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АвтобиоrраФичесная заметна. 

(Вместо nредисловии). 

Эта Jtнига требовала бы многих полснений, л сделаю из них некоторые. 

Нрвжде всего о материа.ых, IIO которым она писана. Л давно задумал ее, не 

lltoReet, чем два-три года uазад. А собирать документы к ней и .штературу 

11 начал еще раньше, но :Щtтери[t..[а этого у менл не было нод руками, когда 
н смог, наконец, занлтье.f; ;.:авно задуманнной работой . .Как это случилос!., 
)[ полсию примером и аналоrией. 

Rогд&. л думаю об ус.-ювилх, в которых мне пришлось работать, мне 

JJсегда вспоминаетея: о;(ин эпизод, рассказанный в 3-ей части .Истории 

моего современника" В. Г • .Короленко. Там, между прочим, говорител об одном 
юноше в Метехскшr замке в Тифлисе, арестованном за uропаганду еще в 1876 r., 
о том, как его ориходил усовещеватЪ вед. кн. Михаил Николаевич, и: что 

из этого вышло. Позже, в Сибири, л хорошо звал этого юношу из Метехекого 

зtшка. Он пробыд там, главным обра.qом в Алтайском районе, больше 25 дет 
и в.ыдви:нулся:, ItaK один из лучших сибирских статистиков и как знатоR 

экономичесRой жизни кран, в частности-истории в веж общинного землевла

дения. В течение четверти века оп собирал разнообра.знейший :материа)[ 

no этим воnросам, JltaTPpиaл зачастую архивный и никому не известный, 

, ПJ>едnолагал потом его обработать. В революцию 1905 - 190& гг. он дО.lfУЧи.>r 

давно ожидаемую возможность выехать из Сибири в центр, в Петроград, 

n рассчитывм, что там он наконец сделает сводку собранного материма и 

завершит таким обра3ом работу всей своей жиsни. Весь свой огромный архив 

он послы багажом в деся:тках лщиков и сундуков, но багаж этот до Петро

града ne дошел. На железной дороге нашдись mди, которые заподо

.зрили, что в этих: сундуках скрыты какие-то бодьшие ценности, и суме.1и 

их: nохитить. Часть этого материала потом :можно бы.D:о встретить в пово.11жских 

городах, напр., в Самаре, на толкучках, куда оп был пущен на продажу, 

надо думать, с веса. Не sнаю, представллет ;ш себе читатель всю ту драиу, 

ноторую тут пережn.11 мой бывший юноша иs Метехекого замка, но л ее себе 

хорошо предс•rавдя:ю, так как со ШIОЙ случиJiось нечто подобное. Л т о z е 
. и ш и л с JI в с е г о с о б р а н н о г о м а т е р и а .1 а в т о с а м о е в р е и н, 

R о г д а д о .11 г о о ж и Ji. а в ш и й: с JI и о м е н т д д я р а б о т ы, к аз а. ;r о с ь, 

н а ступ и JI. 



Тот юноша из Метехекого замка, о ь:оторо:аr расск·Азы:вает Ь:ороленк(), 

с этим ударом не сnравилсл, n работа его осталась не uаnисапной. Л дума.1, 
'Iто и м:енл ждет такал же участь, но оказалсл счас·rливее его. Л решил сна

чада заnисать хотл бы ддл самого себл, что nомнил и ка~; помнил из :времен 

своей сибирской жизни. Так 1 соста:вилис:Ь nервые два очерка этой книги • 
наnечатанные предварительно в М~ 20 и 21 журнала .Былое". Но затем: noi 
.хожение :мое осложнилось, и а должен был совсем оставить :мыс.:tь о работе, 

так как было не до того, и только в nоследнее nремл л снова мог вернутьсл 

к ней, быстро набросав оiiлть по па:мт·и, без :материалов, в·rорую половину 

Jtниги. I\. счастью, к этому времени JI пол-учил дубликаты небольшой части 

утерлвных мною :материалов из одного сибирского архива и мог nересмотреТI> 
заново все наnисанное. 

Оба раза :м:не nриходюось работать с дихорадочной поспешностью, и 

JШе некогда было думать о том, чт6 у :меин nолучаетсл: :мемуары иди по.ru

тический отчет. Л не чувствую в себе сnособнос1·ей мемуариста, а ДдЛ отчета 

:вре:мл ь;ак будто бы nрошло. Но что бы ни щ). учИJюсь, л nолагаю :все-таки 

что :мои наброски не будут лишниии даже в том 'в де, какой они имеют здесь. 
Л достаточно много видел в Сибири, а вне Сибири слишком мало знаю'!.', что 
происходило там за эти годы, ч·rобы :мои записки оказа.чись бесполезными. 

Поnроисхождению л коренной сибирлк. Мой отец привлекалел когда-т 

вместе с Гр. Н. Потаниным и Н. М. Лдринцевым по делу об отделении Сибири 

:в J 865-1866 гг., все трое они вместе были арей•ованы в Томсие и затем: 

вместе же находились в заКJiюченни в омской губернской тюрьме, той самой, 

о ко·rорой не раз говорител в этой :rшиге. :Мой отец бы;r убежденным д!\l)ВИ 

нисто~t в духе 60-х rr., он выучи.т самоучкой английский лзык, чтобы прочест
в подлиннике .Происхошдение видов" Дарвина, и не только nрочед, но 

перевел весь том д.ш себн на русский JI3ЬIК. В Rонце 90-х гг. он едедал 

марксистом и с большим интересом следи.т за .Новым Словом", которое тогд{!. 

только что стало выходить. l{аъ: марRсист, он высказывалса против общинвш·о 

зе:м:левладенил ' и очень сочувствовал промыШ.I!енной шшитализации Росси ~r. 
Он всегда стремшrсл на Заnад, где-с!!обода, nросвещение и где все пос'l·роено 

на началах самоуправленил. Но жить ему nришдось .11 Сибири, в l'луши, зани:ман 

пост акцизного надзирателл IV участка Восточно-Сибир~кого округа. Ty·r, у себя 
в канцеллрии, он переводил Дарвина и следил за .Новым Словом". 

Он о·r.тичалсл безупречной честностью, его очень уважа.пи во Есе:м or;,Pyre 
Жил он i: Ачинсь;е, Енисейской губ. Позже обстолтельства сдожились так, 

что именно Енисейскал губерния сделалась центром :моей по.11итической 

дентельности в Сибири, и ка:r> бы по наследству ко мне переmди :многие 

связи отца. Это во многих отношенилх обдегчало мое пшrожеиие и дава.ю 

:мне доступ в та:rше сферы, куда проникнуть иначе м:не было бы очент, трудно. 

Ма·rь мол, как и отец, тоже корЕ»ннал сибирлчка, даже более :rtореЕнал, 

чем он, если тут возможны степени. Она урожденпал Разги.IЬдеева, из Забай

ка.пской области. Чрезвычайно известный в тех :местах-"варвар Разги.хь

деев", нача.1ьник Rарийской каторги, прославившийс.в: .1[еrендарною жестокост:r.ю 
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~.mзкий родственниь: отца моей матери. Jl\.енскал же .шнин ее рода идет 

()Т кНJiзей Гантим:уровых, которые своим предко4 считают хана Тимура 

{Чингис-хана). Таким: образом, п могу по матери считать себл ... "потомкох 
Чингис-хана!" Более сибирское nроисхождеиие найти едва ли можно. 

Л nишу это для того, чтобы читатель виде.11, что л с Сибирью свлзан не 

~лучайво. Л и родилен в таком уJIЬтра-сибирско:м городе, :&ак Нерчинсх, 

куда отец мой был сослаn после освобожденил по де.JУ Потанина. Мои 

J;етсr>ве годы были сnлошь обвеяны чисто сибирскими восnо:минанил:ми, о людях 

и традицилх. Но менн самого покойный Потавив вазыва.11 "плохим: сибиряком", 
имел в виду мое тлготение к обще-российскому общественному движепию. 

И он быд прав в известном смысле. 

Отец мой всегда настаивал, чтобы мы, ого де•r•и, возможно скорее выби~ 

рались на Запад. Ero не удовлетворшrа даже и Европейскан Россил, оп хоте.1, 
'Чтобы :мы воепитывались в свободных странах, по крайней :мере, в Швейцарии, 

.а еще лучше в Соединенных Шт~тах. Но тогда все мы быди nатриотами и ехать 

И3 родвой вам: Сибири не соrдашались. Л помию, как мне в детстве казалаr~> 

ь:ощунственной самая :мысль о том:, чтобы п :мог оставить когда-нибудь такую, 

ка'!алось мне, дучшую страну в мире, как Сибирь. До известной степени это 

nастроение подогревалось н сем:ейвыыи традицил:ми,-л помню приезды Н. :М:. 

Лдринцева в наш дом в Томске и ра:>говоры, венкий раз возбуждавшиесн его 

визитами.-"Сибирь так ужасна, Сибирь да.11ека., но дюди живут н в Сибири",

[·ооорит KHJil'ИHJI Трубедкал у Некрасова. Живут, и как еще живут,-готовы 

.ыы бы.ш вторить ей в детс·rве. Поза\е, однако, J :мена в зnачитеJIЬной степен• 
выветридось это областническое настроение, и н стал nроще относитьсн к CвQei 

родине. Помыкавшись по свету, повидав красоты горной Швейцарии, нас.1аждалсi. 

.годами чудными красками Генуэ:Jского задива, этого благосдовеннаго места, 

:кuторое ста)[О мне второ:U: родиной, давlliей :мне столько ..:ветлых минут,-я 

научидел ценить и суровую красоту Сибири. Iiaк она прекрасна, эта дихаа 

сибирскаJt природа.! Но ее общестnоuщш жизнь, но жестокие нравы, веrtами 

в ней выраставшие, rщк они тнd;е.ш! И это1• клииат с cro нечедовечес.кпи 
:иорозаыи, снежвыми ураган:ши, :мо.mиеносным жарким детом, все вто таJ: 

неприспособдено дш1 куk,турной жизни. И опять ине вспомннаютсл жены ,~;е
хабристов, заброшенные, как тропические паJ!ЫIЫ, в нашп ХО)[Ода. И уж не 

кнлгиню Трубецкую, а ВоJIКонскую п всегда нево.1ьно вызывал в своей пам:лт• 

в этих случиях, особенно ее слова в одном: письме из Читы:-.какое :~~уже

ство надо икеть, чтобы жить в этой стране". 

- .Словно саваном, снегом: одетан, с.1овво мертвый, недвижно б.1е,;на, 
божьим со.Iвышком скупо пригретал, человеческой жизнью бедна •-вот вто Сибирь. 

Из Сибири первый раз л выеха.[ в июле 1896 r. из То:мсrса. Же.Jеsна:а: 
дорога тогда доходида тмько до Оби. На месте нынешнего Н.-НиколаевсБа 

6ы.1а еще-тайга. Я ехал в Петроrрад, па Запад. Мне бы.11о 17 .нет. 
Вскоре пос.11е этого я был арестован по делу о Ветровекой деиовстраци• 

·4 мар'!'а 1897 г.,-это был мой первый арест, во далеко не посJiедииi: . 
..В ховце 90-х: гг. н вступид в Северный союз социацстов-ревоJiюциоверо!!, 
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основанный тогда Аргуновым, и с тех: пор вся мол жизнь определи.11ась. JI всегда 
6ы.1 народником, нес:мо·rрл на то, что отец :мой чувствовал себл марксисто-;". 

Мол жизнь nрошла всл в революции, и если бы .в ее снова начал, JI встал 

бы на ту же стезю. Правда, теперь мы часто слышим сетоваиил:-чего же 

ради мы боролись столько лет и длл чего приносили такие жертвы?-JI пони:ма{(} 
таrюе настроение, но н чужд ему. От революции :менл не отвра·rлт "Двена

дцать" Bлoita, но л и не буду их идеализировать. JI слишком свыкся с :мыслью, 
что на земле царит закон борьбы, ц длл :менл нет жизни беs борьбы, как

нет борьбы вне революции. 

Свою жизнь н вел долгое вре:мл вне Сибири. Но в 1916 г. :мне пришлось 

снова попасть к себе на родину и надолго в ней sадержатьсл. С небольшик 

перерывом. (ию.11ь 1917-июль 1918 гг.) л пробыл в ней вплоть до нма.Iа 1922 г. 
JI приехал туда за год до революции; жил н в Краснолрске, задержавшись.' 
там на пути в ссылку в Туруханск; мартовсitую революцию л ту·1· и встрешл. 

В нонбре 1917 I'. н был заочно избран в УчредитеJiьвое Собрание по списку N! 3. 
Зиму этого года, гениально описанную в "Двенадцати" Блока, л провел в Петро

граде и снова в Сибири очутилсл Jiето:м 1918 г., тотчас после чехо-словацкого· 

переворота. Очень :многим казалось странным, но это факт: в чехо-словад

кои перевороте н не nринимал участин и даже не ~вал о его подготовке, 

как л об этом подробнее говорю ниже. 

Длн лучшего пониманил дальнейшего л должен здесь привести еще 

несколько хроно.1югических справок, но уже не только личного характера. 

Чехо-словацкий переворот произошел в :мае-июне 1918 г. Первым па.~ 

Ново-Ниrюлаевск-24 :ман. Потом Омск-8 июнн. Потом Краснолрск-18 июнл, 

наконец, Иркутск-16-1 7 июлл. В августе открьrлсл nуть через Читу и Харбиа 
на Владивос•rок. 

Переворот формально воаг лавлнло Сибирское nравите.Iьство, избранное НЗ! 

областном съ~зде в То:мске в ливаре этого же года . По бодьшал часть его во 

главе с nредседатедем находилась на востоке, на западе же оставался 3ап.-Сиб. 

Комиссарпат Сибирского nравите.Iьства, составленньrй сnлошь из с. р-ов. В конu,е 

июнл меслца он передал бразды: правдени.а совету :мини;стров во главе с Вологод

ским. Это и есть так называемое Оибирсхое Временное nравительство. 

Оно nросуществовало до Директории и потом претворилось через Дирек

торию во всероссийское. Это прои:юшдо в конце охtтлбрл 1918 1'. Через не

сколько недель после э·roro, 18 нолбрл 1918 г., круг замкнудСJI еще раз-воца
рижен ад:мира.JI Копах. 

:Мол хнига посвящена не Сибирсrrому правительству, а nрави'l•еш.ству 

Колчаха. Но л считаю, что "колчаковщина" началась еще до It~лчака. Э'l·апы 
ее раsвитил :можно обозначить датами политичесхшх убийств,-Новоселова, 

Моисеенко и др. Новоселов был убит 20 сент-я:брн 1918 г. по возвращении 

с Дальнего Востока. Военные организации монархичесiюго типа, создавшие в nо

следствие "колчаковщину", в то вре:мл уже существовали . Опасалсь, что с nо

явлением на сцене Новосе.1ова правитедьство :может по.11еветь и стать , соци

а.шстически:м,-они решили сделать нападение на левую его часть, аресто-
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ва.1и иес110.1ьких :министров (Крутовского, Шатилова), 3а.те:м: sастави.1!и их 

си.1ой ,11;ать подписи nод sаГО'l'ОВ.В:еппшm nрошеВИJI]I[И об отставхе, а Новосе

.IОва, за отказ удов.1!етворить их требовапил-уби.1и. 

Убийство Новоселова, это - nервое открытое полвJ[епие на. nо.lитиче

ской арене .кодчаковщипы". Через иеснц nосже этого бесс.1едпо исчеs Мои

сеепко. О судьбе ero л говорю nодробнее в самой книге, в г.1. 10-ой четвер

того oчepita. 

Ilравительство Копака nросуществова.:ш не:м:ногим бодьше года. В О.ске, 

впрочем, оно не смогло отпраздновать даже годовщину своего существоваВШI, 

так J.Са:к Омск был B3.1IT красной ар:м:ией 15 понбрл, за три ДП.Iil до годовщины. 

Но в ИрRутске колчаконекое правительство бшо .шквидировапо тодько в па

чале лпварл уже 1920 года. Этот процесс лшшидации холчаковщпиы и 3ани
:м:ает мое особеиное внимание, так как он бы.'! св.азан с чрезвычайно крупным 

событием в истории Сибири,-именно с начатьmи еще в Краенолреке пере

говорами от лица местных общественных организаций с советской ВJiастью о со

здании единого фронта длл борьбы на востоке и с образованием TI!.R назы

ваемого .буферного" госуДарства, ныне уже не существующего. Мон sадача 

и состоит в том, чтобы дать не то.пько картипу этих переговоров, но и обри

совать, ка~ в Сибири со3далась обстановка, Сделавшан их неизбежными, 

и какие сиJ!Ы в этом: с.пучае сыграли особенно :крупную и важную роJ!ь. 

А так хак во всюr этом процессе .шхвидацпи старого строл и вырабо1ки 

новых отношений с советской властью известное значение имедо так назы

вавшеесн тогда земско-социалистическое двпжепие и так IШR н .ямн.11сн паибоJ!ее 

ответственным лицом: его исполпи·.ге.11ьного органа - • 3емско-Ilо.11ит-Бюро", -
то соответСl•веппьш образом расuолагаетсн и все мое изжожепие. 

В книге, которую л прмлаrаю теuерь вниманию читате.IЛ, выnолнена 

перван час·.гь этого IUaпa. 3десь дана общан, по, разумееtсн, не исчерnьr

вающал, характеристика самой пКОJ[Чаковщины" и намечены сиш, способство

вавшие ее раздоженшо. Все остальное мной предположено ввести во вторую 

часть, котораJI, впрочем, доджпа будет носить такой же вполне самостоятель

ный характер, как и преддаrаеман рабо·.га. 

1\онча.н это предисловие, н считаю нужным едедать еще неско.Iько sаме

чаний .тичпого характера. JI старался в своем издожепин выдержать чисто 

объективный тон и, по.шгаю, в общем достиг этого. JI ни с кем не 

по.Iемизирую, а изучаю событил, стараясь подвести итог дхл своих- .ума 

холодных наблюдений и сердца горестных замет". JI no;~~araю, что сибирский 

опыт должен быть изучен и рассмотрен во всех nодробпостах и из этого 

должны быть еделапы твердые выводт;~ для nолитической работы будущих 

похолепий. Не предподагаJI пока охва·.гывать всех событий в целом, в наме

ченных выше рамках, а ограпичивалсь только uериодом nрав.1енин Колчака, 

н бы опреде.шл эти выводы, как сознанную пеобходЙ:м:ость боротъсн всеии 
средствами uротив восстановления старого до-революционного порлдка. Все 

паши песчастьл; ш:е бедствии, пережитые нами; ошибки, которые мы допу

скали; эксцессы, которые оказались неи3бежпыми; ужасы жизни и 11ровавые 
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кошмары, о которых та& :много говорител в этой :книrе,- все это пaCJ:e,u:e 

старого режима. Употребллл выражение известиого русского социолога, :можно 

сказать, что :мы в своей революции принйсили СJIИШКО» большие "жертвы 
старой русской: истории". Порвать с nрошлым -такова задача. Она не тц 
.тегка прахтически, :&aJt это кяжетсл, хотл теоретически раsрешаетсл сравu

те.Jьно nросто. 

Л бmr бы счаст.1ив, если бы :мол rшига в этом: отношении npипecJia свою 
,в;одю nоль3ы. Л хотел бы во венком едучае скавать этих летучих .IИCT:&1JI: 
иs запаса :моей па:млти: 

-"Идите в :м:ир и nос.Iужите )(ИрJ " ••. 

Евrениli Колосов . 
.)(е~~:абрь 1922 r. 
C.-Jierepбypr. 



Очерк первый. 

Крестьянское движение при Колчаке. 
I. 

06щm't обзор ч!есmм1tсrкого двuJtсеиил в его размвиднос11tл~. 

1. Значение крестьянского движения. 

Самым ярким фактом в жизни Сибири за период существования власти 

адмир. Колчака бы.m, несомненно, крестьлнсrше восс1•ания. Они начинаютСJI 

одновреыенно с переворо1•ом 18 нолбрл, даже еще раньше, с первым полвже

.нием "колчаковщины" на общественной арене (убийство Новоседова в · сре

.дине сентлбря 1918 г.), ноСJiт первонача.JIЬно характер местных конфликтов, 

возникавших на само~ разнообра3ной почве, затем сравнительно быстро при

нимают яpюrii: анти-колчаковский характер, каковой и носят до самого l!а

денил власти верховного правителл. За все времл nребыванин адмир. ItoвaRa 

у власти крестьянские восй•анил не прекраща.mсь, 1'0 sатихал,-там, где 

у администрации находи.mсь силы для их nодавленил, и пока эти сиды 

,цействовал:и,-то вспыхивал при малейших блаrоnрилтных усл:овинх, то вдруr, 

как леспо:W пожар, охватшал огромные территории, деСJiт:ки волостей, даже. 

це.11Ые уезды, а под :&оиец и губернии . Это была длительнал, упорная и орrа

низованнал борьба, не прекращавшалСJI ни па одну минуту, ее.ш брать обще

сибирский масштаб, и оь:ончившалсл победой крестьлн, столь, :казалось, нево3-

можной. Почти все хрупные вожди крестьлнсrшх отрядов (Мамонтов, Ново

селов, Рогов, Кравченко, Щетинкин, Лубков, Лковеюю, бр. БабкиНlf и др.) 

пережили Rо.иака. Победителл::м:и на поле битвы остадись они, а не Коз:чак. 

3амечате.1!Ьной чертой сибирсмй жизни за этот же период JШллетс.

;и то, что во времл борьбы деревни с Rолчаrюм город оставалс.а: сравните.rьно 

спокойным. Городские движени.а:, возниrtавшис в разных местах (в Омске 

вдекабре 1918 г. ифевра.1Се 1919г.; в Томске в:марте 1919г.; вl\расаонрске 

в июле 1919 r. и пр.) бывали спорадическими и судоржны:ми, орrанизовыва.Iись 
вередко с участием агеН1'Ов власти, провоцировавших насежеиве на nреж.це

временные выстушrенин. Да и по составу участников эти городские движения 

нвллютСJI, в сущности, поду-крестышскшш, так как они захватывали главвШL 

образом солдатскую массу, а не горщских рабочих. Попыток, которые бы 

предuринн.х самостоятельно рабочий класс, городской про.Jiетариат, прав~ 

в Сибири иемногочис::rенный,- 300-400 тыс. па 9-10 ми.!JI. наседеиJЩ,-
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но все же существующий, не то чтобы совсем: не бы.по, но д.питешной, 
организованной, все более и бодее нараставшей формы дниженил О!IИ nри

нл:ть не :могди. Так что, по тем иди иным причинам, но главной реальной 
силой, оказывавшей непрекращающееся вооружею.юе сопротиВ.Jiение прави

теnству Колчака, доджво быть признано-крестьл:нство. 

Я не ставлю, однако, здесь своею цешю написать nодробную историю 

крестьл:нского движения при Ito.JIЧaкe. Длл: этого у менл: нет ни необходимых 

материалов, ни даже возможности получить длл обработки то, что в разных 
местах имеетс.а. Но .а был близким свидетелем этого движения, многое зна.тr 

о нем из первых рук и, nридавал: ему всегда очень крупное значение, вни

мательно следи.п за ним, а с некоторыми руководителнии его находидел 

.в непосредственном общении. Все это заставлает менн переда'rь здесь то, ч'rо 

я знад уже .в то врем:л о крестьянском движении, о его территориадьном рас

пространении, о райовах, где оно укреплалось особенно сильно, о по.ь.итическом 

настроении как повстанцев, таR и вообще широRих масс крестьл:нства, 

о борьбе интересов в его среде и об идейных .тrозувгах, в Rоторых эта борьба 

выража.11ась. Я буду брать, гдавным образом, таRИе материа.11Ы, которые уж. 

тогда проходиди через :мои руки; л: буду обрисовывать это движение не Itaк 

ученый, а каR летописец-современник, не каR историк, а ;как по.JIИтик, nрини

жавший непосредственное участие в общем ходе событий и в их развлsке. 

2. Общий обзор движения.-Южный район. 

Начну с тех сведений, :которые у мена быди It м:омен'l'У падения В.Jiасти 

Колча~~а иди, точнее, к :моменту паденил Омска (15 ноабрл 1919 г.) о крестыш
еRО:м: движении. It средине нолбра 1919 г. партизанское движение в Сибири 

;wстигло наивысшего раsвити.а. О его силах и о территории, находившейсл в 

руках повстанцев, у меня тогда бы.ш довольно точНLiе сведенил, Itасавшиесл 

к тому же не отдельных частей Сибири, а всей ее ш.ющади в цедом. В :моем 

распорJiжении находилась тогда карта Сибири, от Урала до 3абайкаnл, на 

которой бЬI.Jrи нанесены партизанские фронты, всего несколько деслтков фрон

тов, с уrцl3ание:м, кто шшл.тrсл руководителем данных отрлдов и в данвой 

местности, какой силы быди э'rи отряды, каким оружнем они обладади и 

какого рода войска, пехота И.I!И конница, находи.Iись в их распоряжении. Это 

бы.Iо очень ценное пособие длл суждения о политической роли тогдашнег(} 

крестьл:нского движенил:, так как оно было состав.uено крупными специалистами 

по информации. 

Я и раньше имел 1•акие сведенил, еще с весны 1919 года, когда л жил 

в Краснолрске, месте своего постолнного пребыванил. Боенвал адмивистрацил 
Краснолрска, руководимак ставленником Колчака, l'енер. Розаповым, подо3ревала, 
что у :менн есть эти сведенил, и ген. Розанов, не делал: иs этого боJiьшого 

секрета, обвнвлд даже :мена в ТО!r, что л Jmллюсь одвим из лиц, тайно руковО·· 
дивших крестьянскими восстаниями по губернии. Я должен, однако, категори-

' 
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чески sаJ!Вить здесь, что эти обвинении совершенно фантастичны: л не имел 

никогда никакого отношении к непосредственному руководству крестьлнскиж 

движением при I\олчаке, хотл, правда, получал сведенил о нем не менее 

ценпые, чем сам ген. Розанов. 

Наиболее ценпым материалом, который за времл моей жизни в Сибири про
ходил через мои руки по вопросу о крестыmском движении, была, весомненно, та 

:карта nовстанчесiшх фронтов, о которой л упомлнул выше. Одним свои:u: 

внешнеЪ! видш{ она уже nроизводила большое впечатление: гллдл на нее, лево 

было видно, что буквально вел Сибирь охвачена пламенем Rрестыmскпх 

восстаний. Не бы.Iо таЕого угла в вей, не было ни одного уезда, начинал от 

Семиnалатинска и Iювчал районом за ИркутсRом, далеко на Амур и Восток, 

по которым бы не щ,юходила краевал линил nартизанских фронтов. То тут, 

то там, то nрлмы:ми динилми, то зигзагами, то замкнутыми районами, то районами 

с отдельным nерерывам красной линии, но фронты были нанесены решитедъно 

повсюду. В одних местах они уходили вг-чбь страны, далеко от ее жизненной 

артерии-же.Iезной дороги, :в других подступа.ш к ней почти вшотную, едва 

не разрезал магистраль. 

Прежде :всего обращала на себл внимапие южнал группа, в низшеи углу 

карты-это Алтайскал губернил, хлебная житница :всей Сибири, район 

обеспеченного крестьлнй•ва и маслодельных артелей, вывозивший на загранич

ные рынки перед войвой одного сливочиого масла на 75 милл. рублей. В этой 
губернии оказывалось несколЫ<о очаrов крестьлнских восстаний. Самый крупный 

из них занима.JI самую хлебную часть губернИи-Славгородекий уеа11, свлзавный: 
с магистралью Еулундивской жeJI. дорогой, от Славгорода через Il,улундинскую 

степь к гор. Татарску. Центром повстанческого дниженил было здесь с. Соло

вовка- место нахождевил главного Ш'rаба повстанческих войск, рукаводимых 

Мамонтовым. Е этому району тлrотели Барнаульский, Еаменский, севериал часть 

Бийского уездов и весь Славrородский,- огромная территори л, при:мыкающан 

Е Оби и заречной: лесной: пo.Jioce, постолнноыу nрибежищу повстанцев. С за

пада сюда же подходил Семипалатинский район с железнодорожной станцией 

Рубцовка, расположенной на границе бо.JIЬшого бора, второй кодыбели повстан

ческого движенил. За осень 1919 г., начинал с августа по декабрь, Рубцовка. 

несколько pas nер'еходюrа ив ру.к в руки, то от правительствепных войск 

к повстанцам, то от повстанцев к правительственным войскам, пока, наконец, 

последние не были оттуда вытеснены окончательно. Бывали моменты, когда же

деsнад дорог!!. (от Варнау JШ до Сеппалатинска.) на протлжении 100-150 :верст 
находилась по две-три недели в руках nартизанских отрлл;ов, чем расстраи

валось все движение грузов в этоii части Сибири. 
Славгородекий район к нолбрю 1919 г. имед всего до 25 полков под 

общим I\омавдованием Ма1юнтова. Это была ·целая армил, вооруженвал 

nу.1емета:ми и имевшал даже орудин, состолnшал IШК из пехоты, так и конницы. 

Начинал с осени, ее несколько раз рассеивали nравите.кьствевные войска, но 

она оплть возрожда.1rась, проведа весь ОI>оrлбрь в болх, а в воабре, к :моменту 

nаден.ил Oмcita, к каковому периоду была приурочена вышеуnоминаемал карта, 
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nовстанчес:&ан армил занл.~а С.1авгород (20 нолбрн), через нес:&ОJ!ЬКО дней 

Се:миnала'l'ИIIСК, а 9 де1шбра и Варнау.[. Все это nроисх:оди.а:о в nериод вре

:кени с августа no декабрь. 
Одновременно с этим, аа те же месяцы в той же Алтайской rуб., не 

не на севере, а на юге созревал другой очаг крестьянского движеНИJI, тылом: 

своим опиравmийся на горные крщки на юге Вийс:~>оrо уезда, а другим ф.1анrои 

уходивший далено за горный хребет, к югу от Усть-:Каменогорска. С nоследнn 

районом н не имед пикакогld соnрикосновепил, он был слишком да.пек от тех: 

:мест, в доторых я имел поr.толнпое пребывание. Что же касаетсл двшкенин 

па юге Вийского уезда, начавтегоса с конца лета 1919 г. и имевшего базой 
Горный Алтай, в частности с. Черный Апуй, то с пим н имед некоторые личные 

связи, и о нем н ниже буду говорить IIОдробпее, пока же отмечу лшь следующее. 

На ларте, которой н тут руковожусь, показапо, что к середине полбрн 
в этом районе действовали четыре бо.пьшие rtрестьлнсrше армии: Милославскоrо 

в 4000 чел., Плетнева в 3000 чед., Чаузова в 1000 чед. и Рогова в 500-1000 
чел. Они занимали район по обе стороны р. Вии, на север от Вийска и 1t 

западу от Варнаула, выходл па железную дорогу между Бийско:м: и ст. Овчив

ншщво. Движение началось ·rут в стеnи и nерекинулось nотом в горы, на 

А.1тай . Вооружещrе Itрестыш быдо очень примитивпое: оl'Нестрельноrо оружил, 

а те:u бодее артиллерии, почти совсем не бЬI.lro, в болъшом ходу были пики, 

называвшиеся здесь -"тычr>и"; с ними крес·rьлпе сuл:ошной массой xoди.IJl 

uрл:мо па лудеметы и, усеивал кругом все своими телами, бра.11и их; тех:, хто 

nр:еметы защищал, уничтожали, проiъалывал своими пиками- .. ·rычitами•. 
Иногда же они замавивали конные отрлды, особенно, eCJiн это были чеn, 
nол:шъи и вообще иностранцы, пдохо впавшие местность, в глубь страны, sа

води.ш их в бо.пота и та:м, оrtружив плотным кольцом, выжидади, когда их 

про1•ивник расстредлет все патроны. llocдe Э'l'ОГО попавших в засаду бpa.II 
в рукопашном бою и всех до одного- убива.ш. Это была пастолщал си

бирсr\ал "жаrсерил" со всеми свойственными ей чертами: хи·rростыо, как г давным: 

оружием, жестоrсостью, как главвъr:м средством: для расправы с протиnни.w:оll. 

В этом районе необходимо особо выде.11ить J;рестьлнское движение, на

чавшеесл па юге Винекого уезда в конце лета 1919 г. и имевшего своеi: 

базой горный .А.п·rай, в частности седо Черный Ануй. Оно интересно r.ax 
своей орJ•анизованпостыо, так и nолитической проrра:м::моii:, о rюторой л бр;r 

говорить. Выдающийся интерес представлают и .шца, стоявшие здесь во г.1аве 

движения. Они отл:ича.шсь бодьшим талантом организаторов, необычайной 

си.rой воли и uеnре!IЛонной суровостью в отношении к врагам. Еще в авгус~ 

19 1 9 г. здесь происходи.п бо.11ьшой съе3д восставших: седений, снача.1а 
л с . Содоноп:rенскщr, а nотом В'l'Орично в Черном Ануе. Съезд в с. Со.тооо
шенском открылсJ! 30 ав1'. , в 8 час. утра. На съезд лви.11ись представи•rе.II 

8 во.;rостей, 2!\ сел:ений в чис.пе 33 чел. Всего :же в округе насчитыва.Iосъ 
к этому времени 24 восставших во.11ости 1 ). 8-го сентлбрл откры.1сл новый съеЗ!I; 

1) Е этои районе пасе~евие во1остu :а сре,J,ве)( ва";о сч11тать 11 10- J:J тыс. чедовк. 
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с бо.rое по.тным составом делегатов, так как в Со.Iоношенское многие не смогли 

nрибыть в пазпачеиное ·время. На съезде в qерном Аву е присутствова.11о 62 
,~;е.21ег.1та. Ка1' на том, так и на другом съезде бы.ш nринята одна и та же 

резо.rюцнл о причинах и цe.J.f!X восстания, n KO'l'Opolr :между nрочим говори.1ось: 
- "Пародвое восстание на Алтае возншио стихийно, подобно буре. Народ 

бн.r вьmеден из терnения паси.шя:ми, чинимыми агентами правительства l{ол

ча&а, расстрелами, nорхами и другими издеnательс•J•ва:ми; жить л о человечески, 

свободно дышать и споrюйпо труди'IЪСJr стало совершенно невоз~южно, и народ 

:в.~я.Iся за оружие . Нас ник·rо не подс·rрека.I и ве руководкл нами. Народное 

.восстание не проследует партийных целей. l\Iы nризнаем равнопраnнос·rь всех 

народностей: u полную свободу вероисповедания. С)rертнал казнь, телесное 

ва!iазание II ncдRoe насилие над .шчностью доджны быть отменены н:е:мед.11енно. 

Мы боремел за установление всеобщего мира в России, за объедивеине в одну 

,и;ружн:ую братсчю семью всех враждующих и про.тивающих братскую кровь 

сынов ве.1пrкой исстрадавшейсл родины вашей". 

Поnетанцы этого paiioнa (как, впрочем, и n других) придавали большое 
sначение правильной организованности народной армии. Еще n с. Солоно

шенсмм было постановл:ено, что все отряды восставшего народа доджны счи

татьсл частями единой народной. армии и облзаны бе3ус.rоnно подчинт:ьсл 

поставленному командованию в .uице главного штаба,- rшторый потом был 

выбран на съезде в Черном Ануе,-и уnол:но:моченных им .11иц н учреа;дений. 

Все лица, находпвшиеся в отрядах в возрасте от 19 до 40 лет, сос•rав.тшrи 

боевое лдро народной армии; в течение 3-х месяцев они не име.ш права поки

нуть ее рядов и обязаны бы.1и по требованию главного штаба в .любое времл 

в нолвой боево!i готовности нвитьСJI в назначенное :место. Но гдавныii штаб, 

в с.ччае особой опасности имел nраво и .1иц свыше 40 де'(' nри:шать в боевое 

ядро аршш. 

Необходюю отме·rит., ·rаюке, ч·rо Бийский. уезд в э1•ой части граничи·r 

с li.узнец~tи:м уездом Томсrюй губ., та1• что зд~сь алтайские nовстанцы сопри

каса.шсь с поnс·rанцами на юге Томской губ. и переходали из одного уезда 

в другоii. Главным образом, это о·rноситсл к отрядам Рогова и Новоселова, 

районом деsrте.тьности которых и лвл:ндсл гл:авным образом: юг Томской губернии, 

та час1•ь ее,-на ч~ необходимо обратить внимание,-ще когда-то селил:ись 

рабочие из ссыхьных дл:л нужд горной промышленности. Это обстолтедьство 

по.1ожи.то свой отпечаток на крестьннское движение в э·гом районе, создав 

тот тип его, который, в отличие от только что описанного, ниже !Шой 

назван-.сибирской. махновщиной". Сибирскан махновщивароди.11ась и воспи

талась, RIO> в rюдыбели, там, где раньше когда-то царила уголовная ссылка 

и принуди·rе.llьные работы на горных промыс.шх. Этот тип ъ:рестЬJiнского 

J,виженил коренным образом от.mчалсл от другого вида, выроставшего в чисто 

sе:м:.:rе,цельческих районах в разных концах Сибири. 

Вел перечисденнал выше :масса а.1тайских отрлдов действовала на тер

ритории губернии с 2,5 мил.т. житедей и 300 тыс. кв. в. nрос1•ранства,

территории, покрытой и хесами, и горншш кряжами, и обширньnm стеnныхи 
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урочищами, чрезвычайно nриспособ.Iенной It ведению nартизанс&ой войJШ. 

Участниками восстаний лвд.t!JПIСЬ обычно .м:естiШе .иоди, в совершенстве изу-

1JИвшие соои районы, звавшие в них I>ажды:й кустик, каждое болото, все троiШ 

и дороги. Сочувствие :мирного населевил всегда оказывалось на стороне по

встанцев, что также давало и:м огромное иреимущество перед правите.пствен

вы:ии войска:ми, к ·rо:му же состав.11енвы:мн нереД&о из иностранцев, чехов, 

no.JIJIКOB, сербов или из казаков отряда Анненкова, ненавистны:х :иирНЫil 

жи·rе.тлм хуже, чем вмкие иноземцы. 

З. Общий обзор движенмя.-Томская губ. 

н~·орой обширной территорией повставческого движения лв.11летсл То]l(

скаа губ. в своих nрежних, а не нынешних границах. С.11авгород и Се:миnаJ!а

тинск л:ежат к югу от :магистрали, на расстолнии от нее в 400-450 в., т.-е. 

сравните.п.но далеко. Е север,у от :магистрали по территории Itаинского 

и Тарсмr.о у.у. летом и осенью 1919 г. nролегал: свой особый: nовстанческий 
фронт . Одно вре:мл он занимал nространство от села Вознесенского вдоль же.t. 

цороги до Екатерининского завода Тарекого уезда, Омской губ . Здесь повс~·ав

ческие отрады насчитывали от 500 до 600 чеJ!., сравнительно не так :мвоrо, 

что не :мешало им окол:о двух :мемцев быть полными хозяевами этой чаети 

территории ад!!Ир. Еолчю•а. 

Дальше на восток, nриближаясь к Томску, мы вступа.JJИ в сферу действий 
отдельных небодьших отрядов, qисло:м от 8 до 12, друг с другом ничем не св.и

занных и бороздивших губернию по самым разнообразным направленили с са

:мьrми разнообразными целями, очень часто не имевшими ничеrо общего пи 

с какой политикой. Нанбодшей популярностью среди этих отрядов пользовадел 

отряд Лубкова, бывшего унтер-офицера, с большим успехом ведшего борьбу 

с карателъными экспедициями, напраnллвшимим против него из Томска. 

3а ,;н~то и осень 1919 г. томские газеты были nереполвены известиями о дей

ствилх, набегах, грабежах, как п:исали тогда, Лубконского отряда. Его неско!lь

Jю раз разбивали и рассеиnади, но сам Лубков ocтaвa.l!CJI невредимым и 

вскоре снова собирался с силами и вновь начинал свои набеги, вносл тревогу 

в городское население, особенно уездных центров. 

Ii'.po:мe Лубкова, тут же дей:t:твова.Jiи отряды Матузоnа, Голикова, Еераси

.tова, Толкунова и целого ряда других пар•rизан, часто просто безьrм.ннных. 
Все они запоrnлдn пространство к востоку и северо-востоку от Томска. Еах 
ни менл:шсъ судьбы каждого из них, сколько их ни преследова:ш, а порой 

сколько их ШI унич•rожали, тем не менее к осени они все возрождались почти 

nри том же хо:мандном составе, но в уве.чиченном размере. Это была поистине 

сказочнан гидра, у которой: на место одной отруб.1енной головы выраста.'lи 

две новых. . 
Припоминаю свой разговор в ноябре того :ке 1919 г., к которому относится 

характеризуем-ан :мною здесь карта повстанческих фронтов, с одним .ruцом, 



- 15 -

чрезвычайно осведоиженнъаr в вопросах о внутревнеи военном ПО.!Ожепии Си

бири. Разговор происходид незадолго до падения Омска. Я спрашиваJJ: своеrо 

собеседника, как он расценивает воs~южность дальнейшего хода вое!IНЫх собы

тий по :магистрали и в каком поJiожепии, по его мнению, обстоит де.1о с 

Тометим и Н.-Нико.шевском. Он мне ответил, Ч'N Томск, по его :мнению, будет 

скоро занят, но не с запада и не красной армией, а с северо-востока 

повстанческими отрядами. НастоJIЬко, значит, высоко расценивал он, специаJIИст 

в этого рода вопросах, значение и силу оперировавших около Томска отря

дов, несмотря на то, что они быжи мало СВJISаны друг с другом и еравпитель

но шохо вооружены. 

l{роме этого, неспокоен быJJ: юг губернии, куда постолпио заходиm 01'

ряды Рогова и Новоселова из Бийского в Кузнецкий и Щегловекий уезды, и 

где были, вместе с тем, свои местные повстанческие организации, особеноо 

в каиенно-уrоJIЬнои ЕоJIЬчугинском районе. 

Следует, однако, сказать, что обе эти губернии, и Алтайстт.а со своими 

повстанчесrш:ми армиями, правилъно организованными и сравнитеJIЬно хорошо 

вооруженными, и Тоискан с це.11ой сетью отделъных отрядов, постоянно укры

вавшихся в бескрайных таежных пространствах, не nредстаnлюш такой непо

средствевной угрозы дJIJI сущес·rвовавшего порядка, тщк :крестьянское движе

ние, развивавшееся даJIЬше, на восток отсюда, в преде.~ах Енисейской губ., 

особенно в Еанскои уенде и отчасти Ачинскои, а nозже в Минусинском. 

Повстанцы южного фронта быJIИ очень серьезвые nротивники, но силу их 

не с.1едоваJ1о преувели'!ИВать. Наибольшал опасность со стороны их бЫJiа 

в том, что они имели хороший тыл, делавший их неулзви:м:ыми, •rЫJI, состоя

вший в тайге по Томской губ. и в горных районах Алтайской, граничившей 

с Монголией. Повстанческие отряды иог.чи в случае неудач либо скрыватьсл 

в тайге, JIИбо хорониться в горных гнездах Алтая, за пределами доелгаемости 

для nравитеJIЬственных войс&; либо, на~.>онец, могли даже уходить по Чуй

скому тракту под самое Еобдо. По, вместе с тем, эти nреимущества таи.ш 

в ' себе и слабость их: они оперировали в области, слишком удаленной от 
магистрали, чтобы наносить непосредственный вред основному военному фронту 

на Урале, органически СВJiзанному со всей Сибирью ;кед.-дор. магистра.11ью. Д.Iн 

того, чтобы причинять настоящий вред существовавшему тогда порядку, необ

ходимо бюю удары наnравить именно по этой жел.-дорожной линии, чего недьззr 

было дости'!Ь ни из Алтайской губ., ни иs таежных уг.11ов Томской. Бот nочему 

длл: правительства Еолчака явJIJI.Jiиcь гораздо более опасными те повстанче

ские районы, которые rвезди.~ись в прил:егающих к жел. дороге местностл:х 

Енисейской губ. и око.по которых шла всю весну и .'lето самая жесто

хан борьба. 



- 16 -

4. Общий обзор движения.- Енисейская губ. 

1~ средиве нолбрн 1919 г. по Ев:исейской t•уб. ноложеiiие бы.iо такое. 
Весь юг губернии, ее ;I>итница, Минусинский край, в ·rом уt•лу, который обра.-
3уетСJr р.р. Тубой и Енисеам,-на восток O'l' Енисен и па юг от Тубы,-во 
г.11аве с гор. Минусинском, бы.r занлт 'l'aK называедюi1 крестьннской или 
народной армией Кравченко и Щетинкина. Это была, действительно, целан 
армин, имевшал артиллерию и кавалерию, nритом весьма хорошую, и пехоту 

На карте, дав:ныии которой л руковожусь, nо&азапо, что у uр:мии .Кравченко 

имеется 2 орудин и 25 nулеметов, 8000 nехоты и 1500 конницы. Ар:ми.а 

предс·rамлла правильно оргав:иаованный механизм, поскодьRу вообще иогда 

быть организована такм n.roxo nоддающалСJI военной дисц1шдине среда, :ка-s 

деревенская:, да еще сибирская:, вольница. Из всех сибирских повстанчес:ких 

ар](ИЙ армм .Кравчень:о и Щетишшна играла наиболее громкую роль, ее 

с•rратегическое положение представлялось наиболее важны:~~, удары, которые 

она могла наносить, наиболее чувстви·rедьны:ми. Она заслуi!швает и с нашей с•rо

роны наибодьшеl'О вниианил:. 

Эта ар:мил: первоначально зародилась вблизи самой железной дороги, 
в 15-20 верстах на юг от :магистрали и в 50-70 в.в. от .КраснолрсЕа, на 

восток от него. Кошбель ее-Степно-Баджейскал и Пероnекал волоети ') на 
южной границе ItaнcRaro и I\.раснолрсЕого уездов, под-таежный район, упираю- ' • 
щийел: в горно-таежную реку :\Iану, знаменитую своей красотой, дююй и 
первобытной. 

Сначала там в а чал действовать .Кравченко, у 1ютороrо око.1о се.1а Нарвы 
находи.'Iел: собетвенвый хутор (Iiравчень:о-агроно:м по образованию); Щетин
хин же первонача.хьной ареной делтельности имел северную часть Ачинскоrо 
уезда с резиденцией в с. Бо.'!ьшой Удуй, верстах в 50 на север, nрл:м:о от 

Ачивека. Начало деятельнос·rи •roro и другого относитсн к концу 1918 г.-при
б.шзите.Iьно, Е ноJrбрю месяцу у I~равчеюrо и к декабрю у Щетинкина. Оба 
они-офицеры: Ще•rиюшн кадровый офицер, досдужившийс.н в германскую войну 
до чина штабс-:каm!'rана :из простых р.ндовых; Itравченм же поручик, при

званный в армию из запаса. Оба затея :меС1'НЫе .1Юди. Щетинкии до :марта 
:uес.нца пробыл со своим о1·р.ндо:м на еевере А чинекого уезда, а затем, иресле

дуемый правителье'l'Вевными войскюrи и почти и:ми окруженный, совершил 

необычайно ежедую диверсию,-поше.'I на юг R Ачинску, переше.'l н 20 в. к 
западу от него, с вебо.,ьшой Еучrюй сторонников, жед. дорогу, nоверву.r затеи 

Е с. Ужур, 01' него на с. Новосе,1ову, и отсюда через Енисей по льду к Крас
ноярску, на встречу выславныв оттуда отрлда:м, а затем, до встречи с ни:ми, 

повернув па с. Дербино, перешед в тай:гу; через тайгу, веведо:мыии тропами, 

па юг Ерасво.нрского уезда и на пасхе 1919 г. соединился с Itравченко на 

" 
') В CтeDнo-БaджellcJtoi! во.r. 3111 Ж!IТ., в ПеронскоП-95~0. Это пepece.Iell'lecюri! 

paiioн. 
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Манеком t{!рош·е. Весь этот рейд он совершш на г ;тазах всей гуСернии, npoilдл 
сонершенпо uеsнаказавно несколько сот верс·r, ес.1и не всю тыслчу, и разбива11 
неодпокра·rпо посJшнпого наnерере3 ему из Минусинска сотн. Бо.'Iогова. 

Напро·гив, ltравчешю, начинан с ·roro же нолбрн 1918 г., все вре:ма оставалсл 
в районе реrш 1\[аньr, постеnенно нюсап.шваJr там: силы и доведи их в конце 

rшнцов до большой армии в 6-7 'JЫС. человек. Зародившись nервоначально в 
виде небольшой r·pynnы nовстанцев, которой никто не nридавал серьезного 

значениJr, :>та армюr быс·rро выросла, и It концу зю!Ы обраsовма так наsыва
ншийсн •J•огда "камарчв.rский" фронт, широко известный nо всей средней Сибири. 

ltамарчаr·а-станцил железной дороги в 60-70 вв. o·r ltраснолрска в с1•орону 
Нрr;утска. От ItaъrapчaJ'и территориJI, находившалсп в расnорJiжении nовстанцев, 

начиналась иногда в 5-6 nв., иногда отодвигалась вглубь, вдо.Iь трактовой nересе
леической дороJ'и нар. Ману, верст на 15-20, но никогда не дальше. За э·rим 
рубежом, начинал с зимы 1918-1919 г., находилась уже территорил, прочно 

зaШJ'l'::UI повс·rанца:ми, куда в 'I'ечевие IIОдугода, ес.1и не более, был совершенно 

заrtрыт дос·rуп правитеJIЬС'l'венвьш войскюr. Влас'l'И Колчака до июнл 1919 г. 
здесь буквально не существов~~о. 

