кабинеть  Кра- 
сина па  оов'Ьщан1е,  Красинъ  нензм1Ьнно  давалъ  просителямъ  р-Ьзкую  «соп,1али- 

стическую»  отпов'Ьдь,  предлагалъ  Рыкову  взять  на  себя  детальный  разборъ  и 
р-Ьшенхе  д'Ьла,  дабы  разгрузить  его,  то-есть  Рыкова,  и  получивъ  его  соглас1е, 
предлагалъ  проснтелямъ  явиться  къ  нему,  Красину,  завтра.  А  на  завтра,  онъ 
преспокойно,  безъ  всякнхъ  фразъ,  исполнялъ  не  только  то,  о  чемъ  они  просили, 

но  и  то,  о  чемъ  они  не  см'Ьли  и  мечтать. 
Иные  заключали  на  этомъ  основан1и,  что  Крастшъ  вовсе  и  не  большевшсъ. 

И .  .  .  пожал^т!,  это  правда.  Я  также  склоненъ  думать,  что  Красинъ  —  не 
большевнкъ.  Онъ  былъ  нмъ  въ  юношеск1е  годы,  и  если  не  оборвалъ  потомъ 

связей  съ  парт1ей,  —  то  по  той  же  причин-Ь,  по  которой  оппозипдонно  настроен- 
ные русск1е  интеллигенты  охотно  завязывали  и  поддерживали  связи  съ  револю- 

Ц10ННЫМИ  организац1ями,  по  своему  партйному  направлен1ю  совершенно  чуждыми 

для  нихъ.  Въ  1917  году,  когда  всЬ  сп'Ь'шили  разсортироватьс,я  по  парт1ямъ, 
Красинъ  примкнулъ,  пассивно  и  формально,  къ  той  групп-Ь,  для  которой  онъ 
не  былъ  Ьото  поуиз,  и  отъ  которой  онъ  могъ  поэтому,  въ  случа'Ь  надобности, 
на  кое-что  разсчптывать ;  можетъ  быть  также,  предчувствуя,  какъ  и  мног1е,  ту 
линпо,  по  которой  будетъ  развиваться  настроеше  рабочихъ  массъ,  онъ  правильно 

учелъ,  что  числясь  большевикомъ,  онъ  в'Ьрн'Ье  спасетъ  отъ  разорен1я  т'Ь  пред- 
пр1ят1я,  которыми  онъ  управляетъ.  А  потомъ  .  .  .  потомъ  онъ  выждалъ  время, 

осмотр'Ьлся  и  нашелъ,  что  предъ  нимъ  открылся  путь  для  головокружительной 
карьеры.  Конечно,  не  въ  достижен1и  «высокаго»  зван1я  народнаго  комиссара  ви- 
д'Ьлъонъэту  карьеру.  Красинъ  слишкомъ  уменъ  и  слишкомъ  честолюбивъ,  чтобы 
прельститься  эфемернымъ  блескомъ  въ  томъ  же  созв1Ьзд1и,  гд'Ь  с1яютъ  т'Ьмъ  же 
зван1емъ  всяк1е  Шляпниковы,  Цурюпы,  Середы  и  т.  п.  Честолюбхе  рисуетъ  ему 
перспективы  поистине  гранд10зныя.  Отъ  «русскаго  Карно»  къ  «русскому  Бар- 
расу»  —  вотъ  мелькающ1Й  передъ  нимъ  путь.  Стать  фактическимъ  диктато- 
ромъ  большевистской  Роос1п  и  подъ  большевистскимъ  флагомъ  привести  ее 
отъ  большевистской  фантастики  къ  нормальному  общественному  порядку,  и  въ 
естественное  воздаяше  за  это  сохранить  въ  новой  Росс1и  и  власть,  и  пршбр^Ь- 
тенное,  можетъ  быть,  по  дорог'Ь  къ  ней  богатстю  —  вотъ  о  чемъ  думаетъ  1ш- 
женеръ  Л.  Б.  Красинъ,  вотъ  гд-Ь  видится  мн'й  разгадка  этого  челов'Ька. 

Таковы  были  главенствующ1е  коммунисты  въ  В.   С.   Н.  X. 

Изъ  т'Ьхъ,  что  играли  подчиненную  роль,  яанбол'Ье  многочисленными  были 
лица,  просто  «примазавш1яся»  къ  парт1и,  потому  ли,  что  въ  этомъ  они  впд'Ьлп 
возможность  лучше  устроиться  и  продв1шуться  по  служб'Ь,  или  потому,  что 
красный  билетъ  члена  «колшартш»  казался  имь  лучшей  гарантхей  безнаказанности 

за  слабость  передъ  искушен1ями,  манившими  ихъ  на  сов'Ьтскую  службу. 
Среди  этихъ  диаз1-коммунистовъ  были  фигуры  разнаго  пошиба,  начиная  отъ 
юристовъ,  инженеровъ,  офицеровъ  спец1альнаго  рода  оруж1я  и  кончая  бывшими 

околодочными  надзирателями  и  сид'Ьльцами  казенныхъ  лавокъ.  Пхъ  образъ  служ- 
бы нич'Ьмъ  не  отличался  отъ  описанной  выше  «работы»  безпарт1йныхъ  авантю- 

ристовъ,  съ  тою  разв'Ь  разницей,  что  они  на  каждомъ  1пагу  торжественно  гре- 
М'Ьли  своимъ  парт1ннымъ  зван1емъ  и  требовали  особаго  къ  себ'Ь  уважен1я. 

Меньшая  часть  служаш,ихъ  коммушютовъ  сослюяла  изъ  малообразованныхъ, 
и  по  большей  части  малокультурныхъ  молодыхъ   людей,   увлекшихся  больше- 
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вистскплп.  экстремпзмомъ  и  ув-Ьровавшпхъ  въ  об^щан1я  немедленпаго  рая.  Эти 
со  страшно  озабоченнымъ  видомъ  носились  ц'Ь^тымн  даями  по  здаппо  сов1зта, 
строчили  справки  или  составляли  как1я  то  таблицы,  думая,  что  они  гЬмъ  самымъ 

участвуютъ  въ  созидан1и  счастья  всего  челов-Ьчества,  густо  пересыпали  разго- 
воры сочно  произноснмымъ  словомъ  «товарищъ»  или  организовывали  как1я-ннбудь 

комму иистическля  «ячейки»,  орга.низацш  «сочувствующихъ»  и  т.  п.  Они  были 
безполезны,  но  и  сравнительно  безвредны. 

Накюнецъ,  посл-йднюю,  наимен-Ье  многочисленную  группу  составляли  ста- 
рые «пострадавш1е»  большевики,  бьшшге  народные  учителя  и  заводскге  контор- 

пщки,  находивш1еся  въ  ссылк'Ь  или  сид'Ьвшхе  когда  то  въ  тюрьм'Ь  вм'ЬстЬ  съ 
влиятельными  теперь  лицами,  —  и  пристроенные  за  это  нын-Ь  на  приличный 
должности  секретарей,  управляюш^1хъ  д'Ьлами,  зав-Ьдующихъ  подотд^^ла^пI  и  т.  п. 
По  большей  части  это  были  люди  честные,  но  отличающгеся  потрясающею  ту- 

постью. Когда  имъ  надо  было  что-нибудь  сдолать,  они  долго  и  безнаделшо  пере- 
двигали тяжелов-Ьсныл  »п>1сли,  и  доползши  до  какого-либо  мн'Ьн1Я  отправлялись 

сов'Ьтоваться  съ  парт1йными  товарищами,  чтобы  зат'Ьмъ,  въ  конц-Ь  концовъ, 
Р'Ьшить,  что  будетъ  осторожн'Ье  вообще  отъ  всякаго  д-Ьйствхя  воздержаться. 
Только  прямое  приказан1е  начальства  могло  выжать  изъ  нихь  какое  либо  д1'.йств1е, 
да  и  то  при  услов1и,  что  начальство  было  вн'Ь  политическихъ  подозр'Ьн1Й. 

Вотъ  какге  люди  призваны  были  «перестраивать»  русское  хозяйство. 

1Г 

Можно  ли  было  при  такихъ  услов1Яхъ  «спасать  ц'бнности»  и  «смягчать  ре- 
жимъ>  путемъ  службы  въ  этолгь  сов'Ьтскомль  учрежденш?  Отв-Ьчу  съ  полною 
уб'Ьжденяостью  въ  правильности  моего  мн'Ьи1я:   да,  безусловно  можно. 

Именно  благодаря  общей  путаниц'Ь  и  безтолковщгш-Ь,  нев-Ьжественности  или 
безпомощности  однихъ  и  беззаботности  или  погон'Ь  за  деньгами  другихъ,  мо}кло 
было  очень  многаго  добиться  при  опред'Ьленно  продуманной  и  твердо  проподп- 
мой  лин1и  поведенья.  Можно  было  настойч1ШО  предлагать  различныя  м'Ьропр^я- 
т1я,  пресл-Ьдуюпця  ц'Ьли  «спасен1я»  и  «смягченхя»,  подбирая  для  нихъ,  конечно, 
мен-Ье  контръ-революцюнную  мотивировку,  —  и  уже  одна  такая  настоотивость 
сильно  д'Ьйствовала  на  людей,  постоянно  и  сильно  сомн-Ьвавшихся  въ  правиль- 

ности своихъ  р'Ьшеи!!!  по  конкретнымъ  вопросамъ;  и  если  эти  настояп1Я  уб'Ьжда- 
ли,  наконецъ.  хоть  одного  изъ  нихъ,  и  онь  соглашался  внести  отъ  свое1Х) 

имени  соотв'Ьтствующее  предложен1е  или  проекгъ,  то  д'Ьло  можно  было  счи- 
тать выиграпнымъ.  Еще  легче  было  парализовать  вредоносные  замыслы  коммуни- 

стических!, прожектеровъ;  въ  подавляюи^емъ  больиишств'Ь  случаевъ  ихъ  планы 
нетрудно  было  подвергать  уничтожающей  критик'Ь,  и  притомъ  имманентной,  то- 
есть  основанно!!  на  ихъ  же  собственныхъ  исходныхъ  предпосылкахъ ;  а  такал 

критика  всегда  производила  огромное  впечатл'Ьн1е  и  часто  достигала  желан- 
ныхъ  результатовъ.  Вь  крайнемъ  случаЬ,  наконецъ,  почти  всегда  можно  было 
добиться  по  меньшей  мЬрЬ  н^Ькоторыхъ  изм1знен1й,  поправокъ  и  доиолиен1й  юъ 
губительнымъ  проектамъ  подъ  предлоголгь  редакц1опной  обработки,  большей  де- 
тализаи1и  или  еще  чего  иибудь  въ  этомъ  {ЮдЬ.  Все  это  было  возможно,  и  все 

это  н-Ькоторыми  изъ  «смягчателей»  прод+.льшалось,  —  по,  увы,  это  были  нс- 

мног1я  капли  воды,  изр-Ьдка  проливаемый  па  безпорядочно  свир'Ьпствую1цее  пламя 
разрушительнаго  пожара.    Так1.  получалось  потому,  что  для  дЬйствительиости 
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политики  смягчешя  не  хватало  двухъ  главн'Ьйшпхъ  услозШ,  отсутствовавшихъ 
въ  образ'Ь  д'Ьйств1Й  «смягчателей»  и  ихъ  единомышленнпковъ. 

Длл  того,  чтобы  тяжкая  работа  по  борьб'Ь  съ  большевистской  политикой, 

внутри  его  собственныхъ  учреждено"!,  могла  разсчитывать  на  н-Ькоторыи  усп'Ьхъ, необходима  была  прежде  всего  наличность  двухъ  обстоятельствъ ;  нужно  было, 
чтобы  эта  работа  не  парализовалась  разлагающимъ  ее  поведен1емъ  московской 

буржуазной  массы,  —  и  нужно  было,  чтобы  взявш1есл  за  нее  интеллигенты 
д-Ьйствовали  дружно,  р'Ьшительно  и  неуклонно.  Но  какъ  разъ  ни  одного  изъ 
этихъ  двухъ  услов1й  не  было  налицо,  —  п  потому  немудрено,  что  разрознен- 
ныя  попытки  отд'Ьльныхъ  д'Ьятелей  въ  общемъ  и  ц'Ьломъ  потерп'Ьли  несомн'Ьн- 
ный  крахъ. 

Что  касается  московской  промышленной  и  торговой  буржуаз1и,  то  наибол^Ье 
видные  ея  представители,  за  р'Ьдкпми  искл10чен1яш1,  считались  оъ  фактомъ  су- 
ществовап1я  большевистскаго  режима,  но  въ  д^Ьловое  сотрудничество  съ  нимъ  не 

вступали  и  ужъ  во  всякомъ  случа-Ь  не  пользозаV^ись  его  экспериментами  для 
того,  чтобы  на  чунюй  гибели  поживиться  самимъ.  Совс15мъ  иныя  настроен1я 
парили  въ  толпФ,  среднгьхъ  «буржуа»;  первоначально  и  они,  испуганные  гроз- 

ными выкриками  большевистскихъ  вождей,  сторонились  и  прятались  отъ  сов'Ьт- 
скпхъ  властей  и  учрежден1й,  а  иногда  даже  прямо  бойкотировали  ихъ;  но  по- 

немногу выяснилось,  что  господа  коммунисты  н-Ьсколько  отсрочиваю^тъ  об'Ь- 
щанпое  ими  экономическое  «додушен1е  буржуаз1и»,  а  по1;а  что  не  прочь  съ  бур- 
экуаз1ей  даже  поработать  въ  «контакт'Ь»,  путемъ  ли  приглашешл  ея  предста- 

вителей для  участхя  въ  управлеши  надюнализированными  предпрхят'яхп!  или 
да"л:е  путелгь  разнаго  рода  «казенныхъ  заказовъ>  и  субспд1й  «на  обш,е&твенио- 
полезпыя»  цФ.ли.  Посл-Ьдихй  видъ  «контакта»  былъ  особенно  соблазннтелеьгь 
для  изголодавшихся  по  «чистой  прибыли-)  промышленипковъ  и  коммерсантовъ, 
и  предъ  этимъ  соблазномъ  они  не  устояли.  Съ  весны  1918  года  ледъ  быль 
сломанъ,  и  плотною  толпою  московскш  коммерческ1Й  людъ  хлынулъ  на  прпступъ 
учрежденш,  раздававшихъ  заказы  и  субсид1и.  Если  бы  при  этомъ,  стремлен1я 

представителей  буржуаз1п  не  выходили  за  пред'Ьлы  д'Ьпствптельныхъ  коммер- 
ческпхъ  возможностей  и  иормальпаго  хозяйственна.го  оборота,  —  то,  можетъ 
быть,  говорить  о  нпхъ  не  приходилось  бы.  Но  практическхе  люди  быстро  смек- 

нули, съ  к'Ьмъ  они  пм'Ьютъ  д'Ьло  и,  соотв'Ьтственно  этому,  проявили  аппетптъ 
къ  такой  нажив'Ь,  которая  была  неминуемо  связана  съ  разгромомъ  россхйской 
казны  или  съ  разрушен1емъ  росс1йскаго  хозяйства.  Они  гнались  за  субспд1ями, 
во  ̂ шого  разъ  превышавшими  и  ихъ  потребности,  и  казначейсктя  возмо:'Кности ; 

они,  пользуясь  неопытностью  контрагентовъ,  заламывали  так1я  ц-Ьны,  что  оста- 
валось только  разводить  руками;  они  увлека^ли  коммунистпческихъ  младенцевъ 

на  договоры,  составленные  такъ,  что  и  будущей  посл'Ьбольшевистской  казн-Ь 
неминуемо  пришлось  бы  съ  ними  считаться,  да  еще,  считаясь,  тяжело  крях- 
т'Ьть.  Но  все  это  было  бы  еще  полъ-б'Ьды.  Гораздо  хуже  было  другое.  Раз- 

добывая заказъ  и  ссылаясь  на  невозможность  обзавестись  потребны\гь  для  его 

выполнеп1я  сырье^гь,  топливомъ,  ннвентаремъ  въ  нормальномъ  порядк'Ь,  они  до- 
бивались того,  чтобы  всЬмъ  этимъ  ихъ  снабдило  правительство,  взявъ  нужные 

матер1алы  и  оборудован1е  съ  другихъ  фабрикъ  и  заводовъ  и  такимъ  образомъ 

оголивъ  и  разор1шъ  посл'Ьдн1е;  и  не  только  нацюначтизированныя  уже  преднр1я- 
т1я  для  такого  заклатя  въ  жертву  нам'Ьчались;  нЬтъ,  властя^^ь  подсказывалось, 
что  вотъ  на  такомъ  то  «частновлад'Ьльческомъ»  завод'Ь  все  это  есть,  но  чтобы  его 
обчистить,   надо  ого  яащонализировать ;   и   нацюнализац1я  не  заставляла   себя 
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ждать:  долго  лп  выстукать  на  машпнк-Ь  шаблонньш  декрегъ?  II  часто  пр11го>гь, 
вм'Ьст!''.  съ  топлпвомъ  съ  чужой  фабрики  къ  счастливцу  попадала  и  часть  чужой 
мануфактуры,  то-есть  находпвшШсл  на  склад-Ь  запасъ  готовыхъ  пзд-Ьл!» ;  конечно, 
это  стопло  денегъ,  но  в-Ьдь  «не  подмажешь  —  не  но-Ьдешь».  П  нер-Ьдко  для  без- 
заст-Ьичиваго  сов'Ьтскаго  контрагента  разорялось  ц-Ьнное  д'1Ьло.  Потомъ,  когда 
полугодомъ  позже,  большевпстскш  прессъ  нажалъ  покрепче,  выяснилось,  что  все 

это  по  большей  части  въ  прокъ  не  пошло,  но  тогда  въ  половиц-Ь  1918  года  теп- 
лились еще  надежды,  что  большевики  остановятся  на  экономичесшмъ  компро- 

мпссЬ. 

При  такомъ  образЪ  д'Ьйств1й  стоявшаго  вн-Ь  стЬнъ  В.  С.  Н.  X.  бу  ржу  аз- 
наго  элемента  невозможно  было  внутри  самого  сов'Ьта  бороться  протпвъ  соот- 
в-Ьтствующихъ  безумствъ.  «Контрагенты»  ум-Ьлп  и  «подсыпать»,  гд11  надо,  и 
уб'Ьждать  «безхптростньпгь  д-бловьигв»  языкомъ;  они  ум'йлп  парализовать  всЬ 
старан1Я  «смягчателей»  и  даже  порою  бывали  на  нихъ  въ  большой  обид'Ь;  они 
требовали  даже  иногда  отъ  нихъ  сод'Ьйствгя  ихъ  самымъ  отчаянньогь  загЬямъ, 
и  въ  оправ  дате  себ'Ь  говорплп:  «за  ооиженныхъ  не  безиокойтесь ;  когда  нибудь 
ыы  съ  нпмп  разсчитаемся ;  а  пока  надо  ловить  моментъ».   II  ловили... 

Еш,е  хуже,  впрочемъ,  обстояло  д'Ьло  съ  саш1ми  «смягчателями>.  Подавляю- 
ш,ее  большинство  ихъ,  переступивъ  порогь  сов-Ьтскаго  учрежден1я,  ка1съ  го 
вдругъ  теряли  свою  первоначальную  храбрость  и  начгшали  терзаться  опасе- 
Н1ЯМП  на  тему  о  то^гь,  какъ  бы  не  были  раскрыты  ихъ  «злона.дгЬренные»  за.- 
мыслы.  За  опасен^я^га  являлось  стремлея1е  какъ-нибудь  себя  застраховать ;  въ 
ц'Ьляхъ  такой  страховки  одни  старались  завязать  т1^сныя  личныя  связи  съ  со- 
служивца?.п1-коммуниста>п1,  п  часто  больно  было  вид'&ть,  какъ  какой-нибудь 
культурный  и  интеллигентный  человъкъ  заискивающе  напрашивается  въ  ин- 

тимные пр1ятели  грубому  и  непорядочному  проходимцу;  друпе  избирали  бол-Ье 
объективный  методъ  страховки;  они  въ  своей  работе  старались  зарекомендо- 

вать себя,  какъ  добросов-Ьстныхъ  исполнптелей  коммунистическихъ  предЕ1ачер- 
та1ий,  съ  уб'Ьжденнымъ  видо.дгь  осуществляли  гибельныя  вел'Ьн1Я  свыше  и  дал{.е 
сами  предлагали  соотв'Ьтственныя  м-Ьропрхяпя.  Одинъ  изъ  такихъ  «страхую- 

щихся», довольно  видный  общественный  д'Ьятель,  поучалъ  меня  браня  мою  «не- 
осторожность»: «Вы  еще  сл1Щ1комъ  молоды;  пов'Ьрьте  лш'Ь:  надо  сначала  вну- 

Щ1ггь  къ  себ'Ь  дов'Ьр1е,  и  тогда  Вы  будете  командовать  какъ  на  парад11».  Но 
увы!  Оба  метода  самострахован1я  приводили  только  лшнь  къ  печальньпгь  резуль- 
татамъ.  Лпчпымъ  пр1ятельствохгь  съ  коммуштстами  достигалось  только  то,  что 

они  начинали  смотр'Ьть  на  челов-Ька,  какъ  на  вполовину  своего,  и  брали  его, 
если  не  «на  учетгь»,  то  во  всякомъ  случа^Ь  подъ  присмотръ  въ  надежде»  развить 
его  до  полной  «сознательности»;  и  присмотръ  выражался  какъ  въ  томъ,  'гго 
они  пытались  отгородить  пр1ятеля  отъ  «вредныхъ  вл1Я1пй»,  то-есть  отъ  его 
прежнихъ  друзей  и  знакомыхъ,  такъ  и  въ  томъ,  что  они  пачииа.ти  сл^цигь  за 

коммунистической  чистотой  его  служебной  дф.ятельпо)  ти  (не  ради  «пользы  д-Ьла», 
но  ради  спасешя  его  души).  И  сопротивляться  этому  дружескому  нажиму  было 
очень  трудно,  почти  невозможно;  уклонен1е  огъ  пего  ква.Б1фицпровалось,  какъ 

«изм-Ьна»,  измьннику  грозили,  изм'Ьпникъ  пугался  и  01соичательпо  увязалъ  въ 
неосторожно  избранной  имъ,  в^гЬсто  прямого  пути,  трясинЬ.  Не  лучше  былъ  и 

методъ  саморекомендац1и.  На  такого  работника  его  коммунистическое  началь- 

ство начинало  смотрЬть,  какъ  на  человЬка  опред1',леино  соц1алистичсскихъ  въ 

хозяйственныхъ  вопросахъ  убФ.жден1й,  и  заран-Ье  всегда  ожидало  оть  него  со- 
отв-Ьтственныхъ  мн'Ьн1Й  и  д'ЬйствШ;  и  если  онъ,   вопреки  такимъ  ожндалпяю,, 
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вдругъ  поступалъ  иначе,  это  бросалось  въ  глаза,  это  д'блалось  подозрительнымъ, 
думали,  что  онъ  спец1ально  «заннтересованъ»  въ  данном^  д'Ьл'Ь,  а  это  могло  кон- 

читься очень  плохо,  и  иногда  такъ  и  кончалось.  Я  помню  случай,  когда  одпнъ 
изъ  такихъ  смягчателей,  провинц1альный  педагогъ,  служившш  подъ  начальство мъ 

изв'Ьстнаго  коммуниста  Р.  Арскаго,  р'Ьшплъ,  наконецъ,  перейти  къ  полптик']^ 
смягчен1я  и  составилъ  для  Арскаго  проектъ  доклада  въ  презид1умъ  В.  С.  Н.  X. 

въ  дух-Ь  своихч,  желанш;  Арск1п,  прочптавъ  проектъ,  вызвалъ  б'Ьднягу  и  со 
свойственной  ему  р'Ьзкостью  спросилъ:  «сколько  Вамъ  заплачено?»  Тотъ  оп-Ь- 
шплъ,  потомъ  возмутился,  началъ  доказывать  свою  чистоту  (человъкъ  онъ  былъ 

дМствительно  честн'Ьйш1Й) ;  но  Арск1й  не  пов-Ьриль :  <ся  не  могу  допустить,  чтобы 
Вы  съ  Вашими  взглядами!  д'Ьйствптельно  думали  то,  что  написали».  Несчастный 
былъ  преданъ  въ  рукп  чрезвычайки  и  просид-^лъ  подъ  стражей  восе^п>  м'Ьсл- 
цевъ,  а  загЬмъ  былъ  заключенъ  въ  концентрац1онный  лагерь.  Такъ  «страхую- 
Щ1еся.>  интеллигенты  невольно  и  неш1нуемо  превращались  въ  простыхъ  слугъ  ихъ 
ксммунпстпческихъ  господъ. 