От ст. li,а~Iарчаги Бrлубь уезда пролегала, по наnравлению lt реке Мане, 
6ольш::u1 шоссеuнан дорога, ·rак пазыnаемал .,переселеnческал" (пос•J•роенная 

ведомством переселенил), дорога, упираюrцаsrсп n село Степной Баджей:. Оrеn
ной Баджей едедался столицей nовстанческой ·rерритории, и его там крестьлне 

вавьrвали-"Пе·rlJОГрадом". Здесь находилась большал переселенчесшщ больница 
(лучшие се.JrЬСБ.ие боJIЬющы n Сибири-переселевческие), обращеннаJJ повстав
цам:и в свой воеапый I'ocnи·r·~Jiь; школа, церковь, и тут же были оборудованы 

патровl!Ые ~аводы пюукустарного типа, снабжавшие повстанцев военным 
.материалом. В пароде хо,'~ид слух, что nовстанцы умеют делать даже порох, и :uогда 

:sрес·rыш снрашивади: из чего же они его делаю·r?-то 1:рестыше оrвеча.Iи: 

научидись ,(елать иs березоnой коры. Отмечу здесь, кстати, что в армии 
Мамонтова и:ме.mсь ·rоже свои заводы, фабриковавшие до 500 ш·ryi: шt•rронов 

в сутitи, и там тоже повстанцы са:ми прИl'отовлюш себе uopox. 
Работа в Стеuво~r Баджее шла оче'Нь энергично, .11естнос·rь бы.ш хорошо 

sащuщена со всех сторон o·r вео;Itиданпого паnадевил горами н вепроходимой 

тайгой, а с фрон·rа, о·г жел. доро!'И, живой силой nовстанцев, непрерывно возра

ставшей. Шла широко поставлениал аt•итационшш рабо'l'а, собир~'!ИСЬ съезды 

кpec'rLJrн1 издавалась одно время гектографироваввал газета "1\.рестышскаа 
Правда". Станцил .Камарчага в это времн (март-июнь 1919 l'.) походи;ш на 
настОJ!Щий военный даrерь nре:мев серьезвой позиционной --suttны. Основную 

:uaccy живой си.ш тут сос·rавлали чех.и, за ними едедовали ита.1ышцы, 'lастыо 

сербы и руссиие. Центральную роль иrр~ш чехо-словаки, а наи.бо.'Iее отри
цате.Iьную-томсiшР. гусары иа l\'.раси.11ьниковского отрлда. 

U средивы мм 3-я чехо-словацкал дивизил под:u. Прх~ш шt.чала пас·rуrrде
юю на камарчаrски!i: фрон1•, ч·rобы nролоаtить n~"I'b к р. 1Iаве и загва·r·ь 

nовстанцев в 'I'аежвые дебри, где им гро~ила вернан !'Ибе.11ь, если не от зве

рей, 'I'O от l'о.ю,~;а. I~амарчаl'ский фронт иревратшел за врем:н этих боев 

Схбн.Рь 1rри l{оJча.кс. 
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n еще бо.Iее зпамеаитыk •"ааский" фронт, бои на которои были nеобыкно
венпо кроваВWПI и напрлженньши и очень доJII'ими. Борьба ШJI:a до сеР.едивьr 
июил, т.-е. це.Jiый .меслц. Повстанцы отстаивали no.Jioжи'le.l!ьno Rаi&дый клочок 

земJ[И, каж.11ый пригорок, каждую речку. Рельеф :местности д.ш них предста

в.vисл черезвычайно б.1аl'ОПрилтвьш: чем дальше Вl'дубr. It Мане, тем все более 
неприступными станови.шсь скады и таежnые ущедьл, в то же времл опасность 

быть раsбитьши придавала энергию бойцам. Это была, деikrвительно, герои
ческал борьба, при том с нераввьrми силами. 

Б конце концов, nовстанческая армил быда раsбита и о·rброшена за 

Ману, в г.чбь тайги,-без;[юдао:й, беsдорожной, настолщей лесной пустыни. 

Степной Баджей пал, героический период его существонааил кон'lИJI:сл, из 

сто.mцы, "Петрограда•, оп превратился в пустыню:-всл волость была 

выжжен а. 

5. Партизаны в Минусиненом уезде. 

llовстапческал ар:миsr на р. Мане была оковча·rельно разбита 15 и1шл 
1919 г. Е этоыу времени она состол.Jiа из нecitO.!IЬRitt боJiьших отрлдов. 

В Краеполреке говорили тогда (еще зимой, впрочем), что па Мане действуют 
три или четыре арм:ии,-Тадьскал, Maac&arr, Капскал и еще Itaitau-тo, кашетсл, 
Агинскал. Ко.Jiичество вооруженных борцов во всех ннх доходидо до 6-8 тыс. 
человек при 8-10-12 пу.11еметах, см:отрл по nремен.и, когда быдо больше, а 
когда :меньше. При nораженин Агинский по.щ совсем рассел.тсл, разоше.Jiсл 

по домам; из двух друrих оrро:мвал часть .шбо поi'ибда, .mбо тоже ра.зошдась. 
Зато оста.Jось много боJIЬных и раненых,-всего бo.Jiee 200 че.11. Mopa.Jiьaoe 
состолвне армии к э·rому времени сделалось ужасным. Разыrръшались н отрясающие 

картивы при отступлении в тайгу. Да и куда быдо итти? Оставатьсл в та:Йt'е 

дo.Jiroe врем:л было нелъзн, рано иди поздно пришлосr, бы JJЫЙ'rи из нее, .Jiибо 
назад в Баджей, дИбо в Минусивс~tий Itpaй. О возвращении назад повстанцам 
не nриходи.rось думать, оставалось одно-итти дальше к Минусинску. Но разве 

иожно быдо сом:неватьсн, что ~·ам, при выходах из 1•айги, столт заставы и 

nовстанцев уже ждут? Итти в Минусинский Itpaй uначидо, в сущности, итти на 
верную гибюь. Сдучидось, однако, то, чего никак не приходилось ожидать-Itрас
нонраюlе генералы оr>азались вастоnко непредусм:отрительньruи:, что ннкаких 

sас.1онов при выходе из тайги на просторы :минусинских nо.11ей ле поставили. 

Для разбитых и изнуренных остатков армии Кравченко и Щетинкипа эта не
предусмотрите.Jiьвость оказадась прлмо спаситежьвой. 

Быйдл, пoc.Jie чрезвычайно трудного перехода по тайге1 в Минусинский 
уезд и не вс·rретив sдесь нюtaJwro сопротивденил, поnй•анцы употребили нe

,JI;e.IIO на отдых и собирание продоводьствин, а попо.Jiнив запасы, двиаудись на 
юг, к Минусинску. Затем с ними вачада разыгрыватьсн история, столь нам 
зuaкo.l!aii еще со времени Пущчева. То.нко чтG раsбитая: армин быстро росла, 

как снежный ком, катлщиjj:сл с горы. Минусинск llОВстанцы миновали, но занлли 
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.Кара туз, столицу минусинского казачества, боJiьшое село, почти город. Кавачыr 

вл:асти ОТ'I'уда позорно бежапи, и впоследствии их поведение рассматрива.l[ казачий 
круг, собиравшийся в :Красноярске. После 1\.аратуза счастье, щнако, еще pas 
изменило повстанцам,-их настиг с бодьшии отрндом сотн. Бодогов и дваждьr 

разбил по а; с. Ермаковсrшм и южнее под дер. Гр~горьевкой. Вновь разбитые и 
nолурасселиные отряды повстанцев решили спасатьск тогда в Урлнхай и 

Монголию. 

В Урянхай они: прошли по Усипскому тракту, построенному руками ка

тораtан, и через нескольь:о дней: по приходе туда запя.ш гор. Бе.IЮцарск, бюро

ь:ратическую столицу Урлнхая. По приходе их в Урянхай, там вспыхнуло вос

стание сойотов, мстивших русским sa иноголетние обиды, и нача.11ось повальное 
бегство русС!i.их на север, вни:з по Енисею, на плотах. В свое время оно бы.1о 

подробно описано в месrных газетах, сообщавших :много интересных подробно

стей. В У рвнхае армия Кравченко и Щетинкипа снова оправилась. Красноярекие 

генералы, выпустившие повстанцев иs таежного капкана, куда их загнали чехи, 

не нашли ничего дучшего, каь: послать в Урянхай того же сотн. Вологова, 

~~tоторый ·rолыю что в.зял такой реванш в борьбе с повстанцами. Бологов, :иолодой, 

Е.аsачий офицер, более смелый и задорный, чем способный к серьезной борьбе, 

реш1Iл, что тот "сброд•, ь:оторый сгруппировался вокруг Щетинкипа и Крав

ченко, :можно рассеять одним ударом, и быстро двинулся на врага. Враг, однако, 

не дал себя провести. 

Кравченко и Щетинкип обманули бдитедьность Бо.11огова,-благо это не 

трудно было сделать,-и замапили его к Белоцарсitу, на левый крутой берег 

Енисея. Здесь он( вдруг ударили на него со всеми Сl'!лами, окружили и буь:вальпо 

сбросиди с крутых скал в Енисей. Разгром окавалс11 превосходящи:м все ожи

дания, и у повстанцев в руках остцась огромная добыча: несколько сот :вин

товок, несколько орудий, свыше 10 пулеметов и пр. Повстанческая армия 

снова возродюrась и с этого времени шла от победы к победе. 

После некоторых колебаний, вести о которых какими-то путями быстро 

доходили до 1\расЕiолрска, что дела т& и r>уда иттii-рQждалась :мысn итти череа 

rоры .в Кузнецкий уе3д на соединение с а.11тайскими отрядами,-ариия Кравченко 

и Щетинкипа вс1·упила вновь в пределы Минусинского уеsда, па этот раз не 

с севера, а с юга, черев Гриrорьевку, под которой они недавно еще потерпели 

поражение. Снова начали разыгрываться сцены, так нам знакомые ' еще по 

{)бороне Бедогорекой крепости в "1\.апитанской Дочке" Пушкина. Серьезных 

боев нигде не происходило,· хотл в Минусинске Rо~rандовал генерал Попов, 

ген.-mтабист, географ, ивследователь Урянхайскоrо края, позже-nочти комму

нист, в то время ревностный колчаковец. Болоrов, R то:му же раненный:, добравшись 
до Минусинска, внес ·rуда панику: там началась спешная, нелепая, судорожна.а: 

ввакуация, а красноярекие полюводцы, сводя Еа~ие-то счеты с :минусинскими, 

остаБ.11ЯJIИ их без помощи. Едва отош.11и последние пароходьr с беженцами, как 

nовстанческая армил вс·rупила в город и завдадела им так прочно, что оста

валось в нем: до падения Б.'Iасти Кодчака, в течение трех :месяцев (сентябрь

JIНварь). 

.. 
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Это был nример, единс·rвенный на протн:ь:ении всей ко.наковскоИ 

территории и за все времн существовании власти 1\олчака. Правда, nовстанцы 

неоднократно захватывали l'орода и в других концах Сибири: 1'ак, в февраJiе 
1919 г. ими был sаннт Енисейск; осенью 1918 r. занию:Uiсн на неiюторое вреын 
с.швгород; ле·rом-Ка:мень, на Оби; позже Бодаiiбо; nодходили они близко к 

I\.узиецху, Тире, даже 1\анску. Но нее это не выходило за nределы временных 

захва·rов, и, занимал эти города, nовстанцы очень скоро ·repsrли их, нecJI более 

и.Iи менее значительные nо•1·ери. Минусинсit, ваuротив, ими окаsалса зант·ым 

очень прочно, nриблизитедьно так, Itax nеред т.:>м Степной Баджей, но в 

от:з:иЧие от Стеnного Баджея здесь в их руки nоnада.п: не uритаежный pafioи, 

подугорвый и nолудюшй, упирающийсн в дикую тайгу, а огромнейшал nлощадь 

nлодородной зем:m, срю1НИ'l'ельно густо заселенвал (350 •rыс. населеnил на 
пространстве 80 тыс. хв. в.), осыпав:нал: всеми дарами природъr, с желеsо.з;еда

тедьi!Ьlll заводом в Абакансi,е, с рядом: больниц, с запасамИ продово.аъствшr, те
шrой одежды, :медюtаментами и np. 

Уnрочившись в 1\Iинусинском крае, uовс•J•анцы могди счита•1ъ ceбJr во:шагра

ждениым:и за все лишенин и 01' чисто военной жизни имели возможнос•Jъ перейти 

к настолщему государственному строительству, чем они по мересиди заня.шсь. 

Пребыванне в Минусинске )raJIO ия случай nривести ·rai>Жe в си~тему TO'L' 

идей:ЕrЪ!Й запас, с Rоторю! они выступили на борьбу с ходчаiюnщиной, что они 

сделали nутем созданил местной nрессы в виде газеты "Соха и Моло1• ". Все 
это, вмтое вместе, заставляет обрати•rь на :Wiинусинский nовстанческий район 

юшбо.п.шее виюrание и с особеннпJl пристальностью приг.1ндетьсн к нему, 
-что мной и будет сде.а:ано в дальнейшем. 

6. Тасеевекий повстанческий район. 

Все факты, nриведеиные выmе, uоказывают, насколыю серьезным ~rвлш.юсь 

:крестьJIВсь:ое движение в Сибири во времена Ко.пака. Между тем м:ы дахеко 

еще не закончили даже чисто внешнее описание наиболее важных nовстанческих 
районов. Ii.аиарчагскиъr и Манеким районами, uерешсдшими по~же в Минусин

СIШЙ вооруженный nлацдарм :между реi\а:ми Тубой и Енисеем, а также отдель

ными отрнда:ми по Ачинскому уезду, выведенвымя на Ыану Щетинкиным, еще 
не исчерпываетсн nеречень крестJ,ннских фронтов по ЕцисейсRой губ. .Л уже 

уuо:мипа.I о захвате в феврале 1919 г. uовстанцаии гор. Енисейска, находнщеrосн 
на север от Краенолрека в 600 в., в таком же расс·rолнии, в каRом к 

югу от него ваходидсн 1\Iинусинск. Енисейск захватили отрлды, выm\'дшие 

с Ангары, а на Ангаре они uонвились из с. Тасеева, расподоженного nрлмо на се
вер от 1\.анска, в 125 JЗерС'!'. от жел. дороги . ТасееБский район представлюr в·rорой 
чрезвычайно важный очаг крестьлиского движеиил по Енисейской губ.; ои 

~IB.Jiл:rcл цен•rральным: пи·rа'I'едьным uункто~1 длн повстанческого движешш всего 

севера губернШl. 
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'l'асеево-большое седо (несколыю ·rыCJiч жителей; всего в волос·.rи жителей 

1 О-11 тыс. чедовек, что nредставллет большую цифру no сибирскому масштабу), 
расположено в глубине таеж~ого уезда. В северной части губернии :1110 един
ственное :мес·rо, где есть хлебные излишки, пос·r·уnающие в продажу на мес1•ном 

рынке. Хлеб отсюда обычно шел к Ангаре и в приангарский край и дальше 

на прииска Енисейской тайrи. ЕнисейсRа.а тайга-это та :местность губер:нии, 

хоторал расположена тоже в углу, образуемо:м тем же Енисеем и на этот раз Анга

рой. Рекой Питом она делител на северную и южную тайгу,- «Золотое дно~ Сибири. 

Тут rюгда-то еоздавались ~·е самые «приваловские :миллионы", которые 

описаны Маминым-Сибирнкои. В 1840-х гг.-времл действил героев М.а:мина

Сибирлка-здеоь добывалосr, ЗOJIO'ra до 1400 пудов в год, .&олоссальнал цифра 
даже по тому масштабу. Добь'rча rnлa хищничесRи, золото не добывалось, а 

расхищадось. 3о.по·rоuромыш.пенники то богатели, как во сне, подобно английским 

лорда:м, ·ro вдруг ввергались в нищету. В конце XIX века вырабоТ!Iа золота 

очень упала и спустилась до 120 пуд. в :год, что вызвало кризис _ золотопро
мышленности и зас·I·авидо ее перейти к :механической добыче зодота путем 
IIОстановки особых машин-«драr~, привозившихсл в Сибирь из Новой Зеландии 

( провоз стоил большЕ~, чем сама машина). Образовалел целый рлд nромышлен
ных аrщионерных компаний, поднявших добычу зо.по·га до 220-230 п:уд. в год. 

Бы.ш драги, как, напр., в северной тайге у Федороnекого водотопромышлен

ного об-ва, побиnавшие :мировой pertopд добычи золота,-25 пуд. на драгу. 

СоверШенно ес•.rес·rвенно, что повстанцы, захвативши хдебный тасеевскиit 

район, поставили своей задачей овлnдеть и тесно с ним CBJI3ai!НЫJI!-3дecъ хдеб, 
а:м золото, два чисто сибирские нродукта,-золо~·опромышлениы:м районом. 

От~юда начинается борьба nовстанцев за северную, бодее отда.пенную, и южную, 
б.шзкую к nим тайгу, которал всю зи:му 1918-1919 гг. шда с переменным 
успехом: счастье скдонллось то на ту, то на другую сторону. R.рупные золотопро

:мыш.певнвки не верили в воэ:можвос·гь захвата тайги ~бандами•, полаган, что 

правите.пьс·гвевная вдасть о~·стоит столь важные ДJШ нее районы. Они даже 

~rешали своим служащим вс~·уuать в дружины обороны, так как это отnлека.1ю 

их O'l' нелосредствевnой добычи золота, Kfi'ropa.л в южной тайге ведетел и зимой. 

Тлжест:ь самообороны пала в виду этого на п..1ечи :мелкогu золотопромыШ..I!енниха, 

артельщика и на отдельных с.пужащих, предоставленных самим себе, так как 

nомощи со с·гороны не приходило. Тайга, главным образом, южная, в конце 

концов оказалась 3ахваченной повс•rанца:ми, и дра.ашый промысел правитель

~тво:м Колчака был совершенно потерJш и больше ни nри не:м, ни позже, но 

уже по друх•им причина:м, не восстававливадСJI. 

Тайга, бездорожье, сравнвтельнал о•rдаленность от центров, прИвычка на

селенил к самостонтельности, наличие со.1[дат, вернувnшхсл с фронта и про

шедших та111 школу позиционной войны, создми такие условии, при I:tоторых: 

Тасеевекий район с прюrегающим к не:му Приангарьем и южной тайгой мог 

быть обращен в территорию, непроницае:мую длл :колчаковс&их войск. 3а само

де.u.ными окопами, зи:мой из снега и льда, окруженные сторожевыми отрлда:ми, 

цедые nо.пости выходили из-под власти Rолчака и жили тaDI какой-то свое-
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образной, самостовтельной жизнью, оторванные от мира, во и отринувшие 

этот мир . 

Весь этот район входил в сос1•ав Rанского уезда, '!'ОЙ именно части его, 

которал расnоложена на север от железвой дороги. Но и другал часть уезда, 

мевьшал, к югу от нее, \Ваходилаеь, юш .ыы видели, не в лучшем положении, 

так как входила в состав манекого фронта, где часть nовставческой армии 

•rак и вазывалаеь-«Rа.нсrtой». Зимой 1918-1919 г.г. почти весь Rанекий уезд 

оказалел в районе восставил. Из 48 волостей, составллющих уезд, земска.л 

управа имела тогда постонnные свошевил толыю с 10-12 )Jолостя:ми, при:мы
кавшими; непосредственно к полосе железвой дороги, да и 1'0, в ·rpex из них, 
быва.ш набеги пар·rизан. С остальными волостJШи у земской управы сношений 

не было, а ecJJи и бывали, то случайные. Населевил в В:анском уезде 320-350 
тыс.; нужно считать, что из этого числа не :менее 250-270 тыс. находились 
за Jlинией фронта. Itaк они там жили? Itакие о1•вошенил у мирного населевил 

за .швией фронта устававливалиеJ. с повстанцами? 

7. Партийные груnпировки среди крестьян. 

Ответить на последние вопросы,-вел серьезность которых нсва сама по 

себе,-н могу только на основании отрывочного ма·rериала, доходившего тог,ца 
1 

;~,о :меня, на основании сведений, сообщавшихсн самими крес·rьлвами. 

Rресть.ннскал мыс.11ь всегда ковRретна. Rрестьлвство посто.авно стре

мится к реыьно:му, а не к отвлеченному. Itрестьлвин, особенно сибирский, 

эмпирик по природе. Поэтому, nартийные груnпировни среди крестьян, наме

чавшиесн за э·rо время, сю.rады:ва.ruсь на своеобразной почве, подчас очень не

ожиданной и парадоксально,й. Rрайнюю nравую у нас занимала так назы

:вавщалс.н в деревнлх этой части Lrубервии .Серебрлнал Гвардил". Своеоб

разный термин чисто местного происхожденил, который н ветречад в дерев

нлх Rраснолрского уезда .• Серебрннан Гвардия" это-.mди с посеребренными 
сединой волос ами. Это партин порядка в точном смысле та.rtого слова. Люди 

такого типа желади гражданского :мира и восе•rановдени.н твердой власти, не 

особенно останавливалс.ь на том, откуда она ;исходит. Откуда бы она ни 

исходила, nусть будет только это-власть, а не дикое самодурство, Itаторог() 

никто не желм. Это консерваторы деревни. Про Колчака крестrJIВе такого 

типа выражыиеь буква.!lьно так: .он хорошо говори•r (в манифестах), но делает, 

ОХ, как ПЛОХ()". 

Про1•ив этих консерваторов деревни, консерваторов однако в извеС'l·
во:м, условном смысле, столли две обширные группировки, одни-nрJШииавшИе 

советскую ВJiасть, и друrие-тнrотевшие к земской власти и Учредит. Собранию. 

Учесть их статистически, конечно, не предстамл.пось никакой возможности, 
тем более, что и та и друrал группировки, все- таr,и, в известной мере, ·rоже 
условны и своеобразны в понимании своих лозунrов, но обе они тогда суще

ст:вова.!и и в дово.1J:ьво широком :масштабе. Выли целые волости, :в но·rорых 



- 23-

насе.Jiение, даже по ту сторону .:rииии фронта, все-тюш почему-то примыкало 

то к этой, то к ·гой стороне. I\огда Капекий уезд почти весь оказалс.н в поl 

досе восстания, то в нем и тогда находились целые районы, напр., Шеломов

скан, Соколовска.Jr, Червлнскаsr волости и Rек. др., I>o·ropыe не соглашались 

вводить у себя советСJ."'УЮ власть, принлтую повстанца:шr, н высказьmаднсь за 

власть зе:мсчю. У самого Тасеевсiюrо села шла на этой почве допа.н тлжба 

и борr,ба с соседней Рождественской волостыо, принимавша.н иногда формы 

тяжелого междуусобил. 

Если мы станем вни:маl'е.ТJЬпее nри;гдндываться It этщ1у Itрайне любоnыт
ному явлению, то увидим, ч·rо внутрення.н политическая борьба в среде кре

стьян начадась. еще раньше, после первых же дней революции. В 1917 г. olllt 
обнаружилась в яркой форме най·олкновенилх, происходивших на nервом губерн

ском крестышсitо~ съезде в Itраснонрске, :между большевю(ами и эс-ерами. 

Тогда Itанские дел:егаты образовал:и сплочеrшую .Jiевую оппозицию в 40-45 
человек, правда, потом распавшуюсsr, а против них выступали минусипцы, то

же сnдочеrшой группой в 70-75 чел., и съезд пошел за ии:иусинцами и 

увлек за собой даже часть кансиой оппозиции. 

Борьба доходила до такого страс·rного нервного напряженин, что во 

вре~ш прений об одной резолюции,-захватывать или не захва1•ываrь зеъrли,

один из минусинсiшх делега1·ов, С!)ЛДаl', Iюнтуженный на фронте, сошел 

o·r nо•r•рясения с ума и позже был увезен в Томск, в Iшиниъ:у душевно 

больных. 

Настроение на съезде было действительно напрдженвым до крайней Сl'е

пени и моl'ло даже людей привычны:х довести до изнеможенин. Эта наuрнжеи

ность борьбы, находившшr идеологическое выражение в борьбе за разные 

nринцИIIЬI и лозунги, стане·r дшr нас nон.нтнее, если мы обра·rим внимание, 

какие интt~ресы стояли за теми или иными теоретичесr•ими принципами. Tai• 
как :МЫС.JЬ крестьлнства всегда R!Jнкретна, то это ковъ:ре·rное ;~;uлжно быJiо 

сказываться и в данном сдучае. И вот, приглндывансь nнимательнее к указан

ному srвлению, ~rы можем установить, что nолитические де.11ения тут-приме

нитеЛьно к данной губернии-проходили nриблизите.JIЬно по линии раsделе

rшн экономических интересов. Конкретно Эl'О выражалось в том, что районы 

под·rаежные, о·r·орваюше от центра, наибодее глухие, наименее грамотные, 

хотя грамотностыо сибирска.н деревил вообще не отличается, стояди sa одну 
ориентацию в политических вопросах, а районы земледе.JIЬческие, хлебоnаше

сrсие-за другую. При этом оказывалось, что первые раЙОН!;J переселенческие, 

вторые-старожильчесiше. Rанский уезд имее'l' не менее 75°/0 пересеJiевцев, 

минуспнский, напротив, т•личается б6льшой давнос~ью в заседепии: нересе

.1rенцев там око.'!о 35-40% . 
. Переселенцы, это-парни в вашей жизни. Отношение ъ: ним: со стороны 

царского правнтельства всегда лвля.пось чис·rо бюрократическим. Рассе.мJIИ 

их до крайности нерациона.JIЬно. Людей из стеШJых губервю"1 се.1IИ.1IИ в тайгу 

или в nодтаежные районы; землепашцев-в скотоводческие местности и т. д 

Очень часто они попадали на участки, вообще неприrодные для хозяйства, 
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панр., .'fИrnепные воды иди задаменвые лесом. В тайге их заедал: комар, 

:jимой они замерзали от морозов. 

С дpyrofr стороны, они nривЫЕали ко nсsшого рода ссудам, которые раз

nращадu их и рабочее население nерерождали в нищих, попрошаек-nрофес

сиопалов. В итоге nолучалась своего рода "бродлчаsr Русь", хищнически обраща

вшалея с землей, лесом, nриродными богатствами. Этот бесхознйный элемент, 

"бесхозлйнал Русь" в сибирской переработке, конечно, доджна быда о·r·нестисъ 
очень соqуnственво к 'l'аким политическим лозунгам, как, напр., захват зеыли, 

упорно пропагавдироnавшийсл канскими делегатами на том же губернском 

крестьлнском съезде в Itраснолрске. Но, ведь, в Сибири, в частной•и в Енисей

ской губ., частных зе~rе.п,ных собственников совсем nочти нет. По Енисейской 

r·уб., наnр., толы:о 0,9°/о всех земель сос·r·оит в руках частных собственниrшв; 

ос·rальнал зе:млл .11.ибо крестьлнскан, либо rосударС'l·веннал. Te1r не Аrенее, 

:мысль о захвате земелъ пoдrtynsлa крестьян, несмотря на всю свою nара

доRсальностJ, :в сибирсrmх условилх (n :Кансr>е было весной 1917 г. вынесено 

постановление о конфискации государственных земель!), то-есть, она подr>уnала 

кресть.ян-пересе.Iенцев. Можно, ведь, было захватыва1ъ земли у старожилов и 

казатюв, кото_рые лвлллись ~·оже старожилами и лучше, чем r,:то другой, были 

наде.Iены землей. 

Но, разумее·rсл, по этим же uричинам старожильческие районы должны 

быди быть против идеи захвата земель и _ должны быJIИ выскаsыватьсл за 

чисто государственный путь решевил земелъноrо ~опроса, которыfi бы гаранти

ровал им, что их земли не буду1• предметом раздора и не станут захваты

ватьсл каждьш прительцем без разбора. Так, по mпии эконо:мичесrtих югrе

ресов и nроходило политичесrюе расслоение нашего крестьлнства. Itaк оно 

переотражалось в отношении крестьлн к разным тиnам организации вдай•и, 

зарождавшимел и укреплявшимел в разное время, и, в частности, rtaк это отра

жмось на повстанчес&их поди·rичесr,:их програм:мах, :мы еще не один раз 

увидим, ближе знакомясь с крестьлнскиы ДJJижением nри I\.одчаке. 

8. Тайшетский повстанческий район. 

Тасеевекий район, так же как и Минусинский:, продержалел до caAroro 
конца ко.Iчю;овской власти. Руководлщую роль в ней играли бр. Бабкины и 

Лковенко, впоследствии нарком. з.емледелил. Ни тасеевский:, ни :минусинский 

районы ко.жчаковсr>ие генера.жы не смогли отвоевать от повстанцев. Но прежде 

чем эта власть пала, она нашла силы, чтобы унич,тожить еще один очаг .по

встанческого движения, шtк быд унич-rожев "ка1rарчаr•ский" фронт; этот очаг

Тайшетщшй повставческий район, расположенный к востоку от Ji:авска, в сторону 

Иркутс~tа, на границе Енисейской и Иркутской губ., и относящийся собственно 

уже ко второй из них, а не к первой. Этот район одно времл иград исклю

ч:ительно круnное значение, и на нем необходимо останоnитьсл особо. 
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'l'a:li:nie'r (т~перь он входит в сос•rав Кавского уезда, тогда входи.I в Ниж

uвудинский уезд Иркутской губ.)-большал железно-дорожвал станцил, почти 

J'ород. По последней перепя:си во всей Ta:li:nieтcкoй волости 15 тыс. населенил, 

.это очень круппал цифра по сибирским условилм, r·де средний размер населенна 

Jюлости не свыше 6-7 'l'ЫС. че.швек, редrю 8-9 тыснч и только в исr;лючитель
пых случмх свыше 12-13 тыс. В самом Тайтете населевил приблизителъно 
6-7 тыс. человек, если не больше. Ч:ерез Тайше·r· проходит сибирсr;м ъrагистрал,, 
в округе широ1ю развито кооперативное движение. 

При Itолч1ше, начинал с конца зимы (февраль-март) и до весенних 

.мecJщeJJ на переголе от Тайшета к Itанску поезда ходили с большими пере

бошш. Воинские эшелоны почти с регу.1!арно:й nравильиостью терnели крушенил: 

сnуска.шсь ловетанцами nЬд отitосы; на пассажирские поезда nроисходи.11u 

часто наnадениir. Поезда ходили одно время при неnреъrенном сопровождении 
броневиков; общее noJioлteпиe было крайне напряженным и тлже.11ьш. Чехо

~ловацJШх сил не хватало длл охраны этого крайне важного жел.-дорожного 

участка, и в Тайшеrе имел постоянное местопребывание отрлд румын под 

начмьством по.п;. ltадлица. Румыны-нашrенее ку.nътурнм часть из бывших 

в Сибири иностранных войсr;; у мес·rноrо наседепил с ними происходили по

столнные столiшовенил, порой очень острые. 

Наско.1!Ько nерегон o·r Тайшета It I\aнcrty лвллдсл отt~рытьni длл нападеншr 
повстанцев, видно из всей •rогдашней газетной лрессы, в частности даже из 

чеш~кой юморис·rической .11итературы, где он фигурирует в рнде .каршtатур 

над чехо-словац.ким войсrюм. Юмористичесiше чешсJШе журналы пользоваJiись 

правом известной свободы и моrди касаться таких вопросов, касатьсл которых 

общал чешсюш прссса не имела возможности, это отражалось и на кари.ка

турах о Тайшете. Временами бывало,' однако, и чехам и румынам не до 

юмористики. Весвой 19HJ г. повстапца~rи было произведено пр}[МО Hlt Тайтет 

бодьшое и хорошо задуманное нападение отрлдоъr в 1000 чел., незаметно 

подошедшим под nрикрЬl'!'Ием десоn к самоi1 станции. Бой шел sa вокза.т; 
чехи быди застигнуты враспдох, но CitOpo оправи.11ись и отброси.11и повстав· 

цев. Потери оказались, OДIШitO, очень большими, вокза.11 был совершенно 

разрушен и сгоре.~, движение пришлось nрервать на некотороtJ вре:мл. 

PJIД •t•аких же нападений повстанцы произве.'IИ на т•дельные посты 

и СI'анции. На перегоне от Тайшета It 1\анскv дорога идет лесом и гористыми 
ува.каJIIИ, представ.шющmш хоЬошее прИiiры~ие д.11л нападающих. Напада.ш 
обычно на лыжах, внезаnно nодхода к поезду и пос.11е обстре.11а скрывалсь в лесу. 

l[eшcitM охрана иреследовала повстанцев и ·rex, кого заХIJатывала, 

"линчевала" на месте. Раэьп·рыва.шсь сцены по·rрлсающей жес·r•оJюсти, теде

графные столбы ·ro ·r·ут, 1'0 там превращалисъ л виселиц!J, и тait на про1·лжении 

многих верст от станции до станции. О повстанцах тогда ходиди целые леген;r;ы. 

Передавали, что у них o•r Степного Баджел в с·rорову Тайшета, вдоль железной: 
.дороги, на известном расстоннии Б югу от нее, был проведен телефон, которым они 

и пользовались, чтобы Iюмбинировать свои пападепил сразу в нескодьких nунктах 

на протюкении 300-350 верст. Тсдефонов на деле не было, но :комбинпро-, 

• 
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ванность действий несомненно и:ме.па место. Любоnытно отм:е·rить, что в армии 

:Мамонтова, напро'I'ИВ, !Iо.пьзощuись и телефонами, и 1•елеграфо:м. 

Тайтетекий фронт и фронт "камарчаrский", в это вре::uл находивший ел 

в полном расцвете, nредставили грозную опаснос'I'Ь длл праnите.пьс1·вевных 

войск. Весь этот район от Еанска к Тайшету, на севе1J 01' дороги и It югу 
от нее, nредставллл сnлошное nовстанчесrюе море, бурлившее волнами. 

В Краенолреке влай•и не чувс·rвовади себл споrtайвыми, I!ервничали и ждали 

не то восставил в городе, не то Бападенил извне. Но город бы.11 в общем 

спокоен, бурлила деревня. Несмо1•рл Ба это rен. Роза:Е!Ьв, nаместБик l{олчака 

в Iiраснолрске, на чад прибегать It самым репрессивным мерам,-введена была 

система заложничества. Еаждое нападение на линии Тайшет-Ераснолрсrt 

вызывало расстрел заложНИitов. • 
Нет никакого сомненил, что, если бы Еолчак не имел тогда на перегоне 

к Тайmе1·у помощи со стороны чеха-словаков, румын, сербов, итальянцев, 'l'O 

nоложеБие его было бы ItрИ1•ическим еще весной 1919 г., и дорога там была 

бы ра.зрушена, свнзь фрgвта Ба Урале с востоком и тылом была бы nорвана, 

и тогда nораженил, иоторые Rолчюt испытал под Пер:мью детом, nроизошли 

бы гораздо раньше, и I<ашстрофа прив1ша бы еще б6льшие размеры. Все это 

показывает, какую роль играло в то вре:мл крестьлнское движение в Сибири. 

Без вснкоrо преувелнченил :можпо с.казать, Что его роль тут была первос·rе
пенного значенил, и no внутренней жизБи Сибири крес1ълnстnо .явлJшось 

решающим фактором. Не город, а дереnик создавала тогда д.11ительпое, не

прерывное, органи~ованное сопротивлеиве дикта·rуре Itолчака. 

9. Нрестi.янсное движение и революционная оппозиция. 

Правительство Itо.иаъ~а, поразительnое по своей политичесrюй близоруrщ

сти, совершенно не отдавало себе отчета, насколько серьезно крестЬJIБское 

движение и Itакую грозную оnасность оно представлJrет. Повстанчесitие районы 

очеБь часто JIВ.Jшлись хлебньши районами (Алтай, Семипал. r•уб., Минусинский 

край, Тасеева и пр.); терлл связь с ними, правительство Колчака тер.юю огром

ные запасы продовольствил. Нечего говорить 1·алже о то:м значении д.ш фронта, 

которое имели постоянные nерерывы движени1r на магистрали. Когда тыл пред

став.Jшлсл до такой степени неспоiюйны:м, 'l'O и на фронте не могли шrти успешно 

даже чисто-военные операции. Было совершеива лево, что длл успоrюенил деревни 

нужны какие-то срочные и большие :мероприлтил; :между тем .Колчак и его 

;rенера.~ы полагали, ч:то с прес·r·ышсiшм движением легче всего справитьсл 

обы'чны:ми репрессил:ми. Однако, соверmеБно иначе, чем правительство, отнес
JIИСЬ к тому же крестышскому движению предс•гаш1телн раЗБЫХ оттеБко:в револю

ционной оппозиции. 

Обычно крестьJIНское движение определялось в Сибири, :как движение боль
шевистское, и в известном смысле оно было таrшвы:м. Еольшевистсrше нелега.JJЪ

ные организации скоро учли, особеива nосле неудачных опытов чисто городских 
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восстаний, всю важнойЪ деревенеЕого бунта и направил туда значительные силы. 

Позиция их была тем выгоднее, чем легче было nротивоnоставить, по sахону 

антитезы, власти Itолчаха идею власти советов. Тах бодьmевиви и постуnа.~и. 

Коимунистов тогда в Сибири еще .не sнали (даже термин этот не польэовалсл 

распроетрапеJЩе:м: ), большевихов же помнили еще по 1917-1918 гr ., и психо
логически деревня чувствовалах ним определенное тяготение. Такая психо.lJоrи

ческая, или шире, социально-психологическаJI основа, у большевизма в Сибири 

несомненно была. · · 
Большевизм представляд собою стихийный и бессоsнателышii протест 

против всяr;их форм неравенства, а вовсе не непременно против неравевства 

экономического, :сак это обычно рисуется. Неравенство по обраsованию-раз

делениА на грамотных и неграмотнъrх; неравенство по культурному уровню

чисто, по-"городски" одетые и одетые по-мужицхи, по-р;еревенски; неравенство 

государственное с разделением на управляемых и управляющих и другие виды 

перавенства, совершенпо пеи~бежного по существу и при данных условиях 

непреоборимого, по крайней мере, в краткий сроR,-вот что составдяло психоло

гический источник для зарождения и развития большевистских настроений . 

Большевизм, ках политическал система, тем и был близок нашему крестышству. 

что внушал ему надежду, что все эти формы неравенства можно "скасовать". 

ЕаК говорили каsаrш времен Хме.1!Ьницкого, скасонать одним: ударом еабли, 

выстричь всех под одну гребенку. Это была зыбкаJI и неустойчивая почва 

д.l!JI построевил длительного союза между разными политичесr.ими группиров

Rами. Впоследствии всн эта неустойчивость очень лрко СRазалась, но поr;а, 

при Колчаке, ош1. ве чувствовалась. 

Паралледьно с этим на:мечался и другой тип отношения к крестьян

с:кому движению. Оп исходил из круrов sе:м:ско-социалистических. Историн 

его образованил в нескодышх словах та:кова. Начина1r с весны, а особенно 

с лета 1919 г., в t:ибири намс·rю.rось одно новое общей•вевно-политическое 
течение,- земско-социалистическое, -занявшее самостояте.1ьную позицию по 

отношению к текущим событиям:, в частности по отношению ·к правительству 
Колчака. 3е:мства, избранные на основе всеобщего избирательного права, тогда, 

существовали, так каr' уничтожить их правительство Колчака, весмотрл на все 

желание, не решалось, хот н и пробовало делать в этом отношении некоторые · 
шаги. НесмотрЯ па краткость своего существования, всего с 1917 г., и на 
малый контингент подходлщих рабо•rников, земства, особенно местами, довольн,Р" 

прочно укрепились и представлюrи удобную почву длл поду-открытой орrаниsации 
общественвых сид на анти-колчаr.овской платформе. 

В ковце сентября и начале октнбрл 1919 г. в Ирку·rске собрался пеле

гальвый земско-социалистический съезд, на котором: были представлевы Иркут

скан, Енисейская, Томскаа губ., Алтай, Вдадивосток. На нем, длн объединения 

политической работы земств, бы.ш избрано Земское ПоJIИт.-Бюро, в которое вошел 

и пишущий эти строiШ. 3а октябрь и ноябрь месяцы зеыское политическо~ 

,!I;ВИжение ставо11ится своего рода по.1!Итически:м: центром, око.Iо которого груп

nируются предст{IВите.щ анти-колчаковс:ких организаций и течений. 3емс:кое 
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По.Iит.-Бюро в'l!есте с нюrи выраба·~ывае·r общее отношение I\ течщим собы

тил:v. Тогда же на этих совещанию:: принимаетсл sa руководлщий принцип 
идел "буферного" государства. Пос'тепевво, однако, земсrие течение nогло

щаетсл новыми или, вернее, старыми политичес.&вии организацилми, вновь 

почти отiiрыто выстуnающими на арену поли·rичесrщй жизни. В первой поло

вине декабря того же 1919 г. всеми уr\аванными груJШамп, при участип в 

том числе и Земск. Поли·r-Бюро, кладется начало длл совдавил тоi! формы в.ка

сти, RO'ropaя позже получает название " IJолитичесrюго Центра". Земск. Полит.

Бюро о•rходИ'l' в это Bl)eшr на второй план, остава.а:сь как бы в тени. 

Но если не в Иркутске, то ближе к западу, в ltраснQлрске, представи

те.ш земского дnиженшr во главе с покойным r. n. Сибирцевым, ОДНЮI И3 

rtруинейших общественно-Rультурных работников Сибири, выступают с само

столтельной програ~шой дея·rельнос·rи, и, no их инициа·rиве, обра3уетсл в городе 
Rоми·rет ОбщесJ•венв:ых Организаций, R ьоторому на время переходит власть 

no губернии. Это был очень краткий период, но он важен тем, что здесь, 

в :Красноярске, представители сибирсr,ой общественнос1•и впервые вс·rуппли 

в организованные переговоры с советской властью об условиях совдавил еди

ноrо фронта 1). Земское движение, оставившее известный след в жив~ Сибири, 

m.1o, конечно, не случайно. Оно нарой•адо постепевво, зародившись в самый раз

гар "кодчаковщины", когда, rtазалось, царству ее не будет конца. Между 

nрочим, одним из наиболее важных лвлений, вызвавших его к жизни, было 

11.рестълнское движение, тю; широrю раз.швшееса тогда ио Сибири. Зюrс1•ва, 

будучи тесно свлваны с широкими r;рестьнвскимп массаыи, уже по одному 

это1rу не моrлп игнорировать крес·rьлвского движевиJI и поставиди своей за

дачей :войти с ним, через 3емск. Поли·r.-Бюро, в l'e или .иные сиошенил, что 

было решено сделать прежде всего в Rрасноярсr•е. 

Такое отношение к крестьлнсrшму движению заставидо, с другой стороны, 

предtтавителей земско-социалистичесмй оппозиции rtритически расценить, 
ч•rб представляет из себя в разiiЫХ своих чr.стлх rtрестьявское движение, на 

что там надо смотре1ъ, шщ на начажо прогрессивное и жизпеспособное, и на 
что, как на начадо веживнеспособное и реакционное с общегосударственной 

точки зрения. Из nредыдущего о1•части уже видно, к каким резу.пьтатаАr пришла 

в это~r едучае земсБО-социмистичесrtап мыС.Jiъ, представллвшаJIСя •rогда двумл 

журна.1ами: "Новым Земск. Дело~r" в l{расноярске, за период март-май 1919 г., 
и "Земской Сибирью " в Иркуоrсrю, выходившей с осени того же года вплоть 

до низверженшr в.:rасти Rодчаь:а. В дальнейшем •ra же точка зренил на ь:ре

стьлнсrюе движение со стороны земсио-социалистпчесr;ой оппозиции вылсиптел 

nepe;r; нами по.шостью на конкретны..'\: фактах. 

') Об этих переrоворах, та!> же, как о тех, которые ве! Иркутсюru "По.шт. Центр", 
n о ,~;оговоре в Токсr:е, зак;~юч:еннок 20 ядв. 1920 r., н. бу,,у еще rоБОрuть спецца,хьпо. 
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10. Н характеристине крестьянского движения.- Сибирская махновщина. 

Rрестьшiсrюе движение в Сибири не то.JЬко upu ltо.иаке, а n раньше,. 
за предыдущий nериод революции (оно и ·rогда существова.1о), начинал с 1917 г.,. 

nредставллло собою очень сложное общес·rвенное лв.1ение, даде:ко не одно

родное по составу своих участников и далеко не равноценnае в разных своих 

частях. По своему составу оно не всегда было демоrtратическим. наnротив, в не)l 

известчое участие, иногда даже руководшцее, иrра.1и обеспеченные СJ!ОИ дерев

ни, зажиточные и богатые крес1'Ыше. Так случалось, наnр., на Алтае, в Се:мипала

тиншой 1•уб. и др. местах. Не всегда о во руководилось и рево.поци:онны.м:и целлми в 

общеnринлто:м смысле этого слова. Больше того, едучалось, что крестьлнс:кnе 

движения начинались с•rолщювениями с влас1•лми на почве, ;~,а.;rе:кой от всл:коi1 

революции, или принимали характер не стодыщ реводюционный, скоды\о анархи

стски-бунтарсккй, )lаже прОС'!'О погромный. Нередъ:о т:рестыmС'!'ВО вообще от

I\азывалосъ nриsнава1ъ какие бы тони было, хотлбы самые :законные~ неизбеж

ные ви:ды обJIЗательного отбыванил обществеиных nови:ннос·rей. Свобода в 1'аiШХ. 

случа.ах понималась юr очень прими·rивно-в смысле освобождевил от всющi1 

государственной власти или в смысле права "свободно" занижатьсл всем, кто бы чем 

ни пожелал:, вплоть до свободпой выкурrш "самогошtи", добывание кот(')рой сто.'IЬ 

расnространено в сибирr:кой деревне. Еще до революции в той же Ени:сейсRой губ. 

на выкурку самогонки уходидо до 3 мил:л. nудов хлеба, по 2-3 пуда хлеба на 
душу, и это в области, которал о·rнюдь не принаддежкт к разрлду п]Jоизводлщих 

хлеб, так :как в ней тодыю отдельные районы имеют хлебные щ.шшки, оста.чьнан 

же часть живе•r привозным хлебом, а не 1'Одыш местным. Неко1'оры.й: nримитивный 

анархизм вообще свойственен :крестьннсrю:му мир01юsзрению, и он неизбежно до.r

жен был пролвдлться в крестьлнском движении. Itрестьлнство могло отказыватьсн, 

и на дедt: uткавывалосr,, признава·rь 1•аь:ое бы то ни бы.ю rосударсшенное 

регулирование, наuр., в ве;');ени:и лесного хозлiiс·rва, протес·rун, даже на Itре

с·rьявских съездах, против вcJIRoro рода леснl!чес't'В, стеснJIЮщих снободу 

nолыюванил лесом, хотл ·rarюe Сl'еснение бы.1о 1IeoбxoдifiiiO д.IJI охранения: 

.1есов от быстрого истребления; крестrJН!С1'ВО JIВлялось часто настроешrы.м: 

против велкого рода моби.1изаций, систюrатически уклонллсь от них не толыю 

потому, ч·rо ·оно не жела.ю признава:rь моби.шзац11и д.'Ш rшкой-дибо данпой 

це;m, а потому, что оно uообще было против nоставь;и реь:ру·r в со.Iдаты; 

оно отказывалось п.ш1•ить палоrи, хо·rл бы эти на.1оrи ШдИ на расходы по удо

вдетворению его же нужд, как это бывало не раз при сборе земских повинностей, 

и т. д . Во всех этих с:rучаах сказымлел nримИ1'ивнr.rй анархизм крестьянскою 

мытленил, свлзапный с давно укоренишпнмсJI недовернем: к государству. 