Еще  непр1лтн'Ье  было  другое  явлен1е.  Очень  мнопе  интеллигенты,  пост\'- 
павш1е  на  сов-Ьтскую  службу  съ  наилучшими  нам^рен1ями,  вскор'Ь  проникались 
неум'Ьстнымъ  административнымъ  честолюб1е.мъ  или  стремлен^е^гь  сделать  слу- 

жебную карьеру  въ  тЬхъ  скромныхъ  рамкахъ,  въ  коихъ  это  было  для  «спеца» 

доступно.  Н'Ькотюрую  роль  играло  зд'Ьсь  и  продвижеше  къ  бол'Ье  высоыгмъ 
окладамъ,  что  при  усиливавшейся  съ  каждымъ  часолгь  тягостности  московской 
жизни  могло  быть  приманкой  немаловажной.  И  ради  такихъ  карьерныхъ  мо- 
тивовъ  люди  очень  скоро  забывали  всЬ  свои  благородные  воинственные  планы 
и  вступали  на  традннаонный  путь  всЬхъ  желающихъ  выслуж1ггьсл  чиновниковъ, 

■ — ■  то-есть  подд'Ьлывались  подъ  всЬ  желан1я  и  капризы,  подъ  всЬ  фантаз1и  и  не- 
л-Ьпости  своего  начальства,  стараясь  быть  р1из  гоуаИ81е  ̂ ае  1е  го1-тёте.  Ош1 
начинали  прилагать  всю  силу  своей  интеллигентности  и  образован1я  къ  тому, 

чтобы  придать  завершенный  впдъ  коммунистическимъ  операц1яйгь,  и  нер'Ьдко 
благодаря  имъ  м'Ьра,  сравнительно  безобидная  въ  своей  первоначальной  форм'Ь, 
слишкоьгь  грубой  и  примпт1шной,  чтобы  быть  страстной,  —  прхобр'Ьтала  остро 
одюзный  характеръ.  Мало  того,  они  начинали  применять  всЬ  декреты  и  рас- 

поряжен1я  на  практик'Ь  не  по  точному  с^и^слу  ихъ,  но  «по  духу  текущей  эконо- 
мической политики  правительства/),  и  такимъ  образохгь  часто  лишали  гражданъ 

даже  т'Ьхъ  посл-Ьднихъ  остатковъ,  которые  милост1шо  сохранялись  за  ними  бук- 
вою законодательства.  Не  могу  не  вспоьшить  одного  весьма  виднаго  московскаго 

общественпаго  д-Ьятеля,  благодаря  такой  д'Ьятельности  котораго  были  оконча- 
тельно добиты  многхя  акц10нерныя  предпр1ят1я,  еще  не  подвергш1яся  оконча- 

тельно!!  нацюнализапДи.  То  онъ  истолковывалъ  декрегь,  сохран.явш1й  право  на 
дивпдендъ  за  фактическими  директорами  предпр1ят1я,  въ  томъ  смысл-Ь,  что  при 
развивающемся  процессЬ  нац1онализац,1и  декретъ  этотъ  потерялъ  свой  смыслъ 
и  силу,  то  онъ  разъяснялъ,  что  съ  нацюнализащей  одного  изъ  предпр1ят1н  обще- 

ства, проч1я  предпр1ят1я  того  же  общества  должны  расплатиться  по  долгамъ  ыа- 
ц1оналпзованнаго,  но  не  получаюгь  принадлежащихъ  ему  кредиторскихъ  правъ, 
то  просто  какимъ  либо  инымъ  путемъ  явно  несправедливо  «ущемлялъ  буржуя». 
Л  еще  нед-Ьлн  за  дв-Ь  до  своего  поступлен1я  на  службу  онъ  говорпль 
мп-Ь:  «меня  зовуп.  въ  В.  С.  Н.  X.  ,  но  я  на  это  пойти  не  могу;  я  не  могу 
взять  на  себя  моральную  отв'Ьтственность  за  его  деятельность».  А  потомъ 
въ  оправдан1е  своихъ  д-Ьйствш  онъ  говорилъ:  «я  не  большевнкъ,  но  я  в-Ьдь  все 
таки  соц1алистъ,   и  противъ  соц1ализац1и  народнаго   хозяйства  д-Ьйстювать   нэ 
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буду».  Онт  достигь  свопх:ъ  ц-Ьлеи;  онъ  быстро  по  двигал  ел  по  служб-]^ .  .  .  Та 
же  награда  уготована  была  п  другпмъ  карьерпстамъ  пзъ  бывшпхъ  «смягчате- 

лей»:  выдвпн\-ться  на  сов-Ьтской  служб']^  было  очень  нетрудно. 
При  такихъ  услов1яхъ  люди,  не  очень  поддавшхеся  страxа^гь  и  соблазпамъ, 

продуктивно  работать,  конечно,  не  могли.  Они  чувствовали  себя  одинокими,  не 

были  другь;  в;ъ  друг-Ь  ув-Ьрены,  пхъ  постоянно  подводили  собственные  едино- 
мышленники, —  да  притомъ  еще  эти  бывние  единомышленники  почги  всегда 

вели  противъ  нпхлз  личную  интригу.  Ихъ  присутств1е  смущало  «бывшихъ>,  пхъ 

противод'Ьпств1е  раздражало,  —  ихъ  старались  удалить.  Картина  получалась  не веселал. 

Всё  эти  явлен1я  постепенно  усиливались  къ  концу  1918  года,  когда  они 

окончательно  кристаллизовались  и  утвердились  въ  связи  съ  нам'Ьтпвшимся  тогда 
«укр'Ьплен1е>гь>/  сов'Ьтской  власти  съ  одной  стороны,  и  расцв'Ьто>гъ  кроваваго 
террора  съ  другой.  —  Относ1ггельная  поб-Ьда  на  волжскомъ  фронгЬ,  революц1я 
въ  Германш,  какъ  будто  также  собиравЩался  облечься  въ  одежды  экстре\газма, 

присмирен1е  буржуазной  части  общества,  все  это  внушало  многи>гь  мн'Ьн1е,  что 
сов'Ьтсшй  режи.\гь  оказалсл  поб'Ьдителемъ,  что  ему  принадлежить  будущее  въ 
Россш  еще  на  очень  много  л'Ьгь,  что  да-же,  можегъ  быть,  не  такъ  ужъ  фантастич- 

ны большевистск1я  мечты  о  шровоьгь  пожар'Ь.  А  одновременно  съ  этимъ  чрез- 
вычайка начала  ловлю  «контръ-революцдонеровъ>  и  безудержную  расправу  съ 

ними;  стало  слпшкомъ  опаснымъ  возбуждать  подозр'Ьн1я  въ  контръ-револющон- 
ности,  стало  расти  желан1е  заслужить  себ'Ь  репутац1ю  «честнаго  слуги  проле- 
тар1ата».  Вм-ЬстЬ  съ  ̂ Ь^гь,  и  политика  правящихъ  круговъ,  ускоряя  съ  ка.ждымъ 
шаго>гь  свой  темпъ,  двинулась  по  пути  по.таой  реализац1и  всЬхъ  коммуписги- 
ческихъ  методовъ  и  въ  хозяйств'^,  и  въ  другихъ  обласгяхъ  жизни.  «Спасать» 
и  «смягчать»  было  уже  невозможно.  Оставалось  только  или  махнуть  на  все 

рукой,  пли  б'Ьжать  .  .  . 
II  только  одно  сохранялось  все  же  св-Ьтлое  пятно  въ  тягостной  картин'1Ь 

интеллигентской  службы  у  большевиковъ.  Если  шедш1е  на  эту  службу  съ 

горделивыш!  планами  обезврежен1я  большевизма  въ  большпнств-Ь  случаевъ  дела- 
лись его  мало  достойньвш  прислужниками,  —  то,  наоборогъ,  обыкновенный  сред- 

н1й  интеллигентъ,  откровенно  ради  куска  хлЬба  р-ЬшавшШся,  наконецъ,  на 
этотъ  шагъ,  —  въ  большинств'Ь  случаевъ  —  ум'Ьлъ  остаться  самимъ  собою, 
не  переступал  границъ,  диктовавшихся  его  общественной  сов'Ьстью.  Онъ  или 
Р'Ьшптельно  ничего  не  д'Ьла.ть,  слоняясь  по  корридорамъ,  гоняясь  за  продо- 
вольств1емъ,  бо.тгал  и  превращал  канцеляр1ю  въ  клубъ,  —  или  механически  ис- 
полняль  распоряжен1я  начальства,  стараясь  придать  ихъ  исполнеп1ю  по  воз- 

можности приличныя  формы.  Онъ  часто  страдалъ  отъ  того  толчен1я  воды  въ 

ступ'Ь,  въ  которомъ  заключалась  сущность  его  «работы»,  томился  отъ  выпужден- 
наго  безд'Ьльл  или  отъ  нел-Ьпости  д-Ьла  и  ут1;шалъ  себя  надеждою  па  лучш1я 
времена. 
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•      ПОСЛ-БДНШ  ВСЕПОДДАННЪПШШ  ДОКЛАДЪ  М.  В.  РОДЗЯНКО.* 
(10  февраля  1917  года.) 

14  февраля  предстоитъ  Бозобновлен1е  занятой  Государственной  Думы,  поэтому 
позвольте  мн-Ь,  Государь,  высказать  мои  соображен1я  о  лин1н  возможнаго  ея  поведен1я 
и  мотивировать  его. 

Одиннадцать  л-Ьтъ  существован1я  Государственной  Думы  и  одиннадцать  л-Ьтъ  непре- 
рывной борьбы  между  правптельствомъ  и  т-Ьми,  кто  отстанваетъ  новый  конститущонный 

строй. 

Въ  первый  пер1одъ  русской  жизни  при  новомъ  стро-Ь  бюрократическое  правительство 
пм-Ёло  значительное  количество  сторонниковъ.  Въ  то  время  правительство,  поддержанное 
значительнымъ  большинствомъ,  им-бло  основан1е  своего  критическаго  отношенхя  къ 
Государственной  Дум-Ь  перваго  и  второго  созывовъ,  такъ  какъ  разноглас1е  между  правп- 

тельствомъ и  народными  представителями  касалось  коренныхъ  вопросовъ  и,  кром-Ь  того, 
со  стороны  народнаго  представительства  было  предъявлено  требован1е  отв-Ьтственнаго 
министерства,  какъ  сл-Ьдствхя,  вьггекающаго  изъ  манифеста  17  октября. 

Необходимо,  т-Ьмъ  не  мен-Ье,  отм-Ьтить,  что  этотъ  лозунгъ  раздался  посл-Ь  того,  какъ 
правительство  выступило  въ  Государственной  Дум-Ь  съ  отв-Ьтомъ  на  всеподданн-Ьйш1й 
адресъ  въ  агрессивномъ  тон-Ь. 

Далека  отъ  этихъ  стремлен1й  была  Государственная  Дума  третьяго  созыва,  и  еще 

мен-Ье  заслуживаетъ  этого  упрека  Государственная  Дума  нын-Ьшняго  созыва,  которую 
война  заставила  отказаться  отъ  всякихъ  парт1йныхъ  лозунговъ  и  программъ.  Ея  един- 

ственной ц-Ьлью  было  объединен1е  вс-Ьхъ  силъ  для  усп-Ьшной  борьбы  съ  врагомъ. 
Въ  то  же  время  правительство  испугалось  этого  могучаго  общественнаго  порыва, 

видя  въ  немъ  стремлеше  къ  захвату  власти,  и  въ  ц-Ьляхъ  предотвращен1я  этого,  не  только 
не  постаралось  использовать  этотъ  общественный  подъемъ,  но  всячески  стремилось  по- 

гасить его. 

Этимъ  способомъ,  который  им-Ьлъ  свои  реальный  посл-Ьдствхя,  въ  смысл-Ь  разстрой- 
ства  нашего  тыла,  правительство  съ  каждымъ  днемъ  утрачивало  свонхъ  сторонниковъ 

и  въ  настоящее  время  оно  насчитываетъ  ихъ  отд-Ьльными  единицами.  Образовалось  два 
лагеря  —  на  одной  сторон-Ь  правительство  и  на  другой  сторон-Ь  страна. 

Война  показала,  что  безъ  участ1я  народа  страной  править  нельзя. 
Въ  тягчайшее  время  нашихъ  военныхъ  иепытанхй  (отходъ  нашихъ  войснъ  изъ  Галицгн) 

пришлось  приб-Ьгнуть  къ  сод'Ьйств1ю  народныхъ  представителей.  Дума  сум-Ьла  поддер- 
жать бодрость  духа  и  возбудить  общественную  самод-Ьятельность  до  степени  гЬхъ  резуль- 

татовъ,  которые  достигнуты  въ  д-Ьл-Ь  снабженхя  арм1и. 

*  Настоящхй  донладъ  является  частью  матер1ала,  собраннаго  учрежденной  Вр. 

Правптельствомъ  «Чрезвычайной  комисс1ей  для  разсл-Ьдованхя  протинозаионныхъ  по 
должности  д-Ьйствхй  бывшихь  министровъ>>.  Онъ  былъ  отпочатанъ  въ  вышедшей  пъ 

1921  г.  въ  Петербург-Ь  книг-Ь  Александра  Блока  «Посл-Ьднхе  дни  императорской  власти». 
—  Прим.  ред. 
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Эта  заслуга  Государственной  Думы  была  учтена  страной,  эту  заслугу  почувствовала 

п  оц-Ьнила  арм1я,  которая  п  въ  настоящее  время  чутко  прислушивается  ко  всему,  что 
пропсходитъ  у  насъ  въ  тылу. 

Мы  подходпмъ  къ  посл-Ьдиему  акту  м1ровой  трагед1и  въ  сознаши,  что  счастливый 
конецъ  для  насъ  можетъ  быть  достигнутъ  V^ишь  при  услов1и  самаго  т-Ьснаго  едпнен1я 
власти  съ  народомъ  во  всЬхъ  областяхъ  государственной  жизни.  Къ  сожал-Ьтю,  въ 
настоящее  время  этого  н-Ьтъ,  и  безъ  коренного  изм'Ьнен1я  всей  системы  управлешя  бьггь 
не  можетъ.  Это  уб-Ьждеше  не  только  насъ,  членовъ  Государственной  Думы,  но  въ  на- 

стоящее время  это  уб-Ьждеше  и  всей  мыслящей  Росс1и,  ибо  недов'Ьр1е  правительства 
къ  общественнымъ  спламъ,  ревнивое  и  недоброжелательное  отношеше  къ  нпмъ  и  умьпплен- 
ныя  нрепятств1я,  чиннмыя  въ  ихъ  энергичной  патрхотической  работ-Ь,  естественно  не 
могутъ  вселить  въ  стран-Ь  дов-Ьрхе  къ  такому  правительству  и  служить  залогомъ  счастли- 
ваго  окончашя  войны. 

Россхя  объята  тревогой,  эта  тревога  не  только  естественна,  но  и  является  совершенно 

необходимой.  Она  вылилась  въ  многочпс>ленныхъ  резолюц1яхъ,  пзв'Ьстныхъ  уже  Вашему 
Величеству.  Къ  Вамъ  неоднократно  доносилась  мольба  о  томъ,  что  надо  спасать  оте- 

чество, которое  находится  въ  опасности  исключительной,  всл-ЬдстЕхе  коренного  разно- 
глас1я  между  народомъ  и  правптельствомъ  и  взаимнаго  ихъ  непониман1я  другъ  друга. 

Мы  впдимъ,  какъ  во  время  войны  перестроилась  власть  соотв-Ьтственно  съ  требо- 
ван1ями  момента  у  нашпхъ  союзниковъ,  и  какихъ  огромныхъ  результатовъ  достигли 

они  этой  м-Ьрой.  Что  же  въ  это  время  д-Ьлаемъ  мы?  Въ  то  время  какъ  вся  Россхя  сум-Ьла 
сплотиться  воедино,  отбросивъ  въ  сторону  ксЬ  свои  разногласия,  правительство  въ  своей 

сред-Ь  не  сум-бло  даже  сп.лотпться,  а  единеше  страны  вселило  даже  въ  него  страхъ.  Оно 
не  только  не  пзм-Ьнило  свопхъ  методовъ  управления,  но  и  вспомнило  свою  старую,  уже 
давно  отжившую  систему.  Съ  прежней  силой  возобновились  аресты,  высылки,  прит-Ьсне- 
шя  печати.  Подъ  подозр-Ьнхемъ  находятся  даже  т'Ь  элементы,  на  которыхъ  раньше  всегда 
опиралось  правительство,  подъ  нодозр'Ьнхемъ  вся  Россхя. 

Создавшееся  соединеше  правительство  стремится  разрушить.  Запрещая  д-Ьловые 
съ-бзды  всевозможныхъ  общественныхъ  организац1й,  правительство  вм-Ьст-Ь  съ  т-Ьмъ 
разр-Ьшаетъ  съ-Ьзды,  такъ  называемьгхъ,  монархпческпхъ  организац1й,  очевидно,  съ  спе- 
щальною  ц-Ьлью  возбудить  парт1йкый  раздоръ. 

Неужели  же  этими  м15рами  можно  достигнуть  благополучнаго  конца?  Неужели  же 

эти  м^Ьры  могутъ  изм-Ьнить  настроенхе  и  успокоить  тревогу?  М-Ьры  эти  оскорбительны 
и  являются  нич-Ьмъ  инымъ,  какъ  вызовомъ  обществу,  а,  сл-Ьдовательно,  и  результаты 
пхъ  будутъ  совершенно  обратные.  Раздражения,  внесенный  въ  слои  населен1я,  будутъ 

усугубляться  по  м-Ьр-Ь  того,  какъ  самыя  м'Ьры,  прпнпмаемыя  правптельствомъ  въ  этомъ 
отношен1и,  становятся  все  бол-Ье  крутыми.  Этимъ  правительство  окончательно  подры- 
ваетъ  свой  авторитетъ. 

Этого  авторитета  у  правительственной  властп  уже  н-Ьтъ,  и  бюрократическому  прави- 
тельству не  удастся  его  бол-Ье  ирхобр-Ьсти  посл-Ь  печальнаго  и  неудачнаго  опыта  править 

страной  въ  тяжелыя  годины  ея  существован1я,  не  ум-Ья  приспособляться  ни  къ  нуждамъ, 
ни  къ  настроению  страны. 

Я  съ  горечью  долженъ  отм-Ьтить,  что  тревога  эта  передалась  нашимъ  союзникамъ 
посл-Ь  того,  какъ  де.легащи  пм-Ьли  возможность  вооч1ю  уб-Ьдиться  въ  справедливости 
причинъ,  вызывающнхъ  нашу  тревогу. 

Чувствуя  возможность  приблпжен1я  окончанхя  войны,  тревога  наша  усиливается, 
такъ  какъ  мы  сознаемъ,  что  въ  моментъ  мирныхъ  переговоровъ  страна  можетъ  быть  сильна 
въ  свопхъ  требован1яхъ  только  при  услов1и,  когда  у  нея  будетъ  правительство,  опп- 

рающееся  на  народное  дов-Ьрхе.  Безъ  этого  услов1я  на  этой  конференщи  нашъ  голосъ 
будетъ  слабый,  и  мы  не  сможемъ  пожать  т1^хъ  плодовъ.  которые  достойны  будутъ  прп- 
несенньгхъ  нами  жертвъ. 

Эта  наша  тревога  усугубляется  еще  т-Ьмъ,  что  разстройство  тыла  угрожаетъ  намъ 
возможностью  безпорядковъ  на  почв-Ь  продовольственной  разрухи,  которые,  конечно, 
нельзя  будетъ  прекратить  силою  оруж1я. 
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Уже  многое  испорчено  въ  корн-Ь  и  непоправимо,  если  бы  даже  къ  д-Ьлу  управлешя 

были  привлечены  гети.  Но,  т-Ьмъ  не  мен'Ье,  см-Ьна  лицъ  и  не  только  лпцъ,'  а  и  всей  си- 
стемы управлен1я,  является  совершенно  настоятельной  п  неотложной  м-Ьрой. 

Хотя,  какъ  я  указалъ,  новыя  лица  не  смогутъ  много  исправить  и  многое  наладить, 
но,  т'Ьмъ  не  мен-Ье,  в-Ьра  населешя  въ  нихъ  дастъ  ув-Ьренность,  что  все  возможное  въ 
этомъ  отношеши  д-Ьлается,  и  эта  в-Ьра  будетъ  стпмуломъ  къ  бол-Ье  терп^Ьливому  отношению 
къ  Т'Ьмъ  тягостямъ  жизни,  въ  значительной  дол'Ь  коихъ  повинно  правительство  по- 
сл-Ьднихъ  .тЬтъ. 

Переходя  къ  предстоящимъ  работамъ  Государственной  Думы,  если  они  будутъ 
им-Ьть  м-Ьсто  при  прежнихъ  услов1яхъ,  мы  должны  обратить  вниманхе  на  ту  программу 
работъ,  которую  въ  этомъ  отношенш  нам-Ьчаетъ  правительство. 

ВсЬ  вопросы,  связанные  съ  войной,  оно  разр'Ьшаетъ  самостоятельно.  Что  же  оно 
вносптъ  въ  Ду.му?  Оно  заваливаетъ  ее  безсистемно  законопроектами,  им-Ьющими  от- 

даленное значеше  для  мирнаго  времени. 

Въ  предвид-Ьши  возможной  р-Ьзкой  критики  свопхъ  д-Ьйствхй,  правительство,  устами 
ПредсЬдателя  Сов-Ьта  Министровъ,  обращается  къ  Председателю  Думы  съ  заявлешемъ 
о  томъ,  что  мы  должны  употребить  героическ1я  усил1я,  дабы  сохранить  спокойствхе. 

Разв-Ь  эти  слова  не  свид'Ьтельствуютъ  сами  по  себ-Ь,  что  услов1я  нашей  жизни  не  таковы, 
чтобы  можно  было  соблюсти  это  спокойств1е?  Рекомендуя  намъ  употребить  героическ1я 
усил1я,  въ  свою  очередь,  правительство  не  желаетъ  употребить  даже  малМшихъ  усил1й 

для  того,  чтобы  сд-Ьлать  нашу  работу  спокойной. 
Государственная  Дума  высказывала  уже  не  разъ  свое  отношен1е  къ  моменту  и  отъ 

этого  отступить  не  можетъ. 

Къ  сожа.тЬшю,  съ  т'Ьхъ  поръ  не  только  ничто  не  изм'Ьнилось  къ  л\'чшему,  а  наоборотъ. 
Правительство  все  ширитъ  пропасть  между  собой  и  народнымъ  представптельствомъ. 

Министры  всячески  устраняютъ  возможность  узнать  Государю  истинную  правду.  Разв-Ь 
не  характерно  въ  этомъ  отношеши  поведен1е  военнаго  министра,  который  даже  отказалъ 

доложить  Вашему  Величеству  просьбу  членовъ  Особаго  Сов-Ьщашя?  Разв-Ь  возможна 
общая  работа  съ  Министромъ  Вн}треннихъ  Д-Ьлъ,  котораго  товарищъ  его  по  делегащи 
уличаетъ  въ  преднам'Ьренной  лжи  и  который  не  находитъ  нужнымъ  такъ  или  иначе 
оправдаться?  Разв-Ь  возможна  совмъстная  работа  съ  этимъ  министромъ,  который  въ 
опьянети  своей  властью  распространяетъ  слухи  о  томъ,  что  пмъ  помимо  Думы  будутъ 

разр-Ьшены  еврейск1й  и  аграрный  вопросы,  —  который,  въ  то  время  когда  посредствомъ 
рабочихъ  депутатовъ  въ  Военно-Промышленномъ  Ко-читет-Ь  удается  сдерживать  на 
фабрикахъ  и  заводахъ,  работающихъ  на  д-Ьло  обороны,  волнен1я,  опубликовываетъ  пра- 

вительственное сообщеше,  въ  которомъ  опорочиваетъ  всю  ихъ  д-Ьятельность,  весьма 
полезную,  и  указываетъ  на  то,  что  эта  д-Ьятельность  была  направлена  исключительно 
на  созданхе  револющи.  Онъ  грозитъ  нашу  тревогу  подавить  пулеметами,  онъ  усиленно 

приб-Ьгаетъ  къ  арестамъ  и  высылкамъ,  онъ,  какъ  никогда,  ст-Ьснилъ  печать.  Если  такого 
рода  цензура  будетъ  прим-Ьнена  и  къ  стенографическимъ  отчетамъ  Государственной  Думы, 
то  это,  несомн-Ьнно,  снова  породптъ  т-Ь  же  уродливыя  явлен1я,  которые  и.м-Ьли  м-Ьсто 
ран-Ье.  Будутъ  появляться  апокрифическ1я  р-Ьчи  членовъ  Государственной  Думы  воз- 
мутительнаго  содержан1я,  что  уже  им-Ьло  м-Ьсто,  и  раздаваться  чьей-то  невидимой  рукой 
въ  население  и  въ  арм1ю,  подрывая  авторитетъ  законодательнаго  учрежден1я,  этого  един- 

ственно сдерживающаго  въ  настоящ1й  моментъ  центра. 

Государственной  Дум-Ь  грозятъ  роспускомъ,  но  в-Ьдь  она  въ  настоящее  время  по 
своей  ум-Ьренности  и  настроенхямъ  далеко  отстала  отъ  страны.  При  такихъ  услов1яхъ 
роспускъ  Думы  не  можетъ  успокоить  страну  а  если  въ  это  время,  не  дай  Богъ,  насъ 
постигнетъ,  хотя  бы  частичная,  военная  неудача,  то  кто  же  тогда  подннметъ  бодрость 
духа  народа? 

Кром-Ь  того  страна  должна  быть  ув-Ьрена,  что  во  время  мирной  конференщи,  прави- 
тельство должно  им-Ьть  опору  въ  пародномъ  представительств-Ь.  Изм-Ьненхе  состава 

народныхъ  представителей  къ  этому  времени,  при  полной  неизв-Ьстности,  как1е  резуль- 
таты можетъ  дать  эта  м-Ьра,  представляется  крайне  опаснымъ.    Поэтому,  необходимо 
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немедля  же  разр-Ьшнть  вопросъ  о  продлен1и  полномочий  нын-Ьшняго  состава  Государ- 
ственной Думы  вн-Ь  зависимости  отъ  ея  д-Ьйствхй,  ибо  самое  условхе,  которое  ставится 

правительствомъ  о  томъ,  что  полномоч1я  могутъ  быть  продлены  лишь  въ  случа-Ь  сохра- 
нен1я  спокойств1я  Государственной  Думы,  является  само  по  себ-Ь  оскорбительнымъ, 
такъ  какъ  оно  доказываетъ,  что  правительство  не  только  не  нуждается,  но  даже  не  инте- 

ресуется правдпвымъ  и  искреннимъ  мн-Ьнхемъ  страны.  Такую  м-Ьру  продлен1я  полно- 
мочш  во  время  войны  признали  естественной  и  необходимой  наши  союзники. 

Колебания  же  прпнят1я  такой  м'Ьры  нашего  правительства,  равнымъ  образомъ, 
какъ  и  отсрочка  принятхя  этой  м'Ьры,  порождаетъ  уб'Ьжденхе,  что  именно  въ  моментъ 
мирныхъ  переговоровъ  правительство  не  желаетъ  быть  связаннымъ  съ  народнымъ  пред- 
ставительствомъ.  Это,  конечно,  вселяетъ  еще  большую  тревогу,  ибо  страна  окончательно 

потеряла  в-Ьру  въ  нын-Ьшнее  правительство. 
При  всЬхъ  этихъ  услов1яхъ,  никакхя  героическхя  успл1я,  о  которыхъ  говорилъ  Пред- 

с-Ьдатель  Сов-Ьта  Министровъ,  предпринимаемый  ПредсЬдателемъ  Государственной  Думы, 
не  могутъ  заставить  Государственную  Думу  итти  по  указн-Ь  правительства,  и  едва  ли 
ПредсЬдатель,  принимая  для  этого  со  своей  стороны  как1я  либо  м-Ьры,  былъ  бы  правъ 
и  передъ  народнымъ  представительствомъ  и  передъ  страной.  Государственная  Дума 

потеряла  бы  дов-Ёрхе  къ  себ-Ь  страны  и  тогда,  по  всему  в'Ьроят1ю,  страна,  изнемогая  отъ 
тяготъ  жизни,  въ  виду  создавшихся  неурядицъ  въ  управлении,  сама  могла  бы  стать  на 
защиту  своихъ  законныхъ  правъ.  Этого  допустить  никакъ  нельзя,  это  надо  всячески 
предотвратить  и  это  составляетъ  нашу  основную  задачу. 

Предс'Ьдатель  Государственной  Думы 
Михаилъ  Родзянко. 

10  февраля  1917  года. 



Докладъ  Центральнаго  Комитета  РоссШекаго 
Краснаго  Креста 

о  д'Ьятельности  Чрезвычайной  Комисс1п  въ  Кхев-Ь 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
КОМИТЕТЪ 

Р0СС1ЙСКАГ0  КРАСНАГО 

КРЕСТА  ^      „  ^    т^.  гг  гг 
Въ  Международный    Комитетъ  Краснаго  Креста 

Помощи  жертвамъ  гражданской  ,^         , 
въ  /тчвнев'В. войны. 

14  февраля  1920  года. 

Центральный  Комитетъ  Росс1йскаго  Общества  Краснаго  Креста  прп  семъ  предста- 
вляетъ  очеркъ,  составленный  на  основан1и  доклада  сестеръ  милосерд1я  Краснаго  Креста, 
въ  течен1е  семи  м-Ьсяцевъ  оказывавшихъ  помощь  заключеннымъ  въ  тюрьмахъ  города  К1ева 
во  время  власти  большевиковъ. 

Воздерживаясь  въ  силу  понятныхъ  причинъ  отъ  опубликованхя  именъ  сестеръ  мило- 
сердия, Комитетъ  свид-Ьтельствуетъ,  что  сестры  эти  хорошо  изв-Ьстны  Красному  Кресту, 

какъ  честныя  и  самоотверженный  работницы,  показан1я  коихъ  заслужипаютъ  безуслов- 
наго  дов'Ьр1я. 

Красный  Крестъ  всегда  считалъ  своимъ  долгомъ  поднимать  голосъ  протеста,  когда 
на  глазахъ  цивилизованнаго  м1ра  нарушались  основныя  требован1я  международнаго 
права  и  справедливости. 

Картины  насилий,  ужаса  и  крови,  нарисованныя  ниже,  не  им-Ьютъ  себ-Ь  подобныхъ 
въ  истор1и  культурнаго  челов-Ьчества.  Замалчивать  ихъ  было  бы  преступлен1емъ.  Это 

и  побуждаетъ  насъ  предоставить  прилагаемый  при  семъ  страницы  въ  распоряжен1е  Между- 

народнаго Комитета  въ  Женев-Ь,  являющимся  центромъ  мхровой  д-Ьятельности  Краснагэ 
Креста  и  хранителемъ  и  защитникомъ  его  высокихъ  идеаловъ. 

И.  д.  преде.  Комитета 

(подпись)  Д-ръ  10р1й  Ладыженск1й 



С00БЩЕН1Е  СЕСТЕРЪ  МИЛОСЕРДЫ  О  ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ  КОМИССШ  ВЪ  КШВ-Б. 

I.  Судьи   и   Палачи. 

Кхевъ,  бывшхй  до  революц1и  однимъ  изъ  самыхъ  богатыхъ  и  благоустроенныхъ  южно- 
русскихъ  городовъ,  за  посл'Ьднхе  два  года  н-Ьсколько  разъ  переходилъ  изъ  рукъ  въ  руки 
и  Оылъ  ареной  кровавой  гражданской  войны.  Иногда  она  выражалась  въ  ожесточенныхъ 

уличныхъ  бояхъ,  иногда  въ  свир-Ьпыхъ  погромахъ,  когда  красные  беапощадио  истребляли 
своихъ  враговъ,  безоружныхъ,  неожрздавшихъ  нападешя.  Такъ,  въ  феврал-Ь  1918  года, 
въ  течеше  н-Ьсколькихъ  дней,  большевики  выр-Ьзали  въ  Кхев-Ь  бод-Ье  2000  русскихъ  офи- 
церовъ,  а  съ  февраля  1919  г.  открыла  свои  Д'Ьйств1я,  такъ  называемая,  «Чрезвычайная 
Комиссхя  по  борьб-Ь  съ  контръ-револющей»,  которая  занялась  систематическимъ  ис- 
треблен1емъ  противниковъ. 

Этотъ  своеобразный  институтъ,  отчасти  повторяющхй  среднев-Ьковую  инквизищю 
состав ляютъ  политическую  опору  сов-Ьтской  власти.  Полное  отсутствие  какихъ  бы  то  ни 
было  правовыхъ  понят1й,  какой  бы  то  ни  было  т-Ьни  законности,  безнаказанность  пала- 

чей, беззащитность  жертвъ,  жестокость,  порождающая  садизмъ,  —  вотъ  главныя  особен- 
ности Чрезвычайной  Комисс1и,  которую  принято  сокращенно  называть  чрезвычайка 

или  Ч.-К. 

Передъ  т-Ьмъ,  какъ  большевики  въ  феврал-Ь  1919  г.  заняли  К1евъ,  въ  город-Ь  два 
м-Ьсяца  царствовалъ  Петлюра.  Вождь  украинскихъ  самост1йниковъ  тоже  допускалъ 
грабежъ,  насил1е  и  убийства.  При  немъ  тоже  были  разстр-Ьлы,  но  они  производились 
исподтишка,  украдкой.  Встр-Ьтятъ  на  улиц-Ь  русскаго  офицера,  или  вообще  челов-Ька, 
по  возрасту  и  обличью  похожаго  на  офицера,  выведутъ  на  свалку,  пристр'Ьлятъ  и  тутъ 
же  бросятъ.  Иногда  запорютъ  шомполами  на  смерть,  иногда  на  полусмерть.  Во  время 
междуцарств1я,  когда  Петлюра  ушелъ  изъ  Шева,  а  большевики  еще  не  вошли,  было  най- 

дено въ  разныхъ  частяхъ  города  около  400  полуразложившихся  труповъ,  преимущественно 

офицерскихъ.  Прим-Ьнялъ  Петлюра  и  систему  заложничества,  возилъ  съ  собой  бывшихъ 
министровъ.  Митрополита  Антошя,  н-Ьсколько  дамъ  изъ  аристократ1и.  Надъ  заложни- 

ками изд^Ьвались,  не  разъ  грозили  имъ  смертью.  Когда  Петлюровцы  разб-Ьжались  — 
заложники  были  освобождены.  Петлюровцы  совершали  преступлен1я  случайно  и  без- 

системно,  давая  возможность  каждому  д-Ьлать,  что  ему  вздумается.  При  сов-Ьтскомъ 
правительств-Ь  уголовныхъ  преступленхй  стало  гораздо  меньше.  Право  убивать  себ'Ь 
подобныхъ  было  предоставлено  исключительно  сов'Ьтскимъ  чиновникамъ. 
Большевики  вошли^въ  Шев-Ь  въ  феврал-Ь  1919  года  и  на  сл-Ьдующ^й  же  день  начала 

свои  д'Ьйств1я  Чрезвычайка,  в-Ьри-Ье  даже  не  одна,  а  н-Ьсколько.  Штабы  полковъ,  район- 
ные комитеты,  милищя,  каждое  отд'Ьльное  сов'Ьтское  учрежден1е  представляли  изъ  себя 

какъ  бы  фил1алъ  Чрезвычайной  комиссхп.  Каждое  изъ  нихъ  арестовывало  и  убивало. 

По  всему  городу  хватали  людей.  Когда  челов'Ькъ  исчезалъ,  найти  его  было  очень  трудно, 
т-Ьмъ  бол-Ье,  что  нпкакихъ  списковъ  арестованныхъ  не  было,  а  справки  сов-Ьтск^я  учре- 
жден1я^давали  очень  неохотно.  Центромъ  сыска  и  казней  была  Всеукраинская  Чрезвы- 

чайная Комисс1я.  У  нея  были  разв'Ьтвлен1я  и  отд'Ьлы:  такъ  называемая  Губчека,  т.  е. 
Губернская  Чрезвычайка,  Лукьяновская  тюрьма,  Концентращонный  лагерь,  пом-Ьщав- 
ш1йся  въ  старой  пересыльной  тюрьм-Ь.  Опред-Ьлить  взаимоотношен1я  и  даже  количество 
этихъ  учрежденШ  не  легко.  Пом-Ьщались  они  въ  разныхъ  частяхъ  города,  но,  главнымъ 
образомъ,  въ  Липкахъ,  въ  нарядныхъ  особнякахъ,  которыхъ  много  въ  Юев-Ь. 

Всеукраинская  Чрезвычайная  Комисс1я  (В.У.Ч.К.)  заняла  на  углу  Елизаветинской 

и  Екатерининской  большой  особнякъ  Попова.  Въ  немъ  былъ  подвалъ,  гд-Ь  происходили 
уб1йства.  Вообще  расправы  совершались  вблизи,  если  можно  такъ  выразиться,  присут- 
ствснныхъ  м'Ьстъ  и  м-Ьстъ  заключен1я.  Крики  и  стоны  убиваемыхъ  были  слышны  не 
только  въ  м-Ьстахъ  заключенхя,  но  и  въ  зал-Ь,  гд-Ь  засЬдали  сл-Ьдователи,  разносились 
по  всему  дому  Попова.  Вокругъ  В.  У.  Ч.  К.  ц-блый  кварталъ  былъ  занятъ  разными 
отд'Ьлами  сов'Ьтской  ииквизищи.  Черезъ  дорогу,  въ  Липскомъ  переулк-Ь,  жили  наибол-Ье 
важные  комиссары.  Въ  этомъ  дом-Ь  происходили  орг1и,  сплетавш1яся  съ  уб1йствомъ  и 
кровью.    По  другую  сторону  улицы  пом-Ьшалась  комендатура,  во  двор'Ь  которой  одинъ 
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домъ  былъ  отведенъ  подъ  заключенныхъ.  Противъ  этого  дома  во  двор-Ь  иногда  произво- 
дились разстр-Ьлы.  Туда  приводили  и  заключенныхъ  съ  Елизаветинской  улицы,  гд-Ь, 

въ  такъ  называемомъ  Особомъ  Отд-Ьл-Ь,  сид-Ьли,  главнымъ  образомъ  арестованные  за 
политнческ1я  преступлен:я.  Эти  дома,  окруженные  садами,  да  и  весь  кварталъ  кругомъ 
нихъ,  превратились  подъ  властью  большевпковъ  въ  царство  ужаса  п  смерти.  Немного 
дальше,  на  Институтской  улиц-Ь,  въ  дом-Ь  Генералъ-Губернатора  была  устроена  Губерн- ская Чрезвычайная  Комиссия  (сокращенно  ее  называли  Губчека).  Во  глав-Ь  ея  стоялъ 
Угаровъ.  Съ  его  именемъ  шевляне  связываютъ  самыя  страшныя  страницы  большевист- 
скихъ  заст'Ьнковъ. 

Д'Ьятельность  Чрезвычайной  Комисс1и  нельзя  ввести  ни  въ  как1я  логическ1я  схемы. 
Аресты  производились  совершенно  произвольно,  чаще  всего  по  доносамъ  личныхъ  вра- 
говъ.  Недовольные  служащее,  прислуга,  желающая  за  что-нибудь  отомстить  своимъ 
хозяевамъ,  корыстные  виды  на  имущество  арестованныхъ,  все  могло  послужить  поводомъ 

ареста,  а  зат-Ьмъ  и  разстр-Ьла.  Но  въ  основу,  въ  идеолог1ю  Ч.  К.,  была  положена  теор1я 
классовой  борьбы  в-Ьри-Ье  классоваго  истребления.  Объ  этомъ  неоднократно  заявляла 
большевпстская  печать*,  это  проводилось  въ  спещальныхъ  журналахъ  Ч.  К.,  какъ  на- 
прпм-Ьръ  въ  газет-Ь  «Красный  Мечъ». 

За  популярность  почти  всегда  платились  тюрьмой.  Кром-Ь  того,  бывали  случаи 
массовыхъ  арестовъ  людей  по  професс1ямъ  п  не  только  офицеровъ,  но  банковскихъ  слу- 
жащпхъ,  техниковъ,  врачей,  юристовъ  и  т.  д.  Попадали  иногда  въ  тюрьму  и  сов-Ьтск1е 
служащ1е. 

Сестры  милосерд1я,  наблюдавш1я  жизнь  Чрезвычаекъ  въ  теченш  семи  м'Ьсяцевъ,  ни 
разу  не  впд-Ьли  сов-Ьтскаго  служащаго,  арестованнаго  за  насилхе  надъ  челов-Ьческой 
личностью  или  за  убхйстзо.  За  неум-Ьренный  грабежъ,  за  ссору  съ  товарищами,  за  б-Ьг- 
ство  съ  фронта,  за  излишнее  снисхожден1е  къ  буржуямъ,  вотъ  за  что  попадали  сов-Ьтскхе 
служащее  въ  руки  чрезвычаекъ. 

УбШство  для  коммпсара  всегда  законно,  —  съ  горечью  подчеркнула  сестра,  —  уби- 
вать своихъ  враговъ  они  могутъ  безпрепятственно. 

Для  веден1я  д-Ьлъ  при  Ч.  К.  былъ  институтъ  сл-Ьдователей.  Во  Всеукраинской  Ч.  К. 
онъ  былъ  разбитъ  на  пять  пнспекцШ.  Въ  каждой  было  около  двадцати  сл-Ьдователей. 
Надъ  инспекщей  стояла  коллег1я  изъ  шести  челов-Ькъ.  Среди  членовъ  ея  были  мущины 
и  женщины.  Образованныхъ  людей  почти  не  было.  Попадались  матросы,  рабоч1е,  нс- 
доучпвш1еся  студенты. 

Сл-Ьдователи  собственноручно  не  казнили.  Только  подписывали  приговоры.  Они, 
также  какъ  и  коменданты,  были  подчинены  коммпсарамъ  изъ  Чрезвычайки. 

Обязанности  тюремщпковъ,  а  также  исполненхе  приговоровъ,  возлагались  на  комен- 
дантосъ.  Большевики  дали  это  спещальное  военное  наименован1е  институту  палачей. 

Служебный  обязанности  комендантовъ  и  ихъ  помощниковъ  состояли  въ  иадзор-Ь  за  за- 
ключенными и  въ  органпзащи  разстр-Ьловъ.  Обыкновенно  они  убивали  заключенныхъ 

собственноручно. 

II.  Сестры  Д1илосерд1я. 

Сестры,  по  роду  своихъ  обязанностей,  больше  всего  вынуждены  были  встр-Ьчаться 
именно  съ  комендантами  и  им-Ьли  возможность  наблюдать  ихъ  въ  обычной  служебной 
обстановк-Ь.  Краснокрестный  Комитетъ  Помощи  Жертвамъ  Гражданской  войны,  съ  пер- 

выхъ  дней  большевизма,  получилъ  разр-Ьшенхе  кормить  и  лЬчить  заключенныхъ.  Слв-Ьт- 
ская  власть  согласилась  на  это,  такъ  какъ  Красный  Крестъ  снпмалъ  съ  нея  заботу  о  пи- 

тан1и  пл-Ьнныхъ.    Въ  то  же  время  большевистское  начальство,  нев-Ьжественнос  и  мни- 

*  ПредсЬдатель  К1евской  Ч.  К.  Лацисъ  писалъ:  «Не  ищите  въ  д-Ьл-Ь  обвинитсльныхъ 
уликъ  о  томъ,  возсталъ  ли  онъ  противъ  Сов-Ьта  оруж1емъ  или  словомъ.  Первымъ  долгомъ 
вы  должны  его  спросить,  къ  какому  классу  онъ  принадлсжитъ,  какого  онъ  происхождеиш, 

каково  его  образованхе  и  какова  его  професс1я.  Эти  вопросы  должны  р-Ьшить  <  удьбу обвиняемаго».    «Красный  терроръ»,  1  ноября  1918  года. 
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тельное,  относилось  къ  санитархн  съ  суев-Ьрнымъ,  если  не  уважен1емъ,  то  страхомъ.  Они 
боялись  бол-Ьзней,  боялись  заразы  и  никогда  не  противор-Ьчпли  требовашю  сестеръ  о 
дезинфекщи.  Санитарныя  услов1я  въ  м-Ьстахъ  заключенхя  были  ужасны:  скученность, 
грязь,  отсутств1е  св'Ьта  и  воздуха,  самыхъ  примптивныхъ  удобствъ.  Соглас1е  удовле- 

творить санитарныя  требован1я  сестеръ  часто  было  похоже  на  кровавую  буффонаду,  осо- 
бенно, когда  д-Ьло  касалось  людей  уже  обреченныхъ  на  смерть.  Но  это  смутное  и  сбив- 

чивое уважение  дикарей  къ  медицин-Ь  пр1открыло  передъ  сестрами  двери  большевистскихъ 
казематовъ  и  дало  возможность  этимъ  самоотверженнымъ  д'Ьвушкамъ  внести  хоть  ма- 

ленькое облегчеше  п  ут-Ьшенхе  въ  жизнь  несчастныхъ  жертвъ  коммунизма. 

Лучше  всего,  въ  смысл"!!  физическомъ,  было  положен1е  т^Ьхъ,  кто  поналъ  въ  старую 
тюрьму,  гд-Ь  сохранился  дореволюцхонный  тюремный  режимъ,  опред-бленный  и  сравни- 

тельно сносный.  Остальныя  м-Ьста  заключен1я  отданы  были  подъ  надзоръ  тюремщиковъ 
не  дпсцпплинированныхъ,  случайныхъ,  которые  обращались  съ  арестованными,  какъ 
съ  рабами. 

Вн-Ьшнимъ  образомъ  д-Ьятельность  сестеръ  механически  повторялась  изо  дня  въ  день, 
налаженная  и  какъ  будто  однообразная.  Но  каждый  день  по  новому  вскрывались  передъ 

ними  челов'Ьчесшя  страдания,  см-Ьнялись  мучители  и  мученики,  обнаруживалось  неис- 
числимое разнообраз1е  какъ  людского  горя,  такъ  и  людского  искусства  истязать  себ-Ь 

подобныхъ. 

Въ  девять  часовъ  утра,  сестры  (ихъ  было  пять)  сходились  въ  центр-Ь  города  на  пунктъ 
Краснаго  Креста,  на  Театральную  улицу,  N0.  4.  Тамъ  приготовлялась  пища  для  за- 
ключенныхъ,  пом-Ьщавшихся  въ  разныхъ  концахъ  города.  Коменданты  присылали  при- 
казъ  приготовить  об-Ьдъ  на  столько-то  челов-Ькъ,  а  Красный  Крестъ  готовплъ  пищу,  от- 
возилъ  и  раздавалъ  ее.  Это  былъ  единственный  показатель  количества  заключенныхъ, 

да  и  то  не  очень  точный,  такъ  какъ  не  р-Ьдко  комендатура  давала  ложныя  цифры,  —  то 
преувеличенныя,  то  преуменьшенный.  Списки  заключенныхъ  держались  въ  тайн-Ь.  Въ 
Чрезвычайк-Ь,  повидимому,  настоящихъ  списковъ  не  было.  Родные  п  друзья  метались 
по  городу,  отыскивая  арестованныхъ.  Иногда  подолгу  оставались  въ  полной  и  мучи- 

тельной неизв-Ьстности.  Они  приходили  на  пунктъ  Краснаго  Креста  въ  надежд-Ь,  что 
тамъ  имъ  дадутъ  как1я-нибудь  св-Ьд-Ьнхя.  Но  Чрезвычайка  сурово  сл-Ьднла  за  т-Ьмъ,  чтобы 
сестры  не  знали  заключенныхъ  по  пменамъ. 

При  ежедневномъ  посЬщенхи  сестрами  тюремъ  имъ  было-бы  очень  легко  составить 
списки,  но  это  категорически  запрещалось.  Попавъ  въ  эти  круги  адовы,  люди  превра- 

щались въ  анонимовъ,  теряющихъ  даже  право  на  свое  имя.  Такъ,  наприм'ьръ,  по  приказа- 
н1ю  Коменданта  Угарова  въ  Концентращонномъ  Лагер-Ь  каждый  заключенный  долженъ 
былъ  значиться  не  по  имени,  а  только  подъ  номеромъ.  Конечно,  это  была  отвлеченная 

теор1я.  Жизнь  просачивалась  даже  сквозь  тюремныя  р-Ьшетки,  и  т-Ьми  или  иными  путями, 
преодол-Ьвая  жестокость  и  изд-Ьвательства  тюремщиковъ,  близк1е  разыскивали  своихъ, 
попавшихъ  въ  красный  пл-Ьнъ.  Но  сестры,  оберегая  свое  право  пос'Ьщать  тюрьмы  и  при- 

носить хоть  какое-нибудь  облегчен1е  жертвамъ  коммунпстическаго  террора,  вынуждены 
были  держать  себя  очень  осторожно  съ  родными.  Чрезвычайка  разр-Ьшала  только  кормить 
и  лечить  ихъ,  но  очень  подозрительно  сл-Ьдила  за  т-Ьмъ,  чтобы  черезъ  сестеръ  не  устано- 

вилась связь  между  заключенными  и  вн-Ьшнимъ  м1ромъ.  Свидан1я  съ  родными  были 
запрещены,  только  иногда,  въ  вид-Ь  каприза,  въ  н'Ькоторыхъ  м-Ьстахъ,  напрпм-Ьръ  въ 
Лукьяновской  тюрьм-Ь,  разр-Ьшались  короткхя  и  р'Ьдк1я  свиданхя.  При  царскомъ  режим-Ь 
запрещен1е  свидакхй  съ  родными  было  особой  карой  за  нарушенхе  тюремной  дисциплины. 
Даже  въ  Петропавловской  кр-Ьпости,  куда  сажали  самыхъ,  по  мн-Ьнхю  Царскаго  Прави- 

тельства, опасныхъ  полптнческихъ  преступниковъ,  къ  нимъ  еженед-бльно,  а  иногда  и 
два  раза  въ  нед-Блю  допускали  родныхъ.  Какъ  изв-Ьстно,  заключенные  дорожатъ  каждой, 
хотя-бы  самой  короткой,  встр-Ьчей  съ  близкими,  которая  придаетъ  пмъ  бодрость  среди 
подавляющей  угрюмости  тюрьмы.  Для  коммунистовъ,  стремившихся  къ  тому,  чтобы 
сломить  духъ  своихъ  политическпхъ  враговъ,  лишен1е  свидан1й  было  однимъ  изъ  средствъ пытки. 
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Приходъ  сестеръ  былъ  едпнственнымъ  св-Ьтлымъ  лучемъ  н  единственной  живой 
связью  арестованыыхъ  съ  мхромъ.  Сестры  понимали  какая  огромная  на  нихъ  лежитъ 
отв-Ьтственность  и  старались  создать  такое  положен1е,  при  которомъ  сотрудники  Чрез- 
выча1"1ки  не  пм-Ьли  бы  никакого  повода  придраться  къ  нимъ.  Это  было  не  легко,  особенно 
при  личномъ  состав-Ь  Чрезвычайки.  Приходилось  не  только  сл-Ьдить  за  собой,  строго выдерживать  тонъ  абсолютнаго  безпристраст1я,  но  и  категорически  отметать  отъ  себя 
просьбы  родныхъ  ч-Ьмъ-нибудь  нарушавш1я  порядокъ,  установленный  комендатурой, 

Роднымъ  разр-Ьшалось  приносить  заключеннымъ  -Ьду,  но  только  самую  необходи- мую: булки,  масло,  яйца,  молоко.  Баловство  не  допускалось.  Иногда  тюремщикамъ 
приходила  фантаз1я  вс-Ь  прпношешя  превращать  въ  общую  коммунистическую  кучу, изъ  которой  каждому  доставалось,  что  придется. 

День  сестры  проводили  въ  аптек'Ъ  Чрезвычайки,  приготовляя  и  раздавая  лекарство, обыкновенно  имъ  въ  этомъ  помогали  заключенные,  которые  всегда  рады  были  заняться 
ч-Ьмъ-нибудь,  что  отвлекало  бы  пхъ  отъ  томительнаго  тюремнаго  безд-Ьлья.  Также  охотно 
помогали  они  сестрамъ  раздавать  пищу,  которую  въ  походныхъ  котлахъ  подвозили  къ 

м-Ьстамъ  заключен1я.  Наконецъ,  вечеромъ,  сестры  обходили  камеры,  всегда  въ  сопро- 
вождеши  караула.  Это  были  самые  тяжелые  и  мучительные  часы  въ  жизни  Чрезвычаекъ, 

такъ  какъ  по  вечерамъ  пр1-Ьзжали  автомобили  за  осужденными  на  смерть.  Никто  не 
зналъ,  когда  его  ждетъ  разстр'Ьлъ.  Гулъ  подъ-Ьзжавшаго  автомобиля  для  каждаго  и 
каждой  изъ  нихъ  звен^лъ,  какъ  призывный  голосъ  смерти.  Такъ  шло  изъ  вечера  въ  ве- 
черъ.    Сестры  старались  именно  въ  эти  часы  быть  съ  заключенными. 

—  Не  знаю  почему,  но  заключенные  любили,  чтобы  я  была  въ  камер^Ь,  когда  ихъ 
выводятъ  на  разстр'Ьлъ,  —  сказала  мн-Ь  одна  изъ  сестеръ  и  улыбнулась  тихой,  какъ 
будто  даже  виноватой,  улыбкой. 

Какъ  священники  напутствовали  он-Ь  людей,  посылаемыхъ  на  казнь,  какъ-бы  давали 
имъ  посл-Ьдяее  благословен1е.  Настоящихъ  священниковъ  комиссары  не  допускали  въ 
тюрьмы,  кром-Ь  т-Ьхъ,  кого  они  держали  тамъ,  какъ  арестантовъ.  Н-Ьсколько  разъ  Крас- 

ный Крестъ  проси лъ,  чтобы  прпговореннымъ  разр-Ьшили  испов-Ьдываться  и  причаститься. 
Каждый  разъ  коммунисты  отказывали  въ  этой  просьб-Ь.  Между  т-Ьмъ,  среди  заключен- 
ныхъ  было  не  мало  людей  в-Ьрующихъ,  которымъ  посл-Ьднее  напутств1е  священника 
могло  облегчить  ужасы  казни. 