А таь как ближайшие стимулы длл пролменил такого недоверюr быва.1и 

самые разнообразные и дадеrю не всегда sаконные с общедемокра:rнческой 

и общерево.11юционной точки зренил, так ка~: состав нace.JefШJI в Сибири тоже 
да.'!еко не однороден, и в нем не nос.1еднюю ро.1Ь играли с давнИ'Х пор э.1е:менты 

вообще антисоци:адьные,-не забудем все-тюш, что СибЩ)Ь C'l'paшl ссылки (н го-

\ 
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варю не про по.штиqескую ссы.Iку, а уго.110вную), и в ней осело не ма.1о эле

ментов просто "ушкуйвичес&Их" ,-то, в результате такого переплетенюr взаимно 

скрещивающихсл начал, Брестышсь:ое движение ·ro тут, •ro там должно было 
вырождатьсн в такие формы, :которые ни с какой стороны не мог.ш быть nриемле

иыми ни длн какого государственного теченил. Быть может, самым трагичесБим 

выражениеъr их лв;LЮОтсл событил в Кузнецком уезде и в самом: городе Еузнець:е, 

зiiмой 1919-1920 гr., когда BCJI эта область оказа.;Iась в безраздельной влас·rи 

повстанцев, рукаводимых Роговым и Новоселовым. Здесь и:ми был nроизведен 

настоящий погром интеллигенции, нечто в роде Уманьекай резни гайдамаков, 

при чем интелл:игенцил ("буржуи") уничтожалась без различил nрофессий, 

nола и возраста. Число вырезюшщ определJl.1юсь в одном: ltузвецке в несколы>о 

сот, именно, по подсчету тоъrской газеты "Рабоqее 3наъш"-в 325 чел., а на 

самом деле, веролтно, гораздо больше, особенно принимал во внимание и весь 

уезд. Когда :Кузнецк занлли советские войска, то им пришлось сил:оu остановить 

з·rу погlюмную стихию, все смывавшую на своем пути. Замечателr,но также, что 

в этом районе и в соседнем с ним Щегловсi>Юr уеэде и позже, уже при советской 

юасти, внедрилен тот .же l'ИП кресть.ннскоrо двюкенил, бунтареки-погромный 

и nримитивно-аnтигосударственный. Тот же Новоселов и Роrов едедались 

nредставителями н вождл:ми его, выступал на этот раз (летом 1920 г.) не 

против какой-.!!Ибо буржуазной власти, а nротив советской, и ;>то быдо очень 

харю>терио. Еще харашrернее 1·а политиqескал идеологш1, которую выстав:rнли 

в своих nршша:мациях новоселовекие и роговекие партизаны. Острие своей 

ненависти они' направллют ту1• безраз.!ичnо и против Комиссара, и nротив 

инжен.ера, и против десничеrо, и вообще против I'осударствепной влас1•и, I>aA 

таковой. Ддл них: все формы ее были .от лукавого•. И .1етом 1920 r. они снова 
у!ШЧ.тожали всю интедJIИГенцию, rде бы она ни сжужи.1а, чем бы она ни за

нималась; всю- от советсБих ко]1[)1ссаров до православных свлщенников. Это быда 

настоащал сибирскал махновщина, оставллвша;r на душе постороннего наблю

дателл т.нжелое и гнетущее впечатление. Эти свойства Itpec'RI>лнcкoro движенил 

проJшдл.!Шсь, разумеетСJr, не тодько в Jtузнецком иди Щег.uовском уездах, а и 

в других мес1•ах. Их можно бы.rо встрет:!f'l'Ь и в Тасеевсtш:м районе, и в Слав-' 
l'Ородском, и в южной тайге, и в Томской губернии в отрадах Лубкова, 

и в Енисейской у Щетиюшва. Все такие проямепил nервобытных свойств 

Брестьлнскоft психо.11оrии охотно подхватывались цензовой печатью, раздува.!!Ись 

ею и сдужи.ш у нее оправданием: ддн применепил :& крестьлнам жестоrtих: мер со 
стороны :карательных отрндов. Издишне, однако, доказывать, что делать так, 

т.-е. сводить все :&рестьлнское движение к о,циой этой, авархо-погромной струе, 

значи.Iо поступать крайне близоруко и своехорыстно, значило .!ШШЬ стремитьсн 

Б угождению узко-групповой психолоt•ии цензовых слоев. На самом: деле, 

1;ресть.анское движение вовсе не исчерпывалось вышеотмеченными тендевцилми: 

в среде ь:рестЫiнства большое :место занимали и элементы здоровые социально, 

искавшие каких-то нормальных, с их точки зревил, форм власти и не жела

вшие иреступать общепринятых условий социальной жизни. 
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11. Чернр·Ануйскиii съезд повстанцев. 

О,(новроменно с .сибирской :махновщиной" ,-умадлть зна<rение которой 

бшю бы бо.1r;шой nоJШти•иской ошиб1юй, особенно nри общей малокультурности 

сибирсitого населенил,-существова.пи и другие ·rиnы Itрестьлнсхого двшкенИJI, 

друr·ис груtrшrровки крес·rьянсiшх иuте]Jесов, отражавmие, rлавпъш образом, 

стрс:мденил "середняцких", ·r·рудовых sем.11еnашеских с.'lоев. Наидучшее выраже

ние их ~rы нахо;J;ИМ в nостаноменилх повстанчесного съезда n се.11е Черный 
Лнуй на Алтае, происходившего в начаде сентябрл 1919 г. :В cnoe времл л 
шrсд подлинные протокоды этоrо съезда 1), очень ~1рко рисующие ПОJШ'rическое 

настроение адтайскоr·о Itрестьлнства. Оно во многом напом:инае·r те пол:итиче

Сiiие грулnировi>и в среде Itрестьлн, которые ~r характеризовал выше, rоворл 

oG Еписеiiской губ. Вместе с тем, в постановлениях Черно-Ануйского съезда · 

совершенно о1•сутствуе~· бунтарсь:о-логромпое нас·rроение в духе .сибирской 

Ь!ахRОВЩИНЫ", СТОЛЬ ТИШIЧНОе ДдН pOl'OBCIШX И HOBOCeJIOBCRИX ПОВСТаНЦеВ 

Кузнецкого уезда. Напротив, в воssваюшх, принл1•ых съездом и обращенных 

ко лсюrу сибирскому кре01ълвс•rnу, l'Овори·rсл буквально так: - • Избегайте 
жес·r·окос•r•ей, не ДQпускайте расправ с кем бы то ни было, боритесь со всеми, 

кто хочет, IIользуясь восстанием, удовдетiюритr. свои корыстЮjiе це.I!И, бори
'l'ес.ь с воровством и грабежами. Пусть несмываемое nл1•но позора будет на 

'fO)I, кто будет дурными постуiiками черВИ'l'Ь народное восстание" .-.Избегайте 
лишних арестов, не допускайте личной :мести, ника~tих дичных счетов, будьте 

дружны. Пусть объединит вас всех смерть, которал гJJ.ндит вам в г.1аза". 

Черiiо-Ануйский съец опубдиковад нес~tолько воззваний с разным на

:ша<rсние.м, но все они бьыи проНИRвуты одюш эти:м напраВ.1!ением, наiiИсаны 

n таком Ш!енно, а не ино:м духе. О1•сутствуе·r в лих также то прннциiiИа.1Ь

ное отрицание государственностп, :которое составляет самую отличите.11ьную 

черту лрок.шмаций Рогова и Ноаоседова. Политическал программа СЪ€sда носит 

на себе ощечаток зе:мс.1;их традиций,- на Ал1•ае земство было чисто Rресть

JIНСiюе и хорошо привилось у населевил,-хоТJI и переработаиных nри:мени

тельво к особым условиш11 переживавшегосл момента. Еще съезд в с. Сюово

mевском постановн.r 30 авг. IIO вовросу об организации гражданского упрамевия, 
что~"На местах должны продолжать свою работу сельские юасти и водоствые 

зюютва". Rак этот съезд, тait и помсдующий в Черном Ануе, вообще, выека

задел за установление своего рода революционного порядка, демократической 

l'ОGударственвости, обеспечивающей ин1•ересы трудовых слоев деревни на 

основе тоrо избирательного права, которое бы.'!о привлто в земствах. Через 

эти же местные городские и се.1ьсхие самоупраменил должна бшнl, по резолю

ции съезда, быть организованвой и временная власть в области. 

') Протоко.i!Ы qерво-А.ву!iскоrо съеца бБ!'.!л иною опублююваны в обшЩшых 
выдержках, нос:rе сверженпн BJiaCTII Ко.иака, в rазете. НародвыU. Го.Iос" в Краенолреке 
в декабре 1919 r., еще до nрнхо,щ туда советских воl!ок .. 



32 -

.Временно, ,(о нроизводй·ва народного rо.1осованил 11 установ.Iеник 

nостодноr·о уnравлеrшл .. . в.JаС'l'Ь доджна бы·гь сорганизована с.rедующшr обра
з· • .и : - 1. На местах должны быть nолноправные ~еltские а городсrше само
унрав:Iеnин.- 2. Земские и городские самоуnрамевюr избирают все мествые 

юасти, уездные, r·уберпсrше и смещаю'l' их.- 3. Милицил '1'111\же доджва nахо
дuтьсл в распорлжевии самоуправлений, и все ответственвые до.1жнос·rи в ней 

;~;о.1шиы бы·rь выборные.-4. Дшr решевил общегосударс·rвенных дел и ус·rа

нов.rенин порядка и закоuности, а 1'artжe д.'Ш создан11л u.щсти должен бы:·1ъ созван 

земский собор иs предS'l'ави·rелей земс·гв 11 городских са:моупраn.н~ний.-5. В виду 
того, что зе:мсRИе и r·ородскnе са:моуnравленил частью выбирались уже ,r,авно, 

час·rью при власти правительства 1\одчаrщ и не отражают во.ш и жюаний 

народа, то они должны бЬI'l'Ь немедленно переизбраны.- 6. Еще до их пере
избранил Земский Собор должеn бы·rь попо.шен nредставите.:шмп профессион::иrь
ных организаций, крес'l'ЬJШсiШХ союзов и народвой армии". 

Ii.ar' выше с:каааnо на съезде в Черном Ануе бю:о всего G2 де.ига1•а. 

Дедегаты иsбира.шсь O'l' r;аждоrо седеВИJI O'l' 1 до 3-х; шtждый волос·r·ной штаб 
'l'аюке :мог посы.шть одuого делега·rа. Пересматривал нрт·оrюлы съезда, ви,(ltо, 

ч·r·о все делега·rы с :места были-крес·rьлне; в штаб избранш,ши оrшзались 
тоже сплошь местные креС'lыше. Ин·rеллигептов на съезде поч·rи ne было, 
а uосмльку были , зани:ма.~и меС'l'а исключи·rельно сеrtретарсй и в нрепилх 
yчac'l'ИJI nоч'l'И не Ьришша.нr. Uос·rrшовл:енюr Черно-Апуйсмrо съездrL ~ЮЖВ(} 

счита'lъ поэтому чиС'l'О крестышскюш . . Сво11 резолюции съез;( принимал Ч}Jезвы

чайоо единодушно. Основпал резолюцил, издожеюшн выше, была принл·rа бо.rь

шинством: 38 голосов про·rив 7 ,-посдедние, т.-е . э1·u сеш, гожосов, выска

за.тись за чис·rо сове•rсi,ую в.rасть. Остальные же, СОС'l'<tй.швmие основную 

:Уассу членов съезда, com.rncr,, xait •1ы видили, на пост:шовдевии о созыве из 
предс'l·ави•I'едей ~емс•rв, городон, .кооперативов, профrоюзоn особого HaJJO)(нor<> 

Собраншr длJr ус·I·аповлеuил 'l'aiiOЙ форш>t государственного упраплевюr, rшrо

рал бы обесnечива.ш народные интересы и :мог.Iа бы вой·r·и n мщ.Jные пере
говоры с Сове1•ской Россией на пред:Ует прекращенин грал(.дансrюli войны. 

Этому вопросу съездом было посвJIЩеuо особое ,Воззвание 11 воюющmr армшш" 
sa llодписью СовещаниJI nредстави'I'едей nосс·rавшего народа А.11'ал. Mыc.JL об 
установлении гра1кданскоrо мира вну1•ри рабочей и I>nес·rыrнской демоltра· 

тии-такова основнан хараrш·ернал чер·rа этой uромамации, но 'l'аковьт а;е 

и все постановлевиsr Черно-АнуйСJюrо съезда. ПриблизИ'l\'дЫ10 это бы.та та 

програюrа, но шедmал непосредственно из низов, котора;r впоследе·rвии 6ы:щ 

nрипята По.шт-Центро:м в Ирку1·ске и частью бы.щ проведена им в шизш ... 

12. Перед приходом советской власти. 

Черно-Ануйсi;.ие повстанцы, закон<nm свой С$еЗд к 12 сентJ!бря, не сумели 
ов.1адеть пшюжепием:. В конце октJrбрл они были разбиты nравительс•.rnе:в:пым:и: 

оrрлi\!I:МИ и расселны. Часть их упма в горы, в ropнue гнезда, недоеi·упвые 
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д.1л правитеJJ:ъственн:ых карательных: войск, и оставалась ·ra~ ждать нового 

удобного момента; часть разош.щсъ по остальной Сибири. Но к •rому времени, 

когда произоше.'l их: разгром, общее политическое положение значительно 
переменилось в подъзу повстанцев. Терпевшан поражения на Ураl!ъско:м фронте, 

армия Itолчака оставила уже не только Пер.мъ,-это случилось еще раньше, 

но и Екатеринбург и Челл:бинск, nepeШ.lla затеи за '!'обол и тут на время за
;~;ержаласъ. Фронт продвинулся внутрь 1юренной Сибири, и краепая армия ~иб.11и 

жалась к берегам ИрТЪШiа. На настроение и ПОJIИтическую ориентировку повстан

ческих армий этот фак·r проиввед огромное влияние; впечатдение, оказанное им, 

было весьма крупны:м, чтобы не сказать всецело определmощим. ltpecтыrne и рабо

чие с очень сложным чувством слеДИJIИ за ходом борьбы на фронте. Частью 

сознательно, но еще более бессознательно, крестьяне чувствовали, что одними 
свои:r.ш силами им не одолеть колчакоnекого строл, пока его подде:рживают 

иностранные реrул.арные войска. Повстанцъr, веролтно, сиравились бы с ним, 

если бы им пришлось И.lllетъ де.110 с ОДНИ.i\1 .Колчаком и его .;Идами. Едва JIИ 

бы верховв:ыli nравитель, очу~·ившисъ JIИЦОМ к лицу с крес~ъянски:м движе
нием, у держалел на своем месте ,~~;альше осени 1919 г., но за ни:м стол ли 

круllНЪiе и хорошо вооруженные союзнические армии, так и.ш иначе, BOJIЬHO 

Иl!И нево.'lЬно, но оказывавшие ему помощь и поддержку. Верхи, ,~~;ишю:маты 

л военные руководите.JIИ союзного командования оказывали, за неболъши:м.и 

:иех.11ЮЧ<:JИИЯми, эту поддержху адмир. Колчаку, столь для него спасительную, 

по доброй воде, по сочувствию, JIO социальному психологическому сродству, а 

также в силу по.mтического расчета. Низы же,-это относится, r.JавНЬIИ 

образом, R чехо-словацкой солдатской иассе,-оказывали тюtую поддержку 
неволъпо, попавши в заколдованный круг сложных иеждународво~диnломати

ческих отноШений, разорвать который они просто не знади как, не умели, 
так как были заt•ипнотиsировавы :м:ыслъю о том, чтобы найти выход на родину, 

nолучить который без той же межДJиародной диnломатии они не мог.JIИ. На 

этой почве в среде чехо-с.повацкой солдатской :массы, очень интеl!'.шrентиой 
по среднему уровпю, развивалея за весь 1919 г. глубохий кризис, о котором 

мне еще придется говорить в дадънейте:м. Несмотря, однако, па эту вольную 

или неволъпую nоддержку, все более и бо~ее Становидось .асным, особепво 
пос.11е nадепи.а: Пер ми (июнь 1919 г.), что в.пастъ КоJ[Чака ·колеб.11ется, что 

она теряет почву под ноrами, что она, с.~овом, падает и, рано иди nos,~~;Иo, 

но падет ~кончателъно. И хота к :моменту сдачи Перми крестьннские армии 

потерпеди в целом ряде :мест пораженил,-сдача :ианс:кого фронта, Тайшета, 

nоражения на Алтае и пр7-тем не м~нее у :крестьлн надежда на усnешное 
сопротивление не пропадала. Больше того, у них стало .авлаться соsпаnие, 

что там за фронтом они имеют союзника, который, :может быть, скоро понвится 
по ею сторону Урада и сделается епасител'е:м их от насиm ходчаковщины. 
Вся страна к этому времени уже исстрадаласъ от гражданской войны и страстно 

1желала мира и возможности спокойно трудитъсн n nривычпой обстановке.Это 
настроение создавало возможность .n;уховного объединении между :красной 

армией, шедшей из-sа Урала, и подв101авше:йсн. ей (с осени и конца· дета 

Сuбарь uри Ко.ача.ке. 3 
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1919 г.) навстречу новой волне крестьнвских: восстаний. Е тому же всю зиму 
1918- 1919 г .г. шли сдухи по Сибири, что советскал власть сиJIЬно из:менилаСI .. 

Иден "единого фронта" становител с этого времени r·осподствующей 

ереди сибирского населенил, как города, так и деревни, как в низах, таг. 

и в нителлиrептских верхах. Побеждал ко.1Iчаковскую армию на nоле ераженил, 
краепал ар:мил одерживала в то же времл идейную nобеду, лвлшrсь руnором, 

носите.~ьницей принципов советской власти. При таком нас•rроенни .каsались 

академическими все споры, nодвимавшиесл на Черно-Ануйско:м съезде повстан

цев, какой строй должен установитьсаnосле nаденил Колчаrш, советский шrи 

не советский, какие формы власти необходимо nрнилть и какие отринуть. Факт 

tтановилсл nринципом: идеи диктовал тот, кто побеждал. 

Таким образом, к nриходу красной армии крестЬJiпскал Сибирь, несмоt•р.л 

на вr.е отличил интересов и настроений, стихийно стаповилась советской. 

:Как-то сами собой, в это!i волне общего настроепил, потону.пr и те резолюции. 

которые nрипимали черно~авуйские креС'l•ыше и которые, несомненно, бы.ru 

навеяны не со стороны (впоследствии это очень лрко обнаружилось ), а нв.шлись 
выражением определенных интересов широких групп крестьлпства. Но, кроме 

того, в том же направлении действовала и другал струн сИбирских настроений, 

именно та, в которой выражалась и ракьше идел советского строительства. Рлдом 

с двумл группировками, выше охарактеризованными, в сибирском крестЬJiнском 

движении была и еще одна, третьа грушшровitа-чисто советская, или точнее, 

считавшал, что она nредставлает советское течение. Так же, как и первые две, 

она nроямядась повсюду в Сибири, где только находила nодходящую nочву 

длн своего развития и зароа1дения. Но опять-·.rаки, как первые две име.1и 

особые территориальные районы, n ко rорых они пролв.шпсь с особеиной 

рельефностью, точно та& же и ~оветское течение нашло специальный район 

длл своего развnтил и длл своего идейного созреванин. Этот район-Мину

сипский край, sаПJiтый с середины сентлбрл 1919 года народко-крестьннской 

армией Кравченко и ЩетИНRипа и привесшей 'l'уда с :Маны традиции ханских 

повстанцев. I'i.aк л уже уnоминал, здесь с средины септябрл 1919 г. нача.жа 

выходить газе! а "Соха и Молот", отRрыто защищавшал советскую nлатформу. 
3десь же аръmл Кравченко и Щетинкипа могла передохнуть и собратьсл 

не только с силами, по н nривести в порядок свой идейвый баrаж. Нигдё, 
кроме Минусинска, этого нельзл было сделать, и это действительно бы.11о вы

полнено в Минусинске. 

1 п . 

.R:a'lt поцдмtали napmuaauu советсиую власть? 

1. О материалах по данному вопросу. 

Ii.aк л уше укЗ<!ывал, главным: :материалом дл11 сушденин по вопросу, как 

относились парrиааны: к советсБой власти, яв.плетсл :иипусиискал газета "Соха 
.и Мо:шт". :КОнечно, это не единсrвенный источник, Боторым :можно бы руко-
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водиться в данном С.I!учае. В районах, занятых партизанами, происходи.ш 

своп работа политической :мысли, вырабатывались свои организационные прин

цюш, :методы л системы управлепИJt. Дюr этой це.1!П созывал:ись съезды, ю 

чисто повстанческие, то чисто в:рестЬJiаские, из предс.тавитедей мирного 

ю1селенИJI, то смешанные, из тех и ИR друrих. Напр., в маисном районе еще 

в начале :мар·~а 1919 г. происх:оди.11 съезд 9 во.uостей, собравшийсл в Стеn

ном: Баджее. Съезд принл.u тоrда советскую платформу. Позже, в иоловине мал 

1919 г., перед началом наступденил чехов на :.rансв:ий фронт, созыва.1СJ1: 

новый съезд в том же районе, на этот раз от 16 волос·rеu, с пре,r;ста

вителлми от повстанческих: армий,-всего до 400 делегатов. Съезд был, С.lедо

ватеnно, смешанный. Эти 16 волостей входиди в состав южной части Rан

сь:ого н .Ь:раснолрскоrо у.у. и предстамлли собой приблиsительно 120-130 тыс. 
наседенил. ' '\. 

Б промежутке между обоими съездамива территории, занлтой повстанцами, 

издавалась газета 0Крестьлнскал Правда". Печаталась она на геr>тографе. 1\.ре
стьлне, nриезжавшие с :Маны в Rраснолрсr• (сообщение между Маной и 

Ераснолрском подаостью никогда ue прерывалось), передава.ru, что у повстанцев 
политическим руководителем лвллетсл один учитель, кажt~тсл, Пероnекой 

водости, который обълсдлл им:, ч·rо задачей повстанцев лиллетел восстановление 

"RресТЫIНского права". Теоркл эта позже бшrа подробно развита в "Сохе и 

Молоте". 

Одновременно с газетой "!\реет. Правда" издавадось во всем nовставческои 

районе до Тайшета много прокламаций, возsваний:, венкого рода nредупреждений, 

обращавших:сл 1'0 R чехам, то r> назака:м, то вообще в: населению; часто они 

6ылu просто писаными, а не печатными. Весь этот матернад nредставллл бы 

несомненную ценность ддн суж,'l;енюr о политических вsгллдах повстанцев и, 

в частности, об их оценке разных: форм власти, по, 1' сожалению, в наmе:м: 

распоряжен·ии его нет, да rr вообще едва ли он где-.1ибо собран, кроме разве 

как у чехов. Не расnодагаем мы также соответствующим материалом по 

другим районам повсталчесrюго движениJr, напр., по алтайскому, :между тем 

там тоже nроисходили съезды и издавались по.ту-периодпческие органы в роде, 

напр., "Известий Главного Ш·rаба А.1тайского Округа", в которых статьи 

информационноr'о характера сопровождал:ись руководлши:ми в:омментарилмн. 

Печаталисъ "Известил" на пишущей :машинке. 

ТаRИм образом, главнейшим :материа;rом ддл суждении о понимании 

партизанами советской власти лвш1ютсл у нас статьи в ыинусинс:Rой "Сохе и 

Иод.", но это, в: счастью, не толы•о главнейший материал, а и самы:й ценный 

iiS того, что имеетсн по данному вопросу. 

Всего, с сентлбрл 1919 г. по январь 1920, вышло OROJIO 60 !\! '! "Сох:н: 

-и Молота". Э·rо был настоящий периодический орган, хот•r беs особенно 

строго установлеННЬIХ сроков выхода: то он выходил три раза в недедю, то 

ежедневно, кроме дней послепразднич-ных:. Запас бу~tаги в Минусинске оrtазалса 

ограниченным, не вен бумага была cpasy вsлта на учет, и это сrtазы:ва.Jiось на 

cpo:Rax: выхода газеты. Внешний вид raзe'l'& име.ш вподве городской, печа-

* 



- 36-

·rадась на белой бумаге (большинство ко.1чаковс1tих ra1Jeт иыходило на жe.Iтofi 
бумаге, как настонщал .жеиа.я:· пресса); печать, корректура, расположение 

материала, выбор шрифтов находились в умелых руках. По формату !'Мета 
nредставднла газетный поду.!!ист небо.rьшого размера, )!аnо.mеюшй с обеих 
сторон разнообразным материаJiом,-там были и передовые статьи uрограшшого 
характера, и статьи попу.wрные, и белле1•ристические произведенин, и даже 

етихи. Воnщое внимание уделнлось восnомин:анилм о толы~о что nроведеивой 

боевой жизни, в час•rности событиям на манеком фронте. 
ОсведомлеRRОСТJ~ газеты о событинх за пределами Минусивекого крал, 

а тем бодее о заграничной жизни, nредсташшетея довольно слабой. По дело 

в том, что и правитедьство Колчака не бажова.1о обывате.:rей остадъвой 

Сибири пs.IИПШИШ! еведенинии о загранице. Перепечатыва.тпсь бо.1Ьше, да и 

то редко, статьи Бурцева 113 .общего Деда", имевшего, в свою очередь, о 

Сибири, судя по его газете, сведения совершенно фан'l'астичесrше; кроме того, 

поямю.шсь те.Iеrра:м:м:ы:, подусдучайпо nроскочивmие с Да.1ьвего Востока. 

Д.Jл того, чтобы судить о заграничной жизни, а отчасти п о сибирскоu, 

nриходилось в то вреШI nо.1!Ъзоnатьсл сравшJ·rедьно свободной дальневосточной 
nрессой, мrt русской, таr> еще лучше иностранной . Получать все э·r·о 

в Минусинске, когда он быд зашrт партизанами, не представ.Iлдось, rюнечно, 

возможным, тем бо.лt:Jе, ч•rо и до Красноярска, бриаtайшего губернского города 
:к Минусинску, та же дальневосточная 11ресса, как песЕО.lЫЮ "r:рамольная•, 

доходила с трудо:м и не постоJлшо. При суждении о заграничной и обще

сибирской, в •rо:м числе и да.JЬневосточной жизни, авторы статей в "Сохе и 

Mo.Jioie" исnодьзовывали nоэтому 1·от материал, ко1·орый оrщзалСJr в 1\Тинусинске 
к их приходу в оставленной таи период~еской печати. Едва .ш, вnрочем, 

в это1r бы.ш большал беда,-гаsета .соха и Мш1от" лвдллась чисто :местным 
орr·аном, обслуживавшим совершенно опред;еленный Е,руг интересов, п эту 

неnосредственную свою задачу она JJЬШОдн.я:да очень удачно, nорой даже 

талаю·ливо. Этого шюлне достаточно, чтобы признать за nей совершенно 

исЕлючительное значение, Itaк за официадъны:м источiшrюм дшr суждения 

об общественио-политлчесrшх взглядах сибирских партпзан. 

Повторяю еще раз: скодько мне извес1·но, это единственная: DОВС'l'анческа.я: 

газе·rа в Сибири, стоJIЬ долгое время, в самый разгар борьбы с нравител:ьство:м: 
Ко.жчаr1.а, проllодившал на местах uринцШlЫ советской власти. В это:м: ее 

sначение для истории и оценки креетьянского р;виженин в Сибири и, бr;·rь 
иожет,. не только в Сибири, та1; юш nсихо.11оrил и м:ировозsрение крес·rьлнства 

в обще:м всюду одина.ковы, различаясь то.1ыю в оттенках и зависимости от тех 

ши иных :ыестных особенностей, учесть которые не таr: l'рудно. 

2. Справка из прошлого. 

В Краенолреке весть о выходе минусинской гаsе •и uроиsве.1а боJ(Ь.Шое 
J>nечат.Jение и всех заинтересовала. Сведения о ней оказа.11ись дово.1ьно точными: 
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говорили, что газета неболшая, выходит не регуллрно, лозунгом выставила 

nризнание советской влас·rи. Последнее бшrо совершенно верно. С самого начала 

в "Сохе и Молоте" полвплел аншлаг круnн:ьrми буквами, не снимавmийсл до 

:нопца; ванmдаге столл:о:-"Всл власть крестьянам: и рабочиъr в лице 

и :s: с о в е т о в". Так и говорщrосъ: не просто вел власть советам:, а ирестьлнам 

и рабочим в лице их советов. Чувствовалост,, что публицисты "Сохи и Молота« 

делают ударение не на второй половине лозунга, а на первой. 

С другой стороны, :l!ыходило как будто и тait, что, если советскан власть 
не бу-дет почему-либо выражением власти Rрестьян и рабочих, то крестыrне и 
рабочие оставлт эа. coбoi'r право nриступить R созданию ка~шх-то иных форм 
государственного устройства, более no.rno отвечающих их интересам. Теорети
'fесни такое исто.шование скрытого смысла лозунга, nринятого .Сохой и Молотоu", 

впо.mе доnустимо; по крайней :мере, в не:м нет ничего логически несообразного; 

тем не :менее л склонен думать, что nриведепиал формулировка избиралась 

не в жедании чем то предуnредить будущее,~па него все тогда в Сибири 

смотредя радужно, без страха n со:мнений,-а учитывал некоторые особенности 
в поведении советсi.оЦ вдастn в nрошлом. Даже официалвые исторшш 

партизанского движенил в Сибири nризнают теnерь, что в дел·rельности сове-

1'ОВ за 1918 г., ирерванной чехо-словацким переворотом, было :много дефектов 

л уnущений, благодаря ко·rоры:м-"крестьлпство не понимало заданий советов, 

()Твосилось к нюr либо пассиnно, либо отрицательно" 1)-каr> видим, даже 

<J'l'рицательно . 
• Все это- nродо.11:жает 1от же автор- привело к тому, что трудовое 

кресть.ннство (.середн.I!К") от советов отвернулось, беднота же не была органи

зована"; вследствие всего этоrо-"на зов советов стать на борьбу с чехами 

OTR.Jiикa не было, п чохи без особых усилий сбросили власть советов по всей 

Сибири". 

Совершенно те же самые УЕ!f9анил о проmдо~r встречаютел в лесдолкик 

ст~tтьях • Сохи и Моло·rа", особенно за первые неде.ш ее существованил. То 

тут, то там в ней оnр!!де.тrенно говорилось о допущенных советской властью 

.ошибках", которые не должны теnерь повторатьсл и, по убеждению пуб.-ш
цпстов партизанской ар11ШИ, повторены не будут. Следовате.11:ьно, в этом 

прошJIОМ советскал юrасть, если не на деле, то в nонимании самих народных 

низов, не лвллдась выражением власти рабочих и крестьлн, иначе они не 

-относились бы к ней пассивно и даже отрицательно, и чехи не так дегко 
свергли: бы ее по всей Сибири. 

Обращено было внимание в .Сохе и Молоте" и еще на один факт, 
имевший крупное :местное значение, это именно на обстолтельства, nри иоторых 
;~ 1918 r. nропвошло свержение советской власти в самом МинусинсRом 

уезде. Как бы то ни было в осталной Сибири, но в Минусинском крае 
советскал вдасть тогда оказалась свергнутой не чехо-сдоваками и вообще не 

') Си. сборник "Три rода борьбы за д!Штатуру иро.rетариата" (1917 --1920). Омск, 
Свб. Тое. ИзJ~а'r., 1920,-Цит. место па стр. 130. 
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кахой-лnбо nосторонней сидой, а по решению самих креиъян. Это проиsошлl} 

:в июне 1918 г. в резулътате болъшоrо и д.штельного конф.шкта между 

советской Вдастью в Itраснонрске и крестьянами, собравши~ошся в }1инусинске 

на обще-уездный съезд, так называвmийся YII уеsдНЬiй крестьлнсz.:ий съеs;:~.. 

Обстоятельства, при :которых собралсл этот съезд, были в свое вре:мл подробно 

оnисаны в местной печати, и л на них останаВ!!иватьсл не буду, подчеркнув 

здесь только самый результат разыrравпiегося конфликта. Он дошел до такой 

острой степени, что делР-rатами С'!;оезда была обълвлена целап крестьлнекая 

:моби.rnзацил длн самозащиты, и минусинские креетьJШе очень энергично 

откликнулись на призыв о помощи со стороны съезда. Е Минуеинску нача.11в 

собиратьсн целые отряды вооруженных, nравда, вооруженных uрим:итивныill 

сnособом, ирестьлн. ~{астоящий лагерь их остановилен по;~; городом в ожи

дании развязки событий и исхода прений на съеsде. Неизвестно, чем бы ЭТ() 

все :кончилось, как пришла весть о 1'ОМ, что из Краенолрека масти уже 

эвакуирова.шсь, и город ими о~тавлен. Что происхщило в Itрасн.оярс!(е, на 

съезде в точности не знали, но что бы там ни nроисходшrо, а у крестьян 

Минусинского уезда созда.Jfось очень твердое и впо.ше nоилтвое убеждение. 

что власть уступила свои позиции под их давлениеы, что настонща.я сиJiа

в них и они-сами хозяева своей жизни. Это сознание I:рестьянами своей 

силы и.меJiо позже хруnвое психодогичес:кое значение в .местном хрестьян

с:ком движении, и оно 1ке подожило свой отnечатоit на вышеуказываемые 

статьи в .Сохе и Молоте". 

Не забудем, в:месrе с тем, н еще одного фахта, дю1 'l'ОГО времени весьма 

показательного: глав:коверхом крестьянской армии ямялс.п А. Д. Кравченко, 

аrропо:м по образованию, :много работавший прито}( в Ыинуеинском уе:JДе , 

поручик запаса во вре:мл войны 1914-19181'., примы:кавший к эсерам по общему 
укдону своего политического мировоззрени.п. В 1918 г. он был весьма да.1ек 
от большевиков. Говорили, ч:rо иыеР·но он первым nошел в помещение Н.расно

лрского испо.ъко:ма, :когда члены последнего оставили город и отпJiыли в Ty
prxaнciwй край. Я не знаю в точности (:менн в то время в Сибири не было), 

какую именно роль играл тогда ltравченко в организации борьбы с советской 

в.шстью, но .п не думаю, чтобы он оставален тут совершенно безучастньвr. 

Вероятнее всего, что оп тогда сочувсl·вовал падению власти советов. 

Вот все это прошдое и отражалось в двусторонней фор:му.шровке 

лозунга, принлтого в аншдаге "Сохи и :МоЛота". Насzюлъко партизавсю\JI 

армия придавала у:казанным обстолтельствам большое значение, показывает 

еще один чрезвычайно яркий факт, это-резодюции, uринлтые на съез,J:е 

партизан в Ерасвояреке в феврале 1920 г. уже при новой советской власти. 

Партизаны тогда настонли на том, чтобы им ра3решено быдо созвать свой 
съезд, и он был, с соответствующего разрешевин из центра, ими созван. 

В числе резолюций, nринлтых тогда участниками съезда, была и такая, кото
рал оплть-·rа:ки имела в ви;:~;у прошлое и допущенные тогда "ошибки" . Прав.ца, 

она оказадась выраженной не столь категорически, как выражадись в тало:u 

случае авторы статей "Сохи и М<>дота", по и сквозь ее ту:манио-дищ:омати-
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ческиП лзык, через все ее эзоповские выражениsr, совершенно srcнo, особенно 

длл посвященных, пробивалась та же мысль о недопустЙмости nовторепил 
старых ошибок 1918 r. 

Однако, л еще раз повторлю: все это, как статьи "Сохи и Молота", 

так и резо.1юдии партизанского съезда, относил:ось к прошлому, а не к бу)l.у

щему и не к настоящему. Это были невольные восдоии:панил о печажьвых, 

но, •ratt сказать, се:мейНЬiх недоразумениях, давно уже изжитых, о которых 

можно быJ!о тем спокойнее говорить, что, rtазмось, нет никаких дашw:х 
болтr,сsr их возрождения снова. Настроение предс'fавлшюсь именно таким, и 

л считаю этот факт ДЛJI истории общественных настроений в крае чрез

вычайно характерным и важньш, много объяснsrющим в дальнейшем ходе 

событий, почему и останавл:иваюсь на нем так до.11rо и жал:ею, ч·rо не :могу 
остановитьсн еще дольше. 

3. Нрестьянские съезды в Минусинске. 

Длл повстанцев · в Минусинске боевал жизнь, xoтsr фронт продо.Iжа.[ 

сущей•воватr., оставалась уже в прошлом. Нас·rупила осень, лснал и свежал, 

настоящая: сибирская. lto.IчaкoвcrtИe войска, столвшие по Тубе и по Енисею, 

большой опасности не предС'l•авдя.ш. Обе реки, бодьшие и многоводные, пред

ставляди надежнъrй рубеж, перехо,ll,ить через который, оставдюr их у себл в 
тылу, бы.[О не безопас:ао. I\", ·r·ому же генерадЫ колчакавекой армии, поссо

рившись между собой: из-за Itакого-то "l'yr.юta", скорее го·rовы быди загрызть 

один другого, чем допустить nобеду которого-нибудь из них над враl'ОМ. 

С. другой стороны, и повстандР! це имели оеобенноrо жел:авил переходить 

Тубу или Енисей, что диктовал:осJ, им соображенинми дипдо:матического расчета, 

так каБ nродвижение вперед к железвой дороге увеличивада шансы их стодкно

венил с союзническими о·rрнда:ми, и прежде всеrо с чехами, а это длн по

встанцев не предетав.[лдось желатедьньrм. Поэтому, они nредпочитали друl'ое: 

схоронившись до поры до времени за речной преградой, собратьсн с силами 

ДJШ зимней Rа:мnавии и прочнее наладить отношеющ с местным крестьннством. 

Чрезвычайно любопытно проследить по .Сохе и :Модо·r•у", как у них шла эта 

работа. 

Во главе всего управления 1•рае:м стонд Армейский Сове1•, полувы

борпал организадил, представллвшая идею ко.мективной воениой диктатуры, 

вuолде естественной в обстановке фронтовой жизни. С,11едует от~1етить, меЖду 

прочим, что и са:м Лfинусинск расположен на одной из проток Енисел и от 

.швии фрон·rа nаходилсн чре!!вычайно близко (в 12 верст.), так что иноl'да раз
ведки nравительствениых войск достигали почтИ его предместий. Случа.11оеь, 
стычки прои;сходили на Татарском острове, под городом, что заставллдо быть 

бдительным и в самом городе. Но, нвлллсь высшей формой власти в крае, 
Армейский Совет в своей коллективной диктатуре не шед по пути военной 
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бюрократизации власти, а осуществдяд ее через привлечение :местного насе

.кенин к отправ.кению фуJШций; революционного са:моуправденuя. Власть, таким: 

образом:, остава,[аСЬ В руках КреСТЬЯН И рабОЧИХ, а ОСуЩеСТВЛЯЛаСЬ череЗ СОветы, 
в духе nринятого ло3унга. 

Совершенно естественно при таRих условилх, что nервым шагом ири 

организации местной власти .авилось совванне Армейским Советом крестьянекик 
съевдов. Сначала крестьлне, nовиди:мому, не особенно охотно отsыва.mсь на 
этот при:щв собратьсн на съезд. Мало ли ка:ше могли бы·rь сччайнот·н 
и :колебании в соотношении борющихсн си:[, не пришлось бы nосле отвечать 
за эти съезды; такова, несо:мпенно, была МЪIСJJЬ минусиис:в:оi'О крестьnнин~. 

А кроме тоrо, и по своему общему политическому настроению, посколы~у оно 

проJIВлнлось на губернском и всех уездных съездах, :минусинсJ>ий крестьннин 
должен был пришшпиадьво, по крайней :мере первое вре:мн, зан.я:ть .выжида'l'едь
ную позицию, сто.l!Ь вообще свойственную .середНJiцкой" крестмнекой nсихоло

гии. Минусинск, это-край типичного середняцкого старожильческого крестьнн

с•rва, издавна сидевшего на земле, хлебопашеского и ско·rоводческого n0 
nреи:муществу. 

Не забудем также, что как раз из этих :мест nроисходил и в этих 

местах работа.! (в дер. Иудиной) крестьлнин Бондарев, о трудовой Т(;'ории 
:которого в 80-х гг. nисал Глеб Усnенский и своебразный трактат :которого 

о "Труде" он передал Л. Н. Толстому, а Толстой оnубликовал его, со своим 

nредисловием, к большой гордости Бондарева, во французском: uереводе. 

Бондарев, несомненно, круnнал фигура, глубокий .и оригинальный ум, хотл ум. 
те:м:ны:й, не обрабо•rанный современной культурой. Но такого рода Бондаревых, 
в меньшем только, раsумеетс.я:, калибре, и теперь можно встретить по Минусин
с&о:му уезду: крестыше·r1ю в нем довольно интеллигентно по споему сред

нему уровнЮ. В целом рнде бо.l!Ьmих и :маЛых сел и деревен:р кран, в таких 

Rак Itурагинское на Тубе, как Шуmинское, где когда-то отбывал ссылку 
Ленив 1), Ер:ма:ковское, щно из наиболее кудыурных мест кран, Абаканское и др., 
до сего времени в&рапдеп:ы в общро массу крестмнства вполне интел.п

гентные, но и чисто крестьанс:кие семьи, живущие землей не тодыю :матери

ально, но идейно, в духе Б<Jндарева1 в современной лишь, социалистической, 
nереработке его учени.я: о труДе. И в других отпоmени.пх,-по грамотности, 

чисч бо.жьниц, системам обработки зе:Мли,-МивусивсJtий уезд выдвиrаетен 
над средним уровнем по губернии. Все это должно было, конечно, ~казы:ватьсн 
на характере организации власти по уезду nри колде:ктивной диктатуре 
Армейского Совета. Достаточно быдо бы Армейскому Совету оставить за собой 
общее политическое руководство ходом крае~ой жизни, предоставив зате:м на 
:местах уnравмтьс.я: самому населению, сил дл.я: этого та:м: хватило бы. Ео 
второму кресть.я:нско:м:у съезду все это уже вынснилось, отношени.п: до известной 
стеnени установились, затем и воепиал обстановка окрепда, и на этот раз 

,кресть.я:нство гораздо дружнее откликпулось на призыв собратьс.п: снова в городе. 

•) Здесь в Шущ!iНе, иежду nрочп, наnисан извествыJ! nротест 17 соц.-дем., соста
вленныii Лениньnr, против пCredo" Кус&овв!! и Прокопови'!а. 
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На этот съезд прибы.ш уже 400 с лишним делегатов; среди присутство

вавших начали прос:каnзывать, как руководите.ш, осорошо знакомые лица. 

Власть лаходила базу на визах и шда на соединение с ними достаточно 

осторожно, старалсъ не бить лишней посуды и не создавать ненужных кон

фликтов. Т::ш как население в крае представлило в общем однородную в хо

ЭJIЙственио-социально:м отношении :массу, так как иэвес·rные навыки к реводю· 

ционно:му самоуправлению в нем уже составились, то деда•rь то, что поставид себе 

цмъю Армейский Совет, не представлялось особенно трудным. Не нужно 

быдо лишь грубо ломать хороших сторон установившегосл раньше порндка, 

не нужно быдо пренебрегать создавшимисл, путем бо.!rьшой предварительной 

работы, ·rрадицилми у :местного населенщr; следовадо, напротив, постара·rьсн 

приспоеобить готовые уже навыки .к отправлению новых требований, не пере

гружал при этом деревни издишни:м бюрократическим надзором и опекой, и 

ПОСl'епепно отношении бы наладились, да уже и налаживались.. Обще-крь

турнан жизяь в уезде за это вре-м:л nродолжала существовать и развиватьсн, 

ха!\ обычно и, бЬl'rь моа,ет, лучше, чем обычно. Основные в:улыурные завоевании 

nредыдущей эuохи-хооперацил, самоупрамевие, школы и пр.-существовали, 

и, каза.[ось, НИЧ'l'О не мешало им развиватьсл и да.11ьmе. Власть тернда свой 

прежний одиозный характер, как при Еолчахе, и ·становилась бжизi>Ой к 

народу, и по духу и по составу-рабоче-крестьннс.кой. 

И н глубоко уверен, что если бы этот уголок Сибири, столь богатый 

естес·rвеШIЬШИ дарами природы, был тогда на более ижи :менее значительное 

времл предоотавлен самому себе и :ы:ог спокойно, никем не тревожимый 

извне, развиватьсн, то в нем :мало no :малу ,действите.IЬно установилен бы 

своебразный режим:, rлубоко-демократичесшdi: и вместе с те:м свободный. 

Здоровые государственные нача.ла силой вещей вwли бы верх над началами 

анархо-бунтарскими, "новосежовски:ми", Itоторые в :мииусинско:м Ерае тоже, 

разумеется, были, сnои и ·rрапспортированные И3 других ра.йонов,-природный 

ум Ерестьлнина "середшка", создавший .когда-то трудовую философию Бонда
рева, вступшr бы в свои права, и этот слой в:рестЬJIВства, пользунсь советами, как 

аппаратом длл защиты своих интересов, установил бы в конце концов тахой 

строй, при котором народно-хоwйственная и политическая жизнь крал вошJ!а 

бы в привычное русло и создала бы ориrинальную крестьянскую реопуб.шку, 

самоуправл~ющуюсл и свободную. 

4. Вопрос об интеллигенции у п~встанцев. 

Пара.1fлельно крестьянскому, в Минусинске собиралсн Армейским Сове

том съезд учителей и учитеnвиц сельсв:их и городсв:их !IШO.!f, тоже в дово.!!ьио 

:многочисленном составе. По отчетам .Сохи и Молота" на нем nрисутствовuо 
окодо 60 делеrатов. ЕсJ!и крес•rышский съезд был съездом труднщихсл, то это 
>был съез,~~; .ивтед.11иrенцип. 
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Заслуживает вним:анил уже тот фак1·, Что такой съезд имел :место lf 

{>абота.1, ско.Iько :можно судить по печатному о•rчету, довольно интенсивно. 

Вопрос об интедлиrевции и об отношении к ней повстанцев был вообще за 
:все это время: больным воnросом общественвой жиsни в Сибири . Можно е1·о 

поставить и шире, раsдвигал до вопроса об интеиигенции sa все время: рево
nщиn с 1917 по 1922 гг. За все это времл в Сибири интеллигенции погибло 

очень много, годовной :мозг страны а:мпутировадсл. Она rибJia всюду, от Петро

павлоnека до .Якутска, от Еузнецка до Сурrута, и nopo:ll: при очень трагических 
обсто.нтельствах. Сдишко:м часто та:м интедлигенты ИI'pa.JJИ родь без вины 

виноватых и своей жизныо платиди за чужие грехи и ошиб:rш. Длл Сибири,. 

вообще не об;шдающей ~о.1!Ьши:м запасом интедJшrентвых сид, в·rо лвдялось и 

лвli:Летсл огромным несчастьем, все последетвил от которого еще будут до.nо 

давать знать о себе. Но, поско.11Ьку речь и,л;ет собственю~ о периоде колчmtов

ского правденил, то представляе·r еще бо.11ьшой: вопрос, от ь:ого собственно 

исходи.! более значительный урон длл интеллигенции, от ко.пщювщины или 

от повстанцев. 

Нет никакого сомвенил, что на повстанческих низах Цари.~о часто крайне 

недоверчивое отношение к интехлиrенции, и там: "интел.11иrенцил" огу.1ю~ 

причисллдась к "буржуям". Вы.11о бы странно, ec.JIН бы Этого в е бы.11о при нашей 

общей веку.11ыурвости. В чаотвости, в :минусинской газете ш.1а порой .<кесто

кал травлл интеллигенции, правДа, не вообще, а собственно коопера•rоров. 
Вывали случаи индивидуальных расправ с кооператорами. И тем не менее 

кооперацин в :Минусинском: крае существовада, аппарат ее не раабивал:сн. и 

она могха достаточно свободно функционировать . Повстанцы все-·rаки чувство

вали, что nереустройство народво-хозяИствепной жизни вещь не сто.Jь прос1•ал, 

как организацил военной борьбы с деморализированвой колчаковщиной, притом 

же и пос.11еднлл то-есть эта воевпал борьба, была вовсе не так уж жегка. 

И это сознание ска3ывалось в поведении повстанцев там, где им, от · чисто раз

рушите.11ьной работы, nриходидось переходи1ъ тait или иначе кiработе сози;.~;а

те.JJьно:й. 

Это же сказажось и на о·rношении их к такой ква.11ифицированной 

се.11ьской интел.Т(Иl'енции, Ra.It учи•rе;~:я. Ссоритьсл с ншtи онв, судл по отчетам 

"Сохи и :Мо.11ота", во велком случае не же.1rа.11и, командовать 1 же учительским . 

nерсовалом ва .том основании, что теперь у них, повс1•анцев, си.11а, тоже хак буд·rо 

не имели ск.'l:овности. На съезде учител:ей в :Минусинске все это обна.(!ужшюсь с 

достаточной леностью . .,Характерно, между прочим, что там шли иревин не только 
о профессиова.1П.вых вопросах, но и чисто иоли1•ических, дебаты о которых, пови

диио:му, 3анн.Iи особенное внимание съезда. На го.11осование ставились равные ре~о

.1юции, одна с признанием Учредит. CoбpaJIИJI, другал за сов~тскую власть, во нu , 
та, ни другая не получи.1Iи скоJIЬко-нибудь значительного числа голосов. За пер

вую бы.11о nодано из общего ч:исз:а 57-58 го.11осов всего 7 или 8, за вторую

несколько больше, но не свыше 10-12. Так что обе1эти реводюции в конце 
концов оь:ааа.шсь сннты:ми с голосовавил. Огромным большинством: была при

ня·rа вейтральвал резолюци1r, в которой говорилось, что непосредствешюй 
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задачей народного обр~tзованин нвлнетсн умственное и I;у.птурное развитие 

народа и nоДI'отовка его к умедому вьmо.шению своих l'ражданских об.нзан

ностей и к защите шr своих. интересов. Э•rо быж своего рода аполитизм: (иа 

точке зреиил апоJIИтиз:ма с·rонла при Rо.11чаке и кооперации), но аnолиrnа:м длн 

народного nравденил, каким старажась сделатьсн nовставческал военнан :&ОJ

жек'!'ивнал дищrатура, сравните.1!Ьно благожедате.1IЬный. При тшtих условию: 

между седьской интелдигенцией и новой властью мог уст:шовитьсн довольно 

прочный контакт, и работа по народному образованию могла бы итти без nере

боев. Д:I[JI шtчада этого было, собственно, вполне достаточно, остальное едедало бы 

вре:мл, особенно, если бы новый порядок уitреnидся на более или :менее про

.х,о.~жи·rедьный период. Совершенно в таком же положении находилась и оста.Iь

нал Jmте.1I.nигенцил-врачи, агрономы, техники и пр. В самом механизме 

общественного развитиJI есть свои законы, так пазыnаемал сила вещей, которал 

стихийно застав.11яда чувствовать свое вдиявие и иодчишrла своим требованили 

;~;аже вежедавших ей поrtорятьсн. Itодчаковски:м правленнем r.t этому времени 

все уже пресыти.rnсь, и nеред новыми ф(}рмами в.Iасти открывалось широкое 
no.11e )l;елтедьности и богатал жатва. Надо быдо то.1IЬко уметь по.Iьзоватьсл 

своим положением: ... 

5. Политическая программа повстанцев. 

ltаждьrй факт в общественной жизни имеет только тогда крупное поли

тическое значение, когда он .пhлнетсн выражением известного принциnа. В Ми

нусипске, при господстве nар'l'изанской вдасти, существовали известные гра

жданские свободы, как в этом можно было убедиться яз пре,~~;ыдущего из.1ожеиин. 

Съезды учитедей и съезды r~рестьлнские едужат тому достаточным доказате.Jr. 