Бывали  пер1оды,  когда  палачи  истребляли  подрядъ  всЬхъ,  попавшихъ  въ  тотъ  или 

иной  казематъ.  Единственными  уц'Ьл'Ьвшими  свид'Ътельницами  того,  что  еще  наканун-Ь 
были  зд-Ьсь  живые  люди,  полные  то  отчаянья,  то  надежды,  оставались  сестры.  Оп-Ь  шли 
черезъ  эту  долину  скорби  и  плача,  точно  монахини,  ухаживающ1я  за  зачумленными. 
Он-Ь  знали, что  спасти  несчастныхъ  отъ  красной  смерти  не  въ  ихъ  силахъ,н  все-таки  оста- 

вались на  своемъ  посту,  чтобы  хоть  маленькой  заботой,  улыбкой,  ласковымъ  словомъ, 

осв-Ьтить  и  согр-бть  жизнь  этихъ  мучениковъ  гражданской  войны. 

—  Я  никогда  не  думала,  что  это  такая  пытка  быть  среди  осужденныхъ  на  смерть,  — 
говорила  мн-Ь  сестра.  —  Вокругъ  меня  двигались  живые  люди,  они  кое-какъ  налажи- 

вали свое  повседневное  существован1е.  Привыкали  къ  намъ,  мы  привыкали  къ  нимъ. 
И  вотъ  стучитъ  автомобиль.  Каждый  ждетъ  —  не  за  нимъ-ли?  Еще  ужасно  было,  если 
приводили  кого-нибудь  очень  одухотвореннаго,  очень  св-Ьтлаго.  Тогда  мы  знали,  что  это 

обреченный  на  смерть.  Все  культурное,  выд-Ьляющееся,  высокое,  большевиковъ  зад"Ь- 
ваетъ.    Въ  нихъ  ненасытная  потребность  истребить  все  лучшее. 

Моральное  превосходство  сестеръ  вызывало  въ  палачахъ  и  тюрсмщикахъ  смутное 

чувство  подозрительности,  тревоги,  раздражен1я.  Мельномъ  упоминая  о  трудностяхъ 

своей  работы,  сестры  говорили,  что  имъ  приходилось  приспосабливаться  къ  низкому 

уровню  большевистскихъ  властей.  Надо  было  себя  упрощать,  стараться  затушевать 

интеллектуальную  пропасть.  Это  было  унизительно,  но  совершенно  необходимо.  А 

коменданты  хвастались  другъ  передъ  другомъ  и  персдъ  руководителями  Чрезвычайки 

своими  сестрами.  Сами  распущенные  и  л-Ьнивые,  от!  удивлялись  неутомимости  сестеръ. 

Все  добивались,   какой  продолжительности  у  нихъ  рабоч1Й  день?     Одипъ  изъ  самыхъ 
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свир-Ьпыхъ  комендантовъ,  Сорокинъ,  звалъ  свою  сестру,  не  то  шутя,  не  то  съ  похвалой 
«Милостивый  Фпларетъ». 

Сестры  сум-Ьлн  завоевать  уважен1е  этнхъ  людей,  не  знающихъ  ни  удержу,  ни  стыда. 
Развратные  —  они  при  сестрахъ  еще  сдерживались.  Жестоше  —  они  порой  оказывали 
по  просьб-Ь  сестеръ  ту  или  иную  милость.  Ув-Ьренные  въ  своей  безнаказанности  по  отно- 
шетю  къ  сестрамъ,  они  все-таки  не  переходили  изв-Ьстной  черты. 

Бытьможетъ,  даже  сестры,  съ  ихъ  монашеской  мягкой  сдержанностью,  пробуждали 

въ  этихъ  озв'Ьр'Ьвшихъ  людяхъ  как1е-то  смутные  проблески  сов'Ьсти.  Комендантъ  Авдо- 
хинъ  взялъ  разъ  сестру  за  руку. 

«Охъ,  сестра,  нехорошо  мн-Ь,  голова  горитъ». 
—  Что  съ  Вами?    Разв-Ь  что-нибудь  особенное  случилось? 
Сестра  знала,  что  въ  тЪ  дни  Авдохинъ  замучилъ  много  народу.    Но  в-Ьдь  это  были 

не  первыя  его  жертвы.    Маленьк1е  черные  глаза  коменданта  впились  въ  лицо  сестры. 
«Охъ,  сестра,  не  любите  Вы  меня». 

—  Какъ  я  могу  Васъ  любить,  что  между  нами  общаго?  Вы,  комендантъ,  д-блаете  свое 
д-бло.    Я  —  сестра,  у  меня  свое  д-Ьло. 

Тогда  онъ  жаловался  другой  сестр-Ь: 
«Спать  не  могу.    Всю  ночь  мертвецы  л-Ьзутъ  .  .  .1> 
Так1я  р-Ьчи  р-Ьдко  срывались  съ  устъ  д-Ьятелей  Чрезвычайки.  Они  творили  свою 

кровавую  работу,  самоув-Ьренно  и  дерзко,  не  боясь  челов-Ьческаго,  а  т'Ьмъ  бол-Ье  Бо- 
жескаго  правосуд1я.  Если  бы  имъ  почудилось,  что  въ  сестрахъ  таится  хоть  что-нибудь 
опасное  для  нихъ,  расправа  была-бы  коротка.    Но  сестры  были  осторожны. 

А  все-таки  одна  сестра,  Мартынова,  была  разстр-бляна.  Ее  заподозрили  въ  сношенхяхъ 
съ  Добрарм1ей.    Арестовали,  потомъ  выпустили.    Опять  взяли  и  разстр-Бляли. 

Опасность  постоянно  угрожала  сестрамъ. 

Какъ  то  разъ  сестра  ночевала  въ  Концентращонномъ  Лагер-Ь  и  слышала,  какъ  ко- 
мендантъ, проходя  подъ  окнами,  сказалъ: 

—  Сестру  такую-то  придется  арестовать.  — 
Ей  стало  страшно.  Лучше,  ч-Ьмъ  кто-нибудь  знали  сестры,  что  такое  власть  Чрезвы- 

чаекъ. 

Когда  рано  утромъ  къ  ней  постучали,  она  была  ув'Ьрена,  что  пришелъ  конецъ. 
—  Сестра,  идите  на  кухню,  на  счетъ  об-Ьда,  —  раздался  голосъ. 
Она  вскочила.    Значитъ,  опасность  миновала. 

Он-Ь  все  время  шли,  какъ  по  лезв1ю  ножа.  Подъ  конецъ,  когда  началась  эвакуащя, 
коменданты  откровенно  говорили  имъ: 

—  Мы  увеземъ  васъ  съ  собой.  Васъ  нельзя  оставить.  Вы  слишкомъ  много  знаете. 
Часть  насъ  останется  въ  Кхев-Ь  будемъ  вести  конспиративную  работу  противъ  Деникина. 
Вы  почти  всЬхъ  насъ  знаете  въ  лицо.  Васъ  надо  или  увезти,  пли  отправить  въ  Штабъ 

Духонина.* 
Сестры  были  такъ  поглопцены  своей  заботой  о  заключенныхъ,  что  сознан1е  собствен- 
ной физической  опасности  отходило  на  второй  планъ. 

Несравненно  трудн-Ье  было  преодол'Ьвать  моральное  отвраш;ен1е  къ  большевистскимъ 
чиновникамъ,   съ  которыми  приходилось  все  время  пм-Ьть  д-Ьло. 

Тяжело  было  пересиливать  въ  себ-Ь  непрестанную  муку  состраданья. 
«Я  не  знала  раньше,  что  можно,  не  говоря,  понимать.  Мы  вид-Бли,  чувствовали 

всЬ  ихъ  мысли,  —  писала  одна  изъ  сестеръ  въ  письм'Ь  къ  роднымъ.  —  Передъ  нами  от- 
крылось безконечное  количество  душъ  челов'Ьческихъ.  Столько  глазъ  смотр-Ьдо  мн-Ь 

въ  душу,  столькимъ  я  заглянула  далеко,  далеко  въ  то,  что  таится  въ  глубин-Ь  челов-Ьчес- 
каго существа,  въ  его  святое  святыхъ.  Столько  ихъ  прошло  передо  мной,  что  до  сихъ 

поръ  трудно  опомниться,  а  т'Ьмъ  бол-Ье  —  забыть.  Тотъ,  кто  хоть  разъ  смотр-Ьлъ  въ  глаза 
уходящнхъ  изъ  жизни,  хоть  разъ  читалъ  въ  нихъ  эту  безконечную  тоску  по  тому,  что 
зовется  жизнью,  тотъ  врядъ  ли  забудетъ  ихъ.     Таинство  смерти  вырвалось  въ  таинство 

*    На  большевистскомъ  жаргон-Ь  это  значитъ  —  убить. 
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жизни,  сокрушая,  уничтожая,  п  точно  насм-Ьхаясь.  Эти  замученные  пзстрадавш1еся  люди 
проходятъ  передо  мной,  какъ  т-Ьни.  Вокругъ  насъ  была  бездна  горя,  море  крови,  толпы измученныхъ  людей  и  тутъ  же  рядомъ  пьяный  разгулъ,  орг1п  п  пиры  сотруднпковъ  ро- ковой Чека. 

Жить  въ  этомъ  кошмар-Ь,  впд-Ьть  все  это  п  то  трудно  было  оставаться  здоровымъ. А  для  сотрудниковъ  Ч.  К.  это  невозможно.  Когда  передо  мной  встаютъ  образы  Авдохина, 
Терехова,  Асмолова,  Никифорова,  —  комендантовъ  В.  У.  Ч.  К.  Угарова,  Абнавера  и 
Гзтца  пзъ  Губчека,  то  в-Ьдь  это  все  совершенно  ненормальные  люди,  садисты,  кокаинисты, 
почти  утерявшхе  облпкъ  челов-ЬческШ». 

III.  Система  запугиван1я. 

Какъ  и  во  всякомъ  чпновничьемъ  учрежден1и,  а  большевики-коммунисты  прежде 
всего,  конечно,  чиновники,  —  среди  сотруднпковъ  Чрезвычайки  есть  генералы,  есть  и 
мелкая  сошка,  есть  простые  исполнители  и  есть  руководители.  Есть  и  изобр'Ьтатели, 
вносящ1е  въ  свою  работу  фантаз1ю  и  даже  страсть. 

Огромное  большинство  сл-Ьдователей,  комендантовъ  и  другихъ  сотрудниковъ  Ч.  }к. 
состояло  изъ  людей  малообразованньгхъ,  часто  почти  неграмотныхъ. 

Интеллигентные  люди  являлись  исключешемъ.  Грубость  и  жестокость  были  совер- 
шенно необходимыми  качествами,  и  въ  этотъ  отношен1и  никакихъ  исключен1Й  не  допус- 

калось. Всякая  снисходительность,  а  т-Ьмъ  бол^Ье,  мягкость  къ  заключеннымъ  строго 
пресл-Ьдовалась  и  могла  подвести  сотрудниковъ  подъ  салпля  строг1я  кары,  вплоть  до 
разстр-Ьла. 

Въ  Особомъ  Отд'Ьл'Ь  былъ  комендантъ  Ренковск1й.  По  виду  это  былъ  челов'Ькъ  ин- 
теллигентный. Какъ-то  разъ  сестра  вошла  къ  нему  въ  кабпнетъ.  Онъ  сид-Ьлъ,  закрывъ 

лицо  руками. 
«Я  больше  не  могу,  слишкомъ  тяжело». 
Черезъ  день  сестра  увидала  его  среди  заключенныхъ  и  сказала  ему    , 

—  Заключенные  будутъ  жал-Ьть,  что  Вы  больше  не  комендантъ.  — 
«Потому-то  я  зд-Ьсь  и  сижу». 
Позже  онъ  уб-Ьжалъ  изъ-подъ  ареста. 
Большинство  сотрудниковъ  носило  чуж1я  фамилии.  Евреи  обыкновенно  выбирали 

русск1я  пмена.  Добраться  до  прошлаго  этихъ  людей,  понять,  к-Ьмъ  они  были  раньше  — 
не  легко.  Про  нихъ  ходили  различный  легенды.  Разсказывали  про  ихъ  уголовное  про- 

шлое, про  службу  въ  царской  полищи. 

ПредсЬдателемъ  В.  У.  Ч.  К.  былъ  Лацисъ,  свир-Ьиый,  не  знавшей  пощады  латышъ, 
Ч-Ьмъ  онъ  раньше  занимался  неизв'Ьстно.  Онъ  былъ  не  простымъ  палачемъ,  а  тсоретикомъ 
и  идеологомъ  большевистской  инквизищи.  За  его  подписью  въ  К1евскихъ  Сов-Ьтскихъ 
Изв-Ьстхяхъ  печатались  статьи,  доказывавш1я  право  коммунпстовъ  безпощадно  истреблять 
своихъ  враговъ.  По  вн-Ьшности  Лацисъ  былъ  благообразный,  воспитанный  челов'Ькъ  и 
производилъ  онъ  свою  свир-Ьпую  работу  съ  латышской  систематичностью.  Позже  ему 
на  помощь  пр1'Ьхалъ  другой  латышъ  Петерсъ. 

Сотрудниками  Ч.  К.  чаще  всего  были  очень  молодые  люди.  Они  любили  франтить. 

Денегъ  у  нихъ  было  много,  такъ  какъ  обыски,  аресты  и  разстр-Ьлы  всегда  сопровожда- 
лись захватомъ  добычи.  При  Ч.  К.  были  особые  склады,  которые  назывались  храни- 

лищами. Туда  клались  вещи,  захваченный  при  реквизищяхъ  и  арестахъ.  Далеко  не 
всЬ  вещи  попадали  въ  склады,  такъ  какъ  часть  наибол-Ье  ц-Ьнпой  добычи  сразу  расхо- 

дилась по  карманамъ  коммунпстовъ.  Являясь  въ  домъ,  гд-Ь  жилъ  иам-Ьченпый  ими  коптръ- 
револющонеръ,  коммунисты  обыкновенно  интересовались  не  столько  бумагами,  письмами 

и  тому  подобными  интеллектуальными  доказательствами  вреднаго  образа  мыслей  за- 
подозр-Ьнныхъ  ими  людей,  сколько  ихъ  деньгами,  ложками,  кольцами,  шубами,  сапо- 

гами и  т.  д.  Вещи,  такимъ  образомъ  отобранный,  почти  никогда  не  возвращались  вла 

д-Ьльцамъ.  Это  была  военная  добыча,  которую  поб-Ьдители  отъ  времени  до  времени  д-Ьлили 
между  собой,  хотя  въ  декретахъ  значилось,  что  все  отобранное  отъ  буржуевъ  прннадлежитъ 
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народу.  Съ  особымъ  цинизмомъ  производилась  д-блежка  вещей  разстр-Ьлянныхъ  и 
убитыхъ  людей.  Передъ  казнью  пхъ  заставляли  разд-ёться,  чтобы  сберечь  платье  и 
сапоги.  Ночью  убьютъ,  а  на  утро  комендантъ-палачъ  уже  щеголяетъ  въ  обновкъ,  ото- 

бранной наканун-Ь  отъ  назнениаго.  По  этпмъ  обновкамъ  остальные  заключенные  до- 
гадывались объ  участи  псчезнувшихъ  товарищей.  Одинъ  изъ  помощниковъ  коменданта 

В.  У.  Ч.  К.  Иванъ  Пвановнчъ  Парапутцъ  очень  важно  щеголялъ  въ  шинели  на  формен- 
ной красной  подкладк-Ь,  принадлежавшей  Генералу  Медеру,  котораго  онъ  убилъ.  Бы- 

вало и  такъ,  что  убьютъ,  а  потомъ  пдутъ  на  квартиру  убитаго  и  реквизируютъ  тамъ  все, 
что  понравится. 

Т-Ьмъ,  кого  вызывали  на  разстр^Ьлы,  всегда  приказывали: 
—  Возьмите  вещи  съ  собой. 

На  сл-Ьдуюшдй  день  шла  открытая  д-Ьлежка  вещей.  Не  р-Ьдко  и  ссорились.  Какъ-то 
сестра  пришла  въ  комнату  сл'Ьдователя  просить  о  перевод'Ь  въ  другое  пом'Ьщен1е  за- 
ключеннаго,  который  забол'Ьлъ. 

Сл-Ьдователи  пом-Ьщались  въ  частномъ  особняк-Ь;  одинъ  велъ  допросъ  въ  спальн-Ь. 
Другой  въ  сосЬдней  гостиной.  Об-Ь  комнаты  еще  хранили  сл-Ьды  прежней  нарядной 
уютности. 

МаленькШ,  черненьк1Й  сл'Ьдователь  Якубенко  сид-Ьдъ  за  столомъ,  какъ  всегда  раз- 
валившись въ  кресл-Ь.  Разваливаться  на  креслахъ,  стульяхъ,  диванахъ,  кроватяхъ 

считалось  у  сотрудниковъ  Чрезвычайки,  высшихъ  и  низшихъ,  необходимымъ  признакомъ 
своеобразнаго  щегольства. 

Передъ  развалившимся  Якубенко  сид-Ьлъ  священникъ,  котораго  онъ  допрашивалъ. 
Сестра  не  усп-Ьла  изложить  своей  просьбы,  какъ  изъ  сосЬдней  комнаты  раздался  голосъ 
другого  сл-Ьдователя,  Каана. 

«Товарищъ  Якубенко,  Вы  взяли  вчера  дв-Ь  пары  сапогъ,  а  Вамъ  полагалась  только 
одна.    Извольте-ка  вернуть». 

—  А  Вы,  товарищъ  Каанъ,  взяли  два  пиджака.    Верните.  — 
Началась  перебранка,  невольными  свид-Ьтелями  которой  были  сестра  и  священникъ. 

Быть  можетъ  священникъ  думалъ: 

«Пройдетъ  еще  н-Ьсколько  дней  и  уб1йцы  будутъ  метать  жребШ  о  рясахъ  моихъ». 
Сл'Ьдователь  Каанъ  былъ  латышъ.  Высок1й  челов-Ькъ  съ  холоднымъ  птичьимъ  лицомъ, 

онъ  славился  своей  жестокостью  на  допросахъ,  изощренньшъ  ум-Ьньемъ  выпытывать  по- 
казан1я.  Между  арестованными  ходили  даже  слухи,  что  онъ  самъ  разстр'Ьливалъ,  хотя 
это  и  не  лежало  на  обязанности  сл-Ьдователей.  Это  былъ  одинъ  изъ  т-Ьхъ  многочислен- 
ныхъ  сотрудниковъ  Чрезвычайки,  для  которыхъ  жестокость  и  изд-Ьвательство  были  на- 

ел ажден1емъ. 

Сестра  выждала  кокецъ  ихъ  спора  о  добыч-Ь  и  потомъ  изложила  свою  просьбу.  У 
заключеннаго  открылся  туберкулезъ.    Надо  было  перевести  его  въ  другое  пом-Ьщеше. 

Каанъ  слушалъ  ее  стоя,  небрежно  барабанилъ  по  столу  какой-то  мотивъ  и  высоко- 
М'Ьрно  усм-Ьхался. 

—  Что-жъ,  сестра,  можно  и  перевести.    Но  в'Ьдь  мы  все  равно  его  разстр-Ьляемъ. — 
«Это  ужъ  Ваше  д-Ьло.    Вы  требуете,  чтобы  мы  наблюдали  за  санитарными  условхями. 

Я  обязана  Вамъ  это  сказать». 

Она  отлично  понимала,  что  онъ  изд-Ьвается  надъ  ней,  но  все-таки  упрямо  добивалась 
хоть  мимолетнаго,  прощальнаго  улучшен1я  жизни  арестованныхъ. 

Сл-Ьдователи  и  разсл-Ьдовали  преступлен1я,  и  постановляли  приговоръ,  который 
коменданты  приводили  въ  исполненхе. 

Въ  руки  сл-Ьдователя  попадали  т-Ь,  кого  юридическая  наука  зоветъ  подсл-Ьдствен- 
ными,  люди,  преступленхе  которыхъ  ник-Ьмъ  и  нич-Ьмъ  не  было  ни  установлено,  ни  до- 

казано. Современное  правосуд1е  уже  давно  выработало  къ  подсл-Ьдственнымъ  особое 
правовое  отношен1е,  гарантирующее  имъ  возможность  защищаться  отъ  нссправедливыхъ 
обвинен1й  и  доказывать  свою  невинность. 

Обычно  тюремный  режимъ.прпм-Ьняемый  къ  по дсл-Ьдственныиъ,  мягче,  ч-Ьмъ  режимъ, 
прим-Ьняемый  къ  преступникамъ. 
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Коммунистическое  правосудхе,  если  только  можно  употреблять  это  слово  говоря  объ 
ихъ  судахъ  и  Чрезвычайк-Ь,  разрушивъ  старый  русскхй  судъ,  водворило  вм-Ьсто  него 
свир-Ьпую  расправу  дикарей  надъ  поб-Ьжденнымъ  врагомъ.  Камеру  сл-Ьдователя  они 
превратили  въ  заст-Ьнокъ,  откуда  замученный  обвиняемый  попадалъ  прямо  въ  руки палача,  часто  не  зная  даже  толкомъ  за  что  его  убивали. 

В-Ьдь  понятхе  контръ-революц1и  широкое.  Подъ  него  подходятъ  прежде  всего  за- 
говорщики противъ  сов-Ьтской  власти,  солдаты  (сотЬа1ап1з),  взятые  какъ  бы  съ  оруж1емъ 

въ  рукахъ.  Такихъ  меньше  всего  попадало  въ  Чрезвычайки.  Огромное  большинство 
арестованныхъ  было  виновно  просто  въ  томъ,  что  они  образованные  люди  или  принадле- 

жатъ  въ  буржуаз1и.  Офицеръ,  пом-Ьщинъ,  священникъ,  инженеръ,  юристъ,  учитель 
всегда  держались  коммунистами  подъ  подозр-Ьнхемъ.  Ихъ  арестовывали,  тащили  въ  казе- 
матъ,  а  тамъ  псходъ  опред'Ьлялся  не  образомъ  мыслей  арестованнаго,  не  его  активностью, 
а  прихотью  сотрудниковъ  Ч.  К.  .  .  .  Захотятъ  —  убьютъ,  захотятъ  —  выпустятъ.  Аре- 

стовывали иногда  ц-Ьлыя  семьи,  матерей  съ  грудными  д-Ьтьми.  Правда,  казнили  только 
матерей,  а  осирот-благо  ребенка  возвращали  роднымъ  и  гордились  этимъ,  какъ  проявле- 
н1емъ  коммунистической  гуманности. 

Нер-Ьдко  и  казнили  ц-Ьлыми  семьями.  Разстр-бляли  Стасика  съ  дочерью  и  ея  мужа 
Биманъ,  Пожаръ  (отца  и  сына),  Якубовскихъ  (отца  и  сына),  Пряниковыхъ  (отца  и  сына) 
и  т.  д.  .  .  . 

Бывало,  что  устраивали  повальныя  облавы,  охотясь  па  людей,  какъ  на  зайцсвъ. 

Ц'Ьлый  кварталъ  оц-Ьплялся  милнщей,  у  всЬхъ  прохожихъ  спрашивали  бумаги.  Т-Ьхъ, 
у  кого  были  сов-Ьтскхе  документы,  т.  е.  сов^Ьтскихъ  служащихъ,  отпускали.  Остальныхъ 
уводили  въ  тюрьмы,  иногда  по  н-Ьсколько  сотъ  челов'Ькъ  въ  одинъ  день.  Так1я  облавы 
бывали  и  въ  начал-Ь,  и  въ  конц-Ь  сов'Ьтской  власти.  Тюрьмы  сразу  переполнялись.  Въ 
нихъ  начиналась  паника,  такъ  какъ  это  переполнен1е  неизб-Ьжио  вело  къ  простому  спо- 

собу очистки  тюремъ  —  къ  усиленному  разстр-Ьлу.  Привозили  новую  парт1ю  и  сдавая 
ихъ  комендатур-Ь,  цинично  говорили: 

«Вотъ  списокъ.    Изъ  нихъ  мало,  кто  уйдетъ». 
Къ  сестрамъ  привыкли  и  подобные  разговоры  не  стЬсняясь  вели  при  нихъ. 

Впрочемъ,  заключенныхъ  еще  меньше  ст'Ьснялись,  в-Ьри-Ье  еще  меньше  щадили. 
Жестокость,  мучительство  и  изд-Ьвательство,  возведенныя  въ  систему,  были  въ  рукахъ 

сл-Ьдователей  главнымъ  оруд1емъ  судебнаго  сл-Ьдстохн.  Они  держали  заключенныхъ  вь 
непрерывномъ  ожидан1и  мученШ  и  смерти. 

—  Среди  заключенныхъ,  которыхъ  я  вид-Ьла,  —  говорила  мн-Ь  сестра,  —  не  бы.чо 
ни  вырванныхъ  ногтей,  ни  погонъ,  прнбитыхъ  къ  плечамъ,  ни  содранной  кожи,  ни  людей, 
ошпаренныхъ  кипяткомъ.    Но  вся  ихъ  жизнь  была  одной  сплошной  пыткой. 

Физическ1я  условия  были  тяжелыя.  Скученность,  грязь,  отсутств1е  воздуха  п  св-Ьта. 
Не  было  кроватей.  Почти  не  было  прогулокъ.  Пища  была  скудная,  суровая,  непривыч- 

ная, особенно  для  стариковъ  и  д-Ьтей.  Но  со  всЬмъ  этимъ  можно  было  бы  мириться,  если 
бы  не  угнетающее  кошмарное  сознан1е  своей  обреченности  и  полной  беззащитности.  Не- 

образованные, грубые,  озв'Ьр'Ьвшхе  сотрудники  Ч.  К.  другъ  передъ  другомъ  щеголяли 
своей  жестокостью.  Они  были  прежде  всего  чиновники,  для  которыхъ  было  выгодно 

угодить  начальству.  Они  отлично  знали,  что  сов-Ьтская  власть  жестокость  одобряетъ, 
поощряетъ,  вм-Ьпяетъ  въ  обязанность,  а  всякую  снисходительность  къ  заключеннымъ 
безпощадно  караетъ. 

Потому  номмунистическхе  судьи  и  тюремщики  подвергали  людей,  попавшихъ  подъ 
власть  Ч.  К.  систематическому  и  непрерывному  террору.  Запугиваиье  было  способомъ 
вырвать  признанье.  Но  помимо  этого,  оно  доставляло  наслажденхе  сотрудиикамъ  Ч.  К., 

удовлетворяло  ихъ  низменнымъ,  мстительнымъ,  злобнымъ  инстинктамъ.  Сами  принадлс- 
жащ1е  къ  подонкамъ  общества,  они  т^Ьшились  т-Ьмъ,  что  могли  до-сыта  упиться  уииже- 

н1емъ  и  страдан1емъ  людей,  которые  еще  недавно  были  выше  ихъ.  Богатство  и  соц1альиоо 

положенхе  было  уже  давно  отнято  большевистской  властью  отъ  представителей  буржуап1и. 
У  нихъ  оставалось  только  неотъемлемое  превосходство  образования  и  культуры,  который 

приводятъ  разбушевавшуюся  чернь  въ  ярость.    Краснымъ  палачамъ  хотелось  растоптать, 
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унизить,  оплевать,  замучить  свои  жертвы,  сломить  ихъ  гордость  и  сознан1е  челов'Ьческаго 
достоинства. 