ством. Что там существовала некотора!I, даже, прини:ман во внимание обста

новку военной жизни, довольно бо.1IЬшая до.11л свободы в обсуждении событий 

текущего момента, это не представ.1Iнет сомнений. Таков факт. Но, :может бы·rь, 

ю•от факт не лв.JJ!етсл выражением кщюrо-нибудь nрипципа? Может бытъ, это 

1'Олыю случайное пролв.lение слабости масти, неуверенности ее в своем поJЮ

;кении и неуменин провести с достаточной пос.1Iедовате.11ьностью нача.11а воеиней 

дикта•rуры? Ес.1и бы Э"l'Q было таr1, то саман наJIИчность известных политических 

свобод при господстве партизанской власти не представллла бы сitолько-ннбудь 

серьезного подитичесRоrо sначеиил. Но это совсем не так. По.11итические сво

боды, пусть даже в ограниченном масштабе, существовали там не потому, что 

они сущеетвова.ш, не из-за слабости масти, а nотому что они лвля.1ись выра

;нение}! известного, nринятого руководящими слоями принциuа. 

Ч1•обы убедитьм в этом, достаточно опять-таки nросмотреть рлд статек 

• Сохи и Молота", порой чрезвычайно красноречивых, из числа тех, rюторые 

носи.1и программно- по.11.итический характер. Все опи весьма симптоматичны, 

тюt как представ.'IJIЛИ собой довольно стройное развитие совершенно оnреде

.i!енной политической систеыы. В основе этой системы лехщдо то uонлтие 
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о .крестыmском: праве", с.[ухи о котором, как л упомивад выше, доходи.ш 

еще зимой 1918 г. до Ерасяолрска. Ерестьлвство лвллетсл базисом всей обще
ственпой жизни, таrюва отираввал мысJIЬ этой теории. Ему же ft.O.uкнo быть 
предоставдепо первое место и nервый голос в выработке форм общественного 

устройства и в выборе методов упраВ.Jiенин. Эти11 у повстанцев в статыrх "Сохи 

и :Мо.Jота" отнюдь не искJIЮчалось участие в такой политической работе других 

общественных групп, рабочего класса и трудовой интеллигенции, ЭТИ!! только 
намечалась пропорционаJIЬвость в распределении между ними общественных 

прав и обязанностей. ·строй вообще .1\Олжен быть чисто трудовым, демокра
тическим, -длн теоретиков "Сохи и Молота" такое условие нвлллось основны:и 

и нелодлежащим оспариванию. Всеобщее избирательное nраво, столь популлрное 

в начале революции, ими решительно отметалось, как не выражающее прин

цnлов трудового строительства. Избирательвое право должно быть огравичен

вы:м. Формой власти нвшrются советы, во советы учреждевин по самому своему 

существу классовые, а не всесословвые, не бесклассовые. Право участия в вих, 

переовальное или групповое, неnосредственвое или через пuсылку туда деле

гатов, определлется ограниченным избирательным правом, и мерююм, отгра

ничивающим слои, имеющие право избирать, от лишенных такрвого права, 

будет- труд. Те, кто живет трудом своих рук, те получают такое право; те , 

кто :н:1ивет не своим трудом, а ЭКСJ.Iдуатацией чужой рабочей силы, этого права 
;шшаются. 

Выставив этот принцип, публицисты "Сохи и Модота" намечают три основ

ные общественные группы, как обладающие правом участил в советском строи
тельстве,- рабочий класс, трудовое крестьянство и трудовал инте.Jr.шгепци.а. 

Все они в цед@ и в совокуnно-сти представляют собой ту чисто демократическую 

базу, на которой будет воздвигнуто советское строительство. Но, если иабира

те.жьное право являетсл, в вышеуказанном смысле, ограниченным, то внутри 

этих групп никаких новых ограничений не вводитсн. Напротив, в "Сохе и 

Молоте" проповедывалсл своего рода приициrr всеобщего иsбирате.п,ного права 

.JI:JЯ rрудовых эдеиентов общества. Избиратели, это-все, кто трудится,- таков 

привцип, никаких отступлений от него не допускается, по крайвей мере не 

.и;опускалось в статьях "Сохи и Молота". Тот же nривциn проводилен повстанцами 
И неnосреДСТВеНН~ В ЖИЗНИ, ДОКазате.IЬСТВОМ Чеrо ЯBЛSIIOTCH ВЫбОрЫ На RрВСТЬНВ
скиП и учительский съезды. На первый выборщиками нвшrдись трудовые эле

:м:енты деревни, на второй-трудовые элещ~вты интеллигенции, без оrравиченил 

прав внутри кащдой из этих групп. Наличие •rаких принцилов у повстанцев 

совершенно nонлтно: они были слиiШtом тесно свнзаны с широкими крестьянскими 
:иасса:мл, они были слишком полны верой в правоту своего дела, столь отве

чающего, по их понлтинм, интересам народных масс, чтобы они :могru, в по

строении своих по.штических програ:мм, думать иначе, чем выше охаракте

ризовано. Никакая друган концепцил n;.Jrя вих не бьша бы nсихологически 
прием:лема. 

Принимая такую теорию, они на страницах "Сохи и Мо.nота" делали и все 
вьпюl!,Ы из нее. Очевидно, есди демократические слои внутри себя впо.1fне 
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равноправны, то не :могла бы быть доnущена и :sака11-нибудь наси.1ьственнаа 
:масть одаого из них над оста.uьными, то-есть диктатура того или иного моя.. 

Есди бы такал циктатура оказалась доnущР.нной, это авилось бы выражением 

неравенства в правах, а неравенс·rва в nравах теориа подитического строитедьства 

" Сохи и Молота" не признавала. Совершенно nо().;!:едовате.uьно nоэтому она не 
nризнавала и такой диктатуры. Ее точка зренил в этом случае доджна быть 
nриsнана точкой арепил старого, романтического народничества времен ero 
sарожденил и nервых шагов на общественном nоnрище, nриблизительно в 70-х гг. 

прошдого с~·оле·rил, эnохи "бакунизма". И очень характерно, что nубдицисты 

.Сохи и Молота" неод.вократно в своих nonyJIJipныx ста'l'ЫIХ вспоминали об 

этом времени и ни о ком ТаЕ охотно не nисали, как о тогдашнем авторитет

ном вожде этой. ветви общественвого развитил, о Бакунине. Как са.мо:иу 

Бакунину, так и po.m el'O в истории Интернационала ·rам было посващено 

неско.11Ьк9 бодьших статей, достато'Шо хорошо ар»ументированных. 

Отрицал диктатуру в вышеу:казавно:n смыме и развивал в остально.и 

старо-народническую ревоJ!Юционную точку зрении с столь тиnичным: ДJIJI нее 

в 70-е г.г. недовернем :к всеобщему избирательному nраву н ко всакого рода 

nарламевтарным I'Овориnа:м:, :sак выражались nрежние бакуннсты,- пубди

цисты "Сохи и МоJ!ота" . nринпиа.Jiи и остальную часть тогдашнего сиивола 

веры,- именно, nризнание nолитических свобод, но только не вообще, а дла 

трудовых эде:ментов общества. 

Такова бы.жа в целом nx теорил, и соответственно этой теории они строи.жи 
в течение своего трех:меслчного rосnодства в Минусинском :крае свою ирак

тику. Вот поче111у ирактика их в данвом сJ!учае, лвиась выражением известного 

nринциnа, - выдерживавшеrо или не выдерживавшего :критику, это безраз.mчно,

nредс•rавллла несоиненно круnное nо.п:итическое значение. Э·rа теори.в: знаменует 

высший пункт, до которого тогда доработа.п:ась на сибирских таежных ирога.жи

нах nоли'l·ическал мыс.uь партизан, nредоставдевнал са,мой себе и не стесНJiемаа 

никаким давлением со стороны. 

6. Что объединило иовстанцев. 

Вшо бы чрезвычайно интересно проверить на фактах, наско.жыю вел 

эта nоJiи•rическа.н теорин (совершенно утоnическан с современной точки 

зревиа) СОО1'ветствовала нас~·роению и 11ЗГJIJIДа:м: остальных nовстанческих 

ар:м:и:й и взг.п:ндам населенна тех районов, которые эти армии занв:м:али. За 

недостатком соответствующего :м:атериада ответить на этот вопрос :можно 

только предnоложительно. 

Она, конечно, была безумовно неnрием.чеиа д.1а тех отрлдов и Д.lll тех 

груnп населенил, которые стон.11и на авархо-бунтарской, чтоб npmю не сказать 

norpoмнo.ll:, точке зрениа в духе Рогова и Новоселова, :как и вообще д.tа всех 

не иоддающихсл никакой государственной дисципJJ.нне эдем:ентов насеJJ.ени~. 

Как бы ни расценивать, особенно с совреиенно:Ц: точJJ.и sренил, вышеохарак-
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теризованную систему понлтий, но ero во ВСЛ!iОМ слу•ше у~;танавливаJись 

хакие-то общеобязательные норю,r поведеRШI длн населения, д.11я проведения 

которых в жизненную лрактнку лотребовадась бы, раsуыеетсл, опредеделвая 

прппудительна.н сила. Без принудите.'.!Ьного аппарата вообще не :иожет суще

ствовать викакал Государетвенван власть, это-азбуrш социаJIЪной науки, 

теперь особенпо дж.а: всех нснан. На :этой почве та теорил, которую развивала 

.Соха и Молот", при первой же попытrtе провести ее в жизнь, несомненно, 

столкнулась бы с анархо-бунтарским[1 настроенищш и должна быда бы 

вступить с ними в борьбу. Нечто nодобное, как мы скоро увидим:, и:м:ежо 
1rесто и :в самом l\Iинуспнском районе, что тоже харахтерно. Но, с другой 

cтopoiiЬI, стоJIЪ же несомненно, что та же теория "Сохи и :Молота" почти: 

подоостью :могла бы оказаться вполне приеюrе:м:ой, напр., джн партизан, соби

равших Черпо-Ануйски!l: съезд, несмотрн на то, что они стол.ш rшк бы на 

инuй точке зрения, именно на точке зрения отрицания советской власти. 

Но едва .IПI черно-ануйские партизаны стали бы в этом: едучае особенно 

nрепиратьсл с :минусинс:ки:ми повстанцами: крестьлнскан мысль для этого 

слипmом реальна д деловита, и щщобНЬiе споры для тех и для других по-. 

вставцев помвались бы безусловно слишком акаце:мическими. Общую почву Д!Я 

политического сог.ташенил между ними найти было бы во венком случае не 

таr: трудао, что оnять-таки понятно само собой. 

Несколько сложнее обстоит дело с определением, наско.1!Ько точкаsренин, 

развитая в "Сохе и Молоте", o.кasaJJacь бы прием:лема дхя других партизан

СIШХ армий, официа.1!ЬНО сто!Iвших на советской шатформе, напр., дл.а: той 

же армии :Мамонтова. Как н упоминал выше, там ·rоже нздавадись свои 

rазеты и листки, в виде хотя бы .Известий Г.швн. Штаба Ал т. Окр. •, но это 
не были nодитические оргапь;г, а главным образом информационНЬJе. Повстан

че~кис армии лмллись по иреимуществу крестьянскими ар:мпя:м:и, интежли

генция в них почти отсутствовада и вести по.штической работы было некому. 

В частности, в армии Мамонтова работа та:кал почти совсем не ведасъ, да и 

TR :U: не представдядось нужНЬJм ее вести, так JtaJ> .армил и без того жила 

ненавистыо к ко.паковщиае и определенно шла под лозунгами советской 

в.шсти", как передавал один из участников этого движения. Это быдо, конечно, 

ошибкой. Дело соетояло не в том, какие лозунги nринимадись раsНЬiми груп

nами повстанцев, а в том:, как они эти .юзунrи uоним:а.ш. И. сожалению, судить 

о том, как эти лозунги понимали партизаны только что указанного Барна

ульсхо,Сдавгородскоrо . района, :мы не можем. И не пото:.~у, что :м:атериа.ш 

;!,ЛЯ разрешевил такого воnроса у нас нет под руками, а и по~·ому, что его, 

повицимому, вообще нет, та:& как политической работы там не велось. Можно 

.тишь судить о том, на какой почве партизаны: тех :мест объединллись,- этой 

nочвой: бы.Jа неиавис'l' Ь к колчаковщине. Но ненависть :к колчако:вщине nред

став.чяда только отрицательный доsунг движения, а ne полшiшТе.1!ЪНЫЙ, ссылка 

же на nринятие повстанцами лозую'ов советской власти сама по себе не сuо

еобна разрешить в этом случае всех сомнений. Так что, в итоге, при харак

теристике пол:и·rических настроений и взг.шдов nартизан, мы можем: считать 
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пока установленным, но, nравда, устаноВденным безусловно, один факт: всех 

повстанцев, R какой бы подитической :&атегории они ни: nрпнадлежа.ш, объеди

няда во-едино прежде всего ненависть к :&олчаковщпне. Это полное и глубо

тюе единство в отр.ицании колчаковс:&ого строя и придавало такую мощь пар

тизанскому движению. 

Что ь:асаетс11 определения положитеJIЬНЫХ J!озунrов движения, здесь тоже 

едва .11и возможно было ожидать особеншх разаог.11асий. Повидимому, без боJ!Ь
шого риска ошибиться, можао сказать, принимал во Dнимание группировхи 

интересов в сибирском насе.11енпн, отчасти нами уже указанные, что в общем 

политическал система, Намеченнан в "Сохе и l\1олоте", qказалась бы nри

емлемой длл основной :ма~.:сы всех повстанческих армий и длл :мирного на · 
tеленил занлтых им:и территорий. Конечно, эта система представЛJiетсл не

сколько э.[ементар1:1ой и даже наивной, во чем элем:ентараее система, тем она 

понлтнее длл народной массы. "Простота-враг анализа", ка1; говорил когда-то 
,Достоевский. Теорил "Сохи и Молота" тем и бы.да хороша, что она бы.11а 

nростой и .нсной, делавшей невужны:м излишний анали3. It чему анализиро
I~ать, когда и так все понлтво и убедитеJ!Ьао! Поэтому, политическую теорию, 

развитую в .Сохе и Молоте" от лица минусинских или, точцее, 1щнских 

пар1•изан, без большой натяжки можно считать выражением взгл.ндов всего 

вообще сибирского партиsааского движенил. Так, кю• в "Сохе и Модоте", 

очень многие сибирские партизаны nонимали советскую власть, да и в.11асть 

вообще, т.-с . власть, nравильно организованную. 11. такой же общественной 
позиции склонллись и :& ней же в сущности подходили, по с другой стороны, 

са:иосто.нтельно, и в тех партизанс&их отрядах, :r.юторые столли не на советской, 

а обще-демократической nдатфор:ме или близiюй к не:й. Дл.н серьезшх кон

фликтов и р11зногласий тут во велком случае не имелось места, sанииатьс.н 

же академически:ми спорами, а тем более спором о с.тювах, никто бьr не стал. 

Почва длл конфдиктов, если и была, то не в это!!: п.шскости, а в иной: 

не разаые типы партизанСIЮI'О движения могли бы оказатьс.н в конфлiШте, 

л. на одной и той же территории и в среде одной и той же партиванекой 
в.риии !fОГЛИ бы возникнуть недоразуменил между верхами и низами, особенно 

низами иs мирного населенин. Форма власти, установившансл n том же мину

синском районе, сводилась nсе-таки к военной: диктатуре, пусть кодлективной, 

но диктатуре. Представл.нло чрезвычайно бодьшие удобства и дл.н ар:иии и 

ДJI.f! населенил, что эта диктатура стремилась осуществллтьсл через народ, 

через низшие ячейки, свободно избираемые населением. Это создавало кон

такт между низами и верхами и делало их едиаы:м сли·rным орrанизмом, что 

представллло огромные преимущества для партизанской армии и в ее борьбе 

с противником. Это не .нвлллось и сдуча:йвостью, это было логическим с.lед

ствием: нs раз прин.нтых принципов. Но логически ше мыслимым представллетсл 

такой сдучай, когда требовани.н этой военной власти оказались бьr в некоторох 

протиJJОречии с мнением и настроением низов, когда, одним словом, низы с вер

хами разошдись бы. Нечто подобное однажды и сдучи.Jось в Минусинске, что 
.и быдо отмечено в "Сохе и Молоте•, это именно тогда, хоrда съезд учител:ей 
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отказа.11сл принлть чисто советскую резолюцию :и почти единогласно высказалсн 

за резолюцию вейтраJIЬпого характера. В .Сохе и Молоте• тогда понви.<tОСъ 

очень резкал статья об учительском съезде. По существу тут npoиsom.ю nе

sвачительное столкновение, не имевшее особенных nос.тrедствий, но nри других 

ус.~овинх мог бы быть длитеJIЬный копфлшщ между, употреб.IJял етарые тер

мины, .силой власти" и "силой мнения". :Как бы поступюrа в таких с.1учмх 

в.1асть, распо.11агающан всем аnпаратом коллективпой военной дш;татуры, и 

в какие бы О'I'Н9шепил к ней поставила себя сила крестьннского :м:ненил, 

тахого аппарата не имеющая? Возможность такого столкновения логически 

вп~uе допустима, и если бы во времн борьбы с Еодчаком она имела место, это 
до чрезвычайности ослаби.ш бы позицию повстанцев и варушило бы органи

ческую связь между составными частями принятого у :вих, в анm.шге .Сохи 

и Молота", лозунга. Но эта логическая возможность при борьбе повстанцев 

с :Ко.иаком нигде не переходила в практив:у, остапапсь только возможностью 

;югической. Мне, по крайней мере, такие случаи .неизвестны. Так что, та по

.IИтическан платформа, которую развивала .Соха и Мо.Iот", впо:mе могла счи

таться общей почвой длл объединения в одно целое всех оттенков партиsан

скоrо движения, за иск.nючением "новоселовского", до тоrо времепи объе~н

вшихсн одними отрицатеJIЬньrми лозунгами. 

7. Отрицательные стороны партизансного движения. 

Говора о жизни в Минусинске за период пребывания в нем партизан, 

надо принимать, конечно, во внимание общий культурвый уровень повстанче

ской армии, в состав которой входили самые раЗнообра:шые и неравноценвые 

э.Jiементы. Этот уровень не мог бы•rь,-и не бы.JI,-особенно высоким. Нравы у нас 

всегда от.шчмись жестокостью, особенно в деревне; к ку.тыуре крестьянство 

nриобщалось только сnорадически и только верхними слонми; с другой же сто

роны в повстанцы шла прежде всего та • бродячан Русь", о которой н упоминал 
выше; наконец, и вел обстановка гражданской войны мало сnособствовала смт·

чению нравов, так что в реsульта·rе средний культурный уровень повс-танче

ской армии еще более повижа.в:ся. 

Чрезвычайно любопытны в втои отношении в «Сохе и MoJioтe~ рецензии 

на театральные представления, так как они вскрывают переД нами некото

рые характервые черты тогдашНего повстанчесrюго быта в Минусинске. Быт 
повстанцев, это- тема, вообще незатронутал сибирсrюй пубдицистиrюй, вастоль

ко неsатровутая, что ддл характеристики его ценны даже •r•еатраJiьные ре

цензии "Сохи н Молота". Этот отдел в "Сохе и:Молоте" nредставляетсплош

ной nуб.1!ИЦистический ВОПJIЬ, иначе его никак не.1!Ь3.fl оnределить. Все рецензии 
TOJIЬIIO частично говорят о самих пьесах и об их исполнении,- ставились 

обычно чисто провинцимьные ме.11одрамы и исполилJШсь любителяхи по :мере 

сил и талантов, -:rлаввое же внимание обращается в них на то, 1ШR во вреил 

nредставлепил вела себн публи!iа, на 1·ри че1•верти рмтоsшllrан иs солдат 
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повстанческой армии. Судл по pep;eнзmru в :минусинской: газете, nублика вe.J<t 

сем :нрайне иепристойно; конечно, совсем не так, как где-нибудь в "Гранд'
Оnера" в Париже и даже не так, как в любом глухом итальянском театре, 

где nоJШl'ается, таков уж бы1', вести себ.я: во вреил nредставления, кalt до~1а, 

:и.ш .ччше сказать, как в своей nривь;шой остерии. Та:м: во время действия 

и nьiO'I', и rtурлт, и разговаривают, а если пр-идетс.я, то хором: с мест акко:м

:павируют nевцам на сцене. в теа.традьном: зале благодаря этому страшно 
накурено, nод грязный, воздух тюкешй. Приблизительно то же самое наб.тю

_~;а.Iось и здесь, в Минусинске, но •rодыtо в еще боnшей стеnени, чем: та:м:. 

Jr без того налета своебразного проямевил все-таки rtультуры в этом бы•1-е 
\ u 

:~щзажось бы, стоn некулыурном, которщr так или иначе, во там, ц Ита.!!ии, 

чувствуется. 

Здесь •rоже и nиJШ, и r.уриди, и плевали на nод, но все 9ТО в :какой-то 

обнаженной от вслких :кулиурвых налетов форме. По внешности ка:к будто 

и то же самое. но по существу иное, нечто гораздо более неnриrллдное. Сол

даты народной армии nриходиш на nредстаюrение nьяные, дебоширили, не 

с.1ушали, что идет на сцене, или- хуже того,-там, где надо плакать (как находил 

рецензент) с~rеядИСJI, где надо см:елтьсii, возм:ущались,- кроме того, задевали 

женщин, nачкаш им платм, вообще держаш себл ве по-ита.J[ЬJiнски. Кар

тина в результате получмась •rакая, что в каждом !х! театральный рецензент 

тратид :много сид на об.mченИJr и убеждал солдат наро,!;Ной армии не позорить 

свое звание таким: непристойньш nоведением:. Все это :может показатьсл, ItО

печно, мелочью, но во вснком случае эта .мелочь характерная, пренебрегать 

которой, как ъrатериа.1юм дл.и характеристихи тогдашнего быта, тоже недьзя:. 

А затем, рлдом с атим, :можно привести фаь:ты и не столь уже :м:е.1rочные, 

факты тоже об.шчитедьного свойства, но иного поря~а. 

Театральвые обличенил печатались в "Сохе и :М:одоте" обьшновенно в 

конце номера, в начал:е же его нереДRо :можно было найти официаnные sа

лвления O'l' Армейского Совета, реmителr.ным образом и категоричесRИ запре

щавшие всякого рода самовоnные реrшизиции, захваты частного имущества 

и другие варутенил революционного. nоряДRа. Имущества, стало быть, захва

тыва.шсь, сам:ово.'!ьные реквизиции производились, -это несомненно. Несомнен

но также, что во всем этом проявилась та же некуnтурвость, как. и в по

ведении повстанческ.их солдат на театральных представлениях, цо то.хько ати 

nроявления некудьтурности были не столь уж невинного характера. Укоре

нившись в повставческой армии, они :моr.ш nовести к вырощцевию ее в О'J'

рлды, заним:авшиесл грабехюм населения и мародерством, что грозило бы ее 

гибедью. Армейский Совет с этим вырождением усиленно бородел и не одними 
то.цыю публичными запрещевин:ми реквизицпй, а и более решитеnными :мерами. 
Но, во вс.яком: еоччае, тут находидась ахиллесова плта партизанской армии, ее 

бо.Iьное :место, длл ун:ич;тоженпл которого было необходимо заранее принимать 
серьезные меры. 

Быть :может, партизанам собственныlfИ сидам:и, без помощи со стороны, 

от пра:ви.Jiьно организованной реrу.J[.лрной армии, не удадось бы даже t:nра-

с.бкрь ир:в Jto.r1•raкe. 4 
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витьСJI с этими проимениями гангрены на своеJС организ:uе, требовавmиvи 

вреиеиа)(И хирургических :методов .течения. Э:rа опасность представ.rnJtась те'.i 

бoJiee серьезной, что и в самой поJШтичес:кой системе, охарактеризованпоИ 

ВЪIШе, пиелись такие же слабые, гангренозные иеста, существование которых 

xoгJio быть чрева~·о гибельными последствиsши. В своем политическом разви

тии партизанские армии остановились вообще на 1918 г., когда советская Б.llасть 
легко перерождалась в так называемую- "влаеть на местах", не желавшую 

подчинлтьсл дисциплинирующему влиянию центра. Длл характеристики ;~того 

настроепил чрезвычайно типичен один эпизод, разыгравmийся на VII крестьян
ском уездном съеsде в Минусинске, на тои самом съезде, с :которым свнзано 

падение советской власти в 1918 г. в Минусинском уезде . Перед самым фин:цоJС, 

когда обстановка уже вылспилась и ста.1о известно, что советехай масти в 1\расио

нрске не существует. один из деJrегатов, ш1евшnх непосредств~ниую свлзь 

с Rрасвонрском, обънвил на съезде об образованиn сибирского временного прави

тедьстnа и о том, что оно теперь явдяетсл восприемником государственной: 

масти от советов. Б.огда это бьrJio оглашено, присутствовавший на съез,~;е 

кооператор В., типичный иравый демагог, ,zJ;aJI такую решшху:- "Вот, не успежи J 

свергнуть одно правительство, вак явилось уже другое". Реплика иие;ш не- ~ 

сомвенный успех, так к:1к nовидимому чем-то отвечала общему настроепю. 

Не трудно даже понлть чем, именно-"хорошо бЫ.Jiо бы хоть на врекJ~ 

ос·rатьсн без правительетва, а жить самим по себе" -такова, несомненно, бы.1а 

мыс.1ь многих из крестЬJIН, присутствовавmих на съе3Де. Это длл крестьянства 

типичный nри:м:ер: идел государственной в.1шсти (безразлично в даннож с.rучае, 

в чех она состоит), а тем более власти центраJШзованной и дисциn.Iипирт

ющей, с трудом: переваривалась крестьннство:u. От этой Б.i!асти крестыiПСТВI) 

mmогда не видело ничего ,!J;.tл себл полеsвоrо, т.-е. по.Iезиоrо непосре,~J;ственно. j 
"Москва ваваJrИ.Jiась, нас совсем: задавила",- такой пословицей великорусское 

крестьянство давно уже определюrо сво!l отношения к центру. 

Между тем без центрадьпой государственной Б.1Iасти, nритох в.1асти ] 
дисцишrинирующей, существовать мы не М:О!'JШ, партrеJаны же по самому суще- 1 
C'l'BY своей социальной nсихожогии с трудом ей поддавались. Вопрос о соз,!J;а-

1 нии центраJiьиой государственной В.IIасти:, которая, будучи действите,п,иой 

в.1астью, вместе с тем сухе.1а бы учесть все :местные особенности и нмадт• 

свои отношенил с групnами, отличающимиен центробежными стремхенилии,, 

такой вопрос нвхнлся тогда кардина.JIЬнейшим в сибирской жизни. Ilравите.IЬ-' 

етво Rо.1чака не сум:е.1о разрешить его и погиб.1ю. 

8. Ирасноярские рабочие и партизаны. 

Чтобы закончить этот схематическиii: отчет о партизанском: движени 

в Сибири nри RоJ[чаке, н должен коснутьсн: еще одного пункта, именно отн 
meНИJI к партизанскому ,II;Вижению городских рабочих, в частности же.lезно

дорожиого nродетариата. Наиболее ярким факто:u, характерИ'3ующим: этц 
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()ТИОшепня, Юiе пре.-;ставллетсл: схе,в;ующий:. В Т01' :момент, ког,в;а D Itраснолрске 

na.Ia уже в.rасть Кожчака п наступнло :междуцарствие, когда аппарат по упра-
\ 

вленито губернией перешел в руки .Ком:ит. Общ. Орг. (в просторечип "вем:ска~ 
маеть"), в Itраснолрсiшх жел.-дор. мастерских представителsrии пазванного 

Iiом:итета бы.11 собран митинг длл информации рабочих о текущих событин:r. 

На митинг собралось небыва.11ое Iюличество рабочих, заполнивших весь сбороч

ный цех,- здание кодоссального размера. На этом митинге, между прочим, 

при гол:осовании резодюций: поступило предложение со стороны одной груnпы 

рабочих: "передать власть Щетинкину". 

Это было не только характерно, но и симптоматично. 1-\ак симптом, это 

лвллдось прекрасной и.11люстрацией к тем отвошенилм :между городом и дерев

ней, которые тоrда ус1•анови.11ись. Щетинкии представшrл собою бунтова:вшую 

деревню, ,~~;еревню не желавшую поь:оритьсл и с оружием :в руъ:ах отстаива

вшую свои права. Желевподорожные же рабочие, да еще краснмрсrtях :мастер

ских, самых левых и паибоJiее большевистеки настроенных во всей Сибири, 

(:Красволрск, это "Сибирский :Кронштадт", как его павывали еще в 1917-
1918 г.), JIВ.Iллись передо:вой фалангой городсRого про.nетариата. И вот по тем: 

иzи по ины:м причипам:, по этот авангард рабочего класса, Iшк и весь рабо

чий класс Сибири, :во времена :Колчака не сумел выработать специфически 

своих форм протеста, и те:м более протеста, nринимавшеrо ддитеnную и 

организованную форму; :между те!r Деревил эти формы выработала. Пред.11аrал 
"перt>дать власть Щетипкину", рабочие краснолрсRих иастерсRих этим: Rак 

бы приsвава.11и, что nриоритет революциоивого дей:с1•вин и реводюционной ини

циативы nриRадлежат не им, r'ак бы это следовало по всем нашим пред

похоженилм, а деревне. ДеревRн, Щетивкин, B(IT кто нвллетсл вождем даже 

с точки зрении городских рабочих: 11 вот кому едедует передать немедJiеиnо 

uJiacть. Из всего этого быJiо совершеnво лево, Rаким непререкаемым сочув

-ствием и-главное-каким политическим авторитетом пользо:ваJiось партизанское 

движение среди рабочих. Но лично д.11н менн столь же очевидным прецста

:в.Iн.llось и то, что рабочие в сущности не отдают себе должного отчета, в чем 

же собственно состоит это партизанское движение и каRова его политячеекал 

програииа. Я выступи.JI тогда против этой революции, приведн против нее це

.1ый рнд аргументов. Менл поддержа.11 присутствовавший: на :митинге анархист 

А.lейников (вскоре убитый в дер. Кор:киной офицера11И отступа:вших частей 

Бол:чаковской армии), и реводюцюr быда снюrа. 

Итак, .вот о·rношепне красноярских железно-дорожных !lас·rерских, 

Б партивансRому двJжепню. Этим собственно все сказано. Длн партизан 
nредставлилось равумеетсл чрезвычайно важным наиболее полно исnользовать 

это настроение в свою пользу. Деревин тоrд:t боро.Iась с городом, но одолеть 

город без помощи НеJ>аторых городских же групп насе.IениJr она не :могла; 

это чувствовала она сама. PyRa помощи со стороны городсRой демоБратии дхн 
нее была крайне необходима, просто сnасительна. Та:к как фронт порой очень 

близRо подходил: к городу; так иак :между городом: и крестышством: по ту 

·сторону фронта общение не nрерывалось; с другой стороны, таR как деревин 

* 
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исш,.rrы:ва.ш иедостато к в целом рнде предметов чисто городского nроисхождешш 

(:ме.цикам:ен·rы, перевязочиы е средй•ва, деньги, ору ;кие , военные припасы), то 

nартиэанам nос·rоянно приходилось прибегать Ii nомощи города, наряжал туда 

спецаальных уnо.тномоченных. Это бшш оnасные эксnедиции и конча.пись они 

не всегда благополучно . В деitабре 1919 г. л имел сношенил с одной щ 

;~;едегаток повстанцев, ираезжавших с манекого фронта (она была арестована 

в Красноярске весноii 1919 I'.; J'l ветречалм с нею зимой, после ее выхода 

из тюрьмы, где оюt тод.ь ко сду чайно, заболев >rифом, не была расстреляна), 

и от нее сшшад :кое-ч•rо о том, :как ее встречал: город, :в частности же.1! .-дорож

ные рабочие во вреJiл ее приезда. Многим она оста.[ась ведово.1!Ьна; той 

активной nомощи , на которую она рассчитЫIJала, н в той степени, на которую 

она име.ш nраво, она не nолучи.11а. И э·rо тоже было характерно. Город в общем 
оставалск nассивным, nри всем сочувствии деревне. Деревня бородась · властью, 
шедшей из городов, nочти один на один, и это вносило в ее самочувствие 

горечь и недоумение. Я оставллю пока этот Фш•т без RО1rментарий, nредполаг<1JJ 

вернутьсл к нему еще впоследй•вии . 

9. Итоги и выводы. 

Rа:к расценива.жа все nриведеиные мной факт•ы та sе:м:ско-социа.жистичеекан 

оnпозицин, о которой л говорил выше? Здесь :мне хотелось бы по.шее обрисовать 

юrенно то, как она т о r д а их расцеnnва.щ, дабы ввести чи·rате.жн глубже 

в круг тогдашних сибирских взгллдов, оценок и Н'астроевий. Ошибки истори

ческой перспективы всегда возможны: та1' легко усвоить прошло:му, хотл и 

очень от нас близкому, взгшrды, 1юторых в то В})емл не существовало или которые, 

есди и существовали, т·о принимали от1•еюш, почему либо стершuесл из памлти. 

Я бы мог очень легко избежать велкой возможности uодобнщ ошибок 

исторической: nерсuек·rивы чреЗвычайно простым nутем. Осенью J 919 1'. рабо·rа 

sе:мско-социалистической опnозиции, направленная против I~олчака, шла уже 

во всем разгаре. 1\ак л говорид, в конце севтлбрл и начале 'Октлбрл 1919 г. 
в Иркутске с:обра.лся нелега.1ьный земский съезд, создавший: Д.JЫ! объедивев:ил 

по.штическо:й: работы земств 3емск. Полит. Бюро. Одновременно анадогичнаа 

органиsацил создмась на Дальнем Востоке, с которой л состолл в непосред

ствениых сношенинх, сначала от себл лич1ю (до образавапил Бюро), а потом 

по nоручению вновь сонданвой организации. Еще в ееnтлбре мне пришлось 

посылатъ из l{расволрска во Владивосток подробную информацию о по.11ожевии 

дела в средвей и южной Сибири, и там было уделено мвоr·о винманил лрестьлв

ско:му движению по Енисейской губ. Вскоре после этого мной была помещена 

под псевдонимоJI .Русский Социалист• большан статьк в "Чехо-Словацr:оJI 

Дневнихе" (л писал ее по-руссi>И, там она переводилась на чешский лзъш) 
:в :\~~ 264, 267 н 268 за 1919 г., озаг.1:амеииал- .Rрестышское движение по 
Енисейской губ. и его вожди", статьл, дававшал оценку того повстанчес&ого 
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движенил, которое ирочно укоренилось rt тому времени в деревннх приенисей
ского кран. Паь:онец, еще позже, в ноябре :иной бша состав.1ева, по одному 
частному мучаю, док:11адная записка: "3e:мcrtoe Полит. Бюро и ero задачи", 
намечавшал общий план делтельности Бюро и его отношении r; в:рестьянству. 

Кроме того, большое внимание крестьянскому движению я уделял в журна.Jе 

flHoвoe 3еиское Дело", который одно вре:мн (:март-:май 1919 г.) я реда&тироваж 
в Красноярске. EcJIИ бы все эти доrtу:менты и:мелись у :меня сейчас под руками, 
н бы просто переnечатал их по.1Iнос:тью или в выдержках, и тогда стало бы 

сразу ясно, каь: ве:мскал оuповицил оценивала весной и осенью 1919 года 

крестьянское движение. Но у меня не·r ни этих :материалов, ни :многих 
других; н жид всегда в таких условиях, когда было не до того, чтобы 
хранить при себе JIИчные архивы. Поэтому, в вижес.лщующих строках я 

nостараюсь восстановить свою тогдаmнюю 'l'очку зренил ·rак, как она остадась 

'Геперь в моей паилти. При случае мое ивАожени е :можно будет проверить 1) 

все~rи вышеуказанными документами. 

Наб.l!юдал крестьлнское движение как в Енисейской губернии, так и 

JJ других областях Сибири (за искrnчение:м Да.Jiьнего Востока, с партизанами 
Rоторого н не шrед никаких личных свнзей),- я обращад внимание nрежде 

11сего на од:нотипность его, на nовторкемость при сходных бытовых и АJtОНО!Ш

ческих условиях некоторых основных видов. Это облегчадо ориентировrtу в кре
~тышском: движении той или другой об.l!асти беsгр~ничной по своим простран

стваи Сибири. Это же ,~~;авало руководящие ираnила ддл разного рода практи
ческпх соображений nри решении вопроса, как усnокоить взбадамучеиное 
иоре I;рестьлвсrшй стихии. Рлдо:м с этим фаь:то:м, и внепосредственной :nричин

ной связи r ни~1, стол."!: другой рлд наблю;>~;ений:, nодтверждавшихсл :мвоги:ми 

знатоками сибирской жизни. Крестьянство всюду во.mовадось, 11то представ.1лдось 

неосnоримым, но вместе с те:м также nовсюду, в том числе и в повстанческих 

районах, ж11знь все-таки шла в старых, nривычных рамках, в частности не 

nадад те:мn тру до вой:] жизни, и- что :мне казадось особенно важным- не 

сокраща.шсь запашки se:мen и посевы. Бодьше ·rого, местами они даже уве

J!Ичива.шсь '). 
Это обстоятельство заставллло обрати1ъ ва него серьезное внимание; 

очевидно, своеобразная "власть Be!r.JIИ " в Сибири ничуть не оr.l!абевала, не
с:~~отрл на самые неб.:rаrоприлтвые ус.1овил для: :мирной трудовой жизни; оче

вщно, крестьянин стихийно втлгивадсл в привыqную длл него, :веками со

зданную обстановку трудовой жпвви. Некоторые весьма ивте.J.JIИrентные дюдн, 
с :мнением :ь-оторых я считадrл, так как они вниматедьно набJJюдали :местную 

") Отчасти это иожво це.11ать II теiiеръ. В Iшюкке ПО.i!К. Со!одовiiикова "Сибир
~кие авантюристы n rен. Гаl!да• напеqатан в выдержках иolt доющ11; по.Ук. Пpt:ll.'!a, нtо.ч. 
3-ей чех.-с;r. ,J;ИВП3UИ, поданпыfr иною ему 12 )( aal919 r. ДоJ;хад посвящен Бр€стъпвскоиу 
.D;ВИжепкю по Енпсеfrско!! губ. Копию ее Со!одовников (лnчво иве непзвестныi!) nо.Iу
-чи!, повцuоиу, в Вха;~.ивостоке, куда JJHOП в свое вреял бьrж о·rос:хан рл;J; докум-ентов. 

~) Сокращение п.tоща_цп nосев:1 ста;z:о н:16nю:~;атьсл rор:щ~;о позже. 
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жизнъ, uo.1ara.ш ,!;аже, что Б весне 1919 г. крестьнвское ;-:вижевие само сойде'l' 
на-нет, смоетсн <!ТИМ стихийным тнготением '!'рудового васелевил к земле и ее 

обработке. Взойде ·r весеннее солнце, nригреет зе.м.Iю, прогонит зимнее безделье, _ 
так хорошо nитающее венкое ушкуйничество, и жизнь войдет в норму. Та:~> 

1JИа.11И многие из :местных людей. Мне не казадись подобные соображения 

убедительными, но самътй факт тнготенил крестьянства к обычной трудовой 

жизни л счн·rаж чрезвычайно показательны:м:. 

Летом 1919 г. на этой почве в среде трудового сибирского крестьанства 

разыrрывались иногда характерны е JIВленил. Самым 11рки:м: из них н считаю 

истораю отношений между двумл водостлми Itанского уезда-Тасеевекой и 

Рожд ~ственско:!t. Эти две водости, Монтеюш и Rаnулетти Itавского уезда, они 

разной политической ориентации: Тасеево-советской, Рождествевекое-трудно 

определить какой, сr,ажем .земской", хота это будет не точно. Столкнопенил 

:мещу ними случадись постолнно и доходили иногда lf.O кровавых стычек, осо
бенно обострнвшихсн nри приходах каратедьвых отрлдов. R :моменту похевых 
работ столкновении меж:u нимИ так обострились, что д.1ш сенокоса и уборки 
хлебов приходююсь выходить на работу с оружием в руках, ибо иначе иелын 

бы.1о ни сено косить, ни хлеб убирать. RрестЬJiие скоро сами понлц, что 

нужно либо сражаться:, воевать друг с другом, либо работать, делать же сразу 

и то, и другое нежьза:. Путал войну с работой, они рисковали остатьсл на 

зиму без запасов, этот факт представл.а:дсн до такой степени нсны:м:, до такой 

степени бессuорным, ч•rо обе волости закдючи.ш пере:мирие на период nоле

вых работ и CBIIТO ero соблюда.1ш. Пом были бдагоnодучно убраны, х.Iеб 

свезен на мес~·о. 

ДJIJI менл этот факт лвлюiсд своего рода симвод ом и в этом отношении nри

влев:ад особенное мое внимание. Не лево .ш было, что "власть зем.Iи" имеда в 
деревне действительно решающее значение, и не в Э'l'ОЙ .!и обдаст и приходи.!lось 

искать решение всех проблем, пос·rавденных перед нами текущим моиенто:м·г · 
В С·rепно-Баджейском районе к концу anpeшr оперировавший там 

повстанческий отрлд выдержад до 70 боев, всю весну с марта меснца поло

жение было крайне напр.а:женным и тнжелым, шда неустаннан :военнан 

работа. Тем не менее, все полн оказались заселнными; буквадьно все. Это1• 

факт впоследствии был подтвержден статис·rически:м путем земским обс.lедо

вание:и. Сдедовательно, и здесь трудовал психологии давала о себе знать 

полностью. Есди бы жизнь в сибирской деревне вошла в нормальное руС.и. 

то, очевидно, .все конфликты и все nартийные l'руппировки, наиетившиесн 

в вей, постеnенно бы сами собой потонули в общем стремдевии крестьнн

.к xpaCO'l'e ржаного nолл ", как выражалсн некогда ГJ1еб Успенский. При 

Rо.[Ча&е отого не произош.Iо. 1tав: только обнаружилось, что правите.1fЬствен

ная :вдаС'l'Ь uринимает определенвый реакционный курс, как то.Iько ее авто

ритет ета.ш поддерживать в деревне новые ми.:rицейские и разные атамаJШ, 

там спутадись все nартии, исчезли все оттенки, саман "красота ржавого 

noo~.a:" отош.11а каr\.·то в тень, и крестыrнство спдоченной маесой выступило 

против Irравитежьетвенной реакции. Нача.Iись :м:ассоные хрестЬJiиские восста· 
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вил, крайне с.Jожные no составу участников, крайне заnутанные по идео:югии. 
Эта С.Jiожвость состава уч:аствиков и эта ваnrганность идеологнн крестьян

ского ,цвиженил име.m, однако, ясно видимую причину: крестЬJiнство объеди
ВН.IОСЬ не на почве положите.пьных, а ва nочве отрицательных лозунгов 

;Q!ИЖенил, на почве ненависти к кодчаковщине. Когда в Минусинсхом: уезде 

ЩеТВВRина сnрашивали (разговор nроисходи.1 у него с одним местным: кооnе

ратором), какие у него лозунги, Щетинхин отвечал:-.Л иду nро1·ив мнли

ции, nротив казаков, npo1•nв КолчаЕа". Он схватывал отрицательные сти:му.пы 

восставил, стимулы реа.п,ные и жизненные, и мадо интересовалел его отвлечен-

ной идеологией. ' 
По.!}'чюrсл в резуJIЪтате RJ!убок заnутанных интересов, :~>оторый надо 

бы.tо каЕ-то распутывать. Л nолагад в то вре:мл, что ив всего на:иеченного тут 

ко~убка nротиворечий выход найти все же не так трудно. Прежде всего, раву

иеетсл, нужно быдо удовдетворить законные, обще-гражданские и сnециально 

;рестьлнские политичесБие и экономические нужды. Эти:м устравлтсл yc.IOBИJI, 

объединяющие крестЬJiвство ва почве одних и тех же отрицательных JJ:osyн

roв. ПрактИ'!есюr это сводююсь к низвержению вдасти адмир. Кодчака, низ

вержению вооруженньrм: путем, ecJIИ не будет иного способа с ним покончить. 

К этой работе :мне и пришдось приступить впдотную с весны и особенно с JJ:eтa 

1919 г., весвой заведл свошенил спредставитедлми чехо-словацкой солдатской 
массы, а с Jieтa,-пocJJ:e свидания с ген. Гайдой, отколовшимел тогда от Колчака. 

Что касаетсл дальвейшей работы по отношению к крестьянству, то и 

она бы.ш длл :м:енл пена, тах xar> опредедллась моим общим взгллдо:м:, на 

род трудового начаJJ:а в Rрестьлнской жизни, на роль в ней .красоты ржаного 

no.Iл". Несмотрл на эту красоту, ;:;ело столJJ:о, впрочем, прозаич:ески. Л пола

га.в: тогда, что деревню успоrюит н ее политическое доверие завоюет тот, хто 

,цаст ей товары. Товар- вот средство длл подитичесrюго завоевания. деревни 

и соз,цанил в ней настолщей трудовой обстановки. 

Но чтобы по.ччить этот товар, нужно бы.ю име'l'Ъ беспреплтственный 

ВЬIХО,J; х }Юрю, к Вдадивостоху, а ч1•обы иметь беспреплтственный выход 

:к :м:орю, нужно бы.по от чисто местных дед перейти х распутыванию веко

торого х.rубка международных отношений. На пути rt Владивостоку столда 

Японил. Л сJJ:ишком хорошо знал роль Лпонии на Дальнем: Востоке и внутри 

Сибири, чтобы иреуменьшать значение этого фак•r•а 1 ). Трагизм нашего пожо

женил в Сибири состолл в том:, что мы не :мог.нr сделать ни одного шага во 

внутренней &"ИЗНИ ее, вплоть до валаживаnил наших отношений с крестьян

ством, не задеван пакие-то сложные и болезненно перешrетеввые интересы 

бо.1ьmих капита.'Iиетических держав, творивших подитику где-то там, за триде
вять земель от нас, в бассейне Великого Охеава. Надо быдо искать союзников 

не то.Iько в самой сибирской деревне, во внутренней групnировке ее подвти

чесJШх направлений, но и на. арене :международной по.-штики. "Нужно,-как 

•) См. об этом в моей брошюре .Далвиii Вос:то:& и ваше будущее".-Пуб.IIИчвые 
.IеJЩВи, прочитанвые в То)(СКе 15 нонбра 1918 r.-ltpacнollpc:&, 1919 1'. 
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образно форму.шровал эту иысдь ген. Гай.ца в посдеднеи разговоре со .мной 
.на ст. С.IЮДJШ&а (в Забайка.1ье) в конце ИIO.IJI 1919 г.-, - нужно при:в.азать 
r•ири к ногам JIПонских .п;ивиэий". А этими гирлми могли бы·rь то.1ыю аме

риканские броненосцы, что было д.l!JI менл тоже лево. 
Всем сказанным определилась вен мол последующан общественно-nо.m

тическал делтельность в Сибири, как одного из бшrее ответственных рухово~ 
дителей 3е:мск. Подит.·Бюро. Но прехще чем перейти непосредственно Jt отчету 
о ней, л должен косвутьсл еще рлда сторов сибирской жизни при Кожчаке, 

а ,Равно должен остаиовитьсл на нем: са.мом и на той роди, которую играли 

тогда в Сибири соЮSШ!КИ. 



Очерк второй. 

Как зто оыло? 
{Массовые убийства ЩJи Ко.~•tаке в декабре 1918 ~.в 0Аtске и ~ибм·ь Н. В. Фомина). 

1. Цензовые группировки в Сибири. 

ltо.Iча~>овсi:ий переворот coвepшиJICJI 18 нолбрл 1918 r·ода. Момент д.!Iн 

переворота бы;~ чрезвычайно бJiагоприятnый. Директория никаким серьезнык 

авторитетом не пользовалась, и ее существованием в сущности мало кто 

интepeconan:CJr. Сама она внутренне представлялась слабой и не чувствова.J[а 

.в себе сиды длн решитедьной борьбы, между тем весь ход событий ваставдн!l 

ожи)!;ать резкого сто.шновения. Рабочие и профессноваЛьные организации 
.-.:ибо не существоnuи, либо sa:мepJiи, погрузюшсь, под вJiияпие:м начинавше
госн террора, в подудремотное состояние. На крестьянство никто из пере

воротчцков не обраща.JI вниманил,--И&! sаинтересовались sначите.JIЬно позднее. 

Что же rracaeтCJI обывателя и вообще всей тo:i:i бесформенной :массы насеJiения, 

по иреимуществу городского, :мнение которого обычно прини:иаетсл в цензовой 

прессе за голос народа, то оно быдо настроено глубоко аполитично и желало 

лишь одного, чтобы его остави.nи в поrюе. Жардецюrn, коронный пуб.nицист 

сибирской реакции, таr> и писад в "Сибирсrшй Речи", что вернейшим союзни

ком идеи дrштатуры лвдлетСJI полпал апатия населенил. 1\.огда утром: 18 но'лбря 

омский обыватедь, проснувшись, узнал, что у него теперь новое прави

тельство во rдаве с адмир. 1\олчаrю:м, то он отнесСJr :к этому скорее блаl'оже
Jiательно, чем с неудоводьс:rвие:м. Да и у :многих на душе стадо тtак-то 

легче:-по крайней :мере теперь все Jicнo: диктатура, так диктатура. 

Но встречались и небольшве обдачкн на :э·rом светдом горизонте, когда 

на нем взошJiо новое государственное светидо. Сразу, невооруженным г;Jiазои 

их трудно было заметить, особенно в общем праздничном настроении, охвll

тивше:м цензовые тtруrи; тем ие :менее они все-та:ки были. Этими облачками JIBJIH
.!IИCЬ прежде всего некоторые из оrsывов са:мой цензовой прессы о перевороте 

18 нолбрл и в особениости лично об адмир. ltодчаке. Л не имею сейчас под 
рукой пол:ного подбора тогдашних газет, но отзывы их хорошо nомню. В общем:, 

цензовал пресса весьма сочувственно и дружно, как по сиrнаду, выс:&аsадас~ 

11а переворот, доказывал n пере!'Онку его спасительность и законность. В этом 

()Тношении нrшаких: развоГJаси!i в ее среде не было, что и не удивитедьно:-
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необходимость единоличной власти провоsг.rаси.1 еще съезд торrово-nро:мыш.!ен

ниь:ов в Уфе, происходивший за два меслца до переворота. Но, на р.н,цу с орга

нашr, uрек.11онлвmи:мисн не тодко перед переворотом, а и перед са:мш1 ад:ми

радо:м Ко.наком, бы.m и •rакие, вапр., как .Свободная Сибирь" в :Красноярске, 

в отзывах которых С.1IЬiшалось не то чтобы раsочарование или неодобрение,

переворо:r должен был быть, диктатура единственный путь к спасению страны, 

этого газета ни в коем случае не отрицала,-но в них проблескива.Iа какал-то 

неохота к особенным похвалам по адресу новых властителей. Rак будто бы 

праздничное лицо цензовых публицистов неnол.ьно искажала извну•rри леткал 

rримаса. Чувс:rвовалось, что кое-кто из цензовиков в этом случае чем-то не 

удовлетворен, .как будто они хотели сказать, а кое-rде и rовори.1и о ново:м: 

правителб, что это Федот, да не тот, кo·roporo они хотели и :которОl'() 

tнн ждали . 

Обълсн.1Iлось всё это очень просто:-цензовюш имеn своего претендента 

на пост верховного nравите лл, но этим nретендентом не у всех у них 

лн:шлсн адмир. :Колчак. Адмирала :Колчака в Сибири :мало знали, даже вовсе 

не знаJiи, человек здесь он быJI новый, и когда этот новый и мало ко:иу извест

пый человек (а кроме того, изве~тный не:&оторым цензовиrшм:, как вежела

теJIЬпый кандида·r) оь:азалсн верховным: диктатором:, отстранившим предполаrа

вшегосн ранее пре'I'евдента, то он окаsалсн в глазах наиболее посващенных 

как бы выскочкой, захватчиком. В Сибири ни для кого не бы.ю тайной, что 

настоящий кандидат на пост верховноi'О правите.rя, уже открыто, еще 

в июле 1918 года nришшший: этот 'rИl'Уд (наст. Гродеково, около Пограннчной), 

был вовсе не Rо.11:Чак, а ген. Хорват, Димш:рий Леонидович, и.m иначе .Димитрий 

Самозванец", как его назвада одна дальне-восточная народническая газета, за 

что и бьиа nрив~ечена харбинским прокураром к ответственности по статье, 

карающей как за оскорб.11ение величества 1 ). 

Itандидатура ген. Хорвата на всероссийский престо.I,-речь Ш.Iа имени() 

о всероссийской, а не местной сибирской власти,-была отЕрыт.о выстав.1ена 

в средней и заnадной Сибири еще в августе 1918 года в статьях покойного 
А. В. Адрианова, напечатанных им в газете .Сибирскал Жизнь". Это бы.жи 

нркие, боевые статьи, ·rorдa же отмечеиние во всей сибирской прессе и широко 

разнесшие повсюду им:н rен. Хорвата. В лице Адрианова ген. Хорват :име.1 

своего Ванна, как адмир . .Колчак-в лице Жардецкого. Но тогда как Жардец
:кий не успел соудать предварительной печатной агитации за адмир. Itо.хчака, 

Адрианов, напротив, сорганизовал широrю поставленную, на а:иерю;ансю!Й 

.Iад, рекламу ген. Хорвату, с·r·растно пропагапдируя настолщий государственный 

переворот в духе смены власти демократических кругов мастью цензовиков. 

Идейвой лабора1•орией: этой пропаrанды лвJiлдсл так называемый в Томске, 

Jlecтe действия А. В. Адрианова и "Сибирской Жизни", кружок об.1астников 

имени Гр. Н. Потанина ( .потанивский кружок", который гораздо вернее нужно 
6ы назвать .адриановским кружком"), грулпировавшийсл OIIO.IO старейшей 

') Я здесь не иронизирую, а сообщаю действите.sъJJыit фюt·r. 
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сибирсitой газеты, основавной еще в RОВЦе 1890-х г.г. сибирским Павхенковым, 

Н. Ив. Макушиньrм:. Ген. Хорват, в от.11нчие от адмир. Колчака, считаJIСJI,

прав,ца, больше по недоразуиению,-:местны::м: че.швеком, органически смзавньш 

с Сибирью, чуть ли даже не сибирским областником, хотя собственно Западная 

и Средняя Сибирь его знали н~ больше, чеи Колчава. Чтобы приобщить ген. Хор

вата ь сибирскому областничеству, с которым он по существу не имел ничего 

общего, предпо:;:агuось даже организовать поездку на Востшt Гр. Н. Потанина, 

и ес.ш она не состоя.пась, то по какии-·rо случайным причивам. Вообще, 

именем Потанина эта часть областников, весиотри на протесты другой их 

группы, возглав:rлвшейся Вл. М. Ii.рутовскии, тогда чрезвычайно злоуnо

требляла, желал исподьзовать его крупный иоральньrli: авторитет в узко-груnпо

вых це.1лх. 

Трудно сказать теперь, наско.1IЬБО это движение в по.11Ьзу объединения 

цензовиБон око.rо ген . Хорвата бы.11о свлзаво органиsациовво в разньrх своих 

частвх, во что попьrткк создать такую организационную связь, притом в ши

роком :масштабе, существова.11и, это несо:мненно. Сам: ген. Хорват полнилен на 

Дыьвеи Востоке в начале 1900-х r.г., будучи командированным ту.ца гр. Витте, 

в качестве начальника управлепил Восточно-Ii.итайской жел. дор. 

На Восто,ке у ген. Хорвата и:м:е.1ась своя общественная нч:ейка, по,а;

,церживающая его кандидатуру на пост верховного правителя, это-биржевые 

в.омите·rы Амурской обд. и Дальнего Востока. От лица Их в о&тлбре 1918 г. 
из Владивостока в Омск соверщила поездку ocoбaJI делегацил от не "социа.писти
чевкик организаций" во rлаве с одним видвьr:м: владивостокским биржевиком. 

Эта де.1егацил подготовллла общественное :мнение цензовиков т• необходи:мо~ти 

ориентации на rен. Хорвата и по всей линии желеввой дороги от Владивостока 

до О.иска (Чита, Иркутск, Ii.расвоярск, Томск, Ново-Николаевек) оставллла орrани

sационньrе ачейки. Отчеты о делтельности и публичных: выступлевидх членов 

де.1егации по.авлллись кое-rде и в газетах:. Восточные цензоБики проявляли в это 
врем.а вообще большую энергию и сnлоченность в стремлении насадить дикта

туру в Сибири. Иден диктатуры пришла с Востока, там она nервовачально 

зародилась, там была сформулирована, ·там: приобрела полуофициально между

варадвое приsнаnие, и оттуда же nрибыл в среднюю Сибирь главвый дlшта

тор, nеред которым разверззлись двери веоrравиченной власти,-хотл не 

тот, которого ждали. ПрибЫJI, словом:, не Хорват, а Itолчак. 

Ii.poм:e Востока, у цензовиков бы.m попытки свннатьсл и с дажьни.11 

Западом, с Европейской Россией. В аnреле 1918 г. с юго·запада России про
ехали на Восток полк. Глухарев и ген. Флуг, уполномо'lенные ген. Itорнююва, 

через которых ген. 1\.орнилов,-если не органиsационно, то идейно,-nробова.I 

свяsатьса с сибирскими цензовьr:мн кругами. Осенью тоrо же 1918 г. в :моих 

руках находи.~ись копии пивем: пшш. Глухарева к ген. КорвиА:ову, в которых 
он сообщад ген. Ii.орни.1ову о своих сибирских св.аз~х с военными кругами 
и с областниками. Имя ген. Itорви.пова в то время в Сибири, в цензовых 

рjгах и в 'lасти интед:иrевции, было окружено необычайвЬПl ореолом: и поль

зовалось исд . .IЮчите.пьвьr:м: .11оральвьr:м: авторитетом:. Са.иыi факт СВJI~и с ним 
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и с его организацилми обжастпики, впрочем, к не скрывали, так ка& об зто.м: 

в ,Скб. Жизни" (в том же N! от 28 августа) писа.l[ А. В. Адрианов. 

Наско.Jсько больши!ll- и непререкаем:ъш авторитетом ПО.I[ЬЗова.Iось тогда 

в цензовых кругах имл ген. Корнилова, показывает инпиден1• с бывшим: ми

нистром: Временного правите.l[ьства Н. В. Не~:.расовьrм:. Он приехал летом 1918 г. 
в Сибирь, но его nолвление в Сибири' поднлло целую бурю в цепзов(JЙ: npecce 
и в цензовых кругах, nотребовавших от Некрасова ответа за его поведение 

в де.l[е Корнилова. После своего род!!. общественного суда над Некрасовым:, 

страсти разгорелись до такой степени, что он nредnочел вернутьсл обратно 

:в Советскую Россию, несм:отрл на :весь риск, с:влзанный с таким переездом. 

Rак бы, однако, ни была сильна эта свлзь с Западом, - а в организа-
• б " ционвом О1'пошении она едва ли лвдллась СКОдЬКО-ни удь значитедьнои, - она, 

во велком случае, не могла итти ни в какое сравнение no своей важности 
с той связью, которал у сибирских цензовиков установилась с Востоком:. Центр 

:всего движенил, особенно центр организационный, находидел весо.мненно там, 

на Востоке. И там же, на Дальнем Вос·rоке, у сибирских цензовиков оказалс~ 

чрезвычайно сильJIЫ:й союзник, связывавший их с международной дишrо:матией; 

этот союзнюt, конечно-Jiпопил, действовавшал на ВостОI\е через посредство 

ген. Хорвата и его вооруженной руки, атамана Семенова. Лпонил, как магнит, 

при·rлгивала к себе все решщиовные силы России, выброшенные за борт ре

nодюцией 1917 года, и под ее nротеБторатом они могли постепенно приходить 
в себл и организовыnа1ъсл. Когда же произош.1ю чехо-словацкое воестаниз 

(май-июнь 1918 г.) и Сибирь ОI\азалась совершенно отреsаввой от России, эта 

родь Японии получида особенно широкое зпачеRие, и да.ппе-восточнал реакцил 

с с11оюr органи3ациопным центром в Харбине у ген. Хорвата перешда на nо

ложение nолиого rегемона в среде сибирских цензовиков. 

О·rсюда и еще один факт, не предстамающий нюшкого сомнения,- нсё 

то, что ПО'l'ОМ произошло в Сибири, и тот тип в;rас1•и, rюторый окончательно 

ус•rюiови.1сл в пей посде 18 нолбрл, и те ме1•оды управдепил, ко1·орые nолу
ч~ли название- ,колчаковщины", хотл их с тюшм: же успехо:м можно бы.1о 

бы- назвать "хорватовщиной", наконец, и те nриемы борьбы со велкого ро~ 

оппозицией, впдоть до физического уничтоженил ее представитедей (убийство 

учите.ш Умавьскоrо и ,черные автомобили" в Харбине), всё это пош.и с Boc
тo.rta. От.1ичие можно заметить только в одном отношении: ·ro, что там практи
коnадось в сравнитедьно пебольшо:м размере и на ограннченной территоршr, 

здесь развернулось в огромном · масштабе, приковав к себе всеобщее вниманnе. 

На э1•ой же почве разыгралась и трагедил 22 декабря 1918 года, свщаннан 
с :массовыми расс•rрелами в о~rске, с убийством: членов Учредит. Собрапил и 

с гибелью Н. В. Фо:мнна. Об этих событиях н и юtею в виду рассказать то, 

что ~nаю и что непосредственно uроисходидо на моих глазах. 
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2. Омское восстание в декабре 1918 г. 

В ,!;екабре 1918 г. :менл не быJ:о в Омске, и о раsыгравшихсл там собы

тиях л знм то.Iько иs газет ИJ:И из рассказов других лиц. JI нахо.п;иJ:сл тогда 
в Красноярске; и вести из Омска доходили с большими персрыва:ми, нереi'у

мрно. Газеты обо мноrом ума.иива.ш, питатьсл приходилось больше слухами, 

че![ достоверными сведения~rи. Мы знми или "слышали" в 1-l.pacнosrpcкe, что 

в Омске восстание; говорили, что город кем-то захвачен и отрезан от осталь

ной Сибири, что там переворот. Слух:ши о переворотах тогда вообще жила 

вел Сибирь, и~_им .1егко верили 'l'Шt же, .как вестJU! о пораженпах на фронтах . 
.i:Ке:шние есть :мать веры, - это давно иsвестно. Но потом стаJ!и говорить, 

что Омск не взлт никем, но что крупный бой идет в I~уломвине, nригороде 

Омска, на девом берегу Иртыша, около жел.-дорожного моста. Прошдо еще 

некоторое время, и ста.1о иsвес•rно, что восстание в Омске действите.'Iьно nро

изош.1о, 110 его сравнительно скоро подавиJ:и. Это было одно из тех городских 

восстаний, :которые за время: 11-олчака спорадически вспыхивали то тут , то там, 

быстро локализировались и еще быстрее подавдллись с невермтnой жестокос·rью. 

:Восстание в Омске по первоначально:му nлану должно бы.1ю начаться в городе, 

перекинутьсл в лагери, где содержа.ruсь военно-пленные гражданской войны 

красноармейцы, затем найти поддержку в Куломзине среди рабочих и, таким 

<Jбразом, кончиться захватом всей городской территории. Но еще до того :мо 

:иен·rа, как ему вспыхнуть, оно оказа.Jiось обреченным на неудачу: накануне 

предпо.'Iо.шенного выступ.1ения был арестован весь штаб повстанцев, и аресто

ванных: тут же расстреллли. Все эти аресты "накануне" всегда подозрительвы 

и ваставляют предполагать, что они происходят не С.llучайво. О подготовке. 

выступлений в таких случанх вдасти обыliновенно sнают заранее, потому во

вре:мн и nроизводлт аресты. Чреsвычайно интересны в этом отношении пока

sапин, данвые после самим I\одчако:м на допросе в Иркутсr,:е. 

"Приблизительно около 20-х чисел декабрн,-раr,сказывад там ад:мирал,

Лебедев ' ) сообщил мне, ч·rо имеет агентурные данньте, rоворлщие о тои, что 

в Омске готовитсл выСТ)'П.1ение .шел.-доро.шных р~tбоqих и что движение иде'l' 

nод ло3ушо:м советсrшй n.1асти". 

Движение это, по словам Itолчака, не беспокоило Лебе,~~;ева,- "он боль 

шого значенин ему не придава.t", и это поюrтно: оп бы.п в курсе дела 1I в .m
бой иомент мог nриступить к "ликвидации", что на деле и произошло, .как 

сказано выше. Тем не :менее, восстание вспыхнуло, но не в 1•ороде, не в центре, 

а на uериферии, в пос. :Куло:мsино. В городе же оно sахватило то.'IЬко ту часть 

территории, на которой расположена тюрьма. Туда лвилсл небольшой отрид 

со.цат, захватил тюрьму и освободил заключенных, среди rюторых нахо.п;илось 

') Лебедев, нач. штаба верх. Г.1!8В!!ОКО1!ав;~ующеrо, т.-е. самого Ito.JIЧaiш. Геп. 

Лебе•ев одиu ив кpyuпeitmпx uредставнте!еП &О.I!чаковскоИ полптшщ 11 наибо.11ее прп-

б.Iижевное ! JЩО к са:ио»у ад:ииралу. В О:иск оп при6ы.1 от Деникина. 
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:много ви,~~;ных: эс-эров, .учре,~~;И.t~>щиков": Н. В. Фомин, Ф. Ф. Федорович, 

в. Е. Пав.11ов, В. В. ПоJJ;Вицкий и др. Часть арестованных через деиь или: 

,цва верну.tась .и;оброво.tьио в тюрьму при обстоятельствах, которые ниже по

дробно иs:южены, но некоторые Itатегорически отка3а.rnсь возвратитьсл. Иs тех, 

которые вернулись, многие погиб.tи, в том числе Н. В. Фомин, и эта rибе!!Ь 

Н. В. Фомина прои3ве.ш в Сибири потрлсающее впечатление. 

Гибел:ь Н. В. Фомина, nрипимавшего непосредствениое и очень крупное 

учас·rие в чехо-сковацком nеревороте, можно сказать организовавшего этот 

переворот,- поставила естественно вопрос, как это могло совершиться и кто 

ответствен за его убийство. На том же допросе в Иркутске ад:мнр. Ко.tчав: 

категорнчески отстранил от себл вcJIRyю ответственность за о:мскве расстре.ты 

н за гибе.11ь, в частности, Фомина. Он сЕаза .t, что он просто "не зна..11", кто 
это сдела.t и по чьему распоряжевиrо,-во всяком схучае-не по его. Что это 

происходихо не по его непосредствевному распорлжению, это вnолне вероятно, 

но чтобы он так-таки и не зпа.t и не узuм sa все время своего правлепия:, 
кто вто c,~;eJia)[ и по чьему расnоряжению, -тут возможны большие сомнения. 

:Кое-что, и кое-что существенное, ад:мир. :Ко.tqак во велком схучае зпа.1. На до

просе в ИрЕутехе :Колчаку бЫ)[И назвавьr неСЕОА:ЬRО 'л:иц, непосредствевных участ

ников тогдашних расстрелов; напр., бы.1 назван кап. Рубцов, затем Барташев

СRИЙ, вЗSiвший иs тюрьмы Фомина и др., и еще ряд А:ИЦ. - "Л знаю,- отвеча.1 

:Колчак, -что Рубцов нрипииа.t участие в внпо.шенин nриговоров по.1евоrо 

суда".- .А знаете АИ вы,-сnрашива.1и там Rо.11чака,-что Рубцов и Барта

шевс&ий ссЫАались па ваше .IИЧНое расnоряжение?"-И на э~о ад:мира.1 при
пужден 6ы.1 отве·rить:-"Да, Кузнецов, nроиsводивший с.tедствие, :мне об этом: 

докJ:адыва:а:" . Таким: образом, ,цава.t или не дана.! Rо.иак пепосредствепные 

расnоряженин о массовых расстре.Iах в эту ночь, но факт тот, что те, кто тогда 

действовм, действоnа.1и не чьи:и-~бо чужи:и, а его, адмир. ltoJIЧaкa, именем:; он 

это зпа.t и поз)!;Иее против этого не протестоваJI,- по _крайней мере о таких ero 
nротестах никогда ниг.г;е не говори.1ось,- не nодпи:мu о них речи и сам он на 

допросах n Иркутске. Л по.tагаю, что это не с.tучайность. Rponь, nролитая в ту 

ночь, лвлл.1ась nомазанием а,цмира.ха при венчании на пост Верховного Прави

те.11Я. Она с,цела.1ась заJiогом, примирявшим его с теми самыми вепримиримыми 

фракцилыи цензовив:ов, жегкую тень неу,~~;ооо.!IЬствия которых он выsва.1, по

явившись внезапно, как "выскоч&а", на государетвенпой арене. Rак именно 

все это проиsош.ш и :в: в:аким при е.10 результатам общепо.ruтическоrо значе

ния,- и состав.1нет задачу моего да.1ьнейшего изложенин. 

3. Адмирал Нолчак м англичане. 

Кроме самого ад:мира.1а Rоо~ча&а, были и еще си.1ы и .1юдп, nоJiитически 
ответственные, хотя, может быть, не Прямо; а косвенно, sa nронешедшие тогда 
события. Л боrосъ, что читатель моих записок ув;ивится и сочтет это за парадокс, 
есди я скажу, что такими Аидами, ответственпы:ми за проmтую кровь, явились 
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иностранцы, :ID!енно анг.1ичане, апг.шйские по.штические деятели. Это, конечно, 

очень странно и неожиданно, но это так. Когда при известии о воцарении 1\од

чака .1егкал гримаса неудовольствин про:меJIЬкнула по лицу цензовой сибирской 

nрессы, это отнюдь не представляло случайности, да и, вообще, случайностей не 

' бывает в крупных событиях политической жизни, а тем более в таких критячеекик 
r уз.11овых пунктах ее. Ценsовики, конечно, прен.расно понимали, , что дело ·гут 

:пе в самой личности адмирала, ибо чем он в самом деле был хуже ген. Хор

вата,-репутацил: :Ко.1чака представлялась им даже более значитеJIЬной, чем 

репутация Хорвата,-но имел:ось нечто, все-таки заставлл:вmее их предпочв1•ать 

nосJiеднего первому. Вопрос здесь решален не персонаJIЬнъrми качествами двух 

претендентов, а тем, Itакие реальные cиJILI стонли за ними и чт6 эти си.ш 

несли с собой д.1н организации власти внутри Сибири. 

3а rен. Хорватом, как всем представлялось нсньrn, сто.шrа Лпонил, С'l'ра

на еще недавно полуфеодальная, страна монархическал и реакционнан. 

• Лпонин, это-духоввый страж. реакции на всем бассейне Тихого Океана. 

Между тем, адмир. :Колчак давно уже проявил себл: на Дальнем Востоке 

несомненным JIПОнофобом в области международной политики. Об этом он 

t опять-таки соверmенио определенно говорил на том же допросе в Дрн:утске 
{ и еще ранее во времл: своего пребывания на Да.пьнем Востоке (весной 1918 г.), 

в одном из обширных газе·rных интервью, позже перепечатанном в "Свободнои 

:Крае" в Иркутске. Лпонофобство :Колчака в международной политике-без

условный факт и, :может быть, бюю бы даже его единственной положитеJIЬной 

чертой, если бы распространJIJiось и дальше, на внутреннИе дела, чего на 
самои де.11е не бЫJiо. Здесь, напро·rив, оп усвоюr чисто нпонекие :методы 

управдевил и особенно nодавленин, о чем л: еще буду говорить подробно, на 

основании официальных документов'). Не будучи в области :международной 

политики сторонником Лпопии, а па допросе в Иркутске осуждал даже во

()бще "интервенцию" (па. этот раз едва ли искренне), адмвр. Колчак имел своих 
соrоsников среди ипостраинъrх дипломатов, оказывавших ему серьезную к, 

:конечно, не бескорыстную' подцержку. Э•гиии союsника11!И ltо.пчака, на которых 
он усиленно ориентировался, нв.1юrись англичане. 

Переворот 18 нолбрл- есть дело сибирской реакции, имевшей орга
низационный центр на Дальнем Востоке, но пол:вдение на посту Верховного 

Правителя ад:мир. Колчака, это-дело, бывшее чрезвыла:йно желате.1ьнъrи дzн 
англичан, если не прл:мо их рук дело. . 

Цензовые .&руги в Сибири вообще считали д.1sr себн оскорбдением слухи 
о то:м, что в перевороте 18 полбрн играли какую-либо ро.11Ь иностранцы, 
безразличио-лпопцы или англичане. В их представлении переворот 18 нонбрн 
JIВднлсн искJIЮчительно национальныи делом, в :котором никакие иностранцы 

никакой роли не играли. Однако, теперь даже в :кпиге Гипса о :Колчаке есть 
такал фраза: .Rогда военный представитель Англии ген. Нон:с узнад о канди
датуре :Колчака, оп горsrчо приветствовал ее и сказал, Ч'l'О назначение Itолчака 

J' Ск. иuже-очерк третиit, rдавы 8 и 9. 
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обесnечивает по:иошь со стороны Анг.IИИ. Отсю,J;а-ио :инению Гинса-пош.ш 
.1егенда о тех, что Колчак, ка:& Верховньrй Правитель, был со3дан ген. 

Ноксо:и" '). 
Гипс ошибаетсл,-эта легенда noiП.!Ia не то.rыtо отсюда, во, во велкои 

случае, и это залвJ!евnе Нокса очень хара:ктерно. Гипс, с цругой стороны, · 
ума.Iчивает, когда это заямялось ген. Ноксом, до переворота или после него. 

Я: позво.пю себе здесь утверждать, что еще в октябре 1918 г. r·ен. Нокс при 
поездках по СибирИ усиленно зондировад почву в разНЬIА городах на предмет 
возможных перемен в организации власти, при че:м то 'l.'ут, то та:м он пазывм 

и опреде)rенные имена, в том числе и а;(МИр. 1-tолчаr;а. Заслуживает •rакже 

внимания такой фа:r;т: в сентябре 1918 г., будучи во В.InдивостоRе, я и:ме.1 

с.tучай убедиться, что, по :мпенню :местных биржевых кругов, да:rеко не одни 

японцы настроены в по.rьзу восстанов.!rения :монархической и.:хи по.tу:монар

хической власти в России, во что и аиrличаве (там бы;r тогда ген. Ноке, 

а перед те:м сэр Джордж Эл:лиот) полагают .ччшим типоъr власти д.11и Россив 

копституциовную :монархию, а д.Jл данного ио:мевта в.1астr. е;щволичную, 

,~;иктаторскую. Я тогда был очен заинтересован этой уверенностью в.~адиво

стокских биржевиков и вuосдедствии не раз убеждал:сл, что их инфпр:мация 

оказа.1fась довольно точной и бдизr;ой к истине. Но, какую бы роль ни игр~л 

rен. Hor;c до переворота 18 нонбрл, во вслr.ом: сдучае, пос.т е переворо1•а он 

сдеJ!адсл саъrым энергичным и самыъr сильньш союзнююм Кодчака, упорн:о 

поддерживал его до самого конца. Фактически ген. Покс взял на себл главную 

тяжесть по снабжению армии Колча:r;а военнъши приnасюш: это был интер

национальный интендант колчаrювско:U: армии, дeлaвiiiJIЙ всё от него завислщее 

,цл полного насыщен ил ее необходимым техниче-ским ма1•ериа.11ом. Итrчаь:, о~~:

нако, ни в ~акой r.теnени не оправдал оказанного ему ген. Ноксом до'вЕ'рип, 

и когда началось беспри:мерво-паническое отступление, вернее-бегство его 

армии на восток, все это английское снабжение в колосса.1fЬно:м количестве 

попа.11о в руки :красной ар111ии. Французы тогда ОС'\'рюrи в Ирчтсr•е над ген. 

Ноксом, JШЗЫвал его nLe graпd foш·nisseщ· de l'Al·mee :Roпge"-ведикии 
поставщиком :Красной Армии. 

4. Выступления по,tк. Уорда. 

~то Анr.ш.я: в .1ице своих дип.tоматов при!ожи.Iа руку к nepeвopory 

18 нолбрп, это теnерь не nредстаюrлет спора. Но кое-что уже вылсни.1ось и в то 
вре:ил. Я хорошо помню, напр., хотя и не :могу навести нужную справку, как 

весвой 19l!f · г. в rазете nНаше Дело", И3дававmейсл в Иркутсь:е, nолвюrась 

те.tеrра:м::иа из Ловдона с о1•чето:м: о заседании nарламента п с ответом лорда 

Черчи.1л на заnрос оппозиции о ро.хи Англии в сибирских дe.Jfax. Лорд Чер-

1) С к. Г н н с, "Сибирь, союзви&и 11 Ко.I!Чак". 2 тои а. Пеки:ч, 1921. 
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чи.tь залвил ~·а:м, что nо.10жение в Сибири осенью 1918 г. было таково, что 
анг.mчанам: приходилось длл: охраны своих ин·rересов предnринимать некоторые 

херы с целыо надлежащей организации власти, и в резу.1rътате этого по

явилось nравительство, возг.uавляемое 1\олч:що:м:. НаходилисF., впроче», и в самой 

Сибири проста.ки из числа местш.rх бурбонов, хоторые без всяких дипломати

ческих ·rонкостей пробалтывмисr, о то~r, каR и кehr, с чr.eii: помощью проис

ходи.т переворот 18 нолбрн. Дл.н характеристики этого nриведу один пример. 
Вскоре после переворота 18 нолбря, в Красноярске пачальни:к местиого 

гарнизона rеи. Феодорович (тогда генералов, rtaь: блины, neюm), типичный 

воевиый села~~:он: старого типа, собрал к себе представктедей всех обществен
ных учреждений, шrевmихся в городе (дума, земс·rво, профсоюsы и np.), чтобы 
ииформироватт, их о происmедmе:м: перевороте, и, из.Jожив, что npoиsom;11o 

в О:иске, закончил свое сообщение заявлением о бесподеэвос·rи r:arшx бы то жr 

было протестов против правителства ад~р. 1\о.пчака, так каr,, по с.жова:м: ген. 

Феодороnича, '1'0, что nроизошло, было сделано с согласил и при участии coюз

HJIRoD, :в частности англича!I. Не поУНЮ, был .ш: 1'У~' назвав тогда ген. Ноке, 

во все знали и пони:м:али, что ес.11и в этом едучае фигурировали англичане, 

то не :мог не фигурировать прежде всего ген. Hmtc: cJIИUI~:Coм уж он бы.1 тогда 

П3вестен в Сибири, правда, еще никто не подоаревнд, что он сде.1rается со

времене1! велиr.и:м nоставщиком: Rрасной Армии с ноиощыо своей креатуры

адмир. liмчака. 

Ставка па По.пака лвлялась, тп.ки:м образом , ставкой на Англию, что, по 
1шогим соображР.ниям, не соответствова:rо желаниям сибирских цензовиь:ов. 

Jlпонил им быJа, во всsmом случае, бдиже всякой Анrлип, не говоря уже о том, 

что Jlпонил п геоrрафи.чески нахо;щлась тут же, u.шзко, 1·огда RЩ( до Анrлии 

пз С~бири три го;1;а с1~ачп- не досr:ачеmь. Затюr, все-таки анг.:rич::ше счита

.шсь конституо.ионадисташr и демократа~, а ::>то длк цензовиков тоже пред

став.шдось неnодходлщюr. Герцен ког;~;а-то говорил, что самое хуАшее из все-х 

иравительет в, это- правите:!Ьство расс:вирепевmих лавочlllшов, но вот это самое 

правите.1!Ъство тогда и устанавлива.1ось n Сибири; как 111е оно могдо ориентиро

ваться на Апг.шю и ее демократию? Нужно"одваrю, сказать, Ч1'О анr.чичаве сде

.1а.1и все возможное, ч·юбы примирить с собой этих сибирстшх "рассвирепевших 

.цвочииков''. Особенно на это:м: поприще постаралс~r по.'I&. У орд (или Ворд, 
как ero иногда наsыва.;щ), анr.шйсr>ий. демократ, ч.rен паvJамевта, делте.JЪный 

учас1'1Ш& тред·юнионистсrшr·i! движеник. По.ш. У орд проехал от Вдадивостоь;а 

.J.O Пср1ш, если не да.Iьmе,, пе до са:м:ой динии фронта, всюду l!Ыcтyn:Jxfr 
с .1е1:цияъш, дшrладами, 3асто.тъными речами и всль:ого рода nризывами. К:ш 

подобает aвr.шfici:oмy тред-ювионисту, полк. Уорд излагал свои взгляд« 
на nоложение России не только среди чистой nуб.mки, но и среди рабочиl'!;, 
особенnо средп же.J!.-дорожюmов. В ~Itел.-дорожных мастерсRих длл поди. У орда 
устраива.шсr. специа.Iьиые собранnн, как n былое времл всяческих митингов и 
свобод, но то;;rы:о без права ,Jr,испута, а .11иmь с обязаннос·rью сдуmать. Это·r 
способ noRдeйcтiHfJ( ШJ. аудuиторию усвои.1 впос.if:едствии, вnрочем, не т~.1ыёо 
ОДИН UOЛ!t. Уорд. 

Саqирь nрл Ло.ача~е. 5 
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IJыстул.Iе,нщr полк. Уорда, nачаnшиесл еще задолго до nереворота 1 

18 нолбрл, но, несо:мневРо, расчищавшие nуть Е нему, были чрезвы:чайпо 

харалтерны и сюшто:ыn.тичны . .Я. считаю, что одним из самых лрких лвметс.а 1 

по11nезное выступ.IЁШJ!е его в средине · ок·глбрл на банкете в Ирr>утске; б ан- j 
r;етьr тогда были в бОдыпой ~юде. По.п;. Уор,11; r·шюршr доло, гоnори.r он по- 1 

~ Ш'.rийски, с переводчшюм, и едuа .'ffl 011 представJ!ЛJ[ в то'IИости, r.;то e1•u 
сдушае'l' и кю> е го cлoJJa, быть )IОЖет, очень хорошие и у~rсстные l'де-нв 

буда:, в Англnв, прелом.rлютс.я: в душе н в пон!DJ"анпи спбирсках .рассвире

невших" обывателей, IШI> штатских, так, в оеобевпости, военных. ТиnпчLJ.ый 

alll'.IИЙCкйfi .шберал, смто храшnциii в · душе верпос•rr, старым алглийсюnr 

'J'}1адицил:м: и всему проm.10му в истории своеrо' народа, такоfi богатой ку.н,
'l'J'рньши вавоеванюши, 11о.:ш . ·уорд не счнт'мсп: с тс~r, что тут, в Слбирн· 

перед !lИМ бы.rа не Ангдюr, а скорее Патагоншr, I>ПI> выражалсл Iюгда-то 

t'тошnин, и что sдecr. вес CJ'() разговоры о традицилх будут повлты саМЫ1! 

n рлм:оли:nеiJ:в.ьrм обра:ю~r и едва ли тюt, каr; этого хотел бы он ca~r. 

Полк. У орд, по его c.:roвa!r, бы.1 очеuь удиюеп, IIOl'дa, nриехав в Сибирь 

узим, что в.~~;есь национадьш;ш анrлийскиаr гшrно~r ечитаетсJr- .Rпle, lkit;ш

пia", "Британил, царствуй на водах", тогда 1~а1; на самом дел:е нацио

на.n:ьпый ги.IIШ аnг.тrичан-"Gоd savo thc King" и.ш по-руr.ски: "Боже, сохрани 

1:оро.ш". "Б Ав:r.)[Ии,-говорил да.!U>ше rю.тк . Уорд,-!!ОГ.ш бы бытr, nеш:~ е псре

nоро·rы и револ:юции; Аllглил, быть может, соверши'!' еще оrромаые социальны<' 

1•еформ:ы, во все-•rаки пационадвым: ГIШHOJr се ост;шетсп: 110-nрежнему гимн 

в честь королл. Аш·диsr-страва тра.~~;иций и от них никогда не откажетсл; ее 

прошдое ей доро1·о просто потому, ч·rо это ее прошлое, и она над ним: не ста 

пет надругиватыJI н другим падругатьсл HtJ позволит. По зто не :мешает ей 

быть страной nередовой, проrрессивной и демократичной " . Совсем иное по.шов- 1 

IIИit нашел в России. llроезжал сюда из Харбина, он увидЕ>.т, напр., что н::t j 
всех станцилх железной дороги, пгинадлсжащей русским- русской дороги 

бодтаютел какие-то красные лосr:утки вместо флагов . • но где же ваш старый 1 
шщиональвый фдаr'l-спрашпвает потювниi:.-Поче11rу вы O'l' него отказа.шсь ?". 

Речь nолковншщ имела огромный ycni'X особенно н том месте, где он 

с бо.1ьшой экспрессией сказаJI, что есди бы в Аиrдии nояви.1ись такие же ре

форматоры, как в России, пропоnедующие rрабеж л убийство и нагло нару

шающие вековые национадьные традиции, то мы, англичане, при все!r наше,1r 

уважении к суду и Е заiюnности, не нашли бы •длл ·rаких .!!Юдеii иных сжов. 

Iipoмe слов неl'одованнл, и они за свою nропаrапду ответили бы своей:голово:U.. 

Гром: аплодисм:сн•Jоn nor;pы.'[ эти слова полЕ. У орда, и Iiai:oй r·ром. Сибир

сiше погро:мщиют nочувствовмн тут ч·го-то свое, род110е в с:ювах аш·лийского 

жибера.ш и п01:рылп их целой бурей овациИ. . 
События и:мею•r свою .чоrику. Поэтому, по мере uродвиж.енил полк. У орда 

на заnад, r: Омсr;у, его слушатели не удовдетворл.шсь уже одними аuлодкс
Уецта:ми и, напр., в Краснолрске, а nотом: в Омске, nаслушавшш;r. речей о том, что 

в Аllглип встшй рабоч.ий 'l'ред-юнионис'l' поет национальный гимн в честь коро.11н, 

участники банкета зат.явули тут ше от подноты чувств в тон оратору: "lJoжe , царя 
1 



- 67-

:храни", а затем на г.11азах анг.mчан ра~ыграJПlСЬ настмщал .драка в Дохе", 

подобвал той, которал бы.иа онисана в свое вре:ы:н в одном: рассказе :Короленко, 

хота е,в;ва л:u это живое напоюшанве об английских традицилх ,!(остави.чо 

Jпюrо удово.1fЬСтвил: и полстижо национа.J!Ьной гордости англичан, прибывших. 

.в:vесте с nолк. Уордом:. 

5. Н. В. Фомин к его общественная работа. 

Похагаю , на этом: л: могу nо1ш закончить nредварительвые зам:ечаннл 

1i pacciiaзy и к оцею:е декабрьс1шх: событий 1918 г., чтобы теперь б.пиже по

дойти к ним самим. Продогом к омским собшил:м л:видось стоюшовение между 

еъездом членов Учредит. Собрания и колчаковс!ШШ1 офицерами в Екате

ринбурге. Собственно уже тут бы:ю решено расnравитьсл: с .учреди.тьщш:ам:n'' . 

u, ес.1и этого не nроизошло, то по чисто едучайным uр:uчина1r, в виду виеша

тельства чехов. Я, вnрочем, не был свидетелем ·roro, что nроисходи.1о 

в Екатеринбурге и nозже в Уфе и Чедлбинсitе, Tait же, IШI: не участвовад rt 
на предьщущих съездах членов Учредит. СобраНИJI, Об их работах н зш1ю 

то.1ь:ь:о с чужих: слов, поэтому н на них здесь не останав.111!Ваюсь. В чис.1е 

ч.Iенов Учредит. Собранил, арес1•ованных в Челябинске, noc.~e ·roro как 
съезд бш вывезен чехами в У фу, -был и Нил Валерианович Фомин, человек 

м,не б.IИ31ШЙ и очень хорошо извес1•вътй. 

Л знз.1 Нила Валериановича с лета 1916 года, со времени моей ссылки 
в Енисейс:ь:ую губ., которую н, вместо Турухапскоr·о крал, r>уда бы)[ nазвачен, 

<>тбыва.I в 1\расноярске. Там л вс•rретил целую l'pynuy ссыJIЬных, большевиков 

к эс-эров; из них :многие играли впомедствии крупную роль в революции, IШ& 

февр:uьской, так и октнбрьской, и в центре и на меетах, а некоторые. 

прав,!(а, не все, и теперь занимают весьма видные посты. Нид Вад. Фомин работал 

в ·ro вре.мл в Енисейском союзе кооu."ративов; он был еще :молод, еиу иcno.l

HИ.'fOt:L тогда лет 27-28, хотя на вид он Ita.эaлCJr гораздо старше. В Енисей

ском союзе он пользовалел больши}r авторитетом, и за ним, несмотрн на его 

:молодость, числюiсн уже серьезвый кооперативный стаж. По убежденилу он 

я:вляJiсл эс-вром, что, впрочем, не мешало ему в то времJr быть в очень 

б.тизких личных отношенинх: с некоторЬI.IIIи видными большевиками. В тот 

:иомевт, когда мы с ним ветретидись, он заведывал в союзе секретарнатои 

и, вскоре nосле нашего знакомства, уехал в Минусввек на ревизию местного 

кооперативного объединенил:. В Минусинске он между прочим очень бли3ко 

познакоыилсл: с Е. 1\. Брешко-БрешБовсiюй, тоже отбывавшей там сеылку. 

Центром тл:жестп его работы в это времл Jmлялась, однако, не полити

ческая: деятельность, а кооперативная. Необходимо отметить здесь д.м харак

теристики его, Itart коопер~тора, что в кооnеративной :mтературе его работа 

по иннусинекой ревизии считается образцовой. Позже волна событий оторвала 

ero от вопросов :ь:ооперативной практишr и теории, и цен·r·ром ·rяжести 

у него сде.11алась не кооперативнал, а ло.штичесiШJr деятельность . Это npo
иsom.to сейчас же после ревожюции 1917 rода. Нил Валер. примыкал тогда 

.. 
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:& наnраnдению центра партии еоц.-рев., .шдером мторого 1rвл.кетс.я: В. :Н. 

Чернов. В мествой nартийной груrше он занипа.[ одно из самых видных 

иест, :можно сrtадать да.же центральное ио.1rожение, сохраина его и DПОС.II ед

ствии. Вре:м,ева:ии он уезжал из 1\.расноярска на съезды, ·r·o кооперативные, 
то обще-nо.штические, на совещанил: и просто по личным делам. Он не 

nрисутствова.[, напр., на первом крес·rыmском обще-губернском съезде, где ш.ш 

ожесточенная борьба с бо.nьшевюtами, окончившаясл: в то времн их· пораже
ние:и. Однаrю, эти о·rъезды, обычно кратковременные, не :меша.-.:и ему сохра

нять Живую и креnкую связь с ыес1•ными интересами. 

Л выеха.r из 1\.расвоярска в начале ию.1я 1917 г. и до декабрн этого 

года с Ншrом Вал. не встречалсл:. Вс1•ретились мы с ним снова то.IЬ:&О пере.~; 

открытием Учредит. Собравил, как деnутаты от одной губернии, nрошедшие 

по одному спис:&у. Я нашел Ни.!а Вал. • за этот период sвачите.пно из:мев:и

вшимсл:, что очень выnумо отраж:июсь на ero тогдашних статьл:х в "Rpacнo;w 

3нам. Труда", nрпсшавшнхсл: им ив Петрограда в Rраснонрск. Раньше по 

цедом:у рнду вопросов обще-пмитичеекого хар:штера (1юi1на, временное пра

вительство, большевики и пр.) оп бш, по общепринятой терминологии, ".1евее" 

других; теnерь он r.тa.1r переходить на чисто .активистшше " позиции, не оста

навливаясь перед самъrми крайними выводами, что лвля.nось для: него харак

терш.т:м. По натуре это бьr.'l вообще ·r·ипичный искате.аь правды, rжубоко 

честный и искренний; в поисках правды он иногда Ra& бы мета.Iея от одного 

подоженил к другому, во, pas в чем-.либо убедившись, деда.1r из этого все JО

rические выводы. 

Прошдо Учреди·r. Собрание, и в самом начаJiе 1918 rода, еще до Врест
скоr·о мара, мы с ним: снова рассталпсr.; он уехал в Москву, я: ос1•ажс.я: ~ 

Петрограде, ПО1JТИ не nринимал: участил в тогдашней политичес~tой жизни 

(есди не считать ряда лекций и выступлений на :митингах), во со·rрудвичая 

на этот рз.3 в официальном nартийном орrаве "Дело Народа". Длл: харак

теристюш сво·его отноwеннн I> тоrдаш:ним событИJш в Сибири считаю необхо

димыи отметить 3десь две свои с1•атьи, наnечатаИНЬiе в конце мал: 1918 года, 

одна подзаг.аавием "Что происходит в Сибири?" и другал:- "Что жде~· Сибирь?". 

Во второй :из этих статей, определив свое отношение к большевистской работе , 

л, между прочим, nисад, что в Сибири, ка& и везде, нас ждет nриступ борьбы 

с де:мо&ратией и социализмом, со всем социа.m:~:м:ом, безотнРсительно I> тем и.чи 

ивып его разветвлениям. Одни 1·еченил социализма, вроде бо.!Lшевиков и 

.1евых с.-р., • буду·r ненавистны и виноваты в глазах самых развообр~ных 

кругов тем, что они делали; дру!'Ие же, nротивники бо.:rьше.~иков и левых 

с.-р., виновны оr•ажутся в том, чего они не делали или, вернее, чего они не 

сумели сде.тrать . Первые признаi>И •rакой реакции мы имеем уже в Сибири. 
1\.аь: характерRо, напр., ч·rо бывший деnута·.r от I~раснолрска в Госуд. Думе 

Востротив, иравый Iiaдe'l', наход11Вmийсл тогда на Дальнем Востоке, отказа.1сл: 

там входить в сношенил с социалистами при переговорах об ор1•авизации власти. 

Этот откаs, nередаНliЪlй газетами, бы.1 весьма знаменателен; я: находи.х, что это. 

nервал .Iасточка, за которой последуют и другие вестники реа&циовноii: во.Iны .• 
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В той <~;е стмъе н у-Rаэыва.1I в противовес московским "Иsвестинм", что 

в Сибири "атам. Семенов есть р е а .1I ь н а н сила, n едва ли nравы "Изв. " в своем 

оnтимизме и в уиовании насчет не-реажьности его nредприлтил" '); далее там 
-vиоиинаетсл о "намерении ecay.1.ra Семенова назначить дш,татором ЗабаШщльл 
~)1)[, 1\олчака, известного в Сибири своими свлмми с американскими I>апи
талиста:мп, тоже .~:юдь:ми; как из~естно, частными; наконец, проводител nарал.11едь 
ме;ЕдУ Семеновым и Itалединым с Rорнидовы:м.-"Itартина в этом отношении 

.вnолне лева: Семепоn действует не по типу Каледина или Корнилова, Семевов 

действует скорее по типу Уl'раинсl\ОЙ Рады, опиравшейся в своей борьбе против 

большевиков на иностранную помощь, бoJJee или :менее искусно вуалированную. 

Это факт огроиноfi важности длл оценки того, что ждет Сибирь". 

- "Лозунгом Семенова ЛI~летСJ1 учредит. собравие, -rоворится даль

ше в с·rатье.-Не станем этим обоJJьщатьсл: ныне никакого иного лозунга 

Bll у кого, поr:а что, не :может быт.ь. Это ецивственвый прие:млемый ДJIЛ 

народа лозунг, под знаменем которого :можно действовать. Но ведь не вслкиfr 

взывающий: Господи, Господи, nнидет в царство небесное". "It учреди·rельноиу 

собранию есаул Семенов относител так же, как все люди его типа: если оно под

держит его, тогда оя nризнает его, а если не поддержит, то нет, не признает. Что 

оно его :моа>ет подде]J.аtать, это не невозможно, особенно при содействии Востро

тины:s:: быва.чи же в истории учредительные собранил вроде 'Бордосского иар.l!а

Уента во Франции, почему же их не может быть у нас? Да-же наверное будут". 

"У читьш;.~.а все э·rо в це.'!ом, :мы должны привнать, что Сибири предстоят тл

жеше времена и что нстинно-демократичесrш:м элементам это,й ш;раин:вr надо 

сnешно :моби.шзовать все свои си.1ы, дабы не дать реакции беспреплтствеино за

нять все те :места, которые еслн она :займет, то сумеет надолго на них осnоватьсл". 

Статья оканчивается сломми: _:_ "Итю;, граждане, вt:е на работу! Не 
i~:айте этой великой по своиъr возможностям окраине сделаться вотчнноfi 

i'аЕого-нибудь нового гетмана Сrюроuадского". 

Ilриб.!изите.J.rьно такого же содержания, ско.чько л помню, бы.11а и вторал 

статья :мол о Сибири, напечатанвал в nдеде Народа", тоже в :конце мал 1918 г. 
Печать тогда в Петрограде быда nочти что свободна и высказываться :иожно 

бы.ш полностью. Я не верил тогда в прочность существования на оr;раинах 
еоветс:ко»: вхасти, во л не особенно высо:r.о оценива.l[ также и организова'Н

ность демократии. О подготовке переворота чехОссловаками мие в то вреvл 
нич:его не было известно. Очередным вопросом днл л тогда счита.t борьбу 

с грядущей реакцией, IIОJIИтически и :м:оражьно окрепшей под милние:и практики: 

nосJtеи.него времени, предшествовавшего периода по.11итики, особенно в вопросах 

по~nтИI>и международной. 

') Иосковскпе .Известил" тщ.;а nиса.~п: "У Jiповии нет вика:коrо ~аnеренил 
вхеmtшатьсл в сибирс~tие це.11а, n ес.ш есаулу Семевову nомоrают нпопцы оружием и 
~евы&)(u, то это делают чacтllble .11ица и Rоипапип, правитежьство же Jinoнuп стопт от 

этоrо совершенно в с·rорове". И дажьше "Иввестнн" ;rоворвт, qто "Сеиеновщнна цоан
вает свои пос.!!едпне дин" , та& чжо Сеиеповыи, Хорватам, ll.i!emJювым не удастся 
иsбежать &орвнховскоtl yqacтu. 
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6. По приезде в Омск. 

В начале \ июил 1918 г. н решиJI ехать в Сибирь, в значите.1ьной 

е:rепен'и:, в виду вышеизложенных соображений. Не :могу не о·rметить •ry1• 
од)Iого фаRта, Rоторый :може1' служить иеRОТ()рой шrдюстрацией R последнlШ 
с~ова:м предыдущей главы. Перед тем ItaK выехать, л получил o:r редакции 
»Дела Народа", через А. Р. Гоца, предложение написать статью о начавшемсJii 

конфлшtте советской власти с чехо-словат;ами. Должен созватьсл, что л до 

того времени имел весьма' САабое представление о сущес·rвовании чехо-словац
RИХ дивизий у пас в России, и nоэтому весь nопрос о чехо-словацком высту

плении уnал на меюr, ' т;ш; снег на голову. Не будучи ориентированньг..L 
в достаточной степени n этом: воп~оr.е, не имел точного предс;тавленин 
о характере и возможном будущем: этоГо движенил; л, посл:е некоторых KD.1e-
6amrй, отказалсJI от :мыслИ написа·rь такую ста·rыо, и очереДной М .дe.lJ& 
Народа" вышел без иредnолагавrirейсл оцеюш чехо-словацкого движеншr, Свои 
flзгллды по этому пункrу н. оконча·rельно выработал несrюлько позднее, будучи 
уже n Сибири. 