Какъ  только  челов-Ькъ  попада.лъ  во  власть  Ч.  К.,  онъ  терялъ  всЬ  челов'Ьческхя  права, 
становился  вещью,  рабомъ,  скотиной. 

Съ  перваго  же  допроса  начинался  крикъ.  Сл'Ьдователи  не  разговаривали  обыкно- 
веннымъ  голосомъ,  а  кричали  на  заключенныхъ,  стараясь  не  только  сбить,  но  сразу  оше- 

ломить, запугать  ихъ.  Вокругъ  Ч,  К.  ходили  страшные  слухи  п  шопоты.  Но  никто  точно 

не  зналъ,  что  тамъ  творится.  Попадая  въ  Ч.  К.  нельзя  было  не  в'Ьрить,  когда  грозили 
пытками,  разстр'Ьлами,  грозили  круговой  порукой  близкихъ.  Если  угрозъ  было  не- 

достаточно, то  начинались  жестоте,  сопровождавш1еся  изд-Ьвательствами,  побои.  Ни 
возрастъ,  ни  полъ  не  ограждали  отъ  нихъ. 

Четырнадцати л-Ьтнюю  дочь  артистки  Е.  К.  ЧаVтЬевой  жестоко  избили  на  глазахъ 
матери,  чтобы  добиться  бол-Ье  откровенныхъ  показан1й  и  отъ  дочери,  и  отъ  матери.  Об-Ь 
он-Ь  были  привлечены  по  Д'Ьлу  Солнцева,  котораго  совершенно  бездоказательно  обвиняли 
въ  заговор-Ь  протпвъ  сов-Ьтской  власти. 

Въ  другой  разъ  с.тЬдователь  пзбилъ  бО-л-Ьтнюю  Воровскую,  въ  присутств1п  ея  дочери, 
тоже  арестованной.  Потерявшая  голову  старуха,  подъ  вл1ян1емъ  побоевъ,  со  всЬмъ  соглаша- 

лась, во  всемъ  признавалась,  хотя  на  самомъ  д-Ьл'Ь  ни  о  какихъ  заговорахъ  ничего  не  знала* 
Сотрудники  Ч.  К.  любили  заставлять  близкихъ,  жену,  мать,  отца,  мужа  смотр-бть 

на  страданья  дорогихъ  пмъ  людех"!.  Имъ  нужно  было  ослабить,  обезсплить  волю  жертвы, 
а  это  былъ  одинъ  пзъ  в'Ьрныхъ  пр1емовъ. 

Часто  они  заявляли: 

«Вы  приговорены  къ  смерти,  но  если  скажете,  гд-Ь  тако1"1-то,  мы  помилуемъ  Васъ». 
Потомъ  все-таки  разстр-Ёливали. 
Или  говорили: 

«Выдайте  намъ  столько-то  контръ-револющонеровъ  и  мы  освободимъ  васъ.» 
Офицеру,  Серг-Ью  Никольскому,  предложили  указать  чей-то  адресъ.  Когда  онъ 

отказался,  красные  пошли  на  домъ  къ  его  отцу  и  матери  п  заявили: 
«Выдайте  такихъ-то,  и  вашъ  сынъ  будетъ  свободенъ». 
Старики  Никольск1е  выдержали  этотъ,  поистин-Ь  дьявольск1й  соблазнъ  п  никакихъ 

св-Ьд-Ьнхй  не  дали. 
Сынъ  ихъ  былъ  убитъ. 
Сажали  арестованныхъ  въ  темный  погребъ.  Оконъ  не  было.  На  полу  стояла  вода. 

Такъ  какъ  сЬсть  было  не  на  что,  то  приходилось  ложиться  прямо  въ  воду.  Сестр-Ь  раз- 
р-Ьшалось  входить  туда,  носить  -Ьду  заключеннымъ,  даже  спрашивать,  н'Ьтъ-.ли  больныхъ? 
Она  съ  трудомъ  получила  разр-Ьшеше  опустить  въ  погребъ  яш;икъ,  чтобы  заключенные 
по  очереди  могли  сид-Ьть  на  немъ. 

Былъ  еп];е  стЬнной  шкафъ,  зам-ЬнявшШ  карцеръ.  Въ  этомъ  шкафу  можно  было  только 
сид-Ьть  скорчившись. 

—  Я  и  т-Ьмъ,  кто  спд-Ьлъ  въ  шкафу,  носила  "Ьду,  ходила  къ  коменданту  по  поводу 
санитарнаго  осмотра,  —  съ  горькой  прошей  подчеркнула  сестра. 

Разъ  она  нашла  въ  шкафу  троихъ,  старика,  его  дочь  и  ея  мужа-офицера.  Они  всЬ 
были  сильно  избиты.    Вечеромъ  всЬхъ  троихъ  разстр'Ьляли. 

Часто  производились,  такъ-называемые,  прим'Ьрные  разстр-Ьлы,  когда  заключеннаго 
отводили  въ  подвалъ,  гд-Ь  происходили  убШства,  разд-Ьвали,  готовили  къ  казни,  на  его 
глазахъ  разстр-Бливалп  другихъ,  зат-Ьмъ  заставляли  ложиться  и  н-Ьсколько  разъ  стр'ЬV^яли 
около  его  головы,  по  мимо.    Потомъ  раздавался  хохотъ  и  приказъ: 

—  Вставай,  од-Ьзайся.  — 
Несчастный  вставалъ,  какъ  пьяный,  уже  переставая  различать  грань  между  жизнью  и 

смертью. 

Тамъ,  гд-Ь  властвовали  кровавые  обычаи  Ч.  К.,  этой  грани  вообще  не  было. 
Каждый  каждую  минуту  ждалъ  смерти.  Старые  и  молодые,  сильные  и  слабые,  бо- 

ровшееся и  пассивные,  —  всЬ  равно  были  брошены  на  край  пропасти,  всЬ  сознавали  свою 
обреченность. 
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Въ  одной  изъ  камеръ,  посл-Ь  особо  свнр-Ьпыхъ  допросовъ,  заключенные  вдрутъ  по- 
няли, что  они  вс-Ь  осуя:дены.  Начался  плачъ.  Съ  к-Ьмъ-то  сд1Ьлалась  истерика,  другой 

бился  въ  судорогахъ,  третхй  громко  бредилъ.  Вошла  сестра.  Старикъ  Генералъ  бро- сился къ  ней. 

«Сестра,  я  бывалъ  въ  сражешяхъ.  Я  отступалъ.  Я  знаю,  что  такое  война.  Но  ни- 
чего подобнаго  никогда  въ  жизни  я  не  видалъ  и  не  испыталъ». 

Въ  тюрьм-Ь  быстро  кр-Ьпло  глубокое  чувство  общности,  товарищества.  Оно  поддер- 
живало, придавало  силы  переносить  мучешя,  но  въ  то  же  время  углубляло  ихъ,  заставляло 

каждаго  переживать  страданья  всЬхъ. 

Нервы  были  напряжены,  натянуты.  Каждый  вид-Ьлъ,  понималъ,  воспринималъ 
настроен1е  другнхъ,  переживалъ  столько  смертей  и  ужасовъ,  сколько  было  у  него  това- 

рищей. А  такъ  какъ  смерть  неотступно  стучалась  въ  ст-Ьны  камеръ,  то  не  было  у  этихъ 
несчастныхъ  ни  одного  мгновен1я  покоя,  ув'Ьренности  въ  сл-Ьдующемъ  дн-Ь. 

Страдан1я  такъ  утончили  ихъ  восприимчивость,  что  молча,  безъ  словъ,  понимали 
они  другъ  друга. 

—  Даже  я,  не  глядя,  не  разговаривая  съ  заключенными,  могла  читать  ихъ  мысли, 
—  говорила  сестра.  —  Мн-Ь  ничего  не  угрожало  и  все-таки  эта  открытость  чужой  смертной 
тоски  все  время  была  во  мн-Ь.  Что  же  испытывали  заключенные,  изъ  которыхъ  каждый 
считалъ  себя  приговореннымъ.  — 

Сознанхе  своей  обреченности  и  полной  беззащитности  было  у  всЬхъ,  переступившихъ 
порогъ  Ч.  К.,  хотя  часть  ихъ  осталась  въ  живыхъ. 

Сестры  считаютъ,  что  всего  разстр'Ьляно  было  съ  февраля  по  августъ  около  3000  че- 
лов-Ькъ.  Но  врядъ-ли  даже  самъ  Лацнсъ  точно  знаетъ,  сколькихъ  отправилъ  онъ  на 
смерть.  У  Ч.  К.  было  много  учреждешй  и  каждое  им-Ьло  право  убивать.  По  всему  К1еву 
были  разбросаны  дома,  гд-Ь  въ  подвалахъ,  въ  гаражахъ,  въ  саду,  подъ  открытымъ  небомъ 
людей  беззащитныхъ,  безоружныхъ  убивали,  какъ  скотину. 

Полныхъ  списковъ  никогда  не  печатали.  Имена  н-Ькоторыхъ  разстр'Ьлянныхъ  при- 
водились на  странпцахъ  «Шевскихъ  Изв-Ьст^й  Сов^Ьта  крестьянскихъ  и  рабочихъ  депу- 

татовъ».  Обыкновенно  съ  краткой  характеристикой:  —  бандитъ,  контръ-револющонеръ, 
не  признавалъ  сов-Ьтскую  власть.  Сестрамъ,  работавшимъ  въ  Ч.  К.  было  строго  запре- 

щено давать  роднымъ  как1я-нибудь  св-Ьд-Ьн^я  или  справки.  Да  он"Ь  и  сами  не  всегда 
знали,  убитъ  ли  заключенный  или  д-Ьйствительно  переведенъ  куда-нибудь. 

Наряду  съ  поразительной  жестокостью  сотрудники  Ч.  К.,  проявляли  такую  же  по- 
разительную лживость.  Въ  своей  компанхи  передъ  заключенными  и  передъ  сестрами 

они  бравировали,  хвастались,  подробно  разсказывалп,  какъ  отправляли  въ  штабъ  Ду- 
хонина.* Но  когда  приходили  родственники  за  справками,  они  никогда  не  говорили 

правду.  Заключенный  уже  разстр-Ьлянъ,  а  комендантъ,  иногда  тотъ,  который  собственно- 
ручно убилъ  его,  ув-Ьряетъ  родныхъ,  что  онъ  отправленъ  въ  Москву,  въ  Концентращон- 

ный  Лагерь,  въ  тюрьму. 

—  Идите  скор-Ьй  домой,  в-Ьдь  онъ  уже  свободенъ.  — 
А  самъ  отлично  знаетъ,  что  тотъ,  о  комъ  онъ  говоритъ,  уже  зарытъ  въ  землю. 

Въ  Пересыльной  тюрьм-Ь  долженъ  былъ  открыться  Концентращонный  Лагерь.  Онъ 
еще  не  былъ  устроенъ,  еще  никого  не  было  въ  тюрьм-Ь,  а  уже  у  запертыхъ  воротъ  стоялъ 
ц-Ьлый  хвостъ  родственниковъ.  Ихъ  ув-Ьрили,  что  ихъ  близк1е  въ  лагеряхъ,  хотя  на 
самомъ  д-Ьл^Ь  они  уже  были  убиты. 

Не  было  никакой  м-Ьрки  для  опред-Ьленая  состава  преступлен^,  никакой  нормы. 
Каждый  заключенный  могъ  быть  убитъ,  а  могъ  и  спастись.  Полная  неопред-Ьленность 
создавала  мучительную  сумятицу  въ  душ-Ь,  когда  надежда  и  отчаян1е  свиваются  въ  одинъ 
клубокъ.  Сотрудники  Ч.  К.  поддерживали  это  лихорадочное,  паническое  душевное 
состоян1е  какъ  въ  своихъ  жертвахъ,  такъ  и  въ  и.чъ  близкихъ.  Это  былъ  одинъ  изъ  самыхъ 
утонченныхъ  видовъ  изд-Ьвательствъ. 

*    Генералъ  Духоиинъ,  ГлавнокомандующШ  русской  аршей,  былъ  зв-Ьрски  убитъ 
большевиками  въ  ноябр-Ь  1917  года. 
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IV.  Типы  палачей. 

Одинъ  изъ  старшихъ  сл'Ьдователей,  еврей  1оффе,  какъ-то  сказалъ  сестр'Ь: 
*Охъ,  тяжело  мн-Ь,  сестра». 
—  Да,  не  легко  все  это  вкд-Ьть,  —  сдержанно  отв'Ьтила  она. 
«Вамъ  не  легко,  сестра,  а  каково  мн-Ь?  Вы  в-Ьдь  не  касаетесь  этихъ  ранъ,  а  мн-Ь  при- 

ходится своими  руками  л'Ьзть  имъ  въ  душу,  касаться  этихъ  ранъ». 
При  этомъ  1оффе  сд'Ьлалъ  хищный  жестъ  рукой,  точно  птица,  впускающая  когти 

въ  чье-то  сердце,  и  на  лиц-Ь  его  промелькнуло  выраженхе  жестокаго  сладостраст1я,  ко- 
торое въ  этихъ  адскихъ  подземельяхъ  не  разъ  вызывало  въ  сестрахъ  содроган1е. 

Разные  люди  были  среди  сотрудниковъ  Ч.  К.,  но  у  всЬхъ  скоро  вырабатывались  об- 
щ1я  страшныя  черты. 

Комендантъ  Никнфоровъ.  ХуденькШ,  смазливеньк1й  блоидинчикъ,  мало  интелли- 
гентный. Въ  начал'Ь  держалъ  себя  сдержанно,  почти  мягко.  Первое  время  самъ  не  разстр-Ь- 

ливалъ.  Потомъ  вдругъ  началъ  франтить.  Это  было  для  сестеръ  первымъ,  явнымъ  до- 
казательствомъ,  что  руки  у  коменданта  уже  въ  крови.  Значитъ,  дана  ему  добыча  въ 
уплату  за  палачество. 

И  другое  еще  сд'Ьлали  он'Ь  наблюден1е  на  своемъ  крестномъ  пути: 
«Я  не  ручаюсь,  что  это  правильно.  Можетъ  быть,  это  намъ  такъ  чудилось, — сдержанно 

объясняла  сестра.  —  Но  когда  тотъ  или  иной  начиналъ  разстр-Ьдивать,  это  сразу  накла- 
дывало печать,  я  всегда  знала  .  .  .  Появлялась  какая-то  тяжесть  во  взгляд-Ь.  Они  не 

смотр-бли  больше  намъ  въ  глаза,  а  куда-то  мимо,  въ  пространство.  А  когда  случайно 
поймаемъ  его  взглядъ  въ  немъ  сквозитъ  сосредоточенная  жестокость». 

Ч-Ьмъ  больше  челов-Ькъ  убивалъ,  т-Ьмъ  больше  пьян-Ьлъ  отъ  крови,  какъ  отъ  вина. 
Подымались  темныя  волны  садизма.  Челов'Ьческое  аам-Ьнялось  зв-Ьринымъ.  Только  людей 
способныхъ  поддаваться  озв-Ьр'Ьнхю,  возводила  Ч.  К.  въ  высокхй  и  прибыльный  санъ 
постоянныхъ  сотрудниковъ. 

Разстр-блы  поручались  и  караульнымъ,  когда  работы  бывало  слишкомъ  много,  но 
караульныхъ  приходилось  къ  этому  пр1учать.  Вначал-Ь  они  иногда  отказывались.  Ихъ 
принуждали,  поили  спиртомъ,  соблазняли  добычей,  разд-Ьломъ  имущества  казненныхъ. 
Н-Ькоторые,  все-таки,  упирались. 

Приб-Ьжалъ  разъ  къ  сестр'Ь  караульный,  почти  мальчикъ  —  еврей.  Весь  содрогаясь 
отъ  отвращения,  онъ  заяви лъ,  что  не  пойдетъ  разстр-Ьливать.    И  не  пошелъ. 

Равнодушн-Ье  всего  исполняли  приговоръ  латыши.  Больше  всего  волновались  и 
страдали  кубанцы.    Но  все-таки  отказываться  не  хватало  у  нихъ  духу. 

Караульные  см-Ьнялись.  Ихъ  не  спещализировали  на  разстр'Ьлахъ.  Только  комен- 
датура неизм'Ьнно,  изъ  ночи  въ  ночь,  творила  свое  страшное  д^ло. 

Былъ  въ  В.  У.  Ч.  К.  помощникъ  коменданта,  Тереховъ.  Кто  онъ  былъ —  неизв-Ьстно, 
говорили,  что  уголовный.  Вначал-Ь  этотъ  высошй,  стройный,  красивый  молодой  челов'Ькъ 
былъ  главнымъ  палачомъ.  Когда  изящный  и  спокойный,  въ  безукоризненно  сшитомъ 

офицерскомъ  френч-Ь,  онъ  шелъ  по  корридору,  заключенные  съ  тоской  прислушивались 
къ  мелодичному  звону  его  серебряныхъ  шпоръ.  Они  знали,  что  пришелъ  онъ  не  даромъ, 
что  выхоленная  рука  съ  дорогими  кольцами  скоро  привычнымъ  жестомъ,  поднесетъ 
револьверъ  къ  затылку  одного  изъ  нихъ. 

Въ  Концентрац1онномъ  Лагер-Ь  содержался  какой-то  захудалый  галичанинъ,  котораго 
большевики  обвиняли  въ  томъ,  что  онъ  петлюровецъ.  Его  почему-то  заподозрили  въ 
нам-бренш  б-Ьжать. 

И  вотъ,  среди  б-Ьла  дня  въ'Ьхалъ  во  дворъ  тюрьмы  автомобиль.  Несчастнаго  галича- 
нина вывели  на  середину  двора.    Тереховъ  ему  крикнулъ: 

«Стой». 

Галичанинъ  повернулся  къ  сестр'Ь,  точно  хот'Ьлъ  ей  что-то  сказать.  Раздался  вы- 
стр-Ьлъ.  Разъ,  два  .  .  .  Галичанинъ  упалъ.  Тотъ  же  выстр-Ьлъ  могъ  ранить  не  только 
заключенныхъ,  но  и  каменьщиковъ,  работающихъ  во   двор-Ь. 
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Трупъ  остался  лежать  во  двор-Ь.  Комендантъ  лагеря,  Сорокпнъ,  посл-Ь  такихъ  исторШ 
особенно  любилъ  разговаривать  съ  сестрой.  Не  то  хот-Ьлъ  себя  подбодрить,  не  то  хва- 

стался. А  можетъ  быть,  просто  любовался  впечатл-Ьнгемъ.  Пришелъ  онъ  къ  ней  и  на 
этотъ  разъ. 

«Это  мы  для  прим-Ьра»,  сказалъ  онъ. 
—  А  вы  ув-Ьрены,  что  онъ  хот-Ьлъ  б-Ьжать?  спросила  сестра. 
Сорокинъ  засм-Ьялся. 
«Это  не  важно,  это  все  равно». 

Пришелъ  къ  сестр-Ь  и  уб1йца,  Тереховъ,  но  не  для  того,  чтобы  съ  ней  болтать,  а  для 
того,  чтобы  попросить  у  нея  кокаина. 

Какъ  и  большинство  сотрудниковъ  Ч.  К.,  Тереховъ  не  могъ  жить  безъ  ко- 
каина. 

Кокаинистомъ  былъ  и  комендантъ  Михайловъ.  Тоже  молодой,  стройный,  съ  уси- 

ками, холеный  и  франтоватый.  Од'Ьтый  по  мод-Ь  наряднаго  краснаго  офицера.  На  груди 
у  него  красовалась  красная  зв-Ьзда  п  друг1е  знаки  отличхя  сов-Ьтской  армш.  Все  отлич- 

ной ювелирной  работы. 

Михайловъ  былъ  комендантомъ  Губернской  Ч.  К.,  которая  пом-Ьщзлась  въ  Генералъ- 
Губернаторскомъ  дом-Ь.  Въ  лунныя,  ясныя,  л-Ьтихн  ночи  онъ  выгонялъ  арестованныхъ 
голыми  въ  садъ  и  съ  револьверомъ  въ  рукахъ  охотился  за  ними. 

Попадались  среди  комендантовъ  иногда  и  так1е,  въ  которыхъ  какъ  будто  двоилось 

чувство.  Было  въ  нихъ  смутное  желан1е  быть  бод-Ье  челов-Ьчными,  но  страхъ  передъ 
начальствомъ  заставлялъ  преодол-Ьвать  это  чувство.  Къ  числу  такихъ  принад>1ежалъ 
помощникъ  коменданта  В.  У.  Ч.  К.,  Р1звощиковъ.  Молодой  еврей,  служившхй  маль- 
чикомъ  въ  одномъ  изъ  кпнематографовъ  въ  Чернигов-Ь,  онъ  всегда  находился  въ  состоян1и 
нервнаго  волненхя.  По  природ-Ь  мягкот-блый,  быть  можетъ  даже  сентиментальный,  этотъ 
мальчикъ,  в-Ьроятно  движимый  чувствомъ  жадности,  взялся  за  ремесло  тюремщика  и 
палача. 

Порой  трясся  отъ  страха,  а  все-таки  убивалъ.  Потомъ  получалъ  золотые  часы,  или 
новый  костюмъ,  или  другую  какую-нибудь  добычу  и  былъ  доволенъ.  Этому  мальчику 
И8ъ  кинематографа  поручили  судьбу  29   юристовъ.     Почти  всЬ  были  убиты  пмъ. 

Вм-Ьст-Ь  съ  евреемъ  Извощиковымъ  служилъ  во  В.  У.  Ч.  К.  другой  помощникъ  ко- 
менданта   АСМОЛОВЪ,    руССК1Й.      Это    былъ   ВЫСОКШ    МатрОСЪ   съ    брИТЫМЪ   ЛИЦОМЪ,    П0Х0Ж1Й 

на  англичанина,  Од'Ьтый  то  въ  щегольскую  матроску  и  рубаху,  то  въ  штатское  тоже 
щегольское.  Всегда  спокойный,  онъ  творилъ  свое  д-Ьло  съ  холодной  ув-Ьренностью.  Эта 
ув-бренность  красныхъ  палачей,  отсутств1е  въ  нихъ  даже  т-Ьни  нравственнаго  отвращен1я 
къ  преступлен1ю  больше  всего  терроризировала  заключенныхъ. 

Его  родной  братъ,  Асмоловъ,  попалъ  въ  Особый  Отд-Ьлъ,  какъ  заключенный.  Живой, 
всегда  веселый,  ко  всЬмъ  внимательный  и  ласковый,  арестантъ  Асмоловъ  былъ  любим- 
цемъ  тюрьмы,  которая  ц-Ьнила  въ  немъ  прирожденное  благородство. 

Онъ  всегда  былъ  ч-Ьмъ-нибудь  занятъ,  плелъ  как1я-то  колечки,  раздавалъ  ихъ  свопмъ 
товарищамъ.  Танцовалъ,  п-Ьлъ.  Въ  самыя  тяжелый  минуты  ум-Ьлъ  поддержать,  под- 

бодрить, даже  примирить  осужденныхъ  со  смертью. 

Онъ  былъ  большевикъ.  Сестра  такъ  и  не  поняла,  въ  чемъ  его  обвиняла  сов-Ьтская власть . 

Разъ  сестра  его  спросила: 
—  Неужели  вашъ  братъ  не  могъ  похлопотать  за  васъ?  .  .  . 
Молодой  челов-Ькъ  вздрогнулъ,  выпрямился  и  съ  негодован1емъ  сказалъ: 
—  Съ  братомъ  у  меня  н'Ьтъ  ничего  общаго.    Онъ  палачъ.  — 
Асмолова  разстр-Ьлял!!.     Въ  тюрьм-Ь  говорили,  что  опъ  умеръ  героемъ. 
А  вотъ  другой  комендантъ  —  Авдохииъ,  по дъ  власть  котораго  былъ  отданъ  централь- 
ный органъ  К1евской  инквизиц1и,  такъ  называемая  В.  Укр.  Ч.  К.  —  Авдохинъ  былъ 

средняго  роста,  толстый,  приземистый,  коренастый,  почти  атлстъ,  съ  больпюй  четырех- 
угольной головой.  У  него  было  отекшее  лицо,  нависш1я  брови,  спускаюицяся  на  малеиьи1о, 

б-Ьгающ1е  глаза,  не  смотр-Ьвшхе  на  собеседника.   Его  глаза  б-Ьгали,  б-Ьгали,  точно  выискн- 
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валн.  Съ  невольной  тревогой  сл-Ьдили  арестованные  за  этими  глазами.  Вотъ,  вотъ  они 
остановятся  и  обожгутъ  нам-Ьченную  жертву. 

«Ангелъ  Смерти»,  называли  его  заключенные,  и  жутко,  холодно  д-Ьлалось  имъ  при 
его  приближерпи.  ВсЬ  боялись  Авдохина.  Сестры  старались  не  попадаться  ему  на  пути. 

Никто  не  зналъ,  какое  нел-Ьпое  желаше  можетъ  загор'Ьться  въ  темной  голов-Ь  этого  чело- 
в-Ька,  пьянаго  отъ  власти  и  отъ  крови.  Удержу  на  него  никакого  не  было.  Авдохпнъ 
всегда  находился  въ  состоянии  непрерывнаго  жестокаго  и  сладострастнаго  возбуждения. 

Какъ  и  друг1е  коменданты,  Авдохинъ  любилъ  франтить.  Каждый  день  онъ  появлялся 

въ  новомъ  туалет-Ь,  иногда  въ  матросскомъ,  иногда  въ  штатскомъ.  Онъ  оч«1ь  любилъ 
широте,  удобные,  англ1йсше  плащи,  мягк1я  шляпы.  Все  на  немъ  было  съ  иголочки, 

новенькое.  На  короткихъ  толстыхъ  пальцахъ  гор-бли  драгоц-Ьнные  камни.  Трость  была 
украшена  серебрянымъ  набалдашнике мъ. 

Авдохинъ  былъ  и  пьяница,  и  кокаинистъ.  Окруженный  женщинами,  нарядными, 

въ  перьяхъ,  съ  браслетами  и  ц-Ьпочками,  катался  онъ  по  городу,  устраивалъ  вм-Ьст-Ь  съ 
другими  въ  домахъ  въ  Липскомъ  переулк-Ь,  гд-Ь  жили  комиссары,  буйныя  празднества. 