· Из ПеУрограда н. выехад 6 июнл 1918 г. Цель моей поездки бы.t 
.Краснолрск. Л не думал, что :мне удастен остатьсл, в городе, какой бы режин 

таи ни основа.11сл, но н пода:гал:, что деревин примет :мецн. радушно, и н. 

найду в ней дос·rаточно надежный . nриют. Не успе.ш, однаrш, :мы доехать :J..O 
Перми, I>at> стало и3вестно, что прiшой проезд в Сибирь закрыт. Наш noeз,!l; 

. sа;держали на ст. Верещагийо. Станцил, Itait обыttновенно в таких с.ччаях, 
бшrа · nо.1!На слухами, но что собственно происходило за Уралом:-нюtто не 

sнал. Лишь по секрету :м:ес·rные жеде3нодорожвнки сообщил:и пассажираJС 

г>rухое известие о rrадевии Омска. Еще раньше, n Петроt•раде, вечерние 

rаsеты наnечатади Itраткие телеграммы о nадении Н.-Никодаевска, а в дороге 

:м:ы nрочитали отчеты о собы•rИJIХ в Певзе. Но из Пен.зы чexo-CJIOJ!aRИ быстро 
ушли, и в прочвость и.-виколаевсiюго переворота ие быдо бо.11ьших оснований 

верить. Да и вообще, за это времл м:ал:о rtтo придавал серьезвое значение 

чехо-словацкшrу выстуилению. 

Задержанный наст. Верещагина л, однако, ни n каь:о:м ·случае не xo·re.'l 
:возвращаться назад 11 Петроград, как это предлагала на!I железнодорожнал 

адм11Вистрацин.. Л поехал поэтому окружным nутем: n Сибирь, через Верхотурье, 

Надеждинекий завод, Сосьву и Тавду, и через :месяц пути с столь обычтruи 

n то nремл приК.1!Ючепилli!И, сделав часть его на лодке по Т оболу, nрибыл сна
чала в Тобольск, а nото:м, уже на nароходе, в Омск. На nарох:одной пристани 
в Омске н. высади.11:сл утром: 2 нюл.!! 1918 года, эrу дату л хорошо помню. 
Тохько на перегоне от Тобольска к Ом:с.ку и зате:м в nервые часы пребыва
wш в Омске, н. узнал более и:ш менее точно, · что ' именно произош.'ю 

n Сибири за этот :месн.ц :моего странствованин. В Омск в это времлуже перееха.[ 

cone·r :министров Врем. Сибирского цравит-ва, во гжаве которого, к :моему рnя-
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очарованию, оказалсл 11. В. Во.шгодский. Одю:шо, о самом близком участии 

в событиах Н. В. Фомина н и JJ это llреъш еще не слышал. · 
Bcrtape, однако, . л услышал • обо всем этоъr от ' него самого, так I>ai> 

случайно встретилсл с ним в одной квартире и узнаJ! , что во всем пере

вороте он играл, с самого начала, одну из самых аi\Тиnвых и ответственныл 

родей. В ОмсR он 'L'ОЛЫ>О :что пр~;~е;к.ал с фронта из-под Нижнеудинска и 

nосле доклада в COJJeтe министроn о текущих делах (Нил Валер. в это 

nре:.~л. был упол;вщючеrшым nредседателл сов. министров) должен бы.I· снов:< 

возnратитьс.н на театр вое iШыхдейС'L'ВИй, неуклонно подвигавшийсл к Иркутс&у. 

Вечером того ;r;e Дня Нил Ва.][ . делал доклад о по.цожевии фрои·rа и 
о ·rex настроениJJх, которые та,:м начали обнаруживатьсл тогда же (конец 

юонн-начало июлл). Он желал, чтобы л выслушал его I~OIUaд, и просил 

совет :министров допусти·rь :менл присутствова'L'Ь n той часта -заседав.ил, в Iюто
рой буде·r И'l'ТИ его вorrpoc. Мне ра3решили(И 11 доклад его слышал. 

На этом З:jседани!l nрису ·rствовали nочти все будущие · колЧакоnские 
министры, за исключением. ll. 13. Вологодского. Здесь находилед 'Михай.1он, 

Ив. Адр., известный шrосдедс'L'nии под именем ,;Ваньки J:tаина", Степавешю, 

управлявший ·rогда :министерством пу1'еЙ сообщенид, да и иьmе не остающи:!i:сл 

без дела, J'оловачев Мет. П., ·rов. министра иностранных дел, человек слу

чал1 ин в кат~оы о·rношении не соответствовавшm't своему назначению (наsна

чюm его потому, что он знал иноетравные JJ3ЫIШ, да и то не блестлще), 

Гипс Г. 1\'.., вошедший в правительство еще до Вологодского и ушедший из 

него, точнее бешавщий в Иркутске из-nод ареста, последним: из старых :ми

нистров, это был один иs самых а~~тивных представителей реставрационной 

СибирИ, ее : идейный рукоnодитель,-был ли кто еще, не nомню. _;3аседа.юrе 
происходидо nод nредседательством Вл. М. 1\'.рутовс;~~ого. Отсутствовал на засе

дпнии · управллющп:й вое~НЫ!1 министеривом Гришин-Алмазов, на встречу 

с IШ'l'орым особенно рассчитывал Нил Вал., а вместо него пришел начаJ!ЬНИR 

его штаба полr;. Белов, одна из самых зага,дочных фигур среди тогдашних 

ден·rелей Сибирского правит-nа. Л :много о нем· слышал за этот день и с большнм 

пн·J•ересом к нему пригллдывал:сн. Его настонщал фамил:ил была не .Белов " , 

а » ВnТ'l'евкопф", он из r;урднндских немцев, впеча·rлеиие nроизводил человека 

не глупого, повиди:мому с водей , и знающего, что надо делать. Уже чувствовалось , 

что в:rасть надо исi;ю~ь нигде, как здесь, в r>pyrax, представлле:мых • Беловым " •. 
Из J~;Оклада Фомина 11 очень лсно помню тодько одно место, навсегда· 

з:о rrечатлевшеесн n щ·оей памлти во всей своей конкретнос'J'И. Это именно то. 

ме~:то, когда Фомин, l'ллдл в упор шt Белова, с характерным длн него на~~ло

вом L'оловы, сказад тихо, но от че'L'Ливо разъединлл слоnа:~"А затем обращаю . 

внимание совета министроn на то, что в армии Пеrrелдева есть люди, кото

рые говорлт: перевешаем сЕщqала большеJ,Jиrtав , а потом будем вешать членов·. 

Временного правительства •. 
Полк. Бе.шв i сидел и старательно что-то заnисывал себе в Iшижку, nовн~ 

дuы:о:ыу, длн доклада Гришину-Алмазову. Остадьные слушали молча, неко

•rорые делали вид, что JtaJO будто даже и не слышат, что говорит Фомин, на 
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.шцах :кое-кого nросJёадьзыва:ю выражение .~еrкой досады на оратора, :~>ак на· 

•rелоnека, допустившего I1aJ'fiO-'l'O ветактl!'IНО/:'1'1. После до1шада Белов произнес 
несколько незначи·rе.'!Ьных: слов, а потш1 додго и нудно колесил воrtруг да 

оt;одо nоднлтоrо · вопроса Гпuс, бо.rьrnой мастер на такого рода операции. 

Jicno, однако, было, что он на стороне Deлona, а не Фо~шна. Он, вероятно, 

ne тоJiько чувствовад, но и просто зпад, что его-·ю вешать во велком едучае 

не буду•r. Полагаю, что сtюкойuым: 3а себл быд и Мuхай.хов, xo·ra совершенно 
не помню, высказыва.11сл ди ов: по доюrаду Фомина иаи нет. Держал он себл 

на заседаriии вообще очен!> с1•ро~шо и предулреди'l'еаьпо, особенно IIOI'дa речь 

зашда о предостаменнu. субсидии обществу Ач.-Минусинской жел.-дороги. Не 

3Rаю, бьии ди приняты какие llОСТ!Шовденил по докладу Фомина, в:о д)')!аю, 

et;.!IИ быJiи nрипяты, то, всрОJ[ТНО, в с.1едующе:м заседании, на котором Ни.1 

lJa.т. вторичпо выступад, Iro менл туда уже не допустиди. Протестовал против 

:моего присутс·rвил l\IихаП.1ов. Да л u не ,выска.зывал особенного жюаnия: 

сж-ушать, что там нроисх:оди.~о. 
1 

Останавливаюсь на это)r эпшоде, Т<Ш как считаю er·o очень :харак

терuы:м дм тогдашнего мoJreuтa. Напомню еще раз, что все э·rо проис

ходило 2 июли, меньше чем черО3 :меснц после того, каЕ Омск был: оставлен 

бмьшевиками. 
Н пробы.1 тогда в Oмclte очень нЕ>до.rго, день н.ш подтора, ·rем деr·че 

ff ог подпес•rи итоги uepвьrn впеча'l'денизм. Они представлл.1ись :мне в •ra
Ito:м ви.це:-переворот в Сибири нроизошел не так, Бак il себе пpeдc·raв.!JI.I 

в статьях, цитированных выше. Он разразилен скорее, че:м л дума.1, 

и бы.ч: совершон •rаюши сн.там:и, I<o•ropыe не находи.шr.ь ·в поле моего 

3репил. Но он все-татш upoизome.I, обнару;кив тогдашнюю дезорганизован

ность и сдабос•rr, совстсмй масти. Он обнаружил вместе с тем, что-

каr; и следова.110 ожидать--реаi:ЦИJ[ дучше uодrотовлена It захва·rу в.хасти, 

че:W: демократия. 

7. Мобилизация реакции. 

Настроение Фоюша за :>ти меслцы бы.1о очьнь тревожны:м. Пе!Jед тем 
·ОП сде.в:а.1 бо)Iьmой изгиб вправо, уйд!I ;J;З.!еrю в сторону от прежних nозиций. 
lfаJfлтью об этом укдоне ero подитической :мыс.1и оста.хась его статьп об отно
шепии :ь:ооперацаи к совершившемусJr переворо·rу в журна.1е .Сибирская: 

1-i.оопераци.а", в 8-ом: номере за 1918 r·од. Статьл была написана в саМЬiе первые 
днп noc.Ie nереворота, а нояои.хась уже осенью, коrда пастроение Нюrа Ba.J. 
снова изменилось ИJIИ, точнее, выравнллось, и он был недоволен ее опуб:ш
lЮ!Iапием:, XO'fJI задержать el'o уже не :мог. Писал ее Пил Вад:., усиленно 
О'l.'тачлвал острые угжы и с тендею~иозным nодчерхиванием довода свою :иыс.'lь 

до r;pafiнero в:ыражеНllл. Едва ди он и в то врем:л .цумал: так именно, как 

nисал, а писа.ч он, что JЮ.!Iптичесiшй: С.11Ь1Сд сове.ршившегосл переворота 

ва1ё.1ючаетсл в замене вдаС'l'И партиii: и I•лассов в.tастыо всего народа, социа.11ЪныiJ 
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же СИБ!Сд-в возвращении 11. буржуазным форма~ общественвой жизни . В .мае· 

июне иеснце он с нарочитым подчеркиванием развива.11 эти мыс.1и и в печати 

!l в партийных собраниях, и все-таь:и в. думаю, что это бы.ш бурные 

:вспышв:и молодого протеста против урод;швых форм социального реформаторства, 

а не выражение споi:ойного и глубокого убежденил. Начинал с ию.ш и, oco
<ieпno, конца a.вryc·.ra 1918 г. пастроение Нил~ Вал. стмо nринимать совсем 
иные формы. Рево.поционный инстинкт дела.11 в этом случае свое дело. 

Из числа общественных фаь:торов, оRазывавших большое влилвне на 

общественное настроение Н. В. Фомина, на первое место нужно пос1•авить, 

:~юнечно, тот процесс :мобилизации реакции, который тогда развивалея таюш 

уси:.инным темnом. Первые признаки его полвились еще в самом начахе 

noc.re переворота, в 1'0 время когда л nриехал в Оме&. Одновременно с тем, 

IШЕ л слушал доюrад Фо~шна в совете 1\JНВИСтров, :мне пришдось ста.1!Еиватьсл 

с фаr;.та11п, аналогичными тем, какие он там приводил. На юге по области 

ш.пr какие-то nо;~готовите:rыше работы средu rшsачьих :кругов. Через Мон

го:шrо они входи.ш в связь с организацилмн ген. Хорвата на Дальнем ВостОJле 

и, по сведенишr, r\оторые л имел, nолуqалп оттуда бодьшие деньги. В то же 

время отрJiд Анненкова, развертывавший все шире свою делтедьпос·rь, nолу

ча.I :круnную субсидию от оысь:Их торгово-nромышленных кругов. Уже в это 
времл имл тен. XopB!J.1'R начинало слышаться ]}Се чаще и чаще, ,nока, нако

иеn, всеобщую огласку не nридал ему А. В. Адриавов своими статьsми 

в .,Сибирсr> . . Жизни". Ген. Хорват трахтоnадел почти открыто, :кю;. векорово

ванвыii &оролт, Спбири; нескодыш позже, n сентлбре 191 г., на ВоетоЕ 

выеха.1[ с особой дедегацией nре:мьер-министр Волотодский, при чеи г.11авнал 

,це.Iь его поездки сой•онла, несомненно, в том, чтобы там вылсвить отноше

ния: и столrюваться с тем же Хорватом, а через него с лnонцами. 

Пара.Jiле.1ьно этому еще большал r.онсо.шдациа реакuионных сил происхо

ди.ш в самом Омсr\е. 3,цесь центрадьную родь игра.11 салон Гришиной-Адмазовой:, 

жены ~шюrстра, омской красавицы, представллвшей собой нечто среднее 

между г-жей Ста:чь и Сонькой Золотой Ручкой. В салопе Гришиной-Алмазовой 

.ь:у.IЬтиви:рова.шсь чисто :монархические настроенил, это быдо настолщ ее гнездо 

реа~ции, ниqем не nрю;.рытой. Здесь от:&рыто nили за здоровье Михаила Ро

ианова и не сомневались в его бдизком пришеетвии. В Омске, вообще, ·rогда 

распространл.шсь слухи, ч·rо ca~r ве.шкnй кнлзь находител уже здесъ, спас

шись от большевиrщв, но .живет инкоl'нито, до поры до времени не от:кры

:вая своего имени. На:!'одились даже офИцеры, rюторые собственн:ы:ми гда<Jами 

видеди его на удицах города или, по крайней :мере, утверждали это. В И3-

.веr.тил о его смерти во велком случае никто не :верюr, лее были убеждены , 

что он соассл. 

Сам Гришии-Адмазов не был лишен неrюторой: по.штиqесиой гибкости 

и пока что давпровал :между разныии жагерлми, но истинное его настроение 

:в: его вожделенин ne так трудно быка понять, хотл вместе с тем вtJсыш 

:многим: оченъ nочтенным дюдтr он су:м:ед тогда внушить бо.!!Ьшое доверие 

ъ: себе . Его идеа.1изирова.m и Frаходи.11и, что он годится быть сибирскu Hano-
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.1еоном. 3аним::ш пост военного министра, шш собстленно управлающего вoeн

m.ru :министерством; так к::ш военным министром nредполагалось сделать Кра
коnецrюrо, находившеrосл в 'l'O времл на Востоке,-и проnоnедул всюду, чт~ 

армия должна с.тоятъ вне по.штикп, Гришин-Алмазов n:ме.:те с те~! охотно 

вмешивалсл в разрешение ЧИС1'0 nолитичесJшх nоиросов: Так, в августе 1918 г. 
н сделал nопытку разоr•нать собиравшуюсл Областную Думу, но его отрл;~;, 

nредв:азначаnшийсл длл этой цели, был остановлен чехами в .Тайге, и Гри

шин-Алмазов сделал вид, что все это недоразумени~. Потом в Томске чис.1а 

15-16 августа он выступал на закрытом заседании думской фракции област

ников и развивал там идею дикта:rуры. Словом, в воздухе уже начинал чув

fТвоватьсл запах крови, нроцесс .мобюшзации реаrщии все ускорюrсл, nо.rо

шенио с каждым днем: обострллось. Оставалос~ только дела·rь иs втого вывщы. 

Помню, как чис.nа 18-го августа мы с Н. В. Фо~rиным сидежи рндом на 

заседании Областной Ду!IЫ (Сибо.11думы, как ее называла цензовал печать). На

.1ево 01' вас в первом: ряду с I>раю, на министерской с:кам:ье ъ:расовалась фиrу1)а. 

Jlришина-Алмазова, поразительно напоминавшего по внешности RеренсRого. 

Нил Важ., показывал на Гришина-А.n.rазова l'Лаваvи, тихо С11азал Шiе, нак.ш

И1IСЬ J> уху: .нас он на одних березах с большевиками будет вешать". За 

все Э'l'О времл у него зрел:а какал-то гдубока.~r уверенность, стодь ше т.ту-

6оьэ.н, ско.u, и споr:ойиал, что он поrибнет, что это немипуемо, неотвратюш 

u ско1~0 совершится. Предчувствuе не обманудо его, и гибель постигла его 

u lia.K раз в тот мо1tевт, когда, казалось, он бы.1 уже сnасен. 
Но этu случи;шсr, nоз;ке. Что касаетсл того времени (авгус·r 1918 г.), т-о 

л считал, что он сгущае·r r>раски. l\Iнe казалосr,, что ещ!J далеко не все 

потерано и есть бо.1.!Ьшие возможности, onиpaJrcь на те и на друrие сп 

в том: чис.1rе и на чехо-сдоваков, навести сильный удар реакции, пре.дуnредин. 

~е нападение на нас. В общем так же думал и Нил Вал., но мысдь о гибеди 

приходила к нему и с другой стороны. Он считал тогда, Ч1'О истивны:и 

ВО21.>дем реющии лвлнетсл Миха:й.1ов и Гришин- Алмазов, особенно первый. 

'Ia1• оно, конечно, и быдо на деле. Считая, что он сам nомог им возвыситr.сл 
п укрепитьсл, Нпд Вал. nолага.'I, что он .ш.е должен взлть па себл ипвциатив:r 

д.тл решите.1.!Ьного пресеченил их делтельности . Он тогда рассуждал приб.u

<JИ1'е.Jьно так, как Бу.11ь6а у Гогол.~I по отношению к Андрею, nередавше:мусJL 

подл&ам: .л тебn порода.!, л тебл и убью". Руководась этими соображения.11и, 

Нид Ba.n. ставил вопрос о совершенпи вемедденио террористичесiЮl'О акта прот:и:в 
Михаirдова, nри чем бра.1! лично на себл выпоmение его. Пе знаю в точности, 

во, повиди:мому, он обращалсл с этим пред.11ожением к официадьньш партий

ным организациям. Сам л no.1[araд •rогда, что чеJiовеку в nодошепни Нила Ви. 

подобпые акты нужно nредпринимать непосредственио на свою ответственность, 

ш1 ища mf санкции со стороаы. Так или иначе, но этого поБушенил не состоллось. 

Михай:rов не был устранен ни пpsrno, вн косвенно, и вскоре сам nepeшe.r 

в настуn.:rение. Ру1юводимшr и:м реакция. быстро сплаqивалась и на'Iинаzа 

действовать. В сеn'l'дбре проиsош.11а первал попыт:ка государствениого nерево

рота справа, в Toмcrte была разогнана Об.т. Дума, в O}[CI:e погиб в это вpe)[Ji 
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Новоселов, убитый офицерами из организации ген. Во.!кова. В оitтлбре исче3 
Моисеенко. В декабре произош.!!и :массовые расстред'ы, в тои чисJiе погиб Фомин. 

I~аждый шаг :мобилизовавшейсл реаrщии . оставJiлл по себе хровавые 

сдеды. 

8. Перед гибелью Н. В. Фомина. 

Гибель Фомина произошла в самый разгар зимы' 1918-1919 г. Зима n тот 
год стош1а необычайно суроваа. ВесЬ декабрь не пре:кращал:ись жестокие 
сорокаr·радусные :морозы. Itаза.шсь, за:мер.11а вел жизнь, казалось, бы.m скоnаны 

все чувства. ltartiш-тo дедлвая rлыба задавшш всю страну, и она рисовалась 

воображению, J:ШR у сибирс:кого поэта,- "словно саваном снегом одетал, C.IOJJHO 

мертвый, недвижна, бледна«. 

Начинал с конца нолбрл и nочти весь дю;абрь л 'l'Огда uробы.11 в ltрас

нолрске. Пер~воро·r 18 ноября :застал меня при переез)!;е из Томсr1а в Ерас

нолрск, и в nути сначала в вагоне от одного из nассажиров, имевших связ11 

в То:мсr~е, л ус.шшал, что в Омске что-то nроизош.11о, и Авксентьев ар~стован. 

В Ачинске на й•анцlГI! л прочел первые официальнч-е телеграммы о пере

вороте, :мне они показались жалкими и робшши, какими-то стыдливыми. В это 

вре:м:л чдены Учредит. Собр::шил организовывали съезд на Урале. JI не noexa.11 
тогда ни в Екатеринбург, ни в Уфу, тю' r:ак не верил, что 'l'ам :может 

что-нибудь выйти.' Не вери:r в это и Н. В. Фомин, но у него было, очевидно, 
бодьше, че~r у :менJI, сознанюr, что в этот мо:м:еН'l' надо всем быть вместе, и 0111 

неверующий, оказалс~r там, где сnасти )10Гда бы то.1ько фанатическая вера. 

Не поеха.11 'l'уда л и nотому, что вообще 'l'Ш'отел к самостолтельной делтеJiь

ности, на личную ответс-rвею{Qсть, что в дальнейшей :моей работе в Сибири 

заставлл.1rо :мевл пноl'да входить в r:онфлш;·rы с партийными организациями. 

Об аресте Н. В. Фомина л узнал в I\.раснолрсi'е o·r его родных, которые 
пришли ко мне вС'I'ревожепные н даже потрлсевпые. JI успокаивад их ч:е1t 

мог, ибо л и в самом деле nолагал, что ·все это не так еще ,страшно, I\аБ 

:..ажетсл. Потом жена его уехала в Омск. Потом л узнал, что Нил Ba.r. пере
веаен вместе с другими "учреднловцами" ·rуда же, J3 столицу Itолчака, поторой 

предстоя.1Iо · сделатr,сн их общей Голгофой. Л считал, что возможны, rюнечно, 
вслкие случайности, во вместе с тем noлaгaJr наиболее безопаевыми именно 

О!!!ские •rюрьмы, столичные, а не провинциа.u,пые. Родные Нила Вал. наСТ/Швали, 

чтобы л 'l'оже поехал в Омсr~ хлопота·rь за неrо, но JI находи.!!, что :ыое 

заступничество скорее пойдет e!ry во вред, чем на пользу, и не поеха.1. Впо

следствии, по :мноi'ИИ прnчинам, л в этом очень раскаива.1IСJI. Одно времн из 

Омс:&а ста.ш доходить, вnрочем, успокоительные инвеС'l'Ил, сначала о том, что 

попЬIТI;а устрои'lъ процесс ничем не кончилась, что САедоватеди даже не на

ходиди состава преступленин в делнилх арестованных и, наконец, что их 

решено освободить. I\азадось, можно было вздохнуть свободно, и л уже vадо

валсл, что тю> скоро ов:аэа.1Iсл прав, как вдруг эта страшнал вес·rь:-в О:м:сr'е 

восстание. 



- 76-

Тут л впервые, как-то вдруг, бы.т охвачен ш.тс.Jью : неуже.tи теперь все 

1юнчеио?! 

В успех восставил л не верил. Одних: чешских сп.т хвати.!о бы ддл 

nодавлепил :какого угодно внутреннего движенил на городской территории . 

Но ·rем более страпщы:м:и должны быди быть расuравы, а n та:&ие :м:о:м:еиты 

не разбирают, кто прав, Itтo виноват, особенно среди сиднщuх в тюрьмах . 
.Кmt томительны, как тяже.1[Ы быди эти дна ожиданил известий . В копце 

:концов они приш:ти . Событиl! жестоко nадругались над :м:оиlС спо:&ойствлем 

н оuтимлзlСОМ: почти все бы.пr убиты, в их числе Нил Ba.r. Фо~шн . 

Потом, через нескольъ:о дней nриехада иs Омска жена НиJа Ва.~ери:ан. 

с одиой иs своих подруг. Л не ставу здесь рассказывать этnх: дней свиданий 

и разговоров. Помогать людmr, Rогда они в горе. когда этому горю нет ни 

:&оыца, ни I>раю~ когда оно nиЧеJ! не :может быть испрюиево, всего труднее . 

0'l'ЫCIШBIIJI хоть какие-нибудь сре;~;ства, чтобы об.тегчить, пусть даже иешюго. 

горе всей семьи Нила Вад. (пос.те него ос·rалась жена, :мать, двое детей, се

стра маrери), л подумад, что, если они вып.тачу1' его слезами до конца, то им, 

быть может, станет легче. П л CI>aзa.l[ жене Нила :Вал . , чтобы она, кю; это 

ни тлжело длл нее, заnиса.ш теuерь же, ю1к все это nроизошло, и рукопись 

оставида rде-нибудr. в надежном :месте. Л не был даже уверен, что у нее 

хватит на это сил, но се, новип.и:мо:му, так прю;овала ~шr.1ь ко всему пере

житому, что, пачав эту работу, она уж не мог.щ оторваться от нее л все. 

час за часом, записала. bloжe'J' быть, ей и в еа:мо11 де.1е стыо тогда легче 

пос.'Iе этой заuи~и . ltorдa она upиncc.l[a ко :шrе этн записки, посвлщенные 

ею .;~;рузыш Нила- :&ооnсраторам:", и л прочел их, ·r·одько тогда вс·rала 

передо мною во всем: объеме nережитал ею трагедюr, сто.'!ь потрясающая 

и, даже в пашей жиsнп, столь ,пеобычвал. Эти sаписrш л считаю одним из 

самых замечательиьrs: документов Вl)емен гражданекой войвы и полагаю, не 

совершу несRромвои·и, если воспроизведу их по.шостыо, по тому тексту, 

rюторый С.Iучайво у меня сохраяюiсл, несмотрл па все трево.тшени.я . 

9. Расс.наз жены Н. В. Фомина о его гибели. 

Не зваю, удастся ли мне записа1ъ все, что бы.1о в те дПII, хог,~;а 

погиб Нид. Ню;авуне л получила от него письмо, где оп писад о бJ!Изв:ом: 

Iюнце своем, о смерти ... "Если :м:епл не прикончат здесь JI де.'Iо 1roe кончатся 
:&a·r·oproй, тюрьмой или еще че:м: ,-Э1'О не менлет де.[а. Будь спокойна в этом 

· вопросе. как спокоен JI сам. Сегодн.11 у l!енл поi.азалась :кровь rоржом. Это 

в ШIТЬIЙ и.~и в шестой раз в этом году. И Э'I'О само по себе определлет nер
сnективы· . 

В этом же письме была припис:ка : "Сегодня груnпа офицеров оплть деда.~ а 

полытrtу nмть иас-одиночииков, иs тюрьмы "на доnрос". Надо торопитьсл 

давить в СИЬiсле усi>орешrл иашеrо деда" . . Жуткие сообщениJI ... Они еще бо.1ьше 
уси:ш.ш тревогу, в которой Jr жила в О&rске с 11-r•o дei:aбpsr . С утра же :мы 

(н говорю о себе и С.) , Rак и кал;дый денъ, вuроче:ы, начали свои хожденнн. 

Бесцежьные хож;r:енил, лотому что они не зажига.m действеиной эверrии 
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у тех, в чьих руках была возможность "давить" на ускорение де:ш ... Один И3 
товарищей, которого н в тоске сnрашивала, что можно сделать в таком случае, 

когда над го.1овой б.1{ИЗ~их навиеда 1'ак:ыr угро3[t- бы т ь в з н т ы м н и з 

тюрьмы обманным ПJ'l'ем: и беззаконно убитыми-скмал :мве:

"Попробуйте обратиться к npoRypopy, за которым дело вашего .мужа, .r.юxte'l' 

бы·rъ, он сможет nредотвратить это". Немедленно же л nошла к nрокурору 

военно-окруашого суда. Рассказа,,Iа ему в чем де.1ю; надо отдать ему сnраnед

.Iивость: он был вни.r.rатеден, nоншr :мою тревогу, но скЩ!ал, что ничего не 

может сделать, таr; ЕЗI\ вооруженной с1шой он не расnолагает и ею в е расnо

рлжаетсл, и nocoJ3e•ronaл мне обра·rи'l'ЬСЛ .к окружному комиссару... .Л бы.жа 

и там. :Комиссар nринлд :менл не в приемвые часы, так r•ar. л настаивала на 
nриеме, говор.11, что по очень вахtно:му неотлоашому де.[]. 

"' " 1 BыcJJymaл он :менJI nочти вралщеоно... Но все же ооещал nринлтъ 

к сведеяию :мое заявление. Обеща.'! nредуnредить тюремную администрацию 

о том, что надо тщательнее относитьсл ко вслкюr требованиям выдачи аресто

ванных... 3a'!'eJ.! JI свезла обед Нп.1у, как и всегда, в 2 часа и вернулась 

:к себе на Itокуйску:ю. Вечер л, С., Р. и :М. А. провели u:мec·fe, ежась и го

вори впо.полоса на. .r.roeй .кровати, в той :комнате, :которую л снимала поnо

.!а:м с хоэлйской дочерью. Затем: они ушли . .Л села за письмо Ни.rу. ПисаJiа 
ero :всю ночь до 3-х час. Затем: копировала длл себл и в 5 час. тоJIЬко услра. 

В воскресенье nроснулась JI рано и с 8-:ми часов срач же nринл.~ась шrсатъ 

nрошение Во.11огодс:ко:му. Мне кмаАось, прошение мое об освобождении Нилабу

дет .и:меть сил:у . Там л сообщила :м:инистру-nредседателю о том, как военный 

nрокурор не наmед во всех, вменлемых в вину Нилу, делниях состава nре

ступленшс- "То, что ес'l'Ь в Э'l'ИS: бумагах,- с:&азал прокурор, перебирал 

бу:м:аги,-ведь, это же мнение, 3<~ :J'l'O не судлт".-Прокурор заверил :мепл, 

что де.1о он возвращает обратно в военныii контро;u,, с надписью о nередаче 

eru в БрюхатовсRую rю~шссию 1 ), сrщзав еще раз, что нет возможности nредъ

явить обвrшенил. 

).fпе r•аэалос6 это убедитеJiьныы. И еще-эта ужасвал кровь из гор.!а
это было тоже дишним дово;щм: за то, чтобы освобрдить Нила, ne держать 
ero :в гибе.1lыiЫх усдовиях, в тюрьме. Прошение осталосr, ведописанным на 

полус.шве. Прmпла взвошованнал С. И., жена содержавтегосп вместе с В.юiом 

ч.1ева Учред. Собранил-Деватова, и тихо сказала: "Одевайтесь, в городе 

nepeвopo·r. Наш :муж у :менл. Едеl!Те-nовидаетесь" .-.Л изу:мидась. CтaJia сnраши
ва·rь, в чем дедо-ка:&ой переворот. Она ответила:-" Не sнаю. Itажетсл, не удадсJr. 

Всюду расстав.1ены патрули. Паспорта nроверлют. Из тюрьмы всех освободи.ш• ... 
'l'peBOl'a сж.ада сердце. Ру:&и оnусти.1ись .... Зачем все это случилось? Что же 
теnерь буде·r? Ведь их же должны бы.ш не сегодни-завтра освободи'Lъ". 
Л растерлило зада13аJiа ей эти :воnросы, она сердилась n говорюrа: .Вот чудачка 
накал, одевайтесь же, едемте, там: видно будет" ... .Н оде.[ась-мы вьuпли, 

:в;~Л.Iи извозчика. Доехали до поста-ос'l·ановил патруль. "Пасnорта., .куда едет (}? 

1) Боюrссиа по JШ&видацJJи. 
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Не советую ехать, в 12 час. дн.л будет прекращено велкое )I;ВИжение по го

роду, лучше воввратитесь (быдо око.1ю 9-ти часов)". I\Iы завери.1и, что вер· 

не.мсл во время домой, п просили разрешить ехать · шш дальше . Начальнш; 

Jiapayлa сде.!ал нам под козыреJ;-и :мы проехали. 

Да, всюду патрули. У всех паспорта спрашивают. Спрашиваю'!' у :муж

чuн, впрочем. Видно было, что это делаетсл д.ш того, ч·rобы вы.1овить :кого-то. 

Еого же? Освобождешrых из тюрьмы. На душе-тревога. Но по настолщему 
ничего не знаем. Приехали r• С. И. Л вошла в ко:мвату. Из угжа разда.1IС.Н 

го.1ос. Нида: .Ну, здравствуй". В голосе смех ... Л прошла r(нему, npиceJia на 

крова·rь , спросила его:-. Что такое? · в чем дело?" Он rоворит:-.И сам не 

знаю... Itакан-то nровокациJI: приш.rn, roвopJIT~ "Свобода, идите на вмю" . 
Ну, и пошли.-.А заче:м же пошли вы, неJIЬ3Л было остатьс.я?"-наивно спро

сил:а Jr.-. Tar.: .как же останешься-ведь, они вроруженnые,-еще и прикон

чат ... " Далше .а cтa.lla сп~ашивать, как произошло это освобождение. Ни.:~ 

рассказывал: .л спад в это вре:м.а. Ito :мне пришел надзиратель, радостnый, 

н сказал: "Ну, товарищ Фомин, свобода, одеваiiтесь!"-Ничего не понимал, 

л стм складывать вещи, собирать все. Черев л,вери крюшуди: какие там 

вещи; идемте, ва вещами после приедете. 

В тюрьме равдавадс.а шум, крюш....:...уголовные просили освободить и их , 
но солдаты, освобождавшие nо.Jiитических, вагиали их всех обратно в r;амеры. 

Вышли ва ворота-нигде никого и ничего ... Пошли в город ... Почти никто 

из нас не знал города. С:кита.шсь долго по городу. Наl'ЫRалис.ь ва патрри. 

Первый; недалеко 01' тюрьмы, карауд казацкий спросил, что за люди идут; 

иы скава.1Iи: -"Мы-члены Учредительного Собрания, сейчас освобожденnые 

из тюрьм.ьr".-"Ну, идите".-Некоторые из освобожденnых в этой групnе 

ск.Iонны были считать Э1'О доrшвате.I!Ъством того, что nатруль этот был осве

домJiен об освобождении ПО.Шl'Ичесrшх арестованных и сто.ад на стороне пере

ворота, другие уверали, что ка:~аки ничего не понлли ... 
Стучались в "Центросибирь" ,-не достуча.Iись. И ОШiТЬ до утра бро

,ци.m в разных направлениах по l'Ороду. Мороз быд· бо.Iьшой, до 40 градусов, 
Hи.li был без гадош. 

Е утру собрались почти все из группы уфимсrъих арестованnых, члены У чре

дите.Iьноrо Собранна n редакции "Слова" -там грсдись. Часов в 8 nоста

мен бьи у редакции :караул - сказми, буде·r обыск. Минут чере~ n.ать со.l!

даты ушли сами . Пуб.шка, по.JIЪзу.ась эти.м, разбрелась, Rто-худа. От одной 

из служащих Деn.атов увнад адрес своей жены. Нил пошед с ним, на,цеасr, 

•rак скорей найти :меня, потому что знад, что н с Дев.атовой ежедневно возим 

передачу в тюрьму. Позже в редаrщии все же быд nроизведен обыск ... Слу
шал &тот рассказ Нила, а все спрашивала себ.а, что же дальше, что де.1ать? 

Никто из присутствуюЩих не sна.1, в чем же, собственно, дело. Л предлагала 

пойти к чехltМ-расска:~ать им:, спросить, что )(едать? Нид отверг мое nред

;rожение. Еыу хотелось · вынснить, в чем дело, и сговориться с остальi!ЫШI 

<Jсвобожденны:ми, что намерены они делать, как согдасовать свои noC1'YIIRИ, 

чтобы представительство от членов Учредит. Собранил было достаточно авто-
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р.итетНЬП!; кроме того, Ни-1 nросил иенл съездить в город к товарищам-коопе

раторам·, узнать у них о бo.Jiee надежной квар1•ире и инфор:мироватьсл о nро
исшедшем: в городе. Jl noexua к С. рассБазать ей: все и с нею ехатr, 

в sооперати:в. Уезжал, л: отдалаНиду nисьмо, :которое писа.1а ему ночью, ска
зав, что хоть теперь и не то совсем, но все <М он, 1rожет быть, его прочтет. 

Товарищи указаJШ на:м Itnapтnpy, а относительно nодоженtш в I'ороде и 

а.Iьней.шего поведенил: освобожденных говориJШ единодушно, что необходи:м:о 
с,~~;атьсл в рую1 nластей,-м:инис•rра юстиции и.11и прокурора; ropлqo и с вего

;r;ованием говорили о том:, что все это освобождение-сп.1ошнал дровокациJI, 

что завтра их. должны былп освободить, а •renepь это освобождение-толь:ко 
nреддог длл: расnравы, уБ:~~ывали на необходимость немедленно JI>e возвра
титьсн •. . Лицо, у которого преднолага.11ось достать квартиру, :мы не заста.Уи 

):ОМа. Выли еще раз, ошtть не sacтa.JIИ. Возвратились R Нилу. Это было 
около 12 час. дmr. Рассказали ему все, каR о положении в городе, так и о 

совете возвра·ruтьСJr в руки D.Jастей. Ни.11 и Девлтов СОI'дасились, Ч1'О это, 

noжaJJyй, дучше всего гарантирует неnрикосвовенность жизни. Но сдаватьсн 

про:&урору вдвоем: счи-rали: нелепым: надо сговори'lъСJr с остальными освобо
ж,~~;енны:ми. Хозяева квар·гиры воднов:1лисъ вее вре:мл ужасво,-говори:tи, что 

y;ue еС'l'Ъ с.1шюш за IiRартирой. Нил и Деватоn соорудили себе на nСJший c.~y

чaii: паспорта. В это вре:мл С. И. и хомин квартиры отправились в поиски 

.~:руl'ой RВартиры. Скоро они возвратилnсь и предложюrи нам: ехать. Jl поехала 
~ Ни.Уом. По3Же туда же nриеха.11И и Девлтовы. Нил ужасно мерз дopOl'Oii:. 
Jlonpocи.!r м:епл вs.а:ть его под ру1ш-так. тесно прижавшись друг к друrу, ра

tу.я:сь то.rу, что извоsчИR увЕ>ренно пас вез удицами, rде пе'l' n:1тpp:ei1, ltча

л~:сь по Омску. Приехали. Это бш.ш ОRраина города. Люди, приютившие нас. 

iiы.lи простые .тrюди. Они были радушны, напоили чае-м, обоl'рели. Затем Нил 
опять проси.тr :менJI ехать к другим освоGоа:деннЫl! и предложить им шан 

.J:еЙС'!.'ВИй-сдачу в.иастл:м с вышеприведенной мо·rивиров:аоfi. В то короткоЕ> 

вреъш, что ъrы виделись, :мы перебрасыва.11ись урыщщми :мысдлм:и. О разном,-о 
nусташвом и важном. То, что говорил Пил :мне-часто д1штовалось уверенностью 

в том, что, )!ОЖе'r бы·rь, :мы и не увиди:мсл больше .•. Он сказал, что про
чеж мое писыrо и сжег ero там у Девлтовых. Дал ответы на м:ои вопросы 

в письме. 111eJiщy прочmr, тревожно спросил, ско.1ъко 11 получаю жаловавыr,-ВII

двю, обеспокоенвый мыслью о том, Ra& будем: :мы жить без него. В душе-тре
вога, как постол:нно все нарастающий мотив. Надо ехать, исъ:аrь других осво

божденных, спросить их, сог.1Jасны ли сдатьСJI ... И надо узв11ть о r>вартире. 

Я nоехала. простившись с Нидоъr, пеувереннаsr, найду ;ш ~I'O здесь, воз
:вратл:сь. Другие трое освобожденных, с Iюторыми мне удадось свидеться и пе

редать юt пред.JJожение Пила, Iштеrоричесхп отказались сдаватьСJI в тюрьму. 

В :их чис.11е бы.ш Федорович, Ивавов и Врудерер, но Врудерер после, коrда 
я. поехала узнавать еще про квартиру, nеребралед Ii Нилу и Девл:·rову, же.Jiан 
с ними сдатьсл: мастлм. Пришлось ехать дальше отпосителыю квартиры. На 

этот раз JI застал:а указанное лицо дома. Там бы.ш еще Х. Z. Я сnрашивала 
их, что де.~ать нам, как быть Нилу. Оба они не советовали сдаватьсн. Гово-
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ри.ш, что nри царском режиме было труднее,-шоионы, охран&:~., и то не 

с.дава.1fись. Не советовали ни в коем случае возnращатьсл в тюрьму. Прц.та

га.ш достать лошадей на завтра )ЦJI выезда иs rорода ... ' Л была у н1х 

,с С., и отсюда уже мы отnравились :к Нюrу. Там заста.ш и Брудерера. Л ста

.ы расСiёаsывать Ни.ч обо всем, что узнала. Он, высАуmав, cnpocu.JI: .А з-на

ете ди вы о nриказе начадьника гарнизона-сегодил же лвитьсн всеv:, не3а

конно освобожденным, в nротивнщr с.11учае- расстрел nри потm:ке на месте, 

расстрел хозлевам, укрывателнм, и т. д. и т. д." 

Лица у хомев были: уже встревожены, и видно было, что они ждут от 

нас t~cex решения, сnасающего их жизнь. Мы с С. молча.l[И, не знал, что 

посоветовать. Нил и другие nролви.m сами инициативу. Нил сказа:а:: "HJ, 
,J,уматъ нечеrо. Поезжай, Наташа, I' Casonoвy 1 ) и узв.аJr, шщ сдатъсл надо-ку

да n :как бы это вышло надежней, чтоб нас не выда.ш за пойманных" ... lloiёa 
н одевалась, Нил и Брудерер обм:еннлисъ :мымнми по поводу того, что 

другом так все безнадежно, и, скрывансь недегальло, едва ли делать что доз

иожно;-Брудерэр слабо возра.;кал, указывал на возможность раб~ты в Россuи. 

Ни.l!: тольRо pJRO:Й махнуд. Бедный Нил. Он давно чувствовал, что завоева.nил 

рево.1!ЮднИ погиб.!ln. Помню лсно и твердо, ROl'дa. он уезжал в октябре, на 

съезд чденов Учред. Собрания, решив не подьзоватьсн отnусiюм до первого 

январл, я, провожал его па вокзал, спросида его о чем-то, относлщюJся 

к нашей да:[Ыiейшей жизни, и он ска.qал; »Не знаю, На·rаша; видишь ли, страшно 

сказать, но цн менн несомненно, что завоева:аил революцип погиб.1и, и как, 

вообще-то, жu•rь да.:п,ше-трудво сказать" ... Э·rо не был ответ па люй вопрос, 
по он обънснпл :многое, и н понюrа тогда, что воnросы нашей .ruчнofi жизюо: 

отодвинутел дальше, на nотом ... И еще долl'О мы будем жить далю:о от Ни.~а, 
оторванпые от него. 

Я не сnрашива.;rа ero больше ·югда, не ждала o•rne•ra.:.. 
Во вре:м:л этого последнего его apec·ra в Че.ллбинсrщ отг.уда оп бblil 

пе:иеценно перевезев n О:мси, на одном из допросов он залвил, что В.!lасть , 

по его :мнению, додшна nринаддежать Учредительному Собранию.- За эrо 

его не хотели освобождать вместе с други:ми уфнмцами ... 
Было уш.е 7 часов вечера... Я уходила. Надо было ехать 1: Сазонову, 

узнать, как сдаться в.!lас·rям побезоnаснее. Нил выrлнде.:r совсем болнъш. 

Его знобшо. Всю предыдущую ночь оп проброди.1 без га.rош в 40-градусный 

моро3 •. И теперь без конца подкладывал в чугунную печь дров, и, хотн круrои 
уше бы:ш нестерпимо жарко, ему все бы.11о холодно ... JI уехала. Я :мчадась, 

nообещала извозчику двойную шrату, чтобы только успеть· I' 8-:ми чяс. вернуться 

обратно. Там (АтамановСI•ал, 9) л застала тольRо Б. Г. ШиШiёанова 2)- Сазонова 

не было. Сrtазала Б. Г., зачем я приехала. Он сердито вабросилсл нР. мепл: -
Почему же таь; медлкли, почему ие сда.шсъ днем? Ведь, уже почти вс~ 

сдадись сами" ... Л обълснила, как зто сдучшюсь. Тогда Ш. сообщи.1 об этом 

') Пре.цсе,щте.u, 11pan.Iel1и11 со-вета всесиб. коояерат. qъe~;,OJJ. 
•) Ч'.1ен прnщенил- "Закущ:бЬl'Ра" . 
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бы11шему у IOL"{ в гостлх М., заведующему отдедом печати в Совете МивистроЬ
тот позвони.! по телефону к Вржозовскому, вача.u,шшу гарнизона, спрашива;r, 

1>уда могут JIВитьсн трое желающих ·добровольно сдатьсн вzастлм. Из кавце

.Iнрии нач. гарнизона ответили, что в пршtазе лсно сказано, куда нви.тьсн: 

1) к начальюruу карауzа тюрьмы, 2)- в участоЕ ~rиzиции и 3)- к коменданту 
:·орода. Ш. и М. посоветовали :мне отвезти Нила и других npшro в тюрьму, 

1ак I>aE это обесnечит их от nеревода ночью ив одного арестного nо:мещеnил 
11 APYI'Oe, когда наиболее час·rы случаи расnравы с арестованны:ми. С 11тим JI 

воsвратилась It Нилу, Девлтову и Врудереру. Выслушав меюr, они затороuи

.!ИСЬ одева•t•ьсн • .Н поnросила хомиnа nровести вас коротким путем х тюрьме
'IОТ nошел с нами... Через nолчаса :мы nодходили к тюрьме. Мы шzи 
с !Iи.Iом, держась за руки. Отрывисто rовори.m - о тои же, о чем nисали 

в пос.1едние дни друг другу: о его болезни . .Н nросила беречь себл в тюрьме. 
Он обещал по освобождении серьезно занлтьсн лечением и еще раз сказал, 

что н ИИRогда не бша ему родиее, че:м теперь, после моих писем ему 

в тюрьму. Едва .ш не последпие его слова были о детях: "будь с детыrи ... " 
:\Iы nодошли к тюрьме. У nрово.жочных ворот темнела :кучка соцат. Пас 
ок;rикнуди. Мы остановились. Нил отраnортовал:: Мы бши освобождевы сегодин 

утром из ~·юрыrы и по nриказу градоначальника возвращае:исн, - дол:ожи·rе 

на чальних у 11apayJ!a" . Тот :вышел, сnросил еще раз, кто nришел- скоман

д;овм:- "Ну подходи, по одному". Нил сказал: ":М:ы с женами пришли. Вот, 

upocтюiCJI и сейчас". Мы стали nрощатьсн, Врудерер nошел nервый, зат~:u 
llи.I и Девлтов. Rогда обыскали Нила и nропустили его вг.чбь двора, началь
пю• караула сnросил: :как фашrлин второго?- Нил ответил: "Фомин". 

В голосе слышалась сnокойнан решимость nретерпеть все до конца ... 
llоразительн:ьm спокойствиеи велло от него ... И знанием того, что их ждмо ... 
Нам СОJiдаты сказuи: - .А вы отправ.шйтесь ". Мы, помедлив еще нескодько 
минут, ушли. Странно непостижимы пути мыслей человеческих. Мы шли с С. 
;~,aate усnокоенные тем обстонтеJ!Ьством, что благоnолучно довели их до тюрьмы, 
Ч'l'О •rеперь их дело nойдет обычным nорлдком... Мы не зна."Iи, что R ·rюрь.ме 
распорнжаетсн о~·рлд атамана Rрасилънюtова, а то бы не были так сnокойны 
за судьбы дорогих нам людей ... Еще деталь- когда :мы отходили от тюрьмы, 
к нам nодошел человек, оказавшийсн хозrrином квартиры, nровожа:вшим нас 

до 'l'Юрыrы. -Он обънсиид нам, что не :иог Ta.I> уйти, надо было сnравитьен, 
как их вмли, все ли благоnолучно. Эту ночь :мы nровели у :ы:енн на Ео:куйской. 
Ыы даже довольно спокойно спади, измучеНВЬiе тревогами ДШI... На утро мы 
отnравились к кооператорам, рассказать и:м, где HиJI, и узнать от них о да.жь

нейшей судьбе, их ожидающей. Все облегченно вздохну.ш: Нил вернулСJI, 
избеl'нув 't'аким образом массы случайностей нелегальной Жl!l3НИ в дни уеми
репин млтежа в Омске ... В два часа noexaJIИ мы с С. к тюрьме- noвesJIИ обед 
Нилу и Демтоnу по nоручению его жены. Там узнuи, что нихаких передач 
нет, ч~·о адмивистрацин тюрьмы сменена. Мы стонли с С., держа в руках 
судки с обедом, не зван, что делать. Солдат, стоивший на часах, сказал на:и, 
что сейчас сменител вачальнИit караула и nридет новЬI.ii:, у которого мы 

C•6epio uрк Ко.1•ахе. 6 
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сможем еще раз справит&СJI о новом порндке передач в тюрьму. Действите!IЬно, 

nри нас подошел к тюрьме отрлд вооруженных JIЮдей, входнщих внутрь ТJQрьмы. 