Этого  развратнаго,  преступнаго  матроса,  для  котораго  въ  мхр-Ь  не  было  ничего  свя- 
того, его  товарищи  коменданты  считали  даже  добрымъ.  На  самомъ  д-Ьл-Ь  это  былъ  раз- 

бойнпкъ,  пугачевецъ,  въ  которомъ  стих1йное,  зв'Ьрское  начало  чудовищно  переплеталось 
съ  соц1алистическимъ  налетомъ.  Ему  было  пр1ятно  быть  щедрымъ.  Увидалъ,  что  у  сани- 

тара н-Ьтъ  сапогъ  —  вел-Ьлъ  дать.  Товарищи  не  безъ  гордости  говорили:  Мишка  —  онъ 
у  насъ  добрый. 

А  Мишка  въ  ту  же  ночь  опять  разстр-Ьливалъ  арестованныхъ. 
Каждый  комендантъ,  какъ  и  каждое  отд-Ьленре  Ч.  К.,  им-Ьлъ  свою  репутащю.  Хуже 

всего  считалось  попасть  въ  Губ.  Ч.  К.  Одно  время  тамъ  былъ  предсЬдателемъ  Соринъ, 
скрывавш1й  подъ  этимъ  русскимъ  именемъ  свою  еврейскую  фамил1ю.  Евреевъ  вообще 
было  много  въ  Губ.  Ч.  К. 

Соринъ  любилъ  хвастать  т-Ьмъ,  что  онъ  будто-бы  участвовалъ  въ  разстр-Ьл-Ь  Госуда- 
рыни. Челов'Ькъ  онъ  былъ  безграничной  наглости  и  цинизма.  При  немъ  въ  Губ.  Ч.  К. 

шли  непрерывныя  орг1и. 

Къ  Сорину  ходила  просить  за  арестованнаго  отца  молодая  д-Ьвушка  П.  —  Онъ  вел-Ьлъ 
ей  придти  въ  страстную  субботу  вечеромъ.  П.  пришла  съ  подругой,  такъ  какъ  одна 

боялась  идти  къ  Сорину.  Молодыхъ  д-Ьвушекъ  провели  въ  залъ,  откуда  слышались  звуки 
рояля:  раздернули  передъ  ними  занав-Ьсъ  п  он-Ь  увид-Ьли  Сорпна,  матросовъ  и  плясавшпхъ 
передъ  ними  совершенно  обнаженныхъ  женщинъ. 

Въ  такой  обстановк-Ь  пришлось  молодой  д-Ьвушк-Ь  вымаливать  жизнь  своему  отцу. 
Отецъ  ея  остался  живъ. 

Разстр'Ьловъ  больше  всего  было  произведено  во  В.  Укр.  Ч.  К.  и  въ  гараж-Ь  Губ.  Ч.  К. 
Отд-бльно  стояли  Лукьяновская  тюрьма  и  Концентрац1онный  Лагерь,  гд-Ь  были  свои 
порядки,  свои  властелины,  свои  собыпя  и  колебания,  которыя  въ  значительной  степени 

отражали  положенхе  на  фронт'Ь.  Хотя  огромное  большинство  людей,  попавшихъ  въ  тай- 
ники Кхевскихъ  чрезвычаекъ,  не  им-бло  никакой  связи  съ  Деникинской  Армхей,  но  это 

подозр'Ьн1е  тягот-бло  надъ  всЬмн  ними.  Ч'Ьмъ  ближе  подходили  добровольцы,  т-Ьмъ  больше 
труповъ  ложилось  къ  ногамъ  коммунистическихъ  палачей. 

V.  Жертвы. 

Никакихъ  доказательствъ  виновности  имъ  не  ну/кно  было.  Въ  рюн-Ь  сл'Ьдователи 
В.  Укр.  Ч.  К.  были  очень  заняты  и  взволнованы  такъ  называемымъ  д'Ьломъ  Солнцева, 
по  которому  было  привлечено  около  90  Челов'Ькъ. 

Солнцевъ  былъ  банковсшй  служащШ.  Челов'Ькъ  л'Ьтъ  30,  веселый,  забулдыга, 
любилъ  выпивать  и  проводить  время  въ  кабачкахъ.  Возможно,  что  тамъ,  въ  пьяномъ 

вид'Ь,  онъ  неосторожно  высказывалъ  ту  ненависть  къ  сов-Ьтской  власти,  которая  таится 
въ  душ-Ь  у  всЬхъ,  кому  выпало  несчастье  жить  подъ  этимъ  гнетомъ. 
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Со.чнцева  подслушали.  Арестовали.  Вм-Ьст-Ь  съ  Н11.мъ  арестовали  т-Ьхъ,  у  кого  Солн- 
цевъ  жилъ,  его  знакомыхъ,  его  случайныхъ  собутыльнпковъ.  Такъ,  былъ  арестованъ, 

маленьк1й  актеръ  Устпнск1й,  артистка  Чал-Ьева  съ  четынадцатил-Ьтней  дочкой  и  рядъ 
другпхъ  лицъ.  Ихъ  вс-Ьхъ  обвиняли  въ  заговор-Ь  противъ  сов-Ьтской  власти,  хотя  къ 
этому  не  было  никакихъ  уликъ.  Люди,  знавш1е  Солнцева,  утверждаютъ,  что  никакого 
заговора  не  было.  Но  почему  то  сотрудники  Ч.  К.  взялись  за  д-Ьло  Солнцева  съ  особен- 
нымъ  упорствомъ  и  свир-Ьпостью. 

Каждую  ночь  водили  ихъ  на  длительные  допросы.  Каждую  ночь  мучили,  били, 

истязали,  грозили.  Запира.ли  въ  подвалъ,  гд-Ь  лежали  трупы  убитыхъ.  Устраивали 
прим-Ьрные  разстр'Ълы  и  не  одинъ  разъ,  а  н-Ьсколько  разъ. 

Устинскому,  который  никогда  политикой  не  занимался,  а  былъ  всец-Ьло  поглощенъ 
своими  театральными  заботами,  говорили: 

—  Назовите  намъ  такое-то  число  лицъ,  сочувствующихъ  Добрарм1и  и  мы  васъ  от- 
пустимъ.  — 

Онъ  никого  не  называлъ.  Его  отводили  на  м-Ьсто  казни  въ  подвалъ,  разд-Ьвали, 
клали  па  полъ.  УстпнскШ  ждалъ  смерти.  Выстр'Ьлъ  д-Ьйствительно  раздавался,  но  съ 
такпмъ  расчетомъ,  чтобы  пуля  пролет-Ёла  близко,  но  мимо.  Такъ  близко,  что  по  свид'Ь- 
тельству  сестры,  вся  кожа  на  рукахъ  Устинскаго  была  обожжена.  Такая  стр-Ьльба  повто- 

рялась много  разъ. 

Въ  конц-Ь  концовъ,  Устинскаго  застр-блилп. 
Такпмъ  же  мученьямъ  подвергали  Солнцева. 

Онъ  былъ  челов-Ькъ  очень  нервный.  Его  заставляли  присутствовать  при  казняхъ, 
потомъ  запирали  въ  подвалъ,  посл-Ьдняго  живого  среди  неостывшихъ  труповъ. 

Ночью,  во  время  одного  пзъ  допросовъ,  Солнцевъ  сошелъ  съ  ума.  Тогда  коммуннсты- 
сл-Ьдователп  вызвали  арестованнаго  доктора  псих1атра  Киричевскаго  и  поиказали  ему 
осмотр'Ьть  больного.    Онъ  осмотр'Ьлъ. 

«Что  съ  нимъ?»  спросили  красные. 

—  Онъ  сошелъ  съ  ума  —  отв-Ьтилъ  докторъ. 
«А  почему?    Можете  объяснить  причины?»  — 
Докторъ,  который  самъ  жилъ  подъ угрозой  пьггки  п  казни,  съ  изумленьемъ  посмотр-Ьлъ 

па  сл-Ьдовате лей-палачей. 
—  Почему?    Вы,  в-Ьроятно,  это  лучше  знаете,  ч-Ьмъ  я.  — 
Сумасшедш1й  Солнцевъ  еще  н-Ькоторое  время  прожплъ  въ  Ч.  К.  Онъ  пом-Ьщался 

въ  т-Ьсной  душной  комнатк-Ь,  гд-Ь  на  сплошпыхъ  нарахъ  лежало  35 — 40  заключенпыхъ. 
Каждый  вечеръ  прислушивались  они  къ  шагамъ,  каждый  вечеръ  говорили  они  о  смерти 
и  ждали  еяприближен1я. 

ВсЬ  они  были  полубезумны.  Но  Солнцевъ  проявилъ  свое  безум1е  явно  и  буйно.  Ему 

казалось,  что  его  увозятъ  на  корабл-Ь.  Онъ  бросался  на  сгЬну.  Вопплъ.  Умолялъ.  По 
настоян1ю  сестры  Солнцева  перевели  въ  больницу  Лукьяновской  тюрьмы.  Оттуда  его, 

сумасшедшаго,  вывели  на  разстр'Ьлъ. 
Большинство  его  мнимыхъ  сообщниковъ  тоже  было  разстр'Ьляно.  Женщннъ,  обвп- 

няемыхъ  по  его  Д'Ьлу,  избитыхъ  и  истерзанныхъ,  выпустили. 
Другое  такое  же  темное,  мучительно  запутанное  застращиваньемъ  и  пытками  д-^ло 

было  такъ  называемое  д-Ьло  Крылова-Чернявскаго.  Это  былъ  офицеръ.  Его  обвиняли 
въ  сношен1и  съ  Деиикинымъ;  били,  истязали,  устраивали  прим-Ьрны!!  разстр-Ьлъ.  Былъ 
слухъ,  что  доведенный  до  сумасшеств1я,  Крыловъ  будто-бы  даже  называлъ  имена  своихъ 
сообщниковъ,  быть  можетъ,  мнимыхъ. 

Въ  конц-Ь  мая  сестра  увидала,  какъ  во  дворъ  Лукьяновской  тюрьмы  подъ-Ьхали  дна 
грузовыхъ  автомобиля  съ  большимъ  ноличествомъ  караульиьгхъ.  Изъ  тюрьмы  вызвали 
арестантовъ  по  списку. 

Среди  нихъ  была  гЗ-л-Ътняя  жена  офицера,  Нина  Шаповаленко,  съ  мужемъ.  Молодая, 

хрупкая,  стройная  она  шла  гордая  и  несдающаяся.  Мужъ  волновался  больше,  ч-Ьмъ 
она.    Она  отъ  него  не  отходила.    Сестр-Ь  сказала: 

«Сестра,  я  знаю,  куда  я  иду.    Это  все  д-бло  одного  мерзавца». 
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и  показала  на  Крылова-Чернявскаго.  Его  тоже  вели  вм'Ьст'Ь  съ  ними.  Онъ  былъ 
въ  больничномъ  халат-Ь,  жалк1Й,  явно  психически  больной.  Комиссары  относились  къ 
нему  съ  презр-Ьньемъ. 

Вм-ЪсхЪ  съ  караульными  явилось  два  матроса.  Одинъ  изъ  нпхъ  франтоватый  и  важный 
спроси лъ: 

—  Ну  что,  сестра,  какъ  они  себя  чувствуютъ?    Какъ  настроен1е? 
Ей  почудилось  въ  его  голос^Ь  какое-то  сострадан1е.  Только  позже  узнала  она,  что 

это  п  есть  знаменитый  палачъ  Авдохинъ,  которому  поручено  было  это  очередное  убШство. 

Между  проч1В1ъ  въ  списк-Ь  осужденныхъ  значился  Дружпнпнъ  Николай.  Такого 
въ  тюрьм-Ь  не  было. 

Къ  несчастью  тюремная  администрацхя  сказала: 

—  Николая  н-Ьтъ,  но  есть  Серг-Ьй  Дружининъ.  — 
На  сл'Ьдующхй  день  прислали  за  Серг'Ьемъ  и  его  разстр-Ьляли. 
Сестры  п  вообще  посторонн1е  р-Ьдко  бывали  свид-Ьтелями  разстр-Ьловъ,  которые 

производились  чаще  всего  вечеромъ  въ  подвалахъ,  въ  сараяхъ,  въ  закрытыхъ  пом^Ьще- 
н1яхъ.  Но  сестры  часто  слышали,  какъ  раздаются  выстр-Ьлы  и  были  постоянными  сви- 
д-Ьтельницами  того,  какъ  увозятъ  и  уводятъ  заключенныхъ  на  казнь. 

А  бывало,  что  и  уносили. 

Былъ  заключенъ  во  В.  Укр.  Ч.  К.  присяжный  пов-Ьренный  В.  А.  Жолткевичъ,  чело- 
в'Ькъ  еще  молодой,  женатый,  им-Ьвшхй  троихъ  д-Ьтей.  Въ  Кхев-Ь  его  всЬ  знали,  какъ  та- 
лантливаго  и  хорошаго  челов-Ька.  Арестовали  его  за  то,  что  онъ  велъ  д-Ьла  своего  род- 

ственника Ф1алковскаго,  который  прятался  отъ  Ч.  К.  Невидимому,  на  Жолткевича 

былъ  30 лъ  кто-то  въ  комиссархат-Ь  юстищи. 
Черезъ  три  дня  посл-Ь  ареста  Жолткевичъ  сказалъ: 
—  Я  знаю,  я  приговоренъ.  — 
Онъ  просилъ  передать  жен-Ь  его  кольцо,  его  посл-Ьднюю  волю  и  сталъ  ждать  смерти. 
На  допросахъ  онъ  велъ  себя  съ  большимъ  достопнствомъ  и  не  скрывалъ  своихъ  убЪ- 

жден1й.  Его  спрашивали  —  признаетъ  ли  онъ  сов-Ьтскую  власть,  и  недовольные  его 
отв'Ьтомъ,  говорили: 

—  Все  равно,  мы  васъ  должны  уничтожить,  такъ  какъ  вы  вредный  элементъ.  — 
Жолткевича  посылали  на  работу.    Работы  по  устройству  второго  Концентрац1оннаго 

лагеря  происходили  на  берегу  Дн-Ьпра.  Б-Ьгая  въ  воду  и  зат-Ьмъ  по  солнцу,  онъ  такъ 
обжегъ  ноги,  что  его  пришлось  положить  въ  лазаретъ  при  Концентращонномъ  лагер-Ь. 
Оттуда  въ  одинъ  прекрасный  день  его  увели  въ  В.  У.  Ч.  К.,  якобы  для  допроса.  Вечеромъ 
въ  обычный  часъ  сестра  обходила  В.  У.  Ч.  К.,  разговаривала  съ  заключенными  и  вдругъ 

увидала,  что  у  нихъ  м-Ьняются  лица.  Одинъ  изъ  нихъ  побл'Ьдн'Ьлъ,  закрылъ  лицо  руками 
и  хватился  за  косякъ. 

—  Что  съ  вами?  — 
Заключенный  молча  показа  лъ  на  окно.    Сестра  увидала,  что  черезъ  дворъ,  къ  тому 

м-Ьсту,  гд-Ь  бывали  разстр-Ьлы,  несли  на  рукахъ  Жолткевича. 
«Это  было  ужасно»,  —  вспоминая,  содрогнулась  сестра. 
—  Но  в-Ьдь  вы  каждый  день  вид-Ьли,  какъ  вели  на  разстр-Ьлъ?  — 
«Да,  вид-бла.  И  это  было  страшно.  Но  безконечно  было  страшн-Ье  смотр-бть,  какъ 

приговореннаго  больного  несли  на  казнь.  Когда  онъ  самъ  идетъ,  и  то  страшно.  Но 
понимаете  —  больного?    Это  ужасно  .  .  .» 

Однако  II  непрерывное  истреблеше  здоровыхъ,  сильныхъ,  молодыхъ  было  не  мен-Ье 
ужасно . 

Какъ-то  въ  хюн'Ь  —  это  былъ  кровавый  м-Ьсяцъ,  —  привезли  въ  Концентращонный 
Лагерь  большую  парт1ю  въ  47  челов-Ькъ.  Н-Ькоторые  изъ  нихъ,  въ  особенности  2  офицера, 
Снегуровск1й  и  Филипченко,  д-Ьтски  радовались,  что  попали  въ  лагерь.  Болтали,  см-Ь- 
ялись,  п-Ьли.    Тогда  считалось,  что  въ  лагер'Ь  не  казнятъ. 

Были  они  оба  очень  славные.  Да  и  вся  прат1я  была  какъ  на  подборъ  интеллигентная, 
удивительно  симпатичная.  У  сестеръ,  глядя  на  нихъ,  сжималось  сердце.  Он-Ь  уже  знали, 
что  именно  все  св'Ьтлое,  духовное,  безжалостно  истребляется  коммунистами. 
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А  коменданты  не  скрывали,  что  это  обреченные.    Авдохинъ  сразу  сказалъ: 
—  Ну,  изъ  этпхъ  мало  кто  живъ  останется.  — 

Почему-то  для  этой  парт1и  сд-Ьлали  псключеше.    Нхъ  разстр-Ьлялн  днемъ. 
Пропсходпло  это  такъ.  Офццеровъ  вызывали  въ  контору.  Приказывали  разд-Ьться 

и  въ  одномъ  нижнемъ  б'Ьль-Ь  отправляли  ихъ  за  кухню.  Тамъ,  по  очереди,  разстр-Ьли- вали.  Часть  команды  отказалась  убивать,  ушла.  Тогда  солдатъ  стали  поить  водкой. 
Это  всегда  д-Ьлалось  съ  новичками,  не  привыкшими  къ  палачеству.  Пьяные  они  плохо стреляли.  Пмъ  помогалъ  Тереховъ  и  три  солдата,  еврей,  полякъ  и  бравый  русск1й  гвар- 
деецъ.    Къ  вечеру  стали  ссориться  изъ-за  добычи,  оставшейся  отъ  убитыхъ. 

Въ  этой  парт1п  были  убиты  сенаторъ  Эссенъ  и  инженеръ  Паукеръ.  Эссенъ  очень 
хорошо  плелъ  туфли  изъ  веревокъ.  Комендантъ  утромъ  разр-Ьшилъ  принять  отъ  его  жены 
для  передачи  Эссену  матер1алъ  для  его  работы.  А  днемъ  его  убили.  Но  жен-Ь  сказали, 
что  ея  мужъ  увезенъ  въ  Москву,  хотя  сестра  вид-Ьла,  какъ  караульные  делили  его  вещи, 
что  всегда  происходило  посл-Ь  казни. 

Каждый  день  тюремной  жизни  былъ  полонъ  страшныхъ  и  омерзительныхъ  подроб- 
ностей. Т1Тудно  сказать,  когда  сотрудники  Ч.  К.  были  отвратите льн-Ье:  тогда-ли,  когда, 

пьяные  и  безпутпые,  они  вели  себя  съ  откровенной  разгульной  свпр-Ьпостью  л-Ьсныхъ 
разбойниковъ,  какъ  Авдохинъ  пли  Сорокинъ,  пли  когда  они  пытались  возвести  свою 
кровавую  работу  въ  какую-то  чудовищную  систему. 

Посл-Ьднее  произошло  въ  Концентращонномъ  лагер-Ь;  онъ  былъ  устроенъ  въ  начал* 
1юня  въ  пустовавшей  старой  военно-пересыльной  тюрьм-Ь.  Въ  ней  было  9  камсръ  и  одна 
одиночная,  въ  общемъ  разсчитанныя  на  200  челов-Ькъ.  Большевики  р-Ьшили,  что  въ 
тюрьм-Ь  должно  пом-Ьщаться  1500.  Когда  они  что-нибудь  р-Ьшали,  то  не  признавали 
никакихъ  возражен1й,  никакихъ  препятствий,  ни  съ  ч-Ьмъ  не  считались. 

Въ  тюрьму,  ставшую  лагеремъ,  стали  свозить  заложниковъ  и  людей,  приговоренныхъ 
къ  общественнымъ  работамъ.  Обыкновенно  приговаривали  ихъ  до  конца  гражданской 

войны.  Составъ  ихъ  былъ  см-ЬшаиньШ.  Были  спекулянты,  люди  не  уплативш1е  контрп- 
бущи,  контръ-революцшнеры,  сов-Ьтскхе  служащхе.  РТвр-Ьдка  попадались  приговоренные 
трпбуналомъ,  чаще  всего  изъ  сотрудниковъ  Ч.  К.    Попадались  и  подсл-Ьдственные. 

Помощникомъ  Коменданта  былъ  въ  лагер-Ь  племянникъ  Лащюа,  молодой  латышъ, 
Иванъ  Ивановичъ  Парапутцъ.  Тотъ  самый,  который  щеголялъ  въ  шинели  убитаго  имъ 
генерала.  Въ  немъ  была  и  наг.лость,  и  жестокость,  но  была  и  своеобразная  дисциплина, 
даже  честность.  Пока  арестованные  были  живы,  Иванъ  Ивановичъ  не  кралъ  отъ  ннхъ 

ни  -Ьды,  ни  денегъ,  ни  вещей.  А  когда  убьетъ  кого-нибудь,  тогда  забираетъ  себ-Ь  добро 
убитаго,  какъ  добычу,  уже  съ  сознанхемъ,  что  это  заработано. 

Этотъ  латышъ  любилъ  хорош1я  вещи,  въ  особенности  ковры.  Въ  его  кабинегЬ  стояла 
ото  манка,  покрытая  чудеснымъ  восточиымъ  ковромъ. 

Другимъ  помощникомъ  Коменданта  былъ  молодой  матросъ  Тарасенко.  Это  былъ 

хорошеньк1ц  мильп"!  мальчикъ,  не  грубый,  скор-Ье  внимательный.  Опъ  какъ  будто 
даже  входилъ  и  въ  положен1е  арестованныхъ,  оказывалъ  имъ  н-Ькоторое  снпсхо- 
жден1е. 

Тарасенко  любилъ  разсказьшать  о  томъ,  какъ  онъ  расправлялся  въ  Севастопо.тЬ  съ 

морскими  офицерами,  а  въ  Екатеринославской  губернии  съ  Добровольцами.  Его  раз- 
сказы  дышали  жестокостью.  Это  былъ  правов-Ьрпый  коммупистъ,  и  друг1е  сотрудники 
Ч.  К.  относились  къ  нему  съ  большимъ  уважен1емъ. 

Третьимъ  помощникомъ  былъ  еврей  Глейзеръ.  Велъ  онъ  себя  на  словахъ  нагло,  на 

д-Ьл-Ь  былъ  не  хуже  другихъ,  но  было  въ  немъ  что-то  тяжелое,  недоброе.  Съ  сестрой  ста- 
рался держать  себя  запросто,  но  предупредплъ,  что  если  она  будетъ  много  разговари- 

вать, ей  будетъ  плохо.  Это  Глейзеръ,  небрежно,  полушутя,  говори лъ,  что  сестеръ  увезутъ 
въ  Москву.  Такая  была  привычка  у  коммисаровъ,  скажутъ  что-нибудь  жестокое,  за- 

пугивающее и  смотрятъ  въ  глаза,  любуются  впечатл'Ьн1емъ. 
Комендантомъ  въ  лагер-Ь  былъ  Сорокинъ.  Его  прошлаго,  какъ  и  прошлаго  другихъ 

сотрудниковъ,  никто  не  зналъ.  Говорили,  что  онъ  быпш1й  царскхй  городовой.  Это  былъ 
челов-Ькъ  неотесанный,  некультурный,  малограмот}илй,  грубый,  но  франтоватый. 
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Заключенныхъ,  которые  были  въ  полной  и  безконтрольной  его  власти,  иначе  не 
называлъ  какъ: 

—  Фокусники  и  фокусницы.  — 
Собственноручно  онъ  разстр-Ьливалъ  довольно  р-Ьдко,  объясняя  это  т-Ьмъ,  что  ужъ 

довольно  онъ  въ  своей  жизни  настр-Ьлялся. 
Но  поро11  и  Сорокинъ  припималъ  участие  въ  разстр-Ьлахъ.  Въ  хюл-Ь  Ч.  К.  были 

переполнены  и  палачи  особенно  свир-Ьпствовали.  Разъ  привезли  въ  Концентращонный 
лагерь  парт1ю  арестованныхъ.  За  недостаткомъ  м-Ьста  ихъ  заперли  въ  сара^.  Ночью 
двое  б-Ьжали.    ВсЬ  замерли.    Ждали  расправы.    Послали  за  Лацисомъ. 

Днемъ  пр1'Ьхалъ  автомобиль.  Изъ  него  вывели  женщину,  старика  и  молодого  чело- 
в'Ька.  Ихъ  заперли  въ  темномъ  чуланчик-Ь,  в'Ьрн'Ье  въ  шкафу.  Это  были  Стасюкъ  и  его 
дочь  Биманъ  съ  своимъ  мужемъ,  офицеромъ.  Къ  нимъ  приставили  особый  караулъ. 

Сестра  снесла  къ  нимъ  въ  шкапъ  об-Ьдъ  и  уб-Ьдилась,  что  они  сильно  избиты. 
Было  ясно,  что  готовится  разстр-Ьдъ.  Къ  ночи  н'Ьсколькихъ  арестованныхъ  послали 

вырыть  могилу,  тутъ  же  въ  оград-Ь  тюремнаго  двора,  за  кухней.  Никто  не  зналъ  кому 
суждено  лечь  въ  эту  могилу.  Мрачное  возбужден1е  царило  во  всемъ  лагер-Ь.  Сестра 
осталась  ночевать. 

Ночью  на  автомобил-Ь  ирх-Ьхали  Сорокинъ  и  помощникъ  Коменданта.  По  всей  тюрьм-Ь 
раздавались  ихъ  голоса,  властные  и  пьяные. 

Слышно  было,  какъ  вывели  заключенныхъ,  какъ  караульнымъ  было  приказано  вести 

ихъ  за  кухню,  туда,  гд-Ь  рылись  могилы. 
Потомъ  раздалась  стр-Ьльба. 
Коменданты  вообще  стр-^ляли  м-Ьтко.  Въ  ту  ночь  они  были  слншкомъ  пьяны.  По- 

слышались безпорядочные  выстр-блы,  стоны,  крики,    Опять  выстр-Ьды.    Опять  стоны. 
Къ  утру  всЬ  заключенные,  которые  отчетливо  слышали  крики  и  стр-бльбу,  были  какъ 

сумасшедшее. 