Я представила себе, что положение закmченных там должно быть ужасно. Еог,~;а 

они прошли, н обратилась оплть к часовому, добродушному и c.v:oвooxo·r.I!Ивoiy 
napJliO, с вопросамИ: "Голубчик, скажите, а заключенные сидлт по камерам-те, 
кто вернулся сам? Их' кормл·r? С нн:ми нич:его не делают?"- О а ответил:- "Да, 

:кор:млт. Много возвращаетсл добровольно. Сидят в камерах. Им ничего :ue де
лают". В это время r• воротам nодошла девушка со смзкой книr. Лицо 

вsво.шованное- она стала сnрашивать. "Николай Бобров в тюрьме?". Часовой 

вызвал офицера, видимо, начальника ухо,~;нщего иs тюрыш карау.1а. Девушка 

сиросила и erQ о том же. Из ворот выг.11ндывало Я.i!Орадно-насмешливое .11ицо, 

моJiодое.- "А вы нам скажите. где он?"-"Если бы н знала, не пришла бы вас 

спрашивать•,-всиы.I!ИJiа девушка. Мы с.11уша.~и. и все CTOIIJIИ, не хоте.11ось 

р:о)l;ить ни с чем от тюрь:мы. Случайно пришел на ум и :мне этот же вопрос: 

"А Фо:мин, член Учредителиого Собранна, в тюрьме? Он вчера вернулся, я про

водила его до тюрь:мы". СтоJIВший у ворот другой офиnер сказа.11: "Нет, Фомина 

нет в тюрьме".- "Где же он?" всполошились мы, подошли к нему вплотную.

.Его увезли в три часа ночи Jf военно-по.11евой суд" ... Мы сомне

вались. У верши, что это ошибка, что он са-м вернулСJI-не :может быть, чтобы: 

его вsнли в суд. Офицер увери:т, что ~то так. С безумной тревогой, с ужасной 

бо.в:sнью, что уже все кончено, броси.I!Ись мы в город. Я поиросила С. ехать 

к кооператорам, сама же поеха.11а к чехам, к французам и в военвый контроль. 

У чехов уверили, что с ни:ми ничего не :может быть сделано, ес.rи они вер

ну.в:ись добровольно-успокаивали. Меня поражаJШ их уверенность в порядоч

ности русских властей, в то, что слово, данное градоначалником:, должно быть 

сдержано. Эта уверенность казалась трусостью. В душе жила безумна!!, 

sатемвяюща!! мысл, Ч1'О уже все копчено, или каждую минуту может 

коач:иться-и Нила не станет. От чехов бросилась ~ французам. В ужасе 

рассказала им, зачем я приехала к ним. Е сожадению, Реньо не было уже 

он уехал; был кто-то, его заъrеняющий, и секретарь. Ови выслушали менл, а 

затем сироси.I!И, си.JШсь понять, в че:м де.rо. И, признав nоложение ужасны.м,

спроси.I!И, что они :могут сделать и почему я к ним обращаюсь?- "Ведь , это 

же дела 'руссн:их с русскими. Мы не може:м в:мешатьСJI" ... Я пошла в ставку. 

в военный контроль, там до.по не прини:ма.J!И. Я ждада, разрыnаясь-не уйти 

ли мне. Ведь, nока л жду, там может быть все уже кончаеТСJI. Я металась, 

хак sатраменный зверь. Швейцары успокаивали, говорили, что нача!IЬНПК 

вонтроля примет, когда придет, и что все вшснится. В конце хонцов, выше.'! 1 

ко :мне nо:м. нач. военного контро.~я и надменно спросил, что мне надо. На 

мой горлчий воnрос, где мой муж, член Учредительного Собрания Фомин, он 

ответид с гримасой: .Не sнаю,-оп у нас числится в бегах!". Itогда л в ужасе 

стала уверпть его, что я, сама, проводила его, Девятова и Прудерера вчера 

в тюрьму, что это ужасно то, ч•rо он говорит: их могут осудить, как пойман

ных, если у военного контроля такие сведения, что он в бегах, :между тем 

жак я-- свидетельница ero добровольпой сдачи в тюрьму ... Он сказа;1:- пНУ 
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11то вы хотите?-Мы верим вам, но у нас он числите.а n бегах",-и, резiЮ 
ловернувшись, уше.11 от менн. Я етолла, не зван, что же делать, куда обра

титься. Все глухи и безучастны. И как-то сразу н тут почувствовада, что 

здесь убийцы Нила. Оставаться в военном: контроле больше было незачем. 

Я поm.11а с ужасной тревогой в душе-к С., к кооператорам. Там: все уже 

бы.1!И в тревоге. Звонили Старынкевичу, дове;Jи до сведенин адм:. ltoJiчaкa. Но 

узнать сегоднл же о судьбе их ничего не смог.11и. Узнали то.11ько, что ночью, 

:кроме Нюiа, взлты еще девнть человек, в тои чисде д~вн·rов, Брудерер, 

МаевсюШ, 1\.ириенко, Саров, Ло.ктев, Лиссау, Барсов и Марковецкий. 1\роме того, 

В. В. Куликов смог найти, где васедает военно-nо.1евой суд, и добилсн того, 

что его занвдение было передано председателю военпо-полевого суда, зате:и 

видмел лично с nредс~дате.Iем и на сжовах ему сказал еще, что он, Кудиков, 

желает быть по делу взнтых ночью из тюрьмы свидетмем и что есть у него 

евидетеJIИ и по делу Фомина, Девнтова и Брудерера.-Председатеп сообщи.1 

-ему, что дела этих .11иц не пос•J•уnми еще в суд, а когда будут, обеща.1 его 

вызвать. 

В этот же день вечером мы уsнадn от Сазонова, что Старынкевич 

иинистр юстиции, -бы.!! у Верховного ПравителJI, где деда.! доuад по де:гr 
исчезнувших ночью из тюрьмы чденов Учр. Собранин и общественных делте

.а:ей, и что Верх. Правитель передал председателю военно-пол. суда распора

жение о предостаВJ[ении ему на ревизию дел о членах Учр. Собрания, ес.ш 

таковые дела постуnят в суд. Это немного нас успокоило. Нам: казалось, что, 

если еще не совершилось ужасное, то теперь уже достаточно сделапо, чтобы 

nомешать ему совершитьсн ... Но это- если ... А если уже... Я nоехала еще, 
несм:отрл ва то, чrо было уже ОК{)ЛО шести часов вечера, в канцелярию вач. 

гарнизона Бржезовского, на у nорога па крыльце сто.нJ! солдат, ве русский, 

а, видимо, серб с пиитовкой и свирепо гнал меня ... Я не смогла пройти внутрь 
и никого не видела. Позже вечером :мы ездили с Куликовым к нач. гарнизона 

на дом, желан залвить о том:, что мы свидетели их добровольвой нвки.-Нм. 

гарнизона не nринн.'I КуJIИкова, хотн и был дома. Сказали через дверь, чrо 

нет дома. Мы возвратились на Ат~:~мавовскую, в Rвартиру Сазонова и 

В. Г. Шишк(\вова, rде был теJ!ефов. и где В. Г. нам разрешил остатьсн 

ночевать (ночь с поведе.аьви.ка на вторник). Мы подводили итоги днп, гово

ршш, что в общем, конечно, мало надежды, но если еще не поздно, то 

~делано достаточно, чтоб помешать теперь соверmитьсл влоденнию... Дел:о 

nередано гласности. О нем о~ведомдевы все, кто должен быть осведомлен ... 
Вспо:мивми Директорию, тоже просидевшую nод арестом чуть не два дин, 

и коl'да тоже никто не знал, где члены Директории. Цеплнлись за надежду

может быть, и наши также где-нибудь еще сиднт... Но тревога paзpacтaJiacr. 

в душе ... Под утро л забылась тревожнШ! сном. Мне хочется отметить снови

дение, nривидевшееся :мне в эти коротimе часы тревожного сна, потому lfiO 

л в C'l'paxe проспудась и дум:ала:-верно, уже все кон'Iеф ... И в течение дна, 
во времн бесконечПЬ!х nоисков Нила, не раз возвращалаеь мыслью 11 Э'IOI!f 

сновидению... Сиилось ъше скитавне по Rакому-то городу... ПоисRи, напрл-

* 
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женвое ожидание. Потом мы едем на катере-Нил, л, А. В. CaaoнOJJ. У :мена 

сохранилось нелевое впе<Jатление, '!ТО А. В. Сазонов-кормчий нашего катера. 

ПJIЬIВем стремительно по темной реке ..• неба не видно. По берегам: поды:маю1•СJI 

сnлоmвые стволы деревьев, вершин их не видно. В том же направлении, 

что и :мы, но обговлл нас, плывут баржи, "с . осужденными" - nочему-то 

думала л ... И на одной из них вижу фигуру :подураздетого человека с низко 

опущенвой головой, волосы закрьmают лицо, руки скручены назад... Баржи 

одна за другой проплывают :мимо нас ..• Тлжедо там на баржах. Чем-то чер

ным, кровавым веет от них. У вас чисто, легко на катере ... Вот nрип.1!ыли. 

Стремительно не идем, а точно шюе:мсл мы: Нил, л, С. по целой анфиладе 

:комнат-камер. Всюду nусто, чисто. Оквозь верхние окна последней камеры 

пробШJаетсн свет восходнщего солнца, розовый свет, отблеск его пронизывает· 

все nройденные нами :комнаты. Нил останавливает менн, nреддаган огJiлнутьсн 

назад, ПQС:мотреть на отблески света ... Мы стоим: :минуту, потом входим в комнату. 

за.11итую сотцем, маленькую, уютную ..• Пос.11еднюю комнату, где :мы доджны 
остатьсн надолго, чего-то ждать ... Во сне н назва.11а это .Воскресением." почему-то. 
Мы должны ждать "Вос:кресенин" здесь... На столе й•оит стакан с двумл 

роскошными душистыми цве·rками ... Мы садямсл ... Я: смотрю на Нила, С. Потом 
Нил начинает искать бумаги. Ему й•рашно хочетсл курить... Бумаги не:с 

нигде... Пересохшие губы, беспокойный взгллд и эта жажда :курить ... 
Еще не совсем проснувшись, не открыв глаз, л думаю:-.Боже мой, 

ест бы не забыть этот сон,-надо продумать, что значит он". Сердце почти 

останав.швае1•сл от странного ощущенил, что сон этот означает то, что по

сдедние этапы земной жизни Ни.11ом уже пройдены ... 
В 8 часов утра (вторник, 24 декабрл) шт бы.ш уже в Центросибири 

у В. В. Itуликова, узнать, вет ли у него каких-дибо сведений. Б. Б._ бшr уже 

та:м. Он предложил нам nоехать с ним к управляющему дедами совета 

министров Гипсу, ч1•обы :мы лично :могди рассказать ему о по.хожении дела 

и через неr•о получить возможность увидетьсл с Бологодским:. Из слов Гипса 

:мы узнали, Ч'I'О весь сове1• министроn озабо'Iен этим дсло:u, все встревожены, 

сделают все, что можно... "Но, сказал: Гипс, :мы, гражданские власти, так 

растершшсь, '!ТО выпустили все из своих рук, и теперь це.!!иком расnорн

жаю'l'СЛ военные ... Боюсь, что уже nоздно что-нибу,ць сделать " ... Вылсни.тось 
что rt Во.110годсrюму нам итти незачем. "Если еще не nоздно, все будет 
сделано• ,-скаэаJI нам Гипс. В. В., выходл с нами от него, сказал: нам: 

.Вы поезжайте, дождитесь :менл в Центросибири, л съезжу R Жардецко:му 

и nостараюсь через него добитьсл от начальнJШа гарнизона, где же они? 

Поеду в канцеллрию Верховного Ilравителл.. Во '!ТО бы ·ro ни стало узнаю, 
rде же они и что с ними сделали• . Я: поnросила В. В., болсь выговорить 

у111е ставшую по'Iти во весь рост передо мвой ужасную истину-попросила 

добитьсн разрешенюr, если правда, что они убиты, взнть тело Нида, похо

ронить его. В. Б. обещз.п :мне это. 

Около 12-ти ч1.1соn днн :мы узнали через капцеларию Верховного Пра

вите.lл, Чl'О ночью (свос:кресенин 22 де:кабрл на понедедьник 23 декабрл) бым:~~ 
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.действительно Еем-то иs . тюрьмы В3JIТЫ члены Учредите.11ьного Собранил, 

уведены и убиты... :Мы. пол:учRли бумагу из капцеларии Верх. Правители 

к начал:ьнику гарнизона, чтобы он оказал .содействие мне и Куликову 

в розыскании тела убитого члена Учредительного Собранил Н. Фомина". 

Дадьше -наши поисЕи. Описывать ли их ужас? Эти бесконечные :мы

тарства IJ:O участкам, кавце.1!J!рилм .... Страшное состояние, когда расеудоЕ м.у
титса от ужаса совершившегосл, а тут фор:мадьности:- разрешения, длительная 

процедура записывания этих разре.шений в исход.нщий и т. п. Вместе с Еули

Iювы:м, л, С. и Девнтова поехали к начальнику гарнизона. Добившись личного 

СJ!Иданин с ним, В. В. передал ему паЕет из канцеллрии Верх. Правителя об 

<()Казании содействил нам в отыскании тела Нила. Мы искаm всюду только 

Нила, будуtJи ув~реuы, что там окажутсн и scli\ оста;rьные, исчезнувшие одно
временно с ним из ~·юрьмы ... Начальнпв: гарнизона написал приказ на этой бумаге 
городской милиции. Все вместе мы поехали туда. 3десь нас без конца долго 

держали. Пока составлились приказы в третий и пятый участки городской ми

..1!ИЦИИ, в районах которых были в эти дни убитые, подписывались, заuисы

вались и т. д., л волновалась, негодовала па их' жестокость, ведь, они своей 

мед.mтельностью :могm помешать нам вылсвить сегодин же, где же Нил, что 

с нии бы.Jо ... Но в то же врем.л л nодмечала, что руки у ttанцелнрских слу
жащих как бы в ужасе медллт над этой бумажкой, гдаза по несколько раз 

н еречитывают две-три строчки, ум, видимо, не :может постигнуть ужаса, зав:лю

ченного в этих строках... Может быть, зто мне к:шалось, но н меньше сер

дилась на них, прQщал ОТЧ(IСТИ им их медллтельцость. И потом, в 1\руrих 

участках, в пятом: и третьем, куда :мы поехали в первый раз, опять все, и куда потом 

в течение этого днл :мы возвращадись по нескодько раз, н подмечала :маши:

яально, что простые солдаты, милициоверы сочувствуют нам, жа.деют нас, со

крушенно качают головами и вздыхают над судьбой чдепов Учредительного 

Собранил .... По укаsанилм пятого участка :мы поехали n анатомичесв:ий театр· 

В. В. Еудиков дальше нас не сопровождад, :мы езди:ди втроем: н, С. и Девлтова. 

Анатомический покой. 3десь было много- до nлтидеслти убитых в вос

кресенье 22-ro. JI ве могла преододеть ужаса. JI ЗНЗ;Ла твердо, что сойду 

-~: ума. В ужасе, в страшной тоске, заполони:вшей иена всю, без всяких З!Lдер

живающих преград, л кричала, плака.11а. Это был крик всего :моего существа, 

крик протеста и скорби: ... JI просида С. , если она в сидах , если надеетсн на 

-~:ебя, пойти с Софией Ивановной Девнтовой посмотреть, т:ш ли: Нил. С. И. 

долго не могла собратьсл с силами, как говорида мне потом С. Потом они 

пошди. С ними пошел наш кучер (из Центросибири); всех они не смотрели, 

их быдо много. Свадены друг на друга. Почти все нагие. "Лежат, как 
дрова",- сказад наш кучер... "Лица у всех таки:е молодые, невинные, ни

чего не понимающие, - говорила С.,-видво, Наташа, что они все ни при че:м, 

совершепво бессознательные лица, добродушные ... :Какой ужас, Наташа! Они 

ни в чем. не виноваты, ви:дво, что их sрл убиди .. . случайно ... Сторож сказал, 
что зцесь все убитые в воскресенье днем. 3начит, ваших не :может быть 
.здесь" ... Мы поехали в город .... Оплть участки:.. . По указанию начальника 
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11и.1иции третьего участка были ~ще тела убитых, неубранные на Иртыше, у пере

правы, на левом берегу Иртыша .• вы никуда не ездите,-говорил он 1-tуликову, 
11огда мы были еще с вим,-советую вам. А прл:мо поезжайте r> э:rой пере
нраве. Там были 11 или 12 трупов, еще не убранных-там люди "в манжетах": 
н думаю, что это должны быть члены Учр. Собранин". Я столла за спиной 

В. в. Еулиrюва в переполневной людьмtt комнате и смотрела на лицо этогQ 

человек~\. Мне показалось, что он пыта,псл подм:иrивать своим подчиненным: .вот, 

:иол, какая история бывает с членами Учр. Собраниsr". Потом он nерееллил 

еебя, перестал у.пыбаться. Сделак д~же сочувствующее лицо и ста.1! рассказы:-

11ать подробно, где эта переправа, как паи туда проехать. Он обратился к одному 

JIПJ.IИЦионеру: не знает ли тот, убраны ли в настолщий момент оттуда те.IШ 

убитых?-"Не спущены: .ш под дед?"-бр:вально сriросид оп. Тот заверил, 
что не должно этого быть .... Я стояла и слушала. В уме отметила: .Боже 

:иой, еще и так бывает-спускают под лед" ... Мы пnеха.1ш сначала одни 

с кучероАr, ездили долго, ничего не могли найти, потом вернулись в милицию, 

и тогда уже ии.шционер поехал с нами:, и очень быстрQ привез нас к тому месту, 

где лежал:и тела одиннадцати или .цвенадuати убитых. Лошадь подъехала почти 

вп.ить к телам и в страхе захраnела ... Я увидела часть ложбины и неясную груду 
перепутанных чел:овеческих тел, nолузанесенных снегом ... Один лежак с.пева, 
отделъно от других ... Тот же крик захватил меня всю... Скорбь, страшная скорбr. 

по с.пучившемсл ... Мука, тоска рва.пись безудержно в том крике .... 
С. и Девятова мужественно nош.ш к убитым, nошел с ними и мюrиционер. 

Фигура Нила, ег<> спокойное лицо привлеrtл:п внимание Сони. ~lилиционер, за

метив на кого она смотрит, нагнулся и сказал: "Вот и :метка на белье: Н. Ф., 

это он". С. подбежала ко мне сзади-обхвати.JJа меня за плечи и Rак-то странно

взволнованно сказала: "Наташа, Нил здесь" ... 
Позже, по дороге Jl город, перестав кричать и nлакать, я просила С.: "Рас

скажи, какой Нил? много ран? .!rицо цедо?". 3адиваясь слезами, С. сказа.жа: 

.Ах, Наташа, они еще их ' и ограбиди. CнJI.Jiи шубы, на :многих нет верхнего 
щ:атья, nочти все без ботинок ... Нил тоже без шубы, платья и ботинок ... на 
.1ице-кровавое пя·rно. Лицо спокойно" ... Мы попросили милиционера и одного 
извоз'Jика остатьсл там. СЕiачала я хотела остатьсл с юши:. Но милиционвр 

~аiiротестовал-посла.~ в город за санями и разрешением взлть те.ю Нила. 
С. И. Девятова не нашла среди убитых своего мужа. Уже вечерело. В городе

иы разде.пидись: я пппроr.и;:.а Девлтову поехать к Крикову, к А. А. Емелину, 

сама же, пп указанию нач. третьего у•1астка милиции, должна был:а ехать в уездную 

:милицию за разрешением взять ·rедо Нила, так Itaк оно было найдено за_ 

nределами города. 

Страшно трудно бы:до ездить одной по городу и исrtать уездную милицию. 

(адрес сообщили веверныit, старый) с мыслью, гвоздящей :мозг: Нил убит, 

Нш там в поле дезrtит аамерзший, израненный ..• Собирал:а все силы довести 
до конца, добиться разрешения взлть Нила, увезти его, согреть... Поеде часу 

е3,ЦЫ !!Ы подъехали к nомещению уездной милиции. У дверей я столкнуласr, 

с .\. А. Емелиным. Неподделным участием, глубоким сочувствием моему ropro. 

\ 
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звуча.~ его го.!ос. В эти ужасные часы т.нже.1оli: муки, безвыходного отчан

ни.н, л почувс·rвовада в его голосе дружескую поддержку. Мне стало, как 
будто, легче. С.1овно под тmкell:oe брем.н, ll:eгmee на мен.н, кто-то nодставиJI 

еще свои п.1ечи... "Теперь уж nозво!IЬте, II. Ф., нам сделать все, что надо", 
помню сказал... Он был уже с дровюши. Мы подннлись вместе наверх. Там: 
нам: быстро вщали разрешение, с которым пришлось возврати·rьсн в 3 участок 
:м::илиции, ч1•обы с :милиционерами: ехать взлть тело Нила. Здесь был уже и 

Itуликов. Милицил стала nротестовать против действий уеsдной милиции, 
говорили- уездные милиционеры должны ехать с нами, а не они. После 

.!J;олrих переговоров с ними, I\.уди11ов позвонил непосредственно к директору 

департамента милиции 1). Ему пришлось прочесть в телефон бумагу ив кан
целлрии Верх. Правителя, разрешение .Бржозовского и т. д., взлть на ceбsr 

отJJетственность за перевоз те.ш, пообещать представить еще ско.1ъко угодно 

разрешений вавтра... 1\ром:е того, пообещали, что до осмотра тела врачо!r, 
сзrедователем:-:мы не станем обмывать и одевать IIи.fl:a, а только увезем его 
к себе, ибо тела всех убитых с ним: вадаютсл без присмотра 11 охраны за 

городом:... Наконец, он стал негодовать: "Имейте же хоть капзrю человечности, 
дайте, наконец, едедать хоть то, что можно, отдай·rе тело жене д.11л погребе

пил"... Мы сто.али, безмолвно с.1едл за nере говорами. Телефопнал трубка 
переходила без конца то к Itу.шкову, то к дежурному помощнику нач. :М::ИJШ

ции, - аппарат соедин.а.ш то с директором департамента мюшции, то с 

квартирой нач. участка, то с уездной милицией ... Уже темно. Горит огарок 
..:вечи. Кругом солдаты-милиционеры. В душе все нарастает тревога, неуже.ш 

не дадут вмть сегодин Нша, и он останетсsr на ноЧI- в этой ужасной дожбине, 

там, в степи, брошенный. Во времл переговоров кто-то предлагает перенести 
его до y·rpa в анато~ичес:&ий поь:ой, мы с С. в ужасе протес<rуем. Нет, тoJ:r.:&o 

не 'l'уда!... В :конце ъ:онцов В. В. .Куликов добилСJJ-таки разрешепил взлть 
тело Нила сеrодп.а же и приказа.! двум :милиционерам: помочь нам. Мы 

поехали все туда, на бере:v Иртыша. Аде.~:сандр Андреевич и .Куll:иков со 
свечой (было уже оrюдо 8 час. вечера) пошди к телам убитых. С трудом: наm.'Ти 
Нк!Iа, nодняли и уложили его на сани, в снегу наткнулись на паспор.тную 

книжку Брудерера. Печальным кортежем мы двинулись в город. 

Нид нашел последнее пристанище в доме "Закупсбыта" . Руки товарищей 
и сосдуживцев оr:азали ему посдеднюю усжугу. Помогли согретьсн, вымытьсл, 

одетьсл. Потом то:rъко показади его :мне . Эти два дн.а, что Ни.1[ отогрепалсл, 
л не могll:а решитьсн nойти к нему. Да :менл и удержива;ш. А. М. д-на ни 

за что не хотеда пус1•ить :мен.а к Ншrу, пока он не одет и не вымыт. Потом: 

л пошла к нежу с С., Р. и .\1. А. и уже до конца, не отрывалсь, смотреда 
на него, держа.1rа его руку,. Усилием воли л гнала сдезы с глаз. Они сохли 

у менн ... JI сознавала, что ни минуты больше ,недъзл шrаiщть- надо с:мо·rреть, 
смотреть... Идакать буду потом. А теперь -смотреть, впитывать в себ.а образ 

') В. Н. Пепе.11ев. Впоследствии министр. вuутр. де.~ п еще позже председа·r. сов. 
ив:нистров. Paccтpe.IIJШ вnесте с Ко.11чако.11. 
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Нила, надо, потому что скоро закроют крышку. Опустат в моги.1у. Хотежось 

без :конца оттягивать этот :момент. Хотелось nрочесть, что пережид он в этот 

короткий промежуток лре:мени с того момента, когда л проводила ег0 

в тюрыrу, до того, J(ак л увидела ех·о убитым ... Лицо спокойно. Под конец :мне 
удалось прочесть .псно вопрос, вастывший в главах его. Мне кажется, воnрос 

этот о·rпоситса к тому ужасу, который совершили над ними. Ео:му это надо? 

:Кто сме.1 совершить это черное злоде.ппие? И еще какой-то вопрос, бодее 

важный - видимо, nеред всеми, стоащиыи перед лицом смерти, был в его 

I•лавах. Формулировать а затрудн.пюсь... Л виде.щ этот вопрос, СИ.I!ИJiась 

nон.пть его... во взгляде был не только вопрос, но и знэние · чего·то, нам 
неиюiестного. Л видела все до конца. До nоr.леднего момента л смотрела 

в лицо, в глаза Нила. Мысденно а говорила с вим. Обещала nомнить, быть 

с ним и там ... 
:Когда а была у гроба Нюiа, в низкой, маленькой Rухне "3а:куnсбыта", 

nереподвенной людьми, тот же 'Iеловек, у которого мы бьиw в воскресенье 

с Ни дом и который пас провожад до тюрьмы, nротискален ко гробу, сочув

С'!'Вующе, скорбно nосмотрел па Нила, перекрестилсн, nокачал годовой и 

участливо посмотрел мне в глаза ... :Как оп узаал, где тело Нила, как паше.'I 

и nришел о·rдать nоследнюю дань убитому избраппику народа, н не знаю ... 
Из хвартиры, о:ко.11о 4-х часов, Нила вынесли на рухах товарищи-Rооnе

раторы. Все близкие люди, имена Боторых .11 не раз cдт,rnra.!!a от HJiлa, 

а увидеть nришдось их то.1!ЬКО теnерь... Понесли в ближайшую церковь. Ншr 

де~ал прямо, ка:к струпа. Лицо спокойно. Гроб гос:nодствует над небольшой 
толnой друзей. Л щу у гроба. Поза Нила, в которой было что-то стреми

тел:ьное, вызвало у :мен.п в уме скорбную мысль, что это- смотр ... Смотр 

друзьн.м-соратникам. 1\ругом-вс:е JIЮДИ, среди которых nротекла недол:гал 

активпая жиsнь его... Близкие товарищи его no кооперативно.И работе. 

И ведь, по существу, по складу er~ характера, желаний, нас:троений кооnерация 
была его лк.би:мой обдастью рэ.боты, творчества ... Вот н в церкви. Л nривИКJ!а 
I> гробу, смотрю, не отрываnсь, в .пицо Нила. Мне кажетсн, оп слушает с.Iова 
священниха и nение. Л стараюсь слитr.сн с ним в этом процессе воеиринтин 

одних и тех же слов, молитв. Смотрю, не отрываясь, в л:ицо, в гла1!а Ни.Iа. 

И слушаю, nонимаю слова :молитв ... 
Вот nодJЮднт nрощатьсн. Не могу оторваться, не :могу nерестать смотреть ... 

Сзадц менн берут, поднимают от гроба-говорлт, 'ITO nрnститьс:л еще можно 
будет на кладбище. Вот катафалк, н растерннпо смотрю, а как же л,- неу:же.ш , 
не видеть Нила? ... Rакаа-то женщина, незвакомал мае, rо.ворит:-.Вы тоже :мо
жете ехать, сндые у гроба на колесницу", Л ухватюrась sa эту идею. Сел:а, при
ппкда опнть в: Нилу.' Смотреть, смотреть, еще смотреть в гдаза. И тах всю 
дорогу. Мед.11енно едут лошади. Cкerita трнсет. В уме рой вопрос:ов:- Нил, 

скажи же, что было? Бедный, бедныii:, мой !-Iил! Руки nокрывают его рану 

на голове, стараются как :можно большую плошадь его теда nрихрыть, согреть. 

Мороз, ведь. А Нил в одном nл:атье... В уме :мелькает желание, от которого 

веет усnохоени:ем-вот так бы ехать долго, без конца, всю жизнь, не отрывая 
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взr.~лда от его лица... Но вот остановились. Дадьше ~хать нельзл ... начинаетсл 
:к.падбище. Гроб оплть несут. Вот свернули с аллеи- идут по г дубокому снегу. 
Вот :могида. Гроб оиускают. Л опл·rь подхожу, оиусь:аюсь у гроба. В сумерках 
:иерцает лицо Нила... Все тот же вопрос на лице ... Ну, ирощай, прощай, про
щай, родной. Потом оиусти.JIИ крышку. Вбили два гвоsдл. Опустили в могилу. 
Стажи ~асыпать. .Кто-1•о вдожил землю в мою руку и заставид бросить ее. 

Что это? Зачем? Я не знаю значенил этого обрлда .•. 

. 10. Номентарии к рассказу Н. Ф. Фоминой. 

Первый воnрос, который нвллетсл по прочтР.нии этого потрлсающего 
повествованил, песомненпо такой: кто же были виновники этого небыва.поt'О 

.злоделнил? В рассказе Н. Ф. Фоминой на это даетсл определенный ответ: 

это быд самосуд· кучrш офицеров над ненавистными им социа.шстами; са}юсуд, 
попытки rt которому н:ме.JIИ место II раньше, nри том не раз и не два, за врем:л 

их тюремного заключенил. 

- "Офицерский самосуд!"-Вот та версил, на которой сошлись тогда все 
круги и все слои общества, без раздичин партий и направлений. Очень 

энерги'Шое выражение той же версии дал прежде всего председате.u, совета 

:министров П. В. Во.1rогодсrшй в интервью с сотрудником "Сиб. Жизни" в начале 

1919 г. Там бшо рассыпано много жестких слов по адресу безответственной 
кучки военных, стоJIЬ неразумно заплтвавших свой: офицерский: :мундир. Порой, 

впрочем, длл этих иреступников находились некоторые сr.шгчающие вину 

обстонтеJIЬства. Говори.пось, напр., что поведение официаJIЬных эс-эровских 

.кругов давно уже раздражало, и не без основании, военную среду, патриотично 

и государствепво настроеJtпую, и В()Т в результате такого раздраженил, вы

званного бестактным поведением самих "учредиловцев", и разыгралсл при

скорбный: инцидент с офицерским самосудом вад чJiеиами Учредительного 

Собрав ил. 

Выражалось такЖе упование, что Верховныfi Правитель достойно пока
рает всех участников такого самоуправства, ветерпимого ни в какой благо

устроеввой стране. I~олчака, ведь, тогда серьезно многие счита.JIИ "русским 
Вашингтоном". Или говорюiИ, даже после омских событий, букваJIЬво так: 

n.Копечпо, он не Вашингт()Н, но он подавит атаманщину и тогда пойдет по пути 

русского Вашингтона". 

Мысль об офицерском самосуде кахt-то всех Т()ГДа загипнотизировала, она 

принималась везде на веру и никем не оспаривалась. Даже в недавно вышедше:и 

сборнике: "Рабочая рев()дюцил на Урале" ом:ские убийства членов Учредит. 

Собрания: оказались из()бражевны:ми в таком же виде: "По чьему-т() приказанию 

они быди взнты из тюрьмы и обратно рке не вернулись. Их тела бы.ш найдены 

на берегу Иртыша. Против убийц, конечно, не было привлто никаких :мер". 

И разве :мткно удивлнтьсн, ЧТ() при таком общем: настроении, загипно·rизиро

ванном мыслью об "офицерском са:м()суде", то же самое освещение омских 

~обытий ветречаетел в рассказе Н. Ф . Фоминой? Этотак понлтно! Подав.Iеннан 
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ya.aco:v nеренесенных ею исnытаний, она должна была пеханичес&и восnри

ВЮ!ать то обълснение nроисходившего вокруг, которое как-то само собой уста

вовидось во всех общественных слоях. Несмотря, однако, на все это, обще

nриннтал версил об офицерекои самосуде nоказалась иве с самого начаJ!а 

иало убедительной. Совершенно же л в ней ра~уверился, ,когда nри nервом 

жР. ближайшем посещении Омска (самое начало лнваря1919 г.) мне пришлось 

разыскать то место, на котором разыгрался заключительный акт этой ужасной 

драмы. 

Л выехаJ! иа Краенолрека на запад в конце декабря 1918 года, сам 

еще в точности не зпэ..в:, где л окончательно остановлюсь. В Омсь: л приехал 

под самый новый го.ц .а, пока что, по разным сообрР.Жениям, задержался 

в городе. 3десь л nробыл весь январь, и обстолтедьства так можи.шсь, что, 

через два-три дня после моего приезд.t в Омск, мне пришлось, между ,~~;ругими 

деJ!ами, заняться IЮдробныu и тщательным: расследованием: того, ка& произо

Ш.!И дет;абрьсsие убийства. Первый толчек к этому :м:не дало посещение того 

места, на девом берегу Иртыша, где бы.m убиты Фомин, Брудерер, Маевскиii 

и др. 

Оно Q~>азалось совсем бдиз~tо от центра горща, прямо против sреnости 

и чуть наискось от того дома, в котором nозже жил Колча~t. Если бы он 

переехал в него раньше, то мог бы, особенно в хороший морской бинокль, 

к обращению с которым он так привык, наблюдать, как на рассвете зимней 

ночи на 23-е де&~бря происходила вея эта расправа с его врагами, та& на

зываемый "офицерский самосуд", к которому сам он, конечно, никакого каса

тельства не имел. 

Убили их в небольшой лож6ине, отдеJ!явшей:сн невысоким пригорком от 

pyc.Ia Иртыша. Когда л стоял на этом пригорке и смотред с неrо на rород, 

весь залитый,sимнии сол11цем и широшэ раскинувшийсл п&редо мною, вверх 

н вниз по реке, как-то сама собой :мне пришла в голову страннан :мымь:

зачем это пх таR далеко увезли из тюрьмы, разве нельзл бы.Jiо сделать то же· 

самое где-нибудь около нее? 

Обласrнал омская тюр~ма расположена в северной части города, вниз 

по Иртышу, считал от жел.-дорожного :моста и от вокзала. Когда-то, и не 

так еще давно, она находи.11ась за городом, почти что в поде, как о том: 

можно судить между nрочим по запискам Гр. Н. Потанина, ко·rорый в этой 

самой тюрьме содержался в 1865-1866 I'.г. по обвинению в намерении отделить. 

Сибирь от Россиw. С тех пор Омск, распо.~залсь, подобно лишаю, во все 

стороны, окружил rюрьму рлдом ме.11ких домиков и просто лачужек, так что 

севернее тюрьмы создалсл еще ряд улиц, числом 14 или даже больше, которые 
тю; и называю·rсл- "Северными". Но от тюрьмы все же недале&о и до всякого 

рода пустырей и до зпамепитой "3еленой Рощи", давно уже игравшей 

в Омске ро.1Ь парижекой площади Революции, но только без вшафота и без 

гильотины. 3десь в nодобных случалх обходи.mсь и обходлтсл nроще, без 

таких затей.'ШВых сооружений. Это та самая "3еленал Роща •, хорошо видвал 
из окон тюрьмы, в которой 20 сеит. 1918 г. бЪI.lr убит НовосеJ!ов, щ~рва.s . 
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искупительвал жертва на . пути раавитин »тtолчаковщины". В Сибири все 

такие даты, как л уже уnомина.11, свлзаны с убийствами. 

Таким образом, по создавmейсл тра!(иции .3еленал Роща", каsа.Iось бы, 

представкяла все удобства длл офицерск01·о самосуда. И, однако, "учредиловцев" 

зачем-то увезли совеем в другой конец города, за неско.J!ько верст от тюрьмы, 

увезли к той центральпой части, к дому Кодчака, до которого расстолвне 

бы.1о гораздо большее, чем до б.!Иs лежащих: пустырей. От дворца Кодчака 

.в:о тюрьмы дорога, особенно в то времн, вообще казалась очень да.JIЬней. 

Чтобы попасть сюда с северной окраины, надо бы.1fо проехnть полгорща, 

пересечь его центральную часть, потом всю крепостr,, потом повернуть наираво 

около гауптвах·rы, где по преданию, весьма мало впрочем достоверному, 

содержадел Достоевскю1:, проехать к старинным Тобо.7fЪским воротам, памлтнику 

Екатерининской эпохи, nройти через них, спуститьсн вниз к реке, пересечь 

реку, выехать на противоположный берег и тодько потом уже спуститьсл 

в эту з.7fополучвую .>rожбину. Какой до.пий, настолщий хрестный путь! 

Положительно не nредставлллось никатюй нужды, да еще в жестОitий: 

40-град. :мороi совершать его весь полностью, когда так nросто и дегко было 

nоступить иначе, те~r бодее, что ведь это был, по общему убеждению, быстрый 

и скорый самосуд. 

Когда бывают самосуды, то убивают тут же на :месте, там, где застают 

свою жертву, иди где-нибудь вб.1fизи. Д.>rл самосудов характерна импульсивность 

действил: тут некогда раздумывать, некогда откладывать 'I'O, что задумано,

могут, ведь, и помешать. На самосуды кюди nриезжают возбужденные, nьян!'lе 

от угарных лtыслей, а часто просто от вина. Сознание тогда туманится: 

11ысллми о крови, о кровавой расправе, руки судорожно ищут- деда. Такова 

психокогил всякого самосуда, а тем более офицерского. Но какой-то инстинкт, 

бЕ!ссознательный ход мысли, покучившей откуда-то неожиданный толчоR, 

nодсказывад :мне, что такого еамосуда тут не быдо, а было что-то иное, божее 

хо.Iодное, более жестокое, бо.11ее расче•rдивое. Вскоре в этом л убедli:лсл 
документально. 

11. Мое расследование по делу Н. В. Фомина. 

Л жид тогда в Омске по:rулега.11ьно. Мне приходиJiось показыватьс.tf 

в таких меетах, где все быва.ш, в тои чнсле и дица весьма высокоnостаыенные, 

мечтавшие, что скоро они будут в Креи.>rе, и в то же вре:мл л постоянно 

менлл :места своего приюта. Ареста л особенно не опасалсл:-nосле этой 

драмы как-то все затихло, и реатщnл на времл притаюrась. В Новый Год 

быд даже опубликован примирите.7fЪНЫй манифест о Jrевых партилх. ВСем: 
ЭТИ'М иожпо было пользоваться ... 

Чрезвычайно скоро после моего приезда иепл нача:щ захватыва'I.'Ь 

повседневнал революционнан сутолока, начались сношения: с тюрьмой ип:, 

точнее, с тюрьиrщи, в которых еще содержадось много бдизiшх иве лиц. 

лвшшсь·планы оргвнивации побегов. Порядки отtазывмись удивительНЬIМи:- при 

пекоторой настойчивости и небольших тратах можно бы.~о многое сделать. 
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Потом: начали поступать предложевил более серьезные, но й более опасные. 
То тут, то там возниRали nредположевил о разных выступленилх, в том: 

числе :rеррористичесrшх, прежде всего nротив Колчака. ТехничесRи они предста

в:rллись сравнительно лerrw выполнимыми, но менл они по разным: причинам 

мало nривлекали. Еще ранее, за времл петроградекой жизни, л начал приходитЪ 

к :мыс.:rи, что в этой совершенно новой обстановке, в корне отличной от прежней, 

в особенности от той, r>акал быда до 1905 г., эти методы революционной 

борьбы I:ак-то nоблекли, потерпли прежнее значение. Дело было ведь не 

в простшr физическом устранении какого-дИбо лица, в.Jiасть имущего, а в том 

резонансе и политическом значении, которое должно бшю бы сопровождать 

вcJlltИй аналогичный акт. Раньше оно давалось само собой, теnерь это ста.то 

как-то сложнее и застав.1!Jiло :медлить. Л очеиь боллсл, rtpoмe того, и провохации, 

Чем: больше все э·rо вылснллось, тем глубже стала мена захватывать 

задача, невольно вставшал nередо мною, разълснить во всех подробностях. 
каt> именно произошли убийства 22-23 дехабрл. :Клубок был очень заnутан. 
Нити сплелись и слиплись от кровавых плтен, во то тут, то там стали 

проскадьзывать равные концы, и за них можно бшю ухватитьс.л, расиу

·rЬIВаа дальше. Л работу эту делал не один, нас было двое. Очень скоро 

:мы узнали один факт, тогда же устаноnленНЬJ.й официально. В ту ночь 

из тюрьмы были взлты Кирненка и Девлтоn, но их-о чем упоминает также 

Н. Ф. Фомива-в груде · трупов в лощине ва берегу Иртыша не оказалось. 

Где ови находились, остаnалось неизnествьnr, однако, очень скоро обнаружилрсь, 

что из 'l'Юрьмы их взнли не просто какие-то, нихому неизвестные дица, 

а взлл их совершенно определенный человех, кап. Рубцов, и взлд их-под 

рас nиcity. Самосуд, в котором людей берут .под расnисху", это снова заста

ВЛЛJЮ задуыатьс.л. 

:Каn. Рубцов был допрошен следствевной комиссией, назначенной по 

расnор.вжению :Колчака, и показание дал сбивчивое, лвно неnравдоподобное. 

Выхьдило ха&-то так, по его рассказу, что он вел какую-то групау солдат 

или nовстанцев, приговоренных к расстрелу, и почему-то среди них ошtзались 

Itириенко и Девлтов. Во времл nути не то Девлтов, не то Кириенко стали 
возмущать приговоренных nротив копвол и даже кричали: ~да здравствует 

советскал масть" • .Конвой быд тю> nоз:му.щев, что какой-то солдат выстрело~r 

из впнтовки убил обоих "агитаторов •. Тут было все до такой степени неправ;r;о
nодобно, что ве заслуживало оnроверженил. Интересно было только то, что 
и ДеВJiтов и :Кириевко оказались каким-то образом в групnе диц, приговоренных 
к смертной казни. 

Что они находились действительно в этой групnе, nодтвердилось и другим 
путем. Жена Девлтоnа (Соф. Ив. Девлтова), nролвив nоистине нече.осовеческую 

анергию, добилась тогда права производить розыски 't'рупа :мужа не по 

покойвнц1шм, как то делал" Фомина, а разрывал братские моги.JIЫ, в которых 
были наскоро погребены казненные. Начались раскопки. Это, конечно, совер
шенно осабал страница в революционной археологии, едва ли где-нибудь, 

им:еющал себе что-либо nодобное. Девнтовой указадИ, наконец, братскую ыоrиду, 
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в :которой, по некоторЫм nризна:&ам, она могла найти то, что искала. Там 

оказалось свыше 40 труnов, в тоъr числе труп одной женщины, там же были 

найдены останки Деватоnа и Кириенко. Та& естественно напрашивалаеь 

:мысль, что они 'не сдучайно были погребены в одной братской иогшrе 

с казненными по суду. 

Заиеча1•ельно, что вм низша.а администрацил 'той тюрьмы, из &отарой 
были взлты и Rириенко, и Девлтов, и Фомин, очень твердо и определенно 
залв.11лла, как об этом рассказывает и Н. Ф. Фомина в своих заuисках, что 

их брали на суд. Фо~швой стоя.вший у ворот тюрь:мьт офицер прн:мо сказад 

о ее :муже:- .Его увезли в три часа ночи в военпо-полевой суд". Просто и 

точно! Летом 1920 г. мне самому пришJiось пробыть некоторое времл в той 

самой тюрьме, где сидел и Фомин при Колчаке, кapay.mJI даже тот же над

зиратедь, как и его. Бывают иногда такие совпадения. На мой вопрос, чда 

тогда увР..IIИ Нила Ва.11ер . и зачем, он очень твердо отвечад: .на суд, увезJШ на 
грузовике, в крепость". То же самое тот же низший персовал тюрьмы nере

давал и раньше при I\',одчаке . 

Распутывал весь этот клубок дальше, мы 'l'ОГда же. узваJШ, что как раз 

именно в :&репости, в большом sме гариизоннш·о собрания, места балов и 

благотворительных вечеров при Rо.иаке, теперь RJiyб имени Троцкого, в ту 

ночь заседал военпо-подевой суд в составе трех человек (по закону времен 

Керенского, eCJiи не ошибаюсь). Свои дейс·rвил он открыл в 10 чае. вечера 
и .работал" до 4-х утра. 

Rогда мы все это узна.IИ, картина сразу делалась нсной. Крепость

центр города. От крепости до места казни, до э·той дантовс:&ой лощины, рукой 
nодать, надо только перейти реку. Если их судили в гарнизонном собрании 

(в том самом аале, в котором Гришина-Алмазова получида однажды первый: 

nриз за красоту), то нельзн найти ближе места ддн казни, чР.:м левый берег 

Иртыша. Туда их и отвели. 

Одновременно со всем этим нам: стало известно, что суд в ту же ночь рас

смотрел сре.л;и других еще и 14 дел тех ваключенных, которых привеsJiи из 
тюрьмы. По 13 делам бьтли вынесены емер·rньте приговоры, по одному делу приго. 

вор оправда·rедьный. В числе еудившихм выступм и Фомин, и Маевский:. 

По крайней :мере, их имена нам был:и названы. Нам сообщили затем, что 

суд sадад Н. В. Фомину вопрос: правда ли, что он ч.<ен Учредит. Собра

нил, и Ч'l'О смертный приговор ему был вынесен- "за то, что он ЧJiен 

Учредит. Собранил" . Маевекого же "осудили за газету", т.-е. за .Власть 

Труда", иsдававшуюсн им в Челлбинен:е. Маевекий осуждал в своей газете 

переворот 18 нолбрл. Там же была напечатана небодьшан, но очень нрн:м 
sа:метн:а Н. В. Фомина: "Я протестую", посвлщеннан аресту и тайному увозу 

из Чеднбинека Itириенко. 

В информа~ии, полученной нами тогда, мог.[И быть неточности, :могла 

быть своего рода наивность в передаче. Едва ли, напр., :могли осуди·rь Фомина 

то.nко за то, что он член Учредит. Собранив. Вернее, что его епрашива.JIИ, 

nравда ли, что он чден той: .еемер:ки", которал бьrла образована в Екатерин-
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бурге из чис.1а членов Учредит. Собранил и которую предполага.ш обратить 

в организационный центр длл борьбы с Rо.в.чаком. Если та:кой вопрос eJCf 
был задан, то нет ни:какого сомненил, что он ответи.11 на него утвердительно 

и, по всей :веролтности, что-нибудь uрибавил вообще о своем отношении 

:к правительству адмир. Rолча:ка и о правах Учредит. Собрания, нарушенных 

nереворотом 18 ноабрл . .Длл суда такого приsванил оказалось бы, разумеется, 
вполне достаточно, и .суд" r; сnокойной совестью nриrовори!I его к казни. 

Маевско1•о же безусловно и обвини.1и, и осудили за его статьи во .Вдасти 

Тру да", несиотра на то, что шзета издава.щсь под цензурой и постолпно вы

ходила с бел:ы.ми полосами. Но с этими фориальн:остами судьи могли не счи

·rатьсн. 

Все это происходило после 3-х часов ночи на 23-е декабрл. К 4 и.11и 

5 часам утра . суд sакончид свои патриотические nодвиги, и судьи удалились 

на поной, а подсудииых, то-есть уже осуждениых, nередали конвою. В состав 

:rrонвол входили не офицеры, совершавшие самосуд, а счшатели унтер-офи
церской инструкторской ш&о.!Ъl, начальником которой aвЛJI.ICJI вышеупомлну'l'ЫЙ 

кап. Рубцов. Это была, разумеется, отборн&!I комюi,IН~. Вnоследствии, адмир. :Кол
чак на допросе в Иркутске впо.ше опредеденно зап:вллл: -!.Л знаю, что Руб

:цов nранииал участие в выполнении nраговоров полевого суда". 

Ночь на 23-е уже кончалась. Скоро до;жжен был начаться рассвет, 

к тому же все утомились. Спешили скорее со всем разделаться. Прш'ОворенНЬiх 

оказалось 13 человек, оnравданный один. Его увели в тюрьму при rауnтвахте, 
это тут же, через переу.11ок. С приговоренных снлли верхнее платье, шубы, 

nn.!ыo, куртки,-шапки оставили. И в таком виде, сnешно погонлл, всех nо

гнали . Не поведи, а nоrнали. !-\.уда? J?азду~ывать было нечего,- на Иртыш/ 

Больше гнать было некуда, а до Иртыша в самом деде рукой nодать: Пять
шесть :минут, даже меньше, хорошей ходьбы, и nрош.11и Тобольские ворота, 

nотом на лед и на ту сторону в ложбину. Затем началась расправа, послед

ний акт трагедии. Rак страшно было потом читать официальный-.Акт осмотра 

трупа гражданина члена правлепил • закуnсбыта" Нила Валериановича 

Фомина". Каким ужасом велло от сделанного там перечин нанасенных е:му 

ран,-всеrо та:м учтено 13 ран: 5 нанесенных при жизни и 8 пос.1е смерти. 
Повиди:мому, Нил Вал. sащищалсл, быть :может, инстинктивно, прикрыв годову 

руками. Поэтому руки и плечи у него оказались nерерубленн:ы.ми. :Как rово

ритсл об этом в акте: "В обдасти левого пдечеnого сустава, поnерек сустава 

резанпал рана ддиною 3 вершка, рана от плечевой к.ости, кость сдомана"; 

"на задней поверхности правого nлеча, тотчас под локтем обширная резанвал 

рана с переломом nлечевой кости"; "на левом nлече точно такал же рана 

и также с nереломои nлечеnой кост:q", и ~·. д. Один из первых ударов бы.1 
е:му нанесен, nовидимому, саблей в rо.иву, но шапка на голове ослабила удар, 

который тем не ~{енее доджен бы.! его оглушить: "В обдасти левой: теменной 

кости, во всю дJiину ее, резанвал рана до кости •. Шапку, сброшенную этим 

ударои с головы, или, :может быть, позднейшими, нашли тут же, на;житую 

I>ровью. .ДаJIЬше ш.'!и бесконечной чередоJ!'! раны no препмуществу в левую 
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сторону тела:-"В области девого сосцеви.~НОl'О отростка ревмьвернл.в: пуАе

ва.н рана•; "nудсван рана под шестым ребром:, с .в:евой стороны"; .под се.ць

мьm ребром той же стороны штыковая рана"; .па 1 сантиметр от нее вин
товочная nулевая рана"; .три пулевые револьверные раны на левом шече•; 

"в обдас·rн лююй лопатки пулевая ревоJIЬвернал рана"; "на 3 сантиметра 
книзу от нее штыковая рапа", н так далее, и так далее! Всех ран было тав: 

много, что смерть, в неизбежности которой он был так убежден, вероятно, 

пришла <>чепь скоро. Страшна не смерть , страшны минуты ожидания. 