А  на  сл'Ьдующ1й  день  Сорокинъ,  не  безъ   сентиментальности,  говорилъ: 
—  Пора  мн-Ь  къ  себ'Ь  въ  деревню,  къ  Аннушк^Ь.    Усталъ  ужъ  я.  — 
Въ  ожидаши  Аннушки  онъ  развлекался  попойками  и  орг1ями.  Для  кокаина,  по  сло- 

вамъ  сестеръ,  Сорокинъ  былъ  недостаточно  культуренъ.  Кокаиномъ  увлекался  тотъ 

своеобразный  правящей  классъ,  та  буржуазхя,  которую  выд-Ьлили  изъ  своей  среды  боль- 
шевики.   Ее  такъ  и  опред-Ьляли,  какъ  «кокаинистическую  интеллпгенщю». 

Сорокинъ  принадлежалъ  къ  числу  большевиковъ,  питавшихъ  къ  медицин'Ь  большое, 
но  крайне  своеобразное  уваженхе.  На  помощь  сестр-Ь  былъ  данъ  санитаръ  изъ  числа 
заключенныхъ,  причемъ  сестру  заставили  дать  подписку,  что  если  санитаръ  уб-Ьжитъ, 
она  будетъ  разстр^ляна.  Женщина-врачъ,  л-Ьчившая  заключенныхъ,  пользовалась  со 
стороны  Сорокина  н-Ькоторымъ  почтен1емъ,  но  все-таки  Сорокинъ  самъ  присутствовалъ 
при  медицинскомъ  осмотр-Ь  и  самъ  выслушивалъ  больныхъ. 

Этотъ  нев-Ьжественный  челов-Ькъ,  выражавшейся  запутаннымъ,  темнымъ  языкомъ, 
состоявшимъ  изъ  см-Ьси  пностранныхъ  словъ,  сощалистическаго  жаргона  и  простонарод- 
ныхъ  выраженёй,  хвастливо  говорилъ: 

—  Я  эти  всЬ  д-Ьла  не  хуже  васъ  понимаю.  Самъ  всякую  медицину  знаю.  Фельд- 
шеромъ  былъ.  — 

Онъ  наклонялся,  чтобы  послушать  сердце,  прикладывалъ  ухо  къ  правой  сторон-Ь 
груди  и  приказывалъ  больному: 

—  Дышите.  — 

Зат-Ьмъ  давалъ  свое  медицинское  заключенее,  которое  обыкновенно  повторяло  за- 
ключенёе  врача. 

Сорокинъ  хот-Ьлъ  вм-Ьст-Ь  съ  докторшей  производить  и  спещальные  осмотры  аресто- 
ванныхъ женщинъ.     Какимъ-то  чудомъ  ей  удалось  его  отъ  этого  отговорить. 



VI.  Каторжники. 

Вообще  хворать  въ  Ч.  К.  не  полагалось.  Бол-Ьзнь  не  давала  правъ  на  снпсхожден1е. Съ  больными  не  церемонились. 

Въ  лучшемъ  случа-Ь  клали  въ  тюремную  больницу  или  въ  околотокъ,  что  было  огром- нымъ  облегченхемъ,  передышкой  на  страдномъ  пути.  Это  счастье  доставалось  немногимъ 
и  не  надолго.  Между  прочимъ.  евреи  жаловались  на  Сорокина  за  то,  что  евреи  никогда 
не  попадались  въ  околотокъ.  Это  конечно  было  случайностью,  но  они  были  правы,  об- 

виняя его  въ  юдофобств-Ь. 
Сорокинъ  и  Лацисъ  д-Ьйствительно  не  любили  евреевъ. 
Лацису  приписывали  такую  фразу: 

—  Среди  евреевъ  95  проц.  жидовъ.  Остальные  евреи.  Но  эти  5  проц.  для  сов-Ьтской 
власти  необходимы. 

Чаще  всего  больныхъ  оставляли  въ  камерахъ,  въ  общихъ  услов1яхъ  и  продолжали 
посылать  на  тяжелыя  работы. 

Угаровъ  —  одикъ  изъ  самыхъ  систематично-свир-Ьпыхъ  комендантовъ,  говорилъ  въ 
присутств1и  больныхъ  арестантовъ: 

—  Признаю  больными  только  т15хъ,  кто  боленъ  тифомъ  или  холерой.  У  насъ  больше- 
виковъ  такой  принципъ,  если  не  годенъ  къ  работ-Ь,  разстр-Ьлять.    Это  не  богад-бльня.  — 

Особенно  тяжело  было  хворымъ  интеллигентнымъ  женщинамъ,  не  привыкшимъ  къ 
физическому  труду.  Ихъ  посылали  на  самую  тяжелую  и  грязную  работу.  Убирать  ка- 

зармы, мыть  полы,  чистить  уборныя.  Но  когда  на  уличной  облав-Ь  случайно  забрали 
проститутокъ,  то  этихъ  молодыхъ,  здоровыхъ  д-Ьвушекъ  сразу  освободили  отъ  принуди- 
тельныхъ  работъ.  Он'Ь  пользовались  всЬми  льготами  и  образовали  въ  тюрьм-Ь  своеобраз- 

ную аристократ1ю,  опиравшуюся  на  покровительство  Коменданта. 
Собственно  работа  не  пугала  заключенныхъ.  Напротивъ,  если  она  была  посильной, 

они  охотно  записывались  на  нее,  чтобы  освободиться  отъ  уб1йственной  монотонности 

тюрьмы.  Инженеры,  сид-Ьвште  въ  Концентрацхонномъ  лагер-Ь,  сами  устроили  тамъ  водо- 
проводъ  и  канализащю.  По-бздку  съ  бочкой  за  водой  арестанты  считали  какъ-бы  при- 
вилег1ей,  и  старпкъ  адвокатъ  радовался  какъребеиокъ,  когда  ему  разр-Ьшили  взять  бочку, 
впречься  въ  нее  вм-Ьсто  лошади  и  вы-Ьхать  за  тюремную  ограду  за  водой. 

Особенно  ждали  заключенные  попасть  на  постоянную  работу  на  заводы.  Жизнь 

тамъ  была  легче,  такъ  какъ  не  было  непрестаннаго  коммунистическаго  изд-Ьпательства. 
На  одинъ  изъ  заводовъ  (10жно-русск1й)  попали  главнымъ  образомъ  евреи.  Говорили, 
что  за  хорош1я  деньги,  данныя  коменданту,  можно  всегда  туда  попасть.  Работать  тамъ 

не  приходилось.  Былъ  только  одпнъ  караульный.  Можно  было  даже  при  удач-Ь  сб-Ьгать 
домой  и  опять  вернуться.  На  завод'Ь  Гретера  было  тяжел-Ье.  Туда  были  отправлены 
поляки,  заложники,  привезенные  изъ  Одессы.  Ихъ  всего  было  перевезено  34  мупишъ 
и  9  женщинъ,  но  на  заподъ  отправиЛи  только  мущинъ.  Жопы  просились  съ  ними,  но 
нмъ  отказали  съ  изд-Ьвательствомъ,  съ  циничными  разговорами.  На  тотъ  же  заводъ  по- 

пали арестованные  въ  Кхев-Ь  польск1е  студенты  и  курсистки,  которыхъ  заставляли  ис- 
полнять всяк1я  домашн1я  работы. 

На  завод'Ь  Гретера  было  еще  17  челов-Ькъ  харьковскихъ  крестьяиъ  изъ  села  Бого- 
духово.  Никто  не  зналъ  почему  они  попали  въ  заложники.  Были  среди  нихъ  и  зажи- 

точные, и  б-Ьдные.  Младшему  было  57  л-Ьтъ,  старшему  82  года.  Когда  красная  арм1я 
отступала,  она  увела  этихъ  крестьяиъ  съ  собой,  начала  таскать  изъ  тюрьмы  въ  тюрьму, 
можетъ  быть,  и  сойчасъ  еще  таскаетъ. 

На  работу  посылали  иногда  отдельными  парт1ями.  Арестованные  Ч.  К',  интелли- генты строили  между  прочимъ  второй  Концонтрац1онпый  лагерь,  который  большевики 

не  усп-Ьли  открыть.  Т-Ь  же  арестанты  разгружали  арсеиалъ  для  энакуащи.  Это  была 
тяжелая  работа,  такъ  какъ  она  продолжалась  днемъ  и  ночью.  Но  не  столько  трудность 

работы,  сколько  т-Ь  изд-Ьвательства ,  которыми  она  сопровождалась,  тяготили  арсстопан- 
ныхъ.    Какъ-то  разъ  сестра  встр-Ьтила  парт!ю  арестованныхъ,  которыхъ  вели  на  работу. 
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Она  была  рада  за  нихъ,  зная,  какъ  они  это  любятъ.  Вечеромъ,  обходя  тюрьму,  она  ска- 
зала имъ: 

—  Ну,  что  работали?    Осв-Ьжплнсь?  — 
И  увидала  глаза,  полные  тоски: 
—  В-Ьдь  мы  могилы  рыли.     Можетъ  быть,  для  себя,  —  отв'Ьтили  они  ей. 
Въ  конц-Ь  мая,  когда  разстр-Ьлы  шли  непрерывно,  къ  сестръ,  раздававшей  об-Ьдъ, 

подошли,  какъ  всегда,  старосты  нзъ  камеръ.  Среди  нихъ  были  Б'Ьлиницынъ,  Щербакъ^ 
князь  Шаховской.  Сестру  поразило,  что  отъ  нихъ  пахнетъ  трупнымъ  запахомъ.  Ока- 

залось, что  ихъ  посылали  вымыть  и  убрать  погреба,  гд-Ь  разстр-бливали  арестованныхъ. 
Тамъ  на  полу  скопилось  слишкомъ  много  крови.  Стояла  л-Ьтная  пора.  Кровь  разложи- 

лась, началось  зловон1е.  Комиссары  отправили  самихъ  заключенныхъ  привести  въ 

порядокъ  м-Ьсто  казни.  Кто  знаетъ,  можетъ  быть,  они  же  были  нам-Ьчены,  какъ  сл-Ьдующгя 
жертвы. 
г^  Посылка  на  работы  не  гарантировала  отъ  разстр-Ьла.  В-Ьдь  не  было  никакихъ  опре- 
д'Ьленныхъ  категорхй  ни  для  преступлётя,  ни  для  наказан1я.  Каждый  моментъ  распален- 

ная фантаз1я  тюремщиковъ  могла  изобр-Ьсти  новыя  изд-Ьвательства  и  повыя  мучен1я. 
Несмотря  на  всю  грубость  Сорокина,  при  немъ  въ  Концентращонномъ  Лагер-Ь  за- 

ключеннымъ  жилось  почти  сносно.  Это  не  понравилось.  Начались  на  него  доносы. 
Сорокина  обвиняли  въ  томъ,  что  онъ  со  своей  снисходительностью  распустплъ  тюрьму. 

И  вотъ  налет'Ьлъ  на  лагерь  новый  комендантъ,  Угаровъ.  Онъ  былъ  тоже  русск1й,  какъ 
и  Сорокинъ,  но  совершенно  другого  типа.  Бывш1й  портной,  Угаровъ,  од-Ьвался  изысканно, 

всегда  былъ  въ  черномъ.  У  него  было  довольно  интеллигентное *лицо  съ  большими,  чер- 
ными, жесткими  глазами,  которые  кололи  при  встр-Ьч-Ь.  У  этого  челов-Ька  была  соб- 

ственная опред'Ьленная  тюремная  система.    Онъ  проводилъ  ее  безпощадно  п  свпр-Ьпо. 
Въ  Шев-Ь  въ  ночь  съ17на181юля  была  произведена  колоссальная  облава,  во  время 

которой  было  арестовано  около  700  челов-Ькъ.  ВсЬ  казематы  Ч.  К.  сразу  оказались 
переполненными.  Въ  лагер-Ь  собралось  до  700  челов-Ькъ.  Угаровъ  потребовалъ  пере- 

вода въ  лагерь  вс^Ьхъ  работавшихъ  на  заводахъ.  Вс^хъ  заключенныхъ  согнали  толпой 

во  дворъ.  Никто  не  понималъ,  въ  чемъ  д-Ьло,  и  по  привычк-Ь  ждали  самаго  страшнаго. 
Угаровъ  началъ  съ  распред'Ьленхя  всЬхъ  заключенныхъ  по  категорхямъ:  1)  Приговоренные, 
2)  заложники,  3)  общественныя  работы,  4)  подсл-Ьдственные ,  5)  до  конца  гражданской войны. 

Весь  день  съ  утра  до  вечера  и  часть  ночи,  по  перекличк-Ь  вызывали  заключенныхъ 
и  тутъ  же,  среди  суеты  и  торопливости  наскоро,  портной  Угаровъ  рЪшалъ  вопросъ  о 

жизни  или  смерти  людей,  о  д-Ьятельности  которыхъ  онъ  даже  не  им-Ьлъ  понят1я.  Ему 
была  дана  полная  власть.  Ни  доказательствъ,  ни  сл'Ьдств1я,  ни  возможности  защпп1;аться 
у  заключенныхъ  не  было.  Надъ  ними  царилъ  единоличный  безграничный  нропзволъ, 
напоминавшхй  священную  волю  древняго  восточнаго  владыки,  когда  мимо  трона  поб-Ьди- 
теля  проводили  заключенныхъ  имъ  въ  пл-Ьнъ  враговъ.  Угарову  помогали  его  жена  и 
Глейзеръ  съ  женой.  Въ  одинъ  день  они  распред-блили,  в-Ьри-Ье  осудили,  700  челов-Ькъ 
и  утромъ  уже  отправили  въ  Москву  первую  парт1ю  заложниковъ.  Еще  наканун-Ь  никто 
изъ  заложниковъ  не  зналъ,  что  придется  -Ьхать.  У  многихъ  пзъ  нихъ  не  было  вещей,  не 
было  денегъ.  Они  даже  не  простились  съ  родными,  не  дали  имъ  знать  о  своемъ 
отъ-Ьзд-Ь. 

Смятенхе  царило  среди  заключенныхъ.  Это  была  сумасшедшая  ночь.  Но  какое  было 

до  этого  д-Ьло  Угарову.  Онъ  проводилъ  свою  систему,  которая  должна  была  укр-Ьш1ть 
сов-ЬтскШ  строй.  При  его  предшественник-Ь  Сорокип-Ь  былъ  полный  безпорядокъ  въ 
тюремныхъ  бумагахъ.  Теперь  бумаги  пришли  въ  порядокъ,  за  то  жизнь  стала  невыно- 

симой. Сортируя  арестованныхъ,  Угаровъ  въ  камеру,  предназначенную  на  30  челов-Ькъ, 
сажалъ  —  120.  Нельзя  было  ни  лечь,  ни  протянуться.  Не  хватало  воздуха  для  дыхан1я, 
заключенные  буквально  задыхались. 

Поздно  вечеромъ,  часовъ  въ  11,  караульный  начальникъ  вызвалъ  въ  одну  пзъ  камеръ 
сестру.  Арестованный,  молодой  полякъ  изъ  Винницы,  съ  больнымъ  сердцемъ,  лежалъ 
въ  глубокомъ  обморок-Ь.   Жара  была  л-Ьтняя,  1юльская.  Окна  въ  камер-Ь  не  открывались. 
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Маленькая  форточка  почти  не  пропускала  воздуха.  Было  необходимо,  какъ  можно 
скор-Ье  перенести  больного  въ  другое  пом-Ьщенхе.  Сестра  вышла  на  дворъ  н  обратилась 
къ  Ъ'гарову: 

—  Товарпщъ  Угаровъ,  разр'Ьшите  мн-Ь  перенести  больного  въ  околотокъ?  — 
Угаровъ  повернулся  къ  ней  и  р-Ьзкиыъ,  хриплымъ  голосомъ  крикнулъ: 
—  Если  Вы  скажете  еще  хоть  одно  слово,  я  Васъ  разстр-Ьляю.  Вы  не  см-Ьете  вм-Ьши- 

ваться  въ  мои  приказы.  — 

«Но  в-Ьдь  меня  вызвалъ  начальникъ  караула.    Я  не  одна  вошла». 
—  Я  васъ  сейчасъ  поставлю  къ  ст-Ьик-Ь.  — 

Онъ  выхватилъ  револьверъ  п  выстр-Ьлилъ  надъ  головой  сестры.  На  заключенныхъ 
эта  сцена  произвела  удручающее  впечатл-Ьнхе.  Если  такъ  начали  обращаться  съ  сестрой, 
которая  раньше  пользовалась  уважен1емъ  даже  тюремщиковъ,  то  какая  же  А.'часть  ждетъ 
самихъ  заключенныхъ? 

А  тутъ  еще  впервые  за  все  время  существовашя  Концентращоннаго  лагеря  устано- 
вили разрядъ  смертниковъ.  Раньше  у  наждаго  заключеннаго  оставалась  искра  надежды. 

Теперь  первой  категор1п  приходилось  ждать  только  одного  —  псполнен1я  приговора. 

31  1юля,  посл-Ь  ВЗЯТ1Я  Кременчуга,  въ  Концентрац1онный  лагерь  было  привезено 
17  военныхът' захваченныхъ  на  улпцахъ  Кременчуга.  За  что  ихъ  взяли,  ни  одинъ  нзъ 
нихъ  не  зналъ.  Имъ  говори>тп:  «Вы  заложники,  потому  что  вы  враги  сов-Ьтской  власти». 
Четьгре  дня  считались  они  подстЬдственными,  но  никто  ихъ  не  допрашпвалъ.  3-го  августа 
Угаровъ  взглянулъ  на  нихъ  и  распорядился: 

—  Этихъ  въ  первую  категор1ю.    Каждый  изъ  нихъ  намъ  важенъ.  — 
Онъ  прпказалъ,  чтобы  часовой  не  отходи лъ  отъ  нихъ.  Эти  люди  десять  дней  непре- 

станно ждали  разстр-Ёла.  Но  даже  въ  эти  страшные  дни,  какъ  Д'Ьти,  радовались  они 
каждой  мелочи.  Когда  сестра  приносила  имъ  маленькую  порщю  молочной  капш  на 
каждаго  —  это  была  уже  радость  на  полъ  дня. 

Неожиданно  появилась  комиссля  Мануильскаго.  Одному  изъ  кременчугскпхъ  за- 
ложниковъ  удалось  пробраться  къ  нему  съ  заявлен1емъ  отъ  всей  группы.  Мануильск1й 

ихъ  выслушалъ,  об'Ьщалъ  допросить.  У  приговоренныхъ  появилась  надежда  на  бол^е 
милосердный  исходъ.  На  сл'Ьдующш  день  отношен1е  къ  нимъ  изм-Ьнплось.  Имъ  было 
объявлено,  что  они  будутъ  отправлены  въ  Москву  для  занят1я  высшихъ  командныхъ 
должностей.  7-го  августа  они  были  вывезены  подъ  строжайшимъ  карауломъ,  прислан- 
нымъ  изъ  контръ-разв'Ьдкп  12-ой  арм1и.    Сестра  спросила: 

—  Куда  вы  ихъ  везете? 
Караульный  начальникъ  отв-Ьтилъ: 
«Такихъ  мерзавцевъ  у  насъ  еще  ц'Ьлая  парт1я'>. 
Одна  изъ  сестеръ  проводила  ихъ  до  вокзала.  Офнцеровъ  усадили  въ  теплушку  и  д-Ъй- 

ствительно  куда-то  повезли.    Куда,  гд-Ь  они,  никто  не  знаетъ. 
Угаровъ  ввелъ  въ  Концентращонномъ  лагер-Ь  безпощадную  каторжную  систему. 

ВсЬхъ  заключенныхъ  заперли  по  камерамъ,  гд^Ь  пом-Ьстили  народу  втрое  больше,  ч-Ьмъ 
камеры  могли  вм-Ьстить.  Это  было  л-Ьтомъ.  Стояла  1юльская  жара.  Въ  камер-Ь  было 
мучительно  душно.  Но  даже  въ  уборную  разр-Ьшалось  выходить  не  иначе,  какъ  съ  кара- 
ульнымъ.  Заключенныхъ  было  н-Ьсколько  сотъ  челов-Ькъ,  караульныхъ  н-Ьсколько 
десятковъ.  Имъ  надо-Ьло,  да  они  просто  не  усп-Ьвали  провожать  арестованпыхъ.  Безъ 
воздуха,  въ  грязи,  лишенные  возможности  удовлетворять  самыя  необходимый  физнческ1я 

потребности,  заключенные  стали  биться  въ  камерахъ,  какъ  зв-Ьри  въ  кл^Ьткаxъ.  Три  дня 
стонъ  стоялъ  въ  тюрьм-Ь. 

Къ  счастью  см-Ьнился  караулъ.  Пришли  кубанцы,  которые  пе  пожелали  исполнять 

приказа  коменданта.  Опять  стали  выпускать  во  дворъ,  гд-Ь  по  крайней  м-Ьр*  грудь  могла 
дышать.  Но  какъ  только  раздавался  стукъ  Угаровскаго  автомобиля,  дворъ  сразу  пусгЬлъ. 

ВсЬ  разб-Ьгались  по  м-Ьстамъ.  Камеры  запирались  водворялась  мертвая  тишина,  точно 

все  вымирало  кругомъ.  Никто  не  попадался  ему  на  глаза,  никто  ни  о  чемъ  его  не  про- 

силъ.  Онъ  внушалъ  паническ1Й  страхъ  ''<•  только  заилюченнымъ,  но  и  на- чальству. 359 



—  Онъ  и  насъ  можетъ  разстр-Ьдять,  —  говорили  сотрудники  Ч.  К. 
Портной  Угаровъ,  наводпвш1й  терроръ  даже  на  своихъ  коммунпстовъ,  торопился 

отправкой  заложниковъ. 

VII.  Заложники. 

Съ  первыхъ  дней  захвата  власти,  большевики  ввели  систему  заложнкчества,  возста- 
новляя  этпмъ  древщй  институтъ,  казалось  бы,  давно  отвергнутый  современной  моралью 
п  современнымъ  правосознашемъ.  Это  одинъ  пзъ  многпхъ  вошющихъ  парадоксовъ  ком- 
мунпстической  идеолог1и,  гд-Ь  гордость  своей  прогрессивностью  спокойно  уживается  съ 
пещерной  дикостью  и  злобой. 

Изъ  всЬхъ  престушленш,  которыя  творятся  русскими  коммунистами,  система  залож- 
ничества  является  едва-ли  не  самымъ  грубымъ  надругательствомъ  надъ  правомъ,  спра- 

ведливостью, надъ  челов-Ьческой  личностью. 
Простая  и  неоспоримая  мысль,  что  за  преступлен1е  долженъ  отв-Ьчать  тотъ,  кто  его 

совершилъ,  кто  къ  нему  причастенъ,  превращается  въ  извращенную  круговую  поруку. 

Причемъ,  даже  н-Ьтъ  необходимости  доказывать  наличность  преступлен1я.  Совершенно 
достаточно  принадлежности  къ  професс1и,  къ  классу,  къ  семь-Ь. 

Жена,  мать,  дочь  офицера  бросаются  въ  тюрьму,  разстр-бливаются.  Иногда  это 
происходптъ  потому,  что  офицеръ  исчезъ.  Есть  подозр-Ьихе,  что  онъ  перешелъ  къ  б-Ьлымъ. 
Иногда  офицеръ  уже  давно  убитъ,  а  родныхъ  все-таки  берутъ  въ  штЬнъ,  потому  что  весь 
офицерск1й  классъ  держится  подъ  подозр-Ьнхемъ.  Берутъ  въ  заложники  священниковъ. 
Самого  патр1арха  Тихона  держатъ  въ  пл'Й1у  въ  Кремл-Ь,  какъ  одного  пзъ  самыхъ  важныхъ 
заложниковъ.  По  всей  сов-Ьтской  Росс1и  разбросаны  так1е  Концентращонные  лагери, 
гд'Ь  десятки  тысячъ  людей  медленно  умираютъ  отъ  холода,  голода  и  горя.  Каждый  разъ, 
когда  б'Ьлыя  войска  настуиаютъ,  красныя,  уходя,  уводятъ  за  собой  гражданскихъ  штЬя- 
ныхъ.  Политически  это  д-Ьлается  для  усилен1я  террора.  Практически  большевики  смо- 
трятъ  на  заложниковъ,  какъ  на  военную  добычу,  которую  можно  при  случа-Ь  оби-Ьнять 
на  деньги  или  на  арестованныхъ  бо^^ьшевиковъ.  Если  обм-Ьнъ  не  удается,  заложниковъ 
убиваютъ. 

Когда  въ  Кхев-Ь  большевики  увидали,  что  силы  Деникина  т-Ьснятъ  красныхъ,  на- 
чалась отправка  заложниковъ.  Первую  парт1ю  Угаровъ  набралъ  по  своему  усмотр-Ьшю. 

Никто  не  зналъ  и  не  понималъ,  по  какпмъ  прпзнакамъ  ставилъ  онъ  свой  жесток1й  при- 
говоръ: 

«Вторая  категор1я>>. 

Смертельная  тоска  охватила  заложниковъ.  Въ  Кхев-Ь  за  ст-Ьнами  тюрьмы  были  у 
нихъ  родные  и  блпзк1е.  Сохранялась  связь  съ  жизнью,  теплилась  надежда.  Наконецъ, 

они  знали,  что  Добровольцы  подходятъ.  Тамъ  на  сЬБср-Ь,  превращенкомъ  волею  ком- 
мунистовъ  въ  царство  голода  и  деспотизма,  ждали  штЬиникобъ  новыя  изд'Ъватедьства, 
новыя  страданхя.  Имъ  не  дали  даже  проститься  съ  близкими.  Вечеромъ  состоялся  при- 
говоръ,  а  утромъ  ихъ  отправили  на  пароходъ,  окружили  стражей,  которая  стр-Ьляла 
въ  каждаго,  кто  пытался  подойти,  и  отправили  дальше. 

Всего  въ  первой  парт1и  заложниковъ  было  отправлено  183  челов-Ька.  Большинство 
было  безъ  средствъ.  Это  была  мелкая  трудовая  интеллигенцхя.  Много  учащейся  моло- 

дежи. Офицеры.  Поляки  изъ  Одессы.  Двадцать  евреевъ.  Туда  же  попали  несчастные 
Богодуховсше  мужики.  Ихъ  тоже  революцхонная  воля  Угарова  обрекла  на  горькую 

участь  заложниковъ,  хотя  врядъ-ли  вЗ-хъ-л-Ьтнхй  харьковск1й  крестьянинъ  могъ  быть 
выгоднымъ  объектомъ  обм-Ьна. 

Позже  было  отправлено  еще  дв-Ь  партхи  заложниковъ.  Во  второй  было  27  челов'Ькъ, 
главнымъ  образомъ  богатыхъ  людей,  крупныхъ  пом'Ьщиковъ.  Были  поляки,  русск1е. 
Одинъ  еврей.  Среди  нихъ  былъ  изв-Ьстный  въ  Кхев-Ь  ксендзъ  Шафрансшй  и  секретарь 
германскаго  консула  въ  ОдессЬ  Паласъ.  Ихъ  тоже  собрали  въ  дорогу  такъ  быстро,  что 

съ  трудомъ  удалось  опов-Ьстить  родныхъ,  достать  необходимый  въ  дорогу  вещи,  пригото- 
вить на  10  дней  пищу,  какъ  было  приказано  комендантомъ. 
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Наконецъ,  въ  третьей  партхй  увезли  посл-Ьднихъ  30  челов-Ькъ.  Тутъ  были  инженеры, 
къ  которымъ  относились  бол-Ье  бережливо,  такъ  какъ  они  были  нужны,  какъ  спещалнсты. 
Щадплп  также  и  заложниковъ  н-Ьмцевъ,  которыхъ  разсчитывали  обм-Ьнять  на  Радека. 
Въ  этой  же  посл-Ьдией  парт1и  было  н-Ьсколько  банковскихъ  д-Ьятелей.  Тутъ  былъ  фран- 
цузъ  Камперъ,  студентъ-медикъ,  захваченный  большевиками  подъ  Одессой.  Французская 
коммунистическая  ячейка,  д-Ьйствовавшая  въ  Ыев-Ь,  добивалась  разстр-Ьла  Кампера, какъ  буржуя.     Но  его  только  увезли  въ  Москву. 

Среди  этихъ  людей  очутился  и  1б-л'Ьтн1й  мальчпкъ  Львовъ. 
Это  была  последняя  парт1я.  Она  была  отправлена  на  пароход-Ь  въ  субботу  вечеромъ, 

а  въ  воскресенье  утромъ  въ  Шевъ  входили  Добровольцы. 

Посл-Ь  отправки  первой,  самой  большой  и  самой  пестрой  по  составу  парт1и  залож- 
никовъ, въ  К1ев-Ь,  оглушенномъ,  запуганномъ,  безмолвномъ,  все-таки  начался  какой-то 

протестъ.  Такъ  какъ  газетъ,  кром-Ь  сов-Ьтскихъ,  не  было,  собранШ  также,  то  это  д-Ьлалось 
получастными  путями.  Въ  город-Ь  придавали  большое  значеше  волненхю  въ  еврейскпхъ 
кругахъ,  которые  будто-бы  им-Ёли  изв-Ьстное  вл1яше  на  комиссаровъ. 

Быть  можетъ,  проснулось  у  сов-Ьтской  власти  сознанхе,  что  удержаться  на  одномъ 
террор-Ь  нельзя.  Во  всякомъ  случа-Ь  въ  связи  съ  этимъ  была  назначена  особая  компссхя. 
Во  глав-Ь  ея  былъ  МануильскШ.  Это  видный  большевикъ,  челов-Ькъ  интеллигентный, 
совсЬмъ  другого  склада,  ч-Ьмъ  Авдохинъ  или  Сорокинъ.  Д-Ьятельнымъ  членомъ  комнсс1и 
Мануильскаго  былъ  другой  старый  резолющонеръ,  журналистъ,  Феликсъ  Конъ.  Поль- 

ск1й  еврей,  онъ  провелъ  много  л-Ьтъ  въ  тюрьм-Ь  п  Сибири.  Какъ  тогда  говорили,  постра- 
далъ  за  свободу.  Это  не  пом-Ьшало  ему  на  старости  л-Ьтъ  поддерживать  кровавую  тпран1ю 
сов-Ьтской  власти.    Хотя  самъ  Конъ  не  большевикъ,  а  только  с. -д.  интернащоналнстъ. 

Эти  два  сощалиста,  люди  несомн-Ьнно  образованные,  а  сл-Ьдовательно  и  до  конца 
отв-Ьтственные  за  свои  поступки,  поставили  себ'Ь  великодушную  задачу  —  смягчить 
ужасы  коммунистической  инквизиц1и. 

Мануильсшй  даже  неосторожно  об-Ьщалъ  пересмотр-Ьть  всЬ  д-Ьла  Чрезвычайки,  хотя, 
въ  Центральномъ  учреждетп  въ  В.  Укр.  Ч.  К.  онъ  ни  разу  не  побывалъ.  Да  его  тамъ 
и  не  послушалпсь-бы. 

Сколько-нибудь  серьезныхъ  контръ-револющонныхъ  д-Ьлъ  Манунльск1Й  не  касался. 
Приказы  его  часто  не  исполнялись.  Но  такъ  измучены,  такъ  истерзаны  были  несчастные, 

попавппе  въ  Ч.  К.,  что  они  бросились  навстр-Ьчу  Мануильскому,  смотр-Ёли  на  него,  какъ 
на  избавителя,  жаждали  его  ирх-бзда.  Для  заключенныхъ  былъ  празднпкъ,  когда  къ 
лагерю  подъ-бажадъ  автомобиль  Мануильскаго  и  Кона,  которые  велп  себя  благожела- 

тельно и  милостиво,  не  обнаруживая  ни  мал-Ьйшихъ  признаковъ  не  то  что  стыда,  а  хотя  бы 
неловкости  за  свое  идейное  соучастие  въ  преступлешяхъ  товарищей,  работавшихъ  въ  Ч.  К. 

Эти  5 — 6  дней,  пока  работала  комиссия  Мануильскаго,  заключенные  и  ихъ  близкхе 
жили  въ  угар-Ь  лихорадочныхъ  надеждъ.  Н-Ьсколько  челов-Ькъ  были  освобонадепы. 
Дв-Ьнадцать  челов-Ькъ  были  освобождены  по  бол-Ьзни,  чего  никогда  не  д-Ьлалось  раньше. 
Молоденькую  д-Ьвушку  польку,  невидимому  поразившую  Кона  своимъ  д-Ьтскимъ  откры- 
тымъ  личикомъ,  старикъ  взялъ  какъ-бы  на  поруки.  Появилась  смутная  надежда,  что  за- 
ключеннымъ  дадутъ  возможность  выяснить  возводимый  на  нихъ  обвиненхя,  а  можетъ 
бить,  и  оправдаться. 

Это  продолжалось  только  нЬсколько  дней.  Сов-Ьтская  власть  быстро  оборвала  эти 
надежды,  не  видя  нужды  сентиментальничать  съ  военно-пл'Ьнными.  Лацисъ,  прсдсЬда- 
тель  Ч.  К.,  не  разрЬшилъ  исполнять  приказы  Мануильскаго.  Другой  латышъ,  Петерсъ, 
предс-Ьдатель  Всеросс1йской  Ч.  К.,  назначенный  руководитслемъ  обороны  К1сва  еще 
меньше  былъ  склоненъ  къ  какой-бы  то  ни  было  гуманности. 

МануильскШ  и  Конъ  перестали  "Ьздить  въ  тюрьмы,  но,  в-Ьроятно,  продолжаю гъ  свое 
товарищеское  сотрудничество  съ  сов-Ьтской  властью. 

Эта  недолго  длившаяся  борьба  нашла  свое  отраженхе  въ  пресс1».  Лацисъ  напечаталъ 

въ  «Изв-Ьстхяхъ  К1евскаго  Соь-Ьта»  рядъ  статей,  гд-Ь  нзлагалъ  идеолог1ю  Чрезвычаеиъ. 
Было  выпущено  два  номера  спещальнаго  журнала  «Красный  Мечъ»,  посвященнаго 
восхвален1ю  краснаго  террора  и  Чрезвычаекъ. 
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VIII.  Посл-Ьдихе    дни. 

Подходили  посл'Ьднхе,  самые  страшные  дни  господства  большевиковъ  надъ  К1евомъ. 
Нед-Ьли  за  дв-Ь  до  прихода  Добровольческой  Арм1п  привезли  во  В.  Укр.  Ч.  К.  29 

челов'Ькъ  судейскихъ.  На  нихъ  смотр-Ьли,  какъ  на  заложниковъ.  Относились  къ  нимъ 
даже  какъ  будто  снпсходительн-Ье,  ч-Ьмъ  къ  другимъ. 

Давали  пмъ  свпданхя.  Говорили,  что  Манупльск1й,  комиссхя  котораго  еще  суще- 
ствовала, затребовалъ  ихъ  списки.  Большинство  судей  были  старики,  больные.  ВсЬ 

были  ув-Ёрены,  что  положен1е  пхъ  лучше,  ч'Ьмъ  другихъ.  Пугалъ  только  возможный 
увозъ  въ  Москву. 

Бывш1й  мальчикъ  изъ  кинематографа,  помощникъ  коменданта  Извощиковъ,  явился, 

просмотр-Ьлъ  сппсокъ,  и  н'Ькоторыхъ  изъ  юрпстовъ  прпказалъ  отправить  въ  больницу, 
при  Лукьяновской  тюрьм-Ь.  Шансы  на  спасенхе  увеличивались,  такъ  какъ  тюрьма  была 
не  такъ  на  глазахъ  и  людей  тамъ  забывали.  Юристы  сравнительно  спокойно  ждали  своей 

участи,  Н'Ькоторыхъ  изъ  нихъ  освободили  по  хлопотамъ  родныхъ. 
Вдругъ  въ  пятницу,  9  августа,  появилась  комисс1я  по  разгрузк-Ь  тюремъ.  Быстро 

стали  разбирать  д-Ьла,  опрашивать.  Многихъ  освободили.  К.  Укр.  Ч.  К.  совсЬмъ 
очистили.  Перевели  всЬхъ  заключенныхъ  въ  самое  страшное  м-Ьсто  въ  Губ.  Ч.  К.  Тамъ 
сразу  пошли  строгости,  грубость  и  изд-Ьвательства.    ВсЬхъ  обыскали,  все  отобрали. 

—  Теперь  мы  вашимъ  покажемъ,  —  повторяли  тюремщики,  точно  раньше  у  нихъ 
былъ  не  заст-Ьнонъ,  а  благотворительное  учрежденхе. 

Въ  понед'Ьльникъ  и  вторникъ  шли  усиленные,  торопливые  допросы.  Судейскихъ  спра- шивали. 

«Вы  участвовали  въ  процессЬ  Бейлпса?»* 

Если  отв-Ьтъ  былъ  утвердительный,  смертный  прпговоръ  былъ  непзб'Ьженъ. 
Заключенные  предчувствовали  свою  судьбу.  Молодой  товарпщъ  прокурора  Гейн- 

рихсонъ,  когда  вели  его  въ  Губ.  Ч.  К.,  усп-Ьлъ  передать  нян'Ь  свопхъ  д-Ьтей  образокъ. 
Разстр-Ёлы  производились  почти  непрерывно  и  раньше.  Въ  шн-Ь,  въ  хгол-Ь,  въ  август-Ь 

каждую  ночь  разстр-Ь.ливали.    Но  последняя  нед-бля  была  уже  настоящая  бойня. 
Большевики  предполагали,  что  имъ  придется  14  августа  сдать  Шевъ.  9  августа 

они  закрыли  Концентращонный  лагерь,  потомъ  В.  Укр.  Ч.  К.  —  До  постЬдняго  дня 
существовалъ  особый  отд-Ьлъ.  Въ  особомъ  отд'Ьл'Ь  сид-Ьли  заподозр-Ьнные  не  только  въ 
сочувствхи,  но  и  въ  организащи  контръ-револющи.  Тамъ  д^Ьла  р-Ьшалпсь  обычно  очень 
быстро  —  свобода  или  смерть. 

Въ  понед-Ьльнпкъ  сестра  раздала  въ  особомъ  отд-Ьл-Ь  80  об-Ьдовъ.  Въ  тотъ  же  день 
она  нашла  въ  темномъ  шкапу-карцер-Ь  молодую  интеллигентную  женщину.  Она  слу)кила 
въ  военномъ  комиссархат-Ь  и  повидимому  была  уличена  въ  передач-Ь  какпхъ-то  св'Ьд^Ьн^й 
Арм1и  Деникина.    Ночью  ее  разстр-Ьляли. 

Въ  среду  уже  никого  изъ  арестованныхъ  въ  особомъ  отд'Ьл'Ь  не  было.  См-Ьнилась 
стража.  Никто  ничего  не  зналъ  о  судьб-Ь  исчезнувшихъ  заключенныхъ.  Нельзя  было 
понять,  кто  живъ,  кто  убитъ. 

На  сл'Ьдующ1й  день  появился  въ  газетахъ  сппсокъ: 
«Въ  отв-Ьтъ  на  разстр'Ьлы  коммунистовъ  Добровольческой  Арм1ей  мы  разстр-Ьливаемъ 

такихъ-то  .  .  .»    Дальше  шли  имена. 

Въ  ночь  на  четвергъ  привели  челов^къ  дв-Ьнадцать  молодыхъ  людей,  только  что 
арестованныхъ.  Среди  нихъ  былъ  17 -тпл-Ьтшй  студентъ  Гл-Ьбъ  Жикулинъ.сынъ  изв-Ьстной 
всему  Шеву  Начальницы  гимназ1и.  Были  отецъ  и  сынъ  Прянишниковы.  Они  лежали 
на  носилкахъ  жестоко  избитые.  Былъ  офицеръ  Ткаченко,  также  избитый.  Эту  всю  парт1ю 
передъ  казнью  жестоко  били.  Они  знали  свою  судьбу,  поддержали  себя  спокойно  и 
твердо. 

*  Еврей  Бейлисъ  обвинялся  въ  организащи  ритуальнаго  уб1йства  и  былъ  оправданъ. 
Этотъ  процессъ  вызвалъ  въ  русскомъ  обществ-Ь  много  шума  и  большое  недовольство  Мини- 
стерствомъ  Юстицш,  такъ  какъ  считалось,  что  все  д^ло  задумано  исключительно  для 
возбужденхя  ненависти  къ  евреямъ. 
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Въ  субботу  санитары  сказали  сестр-Ь,  что  на  ихъ  пункт-Ь  никого  больше  н^Ьтъ.  У  дома 
стояли  караульные,  въ  палисадник-Ь  сосЬдняго  дома  князя  Яшвили  пьяные  солдаты 
валялись  на  трав-Ь,  спали  на  креслахъ,   вытащенныхъ  изъ  дома. 

Сестры  боялись,  что  ихъ  сампхъ  могутъ  арестовать,  но  все-таки  задали  караульному 
начальнику  обычный  вопросъ: 

«Сколько  надо  об-Ьдовъ?» 
—  Нисколько  об-ЬдоБъ  не  нужно,  —  махнулъ  онъ  рукой. 
А  въ  это  время  рядомъ  въ  саду  зарывали  еще  не  остывш1е  трупы  убитой  молодежи. 
Только  одпнъ  изъ  нпхъ  спасся.  Было  схвачено  два  брата  Дпкпхъ.  За  одного  изъ 

нихъ  хлопотала  его  пр1ятельница,  коммунистка.  Его  освободили.  Онъ  не  хот^Ьлъ  ухо- 
дить, пока  не  узнаетъ  о  судьб-Ь  брата.    Но  тюремщики,  какъ  всегда,  солгали: 

—  Идите  скор-Ьй  домой,  Вашъ  братъ  придетъ  сейчасъ  всл-Ьдъ  за  Вами.  — 
А  въ  это  время  брата  разсгр-Ьдивали  рядомъ  въ  саду. 

13-го  августа  стала  работать  новая  комисс1я  по  разгрузк-Ь  тюремъ.  Въ  Концентра- 
щонный  лагерь  прх-Ьхали  сл-Ьдователи  —  двое  мущинъ  и  одна  женщина.  Это  были  люди 
совс'Ьмъ  неинтеллигентные.  По  очереди,  въ  алфавитномъ  порядк-Ь,  вызывали  занлю- 
ченныхъ  къ  этимъ  людямъ,  отъ  которыхъ  всец'Ьло  зависЬла  ихъ  судьба.  Они  им'Ьли  право 
освободить,  зачислить  въ  заложники,  разстр-Ьлять. 

Никакихъ  предварительныхъ  протоколовъ,  никакого  судебнаго  д-Ьла  эти  револю- 
щонные  сл-Ьдозатели  не  им-Ьли  передъ  собой.  Въ  ихъ  рукахъ  была  только  личная  кар- 

точка арестованнаго.  На  ней  значилось  имя,  .тЬта,  сословхе,  занят1я,  категор1я,  къ  ко- 
торой его  раньше  причисляли,  иногда  краткая  квалпфикащя  преступленхя. 

Зат-Ьмъ  передъ  глазами  сл'Ьдователей  былъ  живой  преступникъ.  Они  подвергали 
его  быстрому  допросу.  Работали  съ  12  до  5  часовъ  и  въ  это  время  пропустили  200  чело- 
в-Ькъ,  такъ  что  на  каждаго  приходилось  одна-дв-Ь  минуты.  Съ  молшеносной  быстротой 
постановлялся  приговоръ.  Жаловаться  было  некуда  и  некому.  Это  былъ  приговоръ 

въ  окончательной  форм-Ь. 
Когда  первые  три  сл-Ьдователи  устали  —  имъ  на  см-Ьну  прислали  другихъ,  которые 

до  ночи  продолжали  ту  же  безумную  работу. 

Челов-Ькъ  80  было  выпущено  на  свободу.  Молодые  люди  отправлены  на  фронтъ. 
Большинство  было  осуждено  на  смерть. 

Нельзя  дать  точнаго  опред'Ьлен1я,  по  какимъ  признакамъ  челов-Ька  присуждали  къ 
разстр-Ьлу. 

Старика  Маньковскаго  разстр-Ьляли  за  то,  что  у  него  до  револющи  было  6000  десятинъ 
земли,  хотя  крестьяне  уже  давно  отобрали  у  него  всю  землю. 

Вм-Ьст-Ь  съ  ними  былъ  осужденъ  молодой  Рейтеровск1й ,  служившей  гд-Ь-то  бух- 
галтеромъ. 

Арестованнаго  Бирскаго  спросили: 

«Вы  были  въ  Гомел-Ь  Городскимъ  Головой?» 
—  Былъ.  — 
«Останьтесь.» 

Это  простое  слово  —  останьтесь  —  значило:  «Останьтесь,  мы  Васъ  убьсмъ». 

Въ  одной  изъ  камеръ  былъ  старостой  чехъ  Вольфъ.    Его  всЬ  уважали.    Въ  чешской 

колон1и  онъ  занималъ  видное  м-Ьсто.    Его  спросили: 
«За  что  Вы  арестованы?» 

—  Я  не  знаю,  якобы  за  то,  что  я  врагъ  сов-Ьтской  власти.  — «А  вотъ  что.    Останьтесь». 

Имъ  не  нужно  было  доказательствъ.    Достаточно  было  обвииен1я. 

Когда  посл'Ь  этого  б-Ьглаго  опроса,  арестованныхъ  собрали  въ  Губ.  Ч.  К.,  они  поняли, 

что  надежды  больше  н-Ьтъ.  Раньше  у  вс-Ьхъ  была  какая-то  возможность  уц-Ьл-Ьть.  Теперь никакихъ  иллюз1й  больше  не  оставалось. 

Потянулись  посл*дше  ужасные  часы,  о  которыхъ  даже  караульные  солдаты  говорили 
шопотомъ. 
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Три  камеры  были  наполнены  смертниками.  Всю  ночь  въ  нихъ  стоялъ  сплошной 

шумъ.  Они  кричали,  стонали,  просили,  проклинали.  Бол-Ье  религ1озные  устроили  хоръ 
и  п-Ьли  молитвы.    Среди  приговоренныхъ  были  дв-Ь  женщины. 

Одна  была  сов-Ьтская  служащая,  Мар1я  НпкоV^аевна  Громова,  молодая  интеллигент- 
ная женщина.  Она  была  сощалистка,  но  врядъ  ли  большевичка.  Ея  честность  возму- 

щалась противъ  взяточничества  и  грабежа  комиссаровъ.  Повидимому,  она  кого-то  хот-Ьла 
обличить  и  за  это  попала  въ  тюрьму.  ВсЬ  посл-Ьдихе  дни  она  страшно  волновалась.  Пред- 
чувствхе  ее  не  обмануло.     Коммунисты  разстр-бляли  ее. 

Другая  была  Черниговская  пом-Ьщица  Бобровникова.  На  нее  донесла  прислуга. 
Ее  посадили  въ  тюрьму  вм-Ьст-Ь  съ  груднымъ  ребенкомъ.  Когда  она  поняла,  что  смерть 
неизб-Ьжна,  Бобровникова,  рыдая,  бросилась  на  полъ,  рвала  на  себ^Ь  волосы,  умоляла 
пожал-Ёть  ее,  хотя  бы  ради  ребенка.  Но  ея  мольбы  слышали  только  ея  товарищи  по 
несчастью,  да  караульные  солдаты. 

Кром-Ь  Громовой,  въ  этой  посл-Ьдией  парт1и,  былъ  еще  одинъ  совотсмй  служащ1й, 
предсЬдатель  Полтавской  Чрезвычайки,  обвиненный  въ  растрат-Ь  20  мплл1оновъ. 

Онъ  умолялъ  товарища  коменданта,  еврея  Абнавера,  спасти  его,  отправить  на  фронтъ, 
подвергнуть  какому  угодно  наказан1ю,  только  бы  сохранить  ему  жизнь. 

Абнаверъ  худой,  извиваюпцйся,  наглый,  см-Ьялся  ему  въ  лицо,  и  поигрывая  хлысти- 
комъ,  презрительно  говорплъ: 

«Ум-Ьлъ  красиво  жить,  ум-Ьй  и  умереть.  ВсЬ  вы  зд-Ьсь  приговорены  къ  смерти.  Это 
не  страшно.    Одна  минута  и  кончено.    Этой  ночью  всЬ  вы  умрете». 

Это  было  въ  кухн-Ь,  гд-Ь  заключеннымъ  въ  посл^Ьдн1й  разъ  раздавался  об'Ьдъ.  Какъ 
всегда  за  об-Ьдомъ  пришли  изъ  камеръ  старосты.  Абнаверъ  въ  ихъ  присутствш  говорилъ 
свои  циничныя  слова,  чтобы  лишн1й  разъ  насладиться  страдан1ями  жертвъ. 

Садическое  сладостраст1е  мучителя,  старающагося  какъ  можно  глубже  заглянуть 
въ  истерзанную  душу  мученпковъ,  упоен1е  чужимъ  горемъ  —  это  одна  изъ  психологи- 
ческпхъ  особенностей  большевизма. 

Имъ  было  ч-Ьмъ  пот-Ьшиться  въ  эти  посл-Ьдихн  сутки  красной  власти  надъ  Шевомъ. 
Заключенные  бились  въ  смертельной  тоск-Ь,  еще  живые  были  похожи  уже  на  мертвецовъ. 

Гейнрихсекъ,  тотъ  самый  молодой  прокуроръ,  который  усп-Ьлъ  переслать  д-Ьтямъ 
образокъ,  подошелъ  къ  сестр-Ь  за  супомъ  и  тихонько  шепнулъ  ех!  по-французски: 

—  Я  обреченъ.    Перекрестите  меня,  сестра.  — 

Въ  этотъ  день,  '14  августа,  сестр-Ь  не  позволяли  д-Ьлать  медицинскаго  обхода. 
«Они  не  нуждаются  въ  Вашемъ  уход-Ь.  Мы  сами  имъ  прош1шемъ  л-Ькарства»,  —  съ 

наглой  усм-Ьшкой  говорили  коменданты. 
Была  вырыта  огромная  общая  могила  въ  саду  дома  Бродскаго,  на  Садовой,  15.  Домъ, 

гд^Ь  жили  важные  коммунисты,  Глейзеръ,  Угаровъ  и  друг1е,  выходилъ  окнами  въ  садъ, 

гд-Ь  раздавались  стоны  въ   перемежку  съ  выстр-Ьдами. 
Арестованныхъ,  совершенно  разд1;тыхъ,  выводили  по  10  челов-Ькъ,  ставили  на  край 

ямы  и  изъ  винтовокъ  разстр-Ьдивали.  Это  былъ  необычный  способъ.  Обыкновенно  осуж- 
деннаго  клали  въ  подвалъ  на  полъ  лицомъ  къ  земл'Ь,  и  комендантъ  убивалъ  его  выстр^Ьломъ 
изъ  револьвера,  въ  затылокъ,  въ  упоръ. 

На  этотъ  разъ  перем-Ьнили  систему,  но,  такъ  какъ  торопились,  нервничали,  были 
возбуждены,  то  стр-Ьляли  плохо,  безпорядочно. 

Мног1е  падали  недобитыми.  Валились  прямо  съ  края  въ  яму,  живые  и  мертвые. 

Когда  пришли  Добровольцы  и  сл-Ьдственная  власть  вскрыла  эту  общую  могилу  и  произ- 
вела осмотръ  труповъ,  мног1е  были  найдены  въ  скрюченномъ  вид-Ь. 
Должно  быть  бились  подъ  землей,  но  раненые  не  нашли  силъ  подняться  изъ-подъ 

груды  труповъ. 
Ихъ  было  найдено  123. 

Солдаты  утромъ  говорили,  что  всего  застр-блено  въ  ту  ночь  139  челов-Ькъ. 
Это  были  солдаты  изъ  особаго  корпуса  при  Ч.  К.  Тамъ  были  русск1е,  латыши  и 

евреи.  На  сл-Ьдующее  утро  они  сами  разсказали  сестрамъ  про  эту  страшную  ночь.  Сол- 
даты были  возмущены,  возбуждены  и  не  скрывали  своего  омерз^Ьнхя. 
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28-ГО  августа  Добровольцы  вошли  въ  К1евъ. 
На  время  кончилась  власть  большевпковъ  надъ  Шевомъ. 

Тюрьмы  Ч.  К.  опуст-Ьлп.  Сестрамъ  осталось  только  отдать  посл-Ьдихй  долгъ  посл-Ьд- 
нимъ  жертвамъ  свпр-Ьпаго  большевпстскаго  режима.  Он-Ь  присутствовали  при  вскрыт1и 
могплъ,  помогали  омьггь  и  убрать  обезображенные  трупы,  которые  краснор-Ьчив-Ье  словъ 
говорили  о  томъ,  ч-Ьмъ  можетъ  стать  челов-Ькъ,  когда  его  зв-Ьрскимъ  инстпнктамъ  н-Ьтъ 
сопротивлетя,  когда  свир-Ьпость  поощряется,  когда  на  ней  строится  система  управлен1я 
государствомъ. 
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