Также оказались изуродованными н трупы оста.11ьных. Сорвав с них все, 

что только :можно было сорвать еще, хопвой верну.в:сл в город. А на другой 

.цепь, всю Сибирь, а потом: и весь :мир, \Jбдетеl!а весть об "офицерсв;оv 

самосуде" 1 ). 

12. Мин. юст. Старынкевич об .. офицерском самосуде». 

Самосуд! Но не все JrИ равно·r Самосуд все-таки име.1 место, eCJiи не 

nростой, то квалифицированный . Какая разница? 

О, нет, разница огромная, .потому что квалифицированный самосуд сm

вит вопрос об ответствеmюсти за омские убийства тех са:мых правитеJiьствеи

ных верхов, представители которых официально и торжественно гарантиро

вали nолную неприкосновепвость д.11н всех добровольно .возвращавшихсн в тюрь

:иу. Разница огромная, так :как в этом cJiyчae убийства должны были совер

шаться по чьему-то приказанию, данному не сгоряча, не импульсивно, а 

') Все приведенпые выше данные проnзве;~еппого расСJiедовапил были :~~воJ! тоr!(а 
же (феврмь ши март 1919 r.) сообщены в особом письме Гр. Н. Потакипу с просьбоii 
на11ечатать ero, за мое!! .IШЧ'!Ioit ответственностью, в rазете "Сиб. Жпзпь". Одним пз 

поводов к nисьму вшв.11ось ивтервъю П. В. Воо~огnдскоrо, по:.rещеивое в то!! же газете 

и касавшеесл омских событиlt. Во.1оrодскиlt, как Jl уже указыва:I в ·rексте, категорп

чесrш nоддержuва.11 заведомо .11ожпую версию об "офицерском самосуде'', строго говорл, 

оuеветыван этим те сюrые военные круги, защитвико.м: :которых оп всегда себа выста

шrи. Письмо мое бы.11о полу'lево Гр. Н. Потаниным, li та& как оп r; то.м:у времени уже 
совершепво лвшшхсл зрешrн, то оно быхо еиу про'lитапо вс.rух одним б.шзкпи :мне лицом. 

fp. R. Потанин uередм ero в редакцию "Сиб . .f:К.пзпи", поко~вому А. Н. Шnnпцыиу, 

с nросьбо!i напечатать его. От Шипицыва Гр. Н. Потапnп шre.r известие, что .IИЧ'ПО 

оп вичеrо ne nиеет против опублuковаnuя моего письма, но что этот вопрос окопча

те.;:ьио доджпа решить редаь:циовваи :колJегин. Письмо напечатано ве бы.11о. Кроме того , 

}'Же noCJie иосrо отъеца nв O.!!ct:a моюr сотоварищеи по вроизведеивоиу рас~ледова
вию быда сде.11ана попытка переJJ;ать техеграииу (в ве!l бы.1о 800 CJ!OB) через француз
сsую миссию о резу.I!Ьтатах нашего расС.IIедоваппн в Париж, па вив А.iьбера Тома. 

ДoiП.IIa .11и эта те.11еграмма до Парижа (феврмь 1919 r.), л в тоЧ'!Iости ве знаю, но C.IIЫ
DI8J!, что будто бы дошэ:а. Прибашно еще, что относите.rьво Маевекого у иевн было 

.цоuолвuтелыюе известие такоrо рода; 1me передавали, что оп, а таr;же еще кто-то, ne 
бы.ш nриrоворевы к см:ертпо!t :к~нв, а то.IIЬко к 20 годам каторги, по так как обратно 
вести его в тюрьму быдо очень дмеко, а ночь бът.!!а чрезвьгrаi!во холодна и о•rдельноrо 

ROB110J! не оказыось nод ру:ками, то cro, а равно еще двух-трех челове11 . пахо!(ивumхел 

в тако11: же иоJiожениа-расстре.llшш заодно со Jlсеии . О,щако, мне пе удмось проверить, 

B&.CKO.IЬ\tO ЭТО И3ВеСТИе бЪI.IIO праВП.'!ЬНО . 
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с жестоким холодным расче1·ои. Рщшица огромная, так как здесь должно бюю 

иметь место небываJюе вероломство, одна мысдь о ко•rором зaC'l'aвJI.чJia Кодча

ковских министров терать почву под ногами, то.1Шаа их, в особенности Воло

годского, на поiiытки венчески скрывать истину, судорожно цеiiлансь !!а идею 

об офицерском самосуде. Пусть дучmе будут ответственны безымянные стре

Jiочники, а не те, хто СТОИ'1' у рулл государственного кораблл. 

Разница :межд; самосудом IIростым и Itвалифицированным до такой сте

nени проста и очевидна, что настаивать на ней нет нивакой нужды. Но, мо

жет быть, все-таки это неверно. Может быть, власти, особенно гражданские, 

ничего и не знали о воевно-подевых: судах над "учредиловца:ми". Не да

ром же, как paccR8JSывae·r Н. Ф. Фомина, Гинс сетовал:, что они в эти дни 

nотеряJIИ воs:можнос•rь руководить событиа:ми: всё дедали военные. 
Все эти воiiросы длл мена nредставлнJIИсь уже •rогда, еще в анваре 

1919 г., совершенно решенными. Относи'l·ельно военной среды и степеiiи ее 

осведомдеиности обо всем, что происходюю, какие могли быть сомнении? 

Я знал, что хогда конвой приехал брать Н. В. Фомина и ос·rаJIЬных, тюремная кон

тора не сразу согласиJiась выдать их, оiiасансь как раз самосуда, и веда пред

варите.:~ьно дли·rеJIЬные переговоры с начальнивом гарнизона о nриехавших 

офицерах. 3ате:м они куда-то уехали и вернуJIИсь снова через некоторое времл, 

но уже снабженные. ордерами. Как характерно также поведение того же 
ген. Вржоsовскаrо(тогдашнийначаJIЬник омского rорнизона) в рассказе Фоминой. 

Я знал, кроме• того, что примsание об отдаче воввратившихсн в тюрьму 

"учредиловцев" под суд исходиJiо неiiосредственно от ген. Иванова-Ринова, 

no;~Jчивmero в эту ночь диктаторСJше nрава. 

Первоначально nредподагалось расстрелять всех .учредиловцев" без 

изънтин, но в эту ночь не усiiели, и без тоrо быдо много дела, а с утра на 

следующий день IIоднялсн слитком: бо.rъшой: шу:м, и те, хто случайно уцеJiел

сiiаслись. Через день ИJIИ два все они были освобождены, nрисутствовали 

на nохоронах Н. В. Фомина и :моt•ли, гмдя на его изуродованный тpyii, 

представи'l'Ь себе участь, котораа и их ожидала. · 
Правда, нес:мотрн на nощю уверенность в точности nолучавшихся 

мною сведений (в том числе и от .1иц, бывавших на дому у 1·ен. Иnавова
Риноnа), у :м:енн лвлн.1ась все-таки :иысль nроверить результаты произведеиноrо 

раседедовавин путе:м личного обращенин к высшим rражданским: nластнм, во 

а peiiШJI этоrо не дедать. О чем в само:м дeJie мы стали бы с ними разrо

варивать? Однако, обстолтельства сдожиJIИсь иначе, и кое-что в этом отiiо

шении мне IIришлось предnринать, о че:м н IIocлe не жалел:. Все вышло 

сдучайно, но тем хара:&тервее о:&аза Jiись результаты. 

Закончив свои о:мские :мытарства, в, в самом начале феврадя, решил 

выехать обратно в Красвонрск, "в свой избирательный округ". Е~дить в то 

вре:ма по железной дороге бы.1ю не так уж просто. Поезда ходиJiи IIереnол

неНRЫми, свиреnствовал тиф, заразу схватывали очень легко, а отделываJIИсь 

от нее часто с большим: трудо:м. 3ате:м эти постоянные коптроли на жел.-до

роге с веиsбежной nj"()веDкой пасiiортов. Я !Iредiiочитал избегать ncero этоrо. 
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:К счастью, собираясь выехать из Омска, л узна.11, что на .E<Jcтoit возвра-· 

щаетсл один из вновь назначенных сенаторов :Колчака. Перед втим nроис
ходило. открытие Сената, и длл демоветрации начu законности I\олчак npw 
оТЕрытии стоял, а сенаторы сидми в знак того, что Власть nедчинле~·ол 

Закону. Теnерь один из этих сенаторов, воnлощавших идею sаконности, не 

только ехал до:мой, но имед в своеи расnоряжении целый вагон. Л не бы:~ 

с ними лично sнако:м:, но с.11ЬIШад, что он, - по натуре че.:а:овек честный 

и хороший судьл,- отзывалСJI обо мне с сочувствием и, веров•rно, не о·rка

задсл бы взл·rь :м:енл с собою. Неудобtтво состояло то.nко в тои, что надо

было итти к нему на квартиру, а жил он, как мне сообщили, у :МИНИС'l'ра 

юстиции Старынкевича. Нес:ъ!О'rрл на это, л решил сходить к нему, полагал, 

ч·rо ВС'l'реча с министром не обнзательна. Этот ми.шй и добрый стариrt (в liJXe
cибиpciюro Itони) встретил менл очень тепло и радушно. Itorдa еиу додожи

ли обо мне и он yc.IышaJI мою фамиJIИЮ, он быстро выmе.11 навстречу и сразу 

же удиви.1 иена словами: 

- .:Кtщ л рад вас видеть, а мне rовориА:и, что вы убиты". 

Это говори.11ось совершенно спокойно, nредставителеи закона, в квар

тире :министра юстиции. 

Л ответюi, что нет, л вполне sдоров, ч·rо, повидимо:иу, он смешивает 

менл с Н. В. Фоминым, который действительно убит. Но мой сенатор наста

ивал на TO!r, что об убийстве Фомина (.какал ужасnал ис.торил") он слыша.1 

оеобо и знае'l' хорошо, но то саио собой. Мы прошли в его комнату и быстро 
обо всем сговорились, однако, .когда на обратном пути л нanpaвлJI.[CJI к выходу, 

хенл вс•rре·rил сам .министр, и ту·r мне nришлось вступить с ним в до.пий 

ра1!говор. Необходимо здесь наnомнить, какое это бы.Jю времл. Незадолго 

nеред тем nроизошли на Урале переговоры между несколькими чденами 

Учредит. Собранил (Водьский, Ракитников, Буревой и др.) с советской ма

стью, и состонлось соглашение между ними ддл общей борьбы: против Кол

чака. В Сибири весть об в~·их nереговорах nроизвела большое вnечатдение, 

и на эс-вров обрушилась вен цензовал печать. Началась неэабывае.м:ан тра

влн. Но длл цензовиков бьшо :ма.11о имен Р~китникова, Буревого, даже Во.!!Ь
ского, им хотелось припутать сюда непременно В. М. Чернова. И вот не

ожиданно и к ведикой радости их uодучаетсл радио, ЧТ() 19 ливара Чернов 

(потом, много позже, ока9алось, что это относилось не к Чернову, а х Чер

ненкову) nриехал в Мосхву д.1н переговоров о соглашении с Ленин:ы:м: и Троц

ким. Ли.кованию цензовой печати не было ни конца, ни краю. Наitевец-то 

виновJIИК себл обнаружил и оказадел пойманным с llОлич:ньrм:. Я зна.:r, что 

BC.fi эта информациа ложна, так хак перед те:м получил точное сообщение, 

где именно находи.пса Чернов, как раз около 18-19 лнварл, и каково бы:.т 
ero истинное отношение к событиам на Урале. Разговор :мой с , :министром 

начален как раз с его :вопроса о том, знаю ли н, ч·rо Чернов в Москве иве

дет переговоры с советской властью. Л ответил, что это неправда, и мне 

лучше, чем ему известно, где Чернов нах:Оft;итсн: он здесь, в Сибир1:1. Jtто-то 

из случайно проходивших в 9'1'У минуту по комнате заиети.n иве: 

7 



8 

- "Ес.ш вы знаете, r•де Чернов, вы должны сообщить вхастл:~~: его 

адр11с•. 

Это быхо до такой степени оригинадЬно, xoтJr и не совсе:~~: дJUr м:енл 

неожиданно, что вызвало с :моей: стороны новую реплю>у, в о·rвет на ко~'Орую 

министр, uолуобращалсь то ко :мне, то к :моему спутнику, Rоторого л ·rак и 

буду называть-.сибирский Еони• ,-nроизнес целую обвини~·еnную речь про

ТШJ эс-эров, ддинную и вдохновенную, тем бодее ддл м:епл интересную, ч·rо 1 

зто rоворил недавний член той же партии с.-р. 3аRончи.Т( он ее совершенно 

в драма·rическом тоне, указав на то, что дву.шчнал и двурупmическал поли

тика партии по отношению к бо.1ьшевика:м: сnравед.шво раздражает воен

ные круги и воспитывает в их среде законное негодование на .учредИJJовцев", 

и вот-в резу nтате такие печаJJЬные инциденты, как о фи ц ер с кий с а м: о

суд на,~~; Н. В. Фоминым, о котором тут тодько что вы (обращаJiсь к "си-

бирскому Iwни") roвopи.ru. · 
Это быдо уж с.11ИШкои! Это был вызов, брошеню:ш перчатка, да еще кем:! 

.Л сказал: на это Старывкевичу:-"Вы, министр юстиции, говорите об 

офицерском самосуде над Фоминым. Но разве вы не знаете, что саъrосуд-это 

ВЫдуЪ!КИ. Их судил:и". 1 

- "Rак судили? О'l·куда это вы знае•r•е?" 

- "Их судили в гарнизонном со1рании, в крепости, посде 3-х часов ноч:u 

на 23 деriабрл. Отrtуда JI это знаю? .Л вед свое сжедствие. Это-результаты". 

Затем началась настолщаJ! словесвал дуэ.'Iь, лрододжавшалсл довожьно 

доло nри безмо.mном секунданте, .сибирском Кони", rюторый, кажетсл, не 

знад, куда е:му деваться от смущенил. Самал существенпал часть этого раз

говора зак.Iюч:адась в сдедующе~r. Узнав, что .н nроизводил какое-то cenapa•r•
нoe с.тедствие, министр довожьно внушитежьно залвид мне, что л нравс·rвенио 

обнsан nредставить результаты своей работы, свои соображенил и-гдавное

своих свидете.11ей, раз л им доверлю, той правительс·rвелной комиссии по рас

с.1Iедованию событий 22 и 23 декабрл, которал уже образована и работает под 1 

председа·rедьством Вис1шватова . .Л ответид Старынкевичу, что едедать этого 

не могу и не сделаю, но прибавил::-.впроч:е.r, есди вы шраитируете мне 

чем-иибудь реа.u,ным иеприкосновенностъ :моих свиде•rе.11.ей, тогда, если они 

на это cor ласлтсл, л назову J!aM их". 

- "Л до.тжен гарантировать неnрикосновенность свидетелей!"-воск!lик

нул вдруг к моему удиВ.Jiению Старыпкевич, обращалсь иск.nючите.пио 

.& иаше:му без:мо.Jmному секунданту. И затем он рассказал поразитеnво харак

<.rерную историю, которую л помню поqти во всех деталлх. То1•да же, верну

вшись ь: себе до~юй, J! записад ее по свежей nамяти, как nочти весь этот раз
говор, но эта запись остмасъ в одном из :моих сибирских архивов, н ее не 

имею nри себе и воспроизвохсу по памлти, ручалсь, однако, за точ:ность nере

дачи во всем существеиноъr. Но воююжно, что в моей nамш·и стердись раз

ные детажи, дедающие его еще бодее красочным. 

Министр передал, ч:то с пекоторых пор к нему стади nоступать всевоз

можные доносы и жалобы из Семипадатинска на действил атамана Анненкова. 
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Совершенно такие же ~адобы nостуnали также н r• самому Верховв:ому Пр11.
вителю. Изнывал от небывалых nритеснений, :местное наседевне иолало о 

защите и помощи. .Жалобы дилиеь •rакой nолной и казались столь убедитеJiь

ныии, что решено было nроизвести дознание, но с·rрого сеsретное, черев осо

бого агента с бо.IIЬШИМ стажем. Агент этот служил раньше у ген. Алексеева, 

noTO)! работ ад в Itазани при бодьшевиsах. По решению :местной военной орга
низации он nоше.11 в какое-'l'О советское учреждение, вероатно, имевшее о·rно

шение к фронту, и, работал в нем, оказыва.JI бодьшие усдуги своим сотова

рищам. Теперь он nеребрадел в Омск и находител в расnоряжении министра 

юстиции. Чедоnек это энергичный, находчивый и во велкого рода секретных 

nорученилх неваменимый. Вот его-то и решил министр nослать в Се:миnада

тинск дла nроизводстnа строго секретного, даже секретнейшего дознавил об 

Аннешове и о действилх его отрлда. Агент выехал, снабженный документами, 

хорошо :маскирующими его дичиость и истинную цель его nоездки. Вскоре 

после того кюt он nрибыд в Семипадатинск и nристуnид к дознанию, от него 

начади nостуnать доклады, всецедо подтверждавшие правильиость того, что 

утверждалось в челобитных семипа.щтинских жалобщиков. Бодьше того: по

nутно этому агенту удалось обнаружить такие поступки Анненкова, перед 

которыми бледнело всё сообщавшеесл раньше. Itартина развертывалась nотрл

сающал. Но вот, вдруг, от неr·о же, от агента, приходит крайне тревожнал 

весть:-анненковскал rюнтр-разведка, как окаsывае'l'СН, его самого ищет в Семи

палатинске. Она внает, что он таи, sнae·r его настоащее имн, знает, зачем он 

"Туда командирован, но не внает, под каким именем он живет. Тревоге мини

стерского посланца не nредвиделось границ. Он почувствовал, что попал в оси

ное гнездо nодлинной атаманщины. Он предупреждал министра, что, если его 

nойъtают, то-убьют. Он у:моднл, поэтому, разреши1ъ ему экстренно выехать 

<Jбратно и па проеsд снабди·rь его новыми документами, так как имн, под 

которым он живе·r, может вс.цкую :минуту быть раскрыто. Просьбы его бы.n:и ува

жены и он, к сqастью, б.n:агополучво, вернулен в Омск. Однако, злоиючепшi 

его еще не конqились па этом. Вернувшись в Омск, он начал составдать док.жад о 

всех своих раэоблаченинх. На-двлх он его sакончил и должен был nредс·rа

вить по назначению. Но, когда он ше.к с докладом к :министру, на nути, днем, 

на улице его арестовали агенты военного контро.11л и nосадили в тюрьму. Ем.у 

предънви.n:и гро3ное обвинение в службе у большевиков на Волге.- .И н ни

чего не могу с,л;е;лать длл его освобожденил,-sаключил: министр, -тем более, 

что, ведь, он действител:ьно служил у бодьшеnиrюв". 

Пос.хе втого паступида глубокан nауза. .Сибирский Iwни", в:ак ему и 

nодаrаетсл, пониs у стола в позе искренне огорченного человека. Давно ли 

в самом деже он cuдeJt, а сам адмирал перед нии cmoл~t, и вдруг такой пас

саж. Л, :модча, ждал, что еще скажет министр юстиции, благо, он окавалел 

таким: охотником до разговоров. Но он больше ничего не прибавил, а подвел 
"Только итог ко всему разговору, снова обращалсь к нашему секунданту и пока

.sывал на м:енл:- .А вот (имл рек) же.11ает, чтобы л дал ему какие-то гарантии". 

В самом деле, как л был паивен в таком требовании. 

* 



- НЮ-

13. Еще раз у Старынкевича. 

Мы расстадись с :мивистро:м, ус.човившисъ, что л приду Е нему в субботу 

(разговор происходил в четверг, ехать л доджен быд в восr,ресевье) 1 в его 

служебный Еабинет, где оп обещад еще раз выс.ауша·rь :мои соображевил 

и сообщить ,:мне, rtaE обстоит следствие по всему этому деду. Л видел, что он 

что-то не договаривает при третьем липе, и, в чалнии подучить от него новые 

до11олвитедьные сведения, сог.шсилсл 11ритти. Здесь, с глазу на глаз, беsвеудоб

ных свидетелей, министр держа.11сл со мной совсем иначе и ~разу стадо .з:сно, 

что оспаривать мои утверждевил оп не имеет ВИЕакого намеревиsr. Он сказал 
:мне, когда sr попыталсл было подробно обосновать свое мнение об "офицер

ском самосуде", что оп и сам знает, что дело обстоюю, конечно, таЕ, Еаи: 

я излагаю, во тодыtО в атмосфере э1·ого общего страха перед военной партией 

нельsл доказать этого юридичесЕи. Нет свидетедей, •ro-ec'lъ они есть (вот~ 

наnр., такие-то), но боsrтся говорить или говорsrт srввyro веправду. Доnраши

:ва.m, вапр. , кап. Рубцова. Оп в с е sвae'l', во отделыnаетел несообранвыми пока

зави.!lми. И затем министр передал мне ~ОI>а.заниsr Рубцова в том nиде, Еак
друrие совсем .11ица передавали мне их и раньше. Л мог этим nроверить точ

ность данвой тогда ими информации, не ГОlюря, разу:мее'l'СЛ, об этоъr Старын

хевичу. 

Свиде·rелей нет,-nродолжал министр,-а без них сделать ничего нельм,. 

xoтsr всеъr лево, что дело тут не в самосуде. И не тольЕо нет свидетедей, 

а нет собственно и следователей. И за1•еъr начален новый рассказ на эту тему, 

тоже чрезвычайно характерный. Тогда в O:мciie (srвварь 1919 г.) nроизошел 

rро:ихий грабен> с бриюrиавта:ми, вашумевший па весь город. Л не nомню уже 

его детали, но nомню толы1о, что грабен> происходид днем:, в людном месте, 

и грабители бесследно скрылись. Впечатление от грабежа было очень большое. 

BJtaCl'И энергично взллись за следствие и быстро обнаружили, что заодно с граби

'Dелл:м:и ,~;ействовали пом. вач. милиции, по фамилии, если не ошибаюсь, :Киев

ский, и кажетсл, еще rtто-то из с.чужебных лиц. Все они были арестованы, след

с:rвие было поручено энергичному и талантливому молодому прокурору Шре

деру. И вот, в плтинцу (разговор прои.с:х;оди'l' в субботу) к Шредеру srвлsrютCJI 

два весьма бравых незнакомца, унещенные оружием, в форме офицеров 1\.расиль

никовского отрпда. Шредер не ера~ у 11онsrл, чего они от него хотлт, но видел, 

ЧTIJ те пришди с какnм:и-то серьезными на:меренплми. Говори.чи они не весьмэ. 

чжевораздельно, аргументврун больше Ерасноречивы:ми телодвижениsrми. 

Oбъsrcнsrsrcь по таЕому :методу с прокурором, они начали требовать от него 

немедленного ответа, когда же он освободит их товарища.- "Какого това

р-ища?" -Оказываетсл, того самого nомощника начальника милиции, который. 

арестован за соучастие в деле по грабежу с бриллиантами. 

Товарищ nрокурбра всем: этим визитом оказадел так вапуrан, что тут 

же, по уходе обоих краси.чьниковских героев, составил рапорт на имл министра,. 

,тоже проел либо "rарантий", дибо освобождениsr от столь рисrtовавноrо nору
чевил. 
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- w Теnерь около 12 час.,-nродо.1жал :шшкстр. -Через nолчаса иой 

доиад у Верховного Правкте.n:.а, :между nрочи11 и по этому делу в виду рапорта 
Шредера.---Uто же ка.саетсн обстояте.пств, соnровождавших убийство Фомина, 
то что JI могу тут сдедать, ветречан на К8.4ЩОИ шагу преплтствия. Вы гово

рите-их суди.ш. Да, их суди!Iи" ... 
Он больше не оспарива.11 этого. Но дальше начал туманно и обиинками 

:rоворить о военной партии, о ее ДО}!ОI'ательствах, о том, что в дедо Фомина 

~амешан ген. Иванов-Ринов, и пр., и пр. Затем приm.11о времл ехать ему 
к .Верховному", как называли Itодчака поnросту министры, и н расстален 

с НИ](, 

14. Чем заплатил Нолчан за 18-е ноября. 

Из всего, что на этm· раз nередм мне Старынкевич, самой важной бы.1а 
~сылка на r·ен. Иванова-Рииова. ltтo таrюй генерал Ивапов-Ринов? Ген. 

Ивапов-Рииов один из активных чденов тайных военных организаций, nод

l'О'ГОБ.Iявших переворот весной 1918 г. Его фами.11юr собственно просто
.Иванов", а .Ринов" это кличка, которую он носил в тайной организации. 

Так же rtaк .Гришин-Алмазов" нааывмсл просто "Гришин" в прежнее 

времfi, но стал .Алмазовым• по соображениям конспиративного характера. 

В nрошлом ген. Ивапов-Ринов ве имел никакого военного стажа и почеvу 

он собственно сдмалсл генералом, а nотом военным мииистром, а nозже даже 
Rомандиром конвой армии, долженствовавшей повторить в сибирской обста

новке каваJiерийский рейд ген. Мамонтова, о котором в свое время бшо 

столько шуму, - длл меня все это неnонятно. 

Заслуги ген. Иванова-Ринова, ec.n:.a уж о них говорить, надо было искать 
вовсе не в военной, а совсем в иной обJiасти. Его карьера лвлядась чисто 

а,~~;м:инистра1•ивной, даже собственно nрямо nолидейской, а вовсе не военной. 

Раньше он служил в средней Аsии, в 'fуркестане, по военной администрации 
и был чем-то вроде уездного не то иаqальника, не то исправника. Последнее 
даже вернее. За·rе:м шел вверх по а;а;министративно-nолицейской лестнице, 
выдвинувшись nри подавлении одного иs местных восстаний. Быть :может, Э1'О 

и создало ему своего рода поnулярность в омсъ:их военных сферах. В эту 

памятную ночь с 22 на 23 деr>абря Ивапов-Ринов получш в Омсв:е не

<>граннченную вJiасть, фаъ:тичесъ:и лвлялсь диктатором, без велкого nреуве
личения. Перед тем он быJI на Дадьнем Востоке и виделен там с атаманом 

Семеновым. О его nоsиции в это время ходили в Омске разные cJJ:yxи, но н 
nо:Iагаю, что наиболее заслуживающей вниманил до.1fжна быть приsиана та 

версия, которую полунамеками, во достаточно опреде.:rенно, сообщил мне :rra 
э1•от раз тот же Старынв:евич. Суть ее сводидась к тому, что Иванов-Ринов, 

усиленно соперннчавший с :Колчаком, сознательно бросил ему в .n:.ацо трупы 

"учреди.u.щиков", Itaк вызов и как зад о г кровавого сообщничества в да.Iь 
нейшем . Тут имели место не .Iичные счеты, а своего рода расп.11ата по 

векселю, явlfВшалсл резу.11ьтатом цедого сшrетения внутренних и иеждународНЬiх: 

~бществеННЬlХ отношеюrii:. 
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Я говори.1I уже, что nереворот 18 ноября явлллся своего ро,11;а подарком: 

цензовой и у.11ьтра-правой части Сибири адмиралу Ео.JIЧаку. Наибодее ахтивные 

,11;еятели этого переворота (Пепе.1Iяев, Лебедев, Водков, I\расидьников, Сурин, 

Rатанаев и др.) бшш монархистами и .японофилами. Связь монархических 

:кругов в Сибири с японскими официмьными круга:ми-фюt•r несомненньrй и 

не поДдежащий осnариванию. В октябре месяце 1918 г., верну.цшись из Влади
востока в Омск, .я слышад там: от одного крупного цензовика из воевно-про

мьrшленвого комитета, .1IИ<шого друга rън. Г. Е. Львова, что военньrе агенты 

Японии в Омске (быда названа даже фамиди.я, которую я, к сожалению, 

забыл, а навести справку в своих материмах л лишен возможности), ведут 

откровенно монархическую агитацию и состоят в тесной свяsи с местными 

реакционными делтеллми из военной среды. 

Я говорил также, что у этих: воепво-монархических кругов быд свой 

nретенден·r на пост Верховного Правителя, привлвiПНй уже этот титр: еще 

в июле 1918 r., -ген. Хорват. Первовачально сторонником Хорвата лвлвдсл и 

позднейший колчаковец, Ж.ардецrшй, этот, Ka!t л его называл выше, коронвый 

публицист сибирсrюй реакции, журналист безусдовно очень талантливый. Но 

ставка на Хорвю·а не прошла, воцарилсл Колчак при обстолтельствах, до сих ПОР' 

тщательно скрываемых: цензовой npeccoit, что nроявляетсл одинаково, как, 

напр., в воспом:иианилх Едючникова в .Накануне" 1 ), так и в обширнейшей 

книге Гипса о ,Сибири, союзниках и Itoлчarte" . 

Eo.1lЧaR воцарился при условилх очень длл него блаrоприлтных, и борьба 

против него, казалось, была немыслима, особенно со стороны тех, кто помог 

ему низвергнуть Диреrtторию. Тем не менее борьба началась; правда, началась 

пока что не на Западе Сибири, а на Востоке. Открыл ее а·rа:ман Ce:мeHOII' 

в Чите, демонстративно отказавший<' л признать власть .Верховного". Смирить 

Семенова вооруженной рукой Колчаку не удалось, несмо1·рл на все желавие: 

у атамана Семенова нашелен очень внушительный защитник и союзниJ> 

в лице Японии. Впоследствии адмир. I\олчаr' на JJ;OПIJ'OCB в Иркутске nоказывал, 

как ген. Jitaнeн, вообще-то очень благоволивший к адмиралу, upeдocтepera.:t 

~го, однаrtо, от обостренил отношений с атаманом Семеновым в виду заинтере

сованности тут Японии. "Он сообщил мне, -рассказывад там адмир. :Колчак, 

и этому рассказу можно верить, ·- что по.11ожение чрезвычайно обострлетсл 

в Забайкалье, так rшк :Командующий лiiонсной дивизией залвил ему, Jitaнeнy. 

что не допусти·r никаких стодкновений по линии жел. дороги и что в случае, 

если л по11робую ввести войска n Забайка.11ье, то Jшонсхие войска nринуждены 
будут выступить против них". 

Этот конфдикт :Колчака и Семенова вне~ новое смущение в цензовую 

пресеу, не знавшую, как выйти из столь заnутанного положенил. Неизвестно. 

конечно, как бы событин пошли дадьше, но тут разыградось омское восстание 

22-23 декабрл, о подготовке которого власти, несомненно, хорошо зна.1Iи. С друrой 
~тороны, одновременно с этой по)l;rотовкой в городе шла еще одна подпоJiьна.& 

') См. его фе.rьетон в :М 7 "Немнуне" от 2 апр. 1922. 



- 103-

работа, во иного характера, не революционная, а :монархическая. ДJIЯ монар

хистов наступал ,D;олrождавный: момент, так как можно б:ьио, воспользовавшись 

СМJТОЙ, по.1учить дла подавлепил ма1•еша всю фактическую масть в свои 

руки и, подавив м:лтеж, направить острие '!:ОГО ше оружил в другую сторояу, 

против .выскочки" Колчака. Атаман Семенов нашел себе в этом случае хорошего 

по:мощни!'а в Омске, и этим помощником лвилсн ген. Иванов-Ринов, факти

ческий диктатор во времл расnравы с восстпвшими. Он должен был, имея 

в руках вооруженную власть, даже всю полноту власти, (;Казать адмиралу:

"бtеs-tоi de la qне je m'y mette". В таrю!r ниде, по крайней мере, переда

ваJIИ: мне с:мысд разыгравшихсн событий весьма осведомленные люди, из тех, 

ItОторые nодагали, что Rодчак и в сам:о:м деле nочти что русский Вашинг·rон. 

Однако, справиться с Колчаком оказа.11ось не так легко, 1~ак наприм., с Дирек

торией. 3а эти дни дом его усиленно охрапа.шл, -что, конечно, не удивительно, 

но за:м:ечательнее и удиви·rельнее, кем именно охрашJлся. Охраннлен оп 

а н г ли й с к им и с о д д а т а м и, выкатившими, nрлмо па улицу все своц 

пулеметы. Адмирал, очевидно, не жеJiал отправда•rъсл в дальнее плавание и 

загороди.в:сн штыковым барьером, пусть даже не своим, а чужим,-Еакал раз

ница? ~1ы не знаем, что там nроисходило между этими матодорами сибирских 

дензовиков, но ковчидось тем, что в своем прюtазе от 22 декабра, расклеенном: 
на всех заборах, ген. Ивавоn-Ринов заявил, ч·rо он признает власть адмир. 

Колчака и не позводит никому ее свергать. А о том, что он сам только что 

готовилсн ее свергнуть, ген. Ивапов-Ринов в своем прика.зе не обм:олвлива.ксн 

ни словом. Но, признав власть ад.мир. 1\олчака, rен. Ивапов-Ривов на этом: 

одном не мог остановитьсн. Сибирские поrромщики оказа.Jiись готовыми вторично 

услужить адмиралу и вторично признать его влас·.rь, во вместе с тем в виде 

Rомпенсации решили ero, болтавшего там Ч1'о-то о Национальном: Собрании 

(чуть-что не Учредите.uьном), помазать на царство кровью этих самых .учре

,.;идьщиков", забросать его их трупаl!и, с:делать это его собствеввы:u: именем 

в расче·1·е, ч·rо он не посмеет отказа'rься от солидарности с ними, и :все это 

свнжет его круговой кровавой порукой с порочнейmими из реакционных кругов. 

Это была попытка жестоко надругатьсн над счас'l'JIИВЫМ nротивником, как 

тоnко может надругаться ни с чем: непримиримый сибирский погромщик, рас

свирепевший лавочник. Это бЬLJia дьлводьскан, сатанинская програ:мма, сче'r 

к упла1•е по вeкceJIIO, выдавиому еще 18 нолбрн убийцам. Вексель был 

nредълвден, счет nогашен, убийства, именем самого Rолчаха, совершидись, 

а затеv, чтобы скрыть истинных виновников и всю суть происшедшего, была 

nущена по всему свету лживан легенда о простом офицерском самосуде. 

АД11ир. Колчак покрыл погромщиков, устроивших беспримерную бойню 

в ночь с 22 на 23 декабрл. Говорят, иди точнее, говорили 1'0Гда, что, узнав 

о расстрелах .учредиловцев", он бйлсн в истерюtе. Это возможно. Этот дик

татор облада.JI вообще темпераментом ветерической женщины. Но, с истерИ11ой 

ши без и:стерики, фаrtт остаетсн фю;то:и:-покры.в погромщивов, зваа несо:м:невво 
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.как все бы.Iо, sвачит покрыв их со3аатеJiьно, а не по аеведению, оа затем 

си.IоИ: вещей сделалел их соучастниr:о~ и верным слуl'ОЙ. И царству оприч

ников, каза.11ось, ае будет конца и краю. То, что происходило да:I!Ъmе, и те 

реsуJIЬтаты, & которым это приводи.11о, н наблюдал уже не в Омске,-в Омске 

с тех пор при Колчане н не был ни разу, а после Колчака этот город cдd.la.l!CЛ: 

)(Оей тюрьмой, - а в Краснол:рске, Иркутске, Томске, на Алтае. Таи передо 

иною прошла еще це.Jiан жизнь, временами даже более страшнан и бo.Jiee дра

матичнан, чем в эти ужасные ,~~;ни омских переживаний. 



Очерi~ третий. 

Адмирал Колчак в борьбе с крестьянством. 
1.-"Проблема о мужике• и адмирап Колчак. 

Омские убпйстnа n декабре 1918 I'., в частности гибель Н. В. Фомина, 

:подожи.в:и !'рань между правите.пьстnом ltолчака и всеми сколько-нибудь 

nроrрессиваыми общес·rвенными э.Iементами, не говорл уже о рево.Iюционной 

среде. Даже 1е nредставите.ш умеренной н,емократии, которые счита.ш Кол

чака чуть-Ч'l'О не "русским Вашингтоном", чувствовали себн смущенншш. Но 

собьrти.н эти хасались пока l'O.!IЬKO r·орода, деревню они непосредственвым 

образом не задевали, и черед ее nока не nришtJл, хотл был уже б.шзох, .при 

двер.нх •, r,:ак говорил когда-rо Достоевский. 

n тО'l' момент, когда адмирал 1\о.наi: nришел к в.шсти, деревал пережи.1а 
уже рлд массовых судорожных, чисто стИХ.IIЙНЫх, но тем бол:ее трагических 

nотрясений. Среди них особенно выделялось огромное восстание n Мариинеком 

уезде Томской 1•уб., охватившее рлд во.Iостей с общим количеством наседевил 

1,0 60 тьrс. че.щвек. Это так на3ыnаемое Чумайское восстание. Поводом к нему 

послужили недоразуменил с .11есничествами, не nозводлвшими крестышам 

nроилводить nорубки лесов без наддежащих разрешений, с чем сибирский 

крестышин вообще с трудом :мири·rсл. Лесные объездчики своими бестактными 

и грубыми nыходками, самоуправством и велкого рода превышение:м в.пасти, 

впдо'lъ до ручных расправ, довели кресть.ннство до открытого сопротивленшr, 

которое быстро охвати.1о цедую округу и на проетранстве почти 10 во.1.юстей 

nринюю характер паетолщей еибирекой "жакерии" 1). 

Едва за·rихло Чумайекое восетание, как разразилось, на авалогичной же 

no<Iвe, еще б6льшее движение в :М:ивусинском уе3де, крестышство ROl'Oporo 
nривы:1rло и раньше сознавать евою еилу в крае. Восстание охва·rило nочти 

весь уезд и nоднималось огромной водной. На один момент nовстанцы uодош.'l.а 

s: самому городу Минуснюшу и едва не взлли ero. Разбиты они были в 15-

') Об этои восстании иного utrcыocь в тоrдашних rазетах то:м:сккх в. ново-ннко

:щевских. Itpo:иe того, в и о их руках находl!.i!СП в то в рема еекретныl! доыа;J; о век уuрав.1. 

тоискоП губ. Б. 1'1!ихмоаскоrо, в котором, хотл u с бо1ьшо1! неохотоi!, звачuте.i!ь•ал до.r11 

<>:rветствеnвосru за воестапае возлага.шсJ, па .tеспую адхинистрацаю. 
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20 вв. от города ген. ШиnJIJШовым в са~!ЫЙ момент ко.июювсiшго nереворота. 

После пораженил началась жестокал ЭI:зекуцил над крестьянами. 

Ана.11огичные же всПЬiшки, то небольшве и :местные, то круnные и 

захватывавшие целые округи, происходили в других частях Св6ири, в районе 

Алтайской rуб. и Семипалатинской обдасти (октябрь-ноябрь 1918 1'.), а еще 
раньше, в конце лета-в Славr·ородско:м уезде, в <·а:мо:м хлебном :месте этого 

района, отличавше:мсJr и позже повышенным настроением. Хараitтерной чертой 

всех этих восстаний sa первый период "колчаковщины", еще до Rмчака, 

лыл.тась стихийность взрыва, обилие :местных поводов длл восстаний, отсу•r

ствие опредеденио:й nоли·rичесRой идеи, объединлвшей повстанцев, недос1·а

точвал организоьанноС'lъ, хотя вместе с тем среди них чувствова.1ась местами, 

напр., в Минусивеком уезде иди в Славгородскоп pa.ll:oвe, привычка к совмест

ному согласованному действию. 

Крес·rьлнство в этом случае :t.ак бы проиsводадо огромную репетицию, 

своего рода маневры перед будущими решитеJIЬвым:и дейс'l'I!ИJJМИ. Подавлл.шсь 

все эти воестапил не беs труда, с обычными жестокостлм:и, XO'l'SI они не 

представдлли сами по себе серьезвой угрозы длл устававливавшегосл порядка, 

так Rак очень часто вызывадись случайными причинами или быва.rn реsуль

тато;u ка:tшrо-нибудь трагичесi\01'0 недораsуменил, на rшторые столь щедра 

оказывалась всегда русскал история. Но вместе с тем они яв.1ШJIИСЬ достаточно 

внушитеJIЬныъr предупреждением д.м власти, •rai.: r'ак показывали, что в деревне 
не все обстоит благополучно. 

Деревил нервничала, тернла с;шооб.tадание. Дере9нл начинада уже разре

шать .своими сре.цстuюши", rtatt у l'л. У сиенского, наболевшие вопросы совре

менности. Очевидно, что нужно было спешно итти к ней на встречу. Пожар 

начиналсн, легко бы.ш, упустив оt·онь, сделатьсл вrrосдедс'l·вии ero жертвой. 

RaR насдедие от Сибирского праnите.11ьства (л не говорю о Директории, таь: 

:как она не играла никакой роли в Сибири), адмира.1 Itолчю.: получид Э'l'У 

всразрешевную, во требовавшую уже раsрешенил-.проблем:у о мужиь:е", 

и должен бы.тr сразу .ate посвлти1ъ ей свои силы и внимание. Но мог ли он 

разрешить ее? было ли его праnительство длл этого сь:олыtо-вибудr, подго

тов.nевным? 

Itажетсн, совершенвJ и;~лишне доказывать, что nраnительс'l'ВО Колчака. 

,11дн тюtой работы бы.11о, по меньшей мере, неспособво. Вообще, оно представ.шло 

из себл какое-то удивительное собрание людей безнадежно бездарных 

в гссударственвоn и поли'!' ическ,,м отношении. Менее же rcero к роли 

государственного делтелл, да еще призваиноrt> правИ1ь страной в эпоху 

гражданской войны, ког:ш такую рол, получают в общественвой жизни варо,J,

вые :массы, бы.r подг.ловлеfr мм Колчаt> . It сожалению,- хотл не знаю 

жал:еть ли об этом,- JJ викоr•. tа не имел возможности сос•rавить себе :ипение 

о нем: по непосред~твенному л:ичво~rу впечатлению. Если не считать одпоi;r, 
чисто мимолетвой встречи, не ОС'l'авиешей во :мне вющкого сдеда, л пикогда 

не вi!дел его. Но фaRT<JB, характеризующих .Jичuость адмирала Itодчака и прие:w:ы 

управ.uенил, и:м uринлтые, rrрош.ю через мои ру~:и очень JolROro, и 11се они, 
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от кого бы л иs: ни noзy<ra.1f, от инос'!'ранвых: .Iи дишюматов, от русских: .rи 

администраторов, вередrю очень высокого поJiожения, сводилйсь к одному 

итогу, к призаанию, что цепзоваf! Сибирь соверш11.1а большую ошибну, вручив 

свои судьбы такому прави'l'елю. 

Тогда в Сибири лв.пллось большой модой вс11чес!;и поносить имя КеренСКОl'О. 

Но Колчак. ямялс11 совершенно •rакиы же истеричным и безно.1fьвым существом; 

он был nоложительно тем же Керенс&и:м:, то.IЫiО с то:й разющей, что, обдадаи 

всеми его недостатхами, он не имед ни одного из его достоинств. Сибщ ь 

была переполпена в то npeшr рассс;азалtи, особенно частыми в среде иностран

ных дипломатов, о постолнаы:к ист11ринах и нервных припадrrах, которыми 

адмирад Ко.[чак то и дело награждаJJ: своих :мини тров, а под конец, nосдэ 

шцеаия Омска, и таких .пюде!"r, кDк ген. Нокс и ген. Жанен. На с теми, Hlf 

с друl'и:ми: адмиrад ЕО времл свжх истерик не стеснндсл. На приемах он 

стуча.!! кулака :ми, хричал: "раз:Jr;шть", "ювесить", ec.JIИ ему r;то перечи.1; 

временами бывал в состелнии подожительна невменле:мо:м; не слушад, что ему 

rовориди да·ке такие его пестуны, как Нокс и .fКанен. Посде паденил Омск •, 
на ст. Тайга, .fRанен и HoJic советовали ИлдчакJ едажить с себя звани~ 

верховного правителя и пойти на уступки. Адмирал: на это о шети t дикой: 

истерю:ой, доходидо до того, что диrtий и истеричный крик не удомепорл.1 

уже адмирала, и он начинад бросать в~ в"е сторевы nопадавшиесл ему под 

руку пред:ме rы и производить иного рода неистовства. 

На Колчака в Сибири пробовали ~ючала с)!оrре1ъ , как на спаситедл, 

нотому что он воеиный:-цензовы!J круги прrсыrились с.Jабостью гражданской 

власти (.r>еренщина") и хотели, чтобы страной правила тв~рдал бронирован

вал рука. Но и это быда ошибка. Адмирал ltолчак, правда, быд человек 

военной кас·rы, быть :может, хороший командир на судие; быть может, началь

ник, знающий психодогию казармы, во он вовсе не был правителе:м, rrонимаю

щи:u: хотл сколыю-нибудь психодоrию народа и умеющим ориентироваться 

в его интересах. Его политические Rзг.шды пораж.эди своей апекдотичной 

наивностью. Прибдизи·rедЬ"'О детО}! 1 \Jl ~ г., в Ново-Николаевеке вышла бро

шюра прив.-,: оц. Ильинскоrо, беженца из rшrюго-то nоволжского университета, 

nопуляризировавшал известную книгу- "Прото:ко.JIЫ сионских мудрецов". 

Там р ., звиоадась со.циал:ьнан фил:ософшr о Т8ЙНО\I орден~ .жидо-масовов", 

захвативших или стремившихсл посред~твом русскvй рево.mции захватить 

власть во всем :мире. И этоr безграмотный бред выдавалел за высшую мудрость 

евроnейской науки. 

Л не и:мео~ в и мадейшего представлепил о ·rом:, кто такой бы.11 по своtшу . 
паучному стажу и по.штическому мировоззрению автор этой удивительnоfi 

брошюры, но л заивтресовадсл ею nGТому, что t.ilblmaд, что сам верховный r1 1 а

витель одобряет такие взrлл,1ы и · кругом себл випит кюше-то масонеше 

интриги. Это неверолтно, но это факт. Революцил ддл Колчака была сплошнЫ\f 

дурмано:м, наваждением, напущенным .сионскими мудреца:ми". Ни о каких 

реформах, ни о каких переменах он не желал и сжушать. Он прионава.1 

систеvу ТО.IЬ&О чисто военного уиравленил страной, ха& ова намечена бtда 
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еще с·rарыми nо.1rвьши уt:тавами времен царской масти, и ни о како.11 иноУ 

строе он органически не мог себз со~I·:шить прэдставлеаил. Длл него мог.11о 

еще быть понлтвьш его звание верховного г.1авнокоJiандующего, которым он 

очень rордилсн, но он совершенно •rернлс;r в своих функциях верховного 

лрави·rеля, которые ему каза.11ись излишними, ненужвой обузой, ·rак Itaк, 

no его мнению, иравить страной можно бы.1rо так же, как командовать армией. 

И когда ему вре:ш1 01' времени nробовади втолкова•rь, что иравить страной, 

да еще в революционное времл это не то же, что командовать армией, nри 

•rом армией старого 'l'ИШt, какую он только и знал; когда его убеждади, ч•rо 

нельзя оставлять без nниманил жи:{ни в ·rьтлу и что без некоторых хотл бы 

уступок обойтись недьзл, то он терллсн перед лицом 'l'ai:ШX страшных 1'ребо

ваниii и, 1'ерюrсь, впадал в истерику, начина!! неистовствовать, 'Iопать ногами, 

крича;r, что ему нужны военные припасы, тапки, белье длл армии, а не 

совдепы и не парла:менты, что опираться он может только на штыки, а все 

остаliное-праздныii разговор. 

И вот шкоиу чедовеi'f пришлось стать дицом к .ruцy с взбаламученным 

ь:рестьJIНским морем, бушевавшим по всему пространс•rву Сибири. В добавок 

хо всему, кр.естьлн сибирс1шх: он не 'l'Одыщ не sнад, а прос·rо никогда их не 

:видал; смr же он дл:л крестыш II]Jeдй·aвшi.nCJI, даже по фамилии, иностранцем, 

не то чехом, не то мады1роъr, так и фш1и.шю его они nроизносили не "Еодчак", 

а-"Толчак", что уже отмечено в "Партизанах" Веев. Иванова. Можно следо
вателi,но предй•авить себе, rшкая драма должна была разыгратьсл в сибирских 

деревнлх, когда этот неиsвестный чуже\J'емец с СТОдЬ странной фами.шей 

при с ту uи.1 к ра::~решению " пробле&!Ы о .мужике". 

2.-Легенды о Колчане. 

Русскал рево.1юцrш научида нас на ирактике оценива·rь рохь .1!ИЧНОС1'Н 

в ис·rории. Сомяеватьсл :в ·rом, что личность сuоt:обна игра1ъ 1:рупнейшую 

родь в общем ходе исторических событий, едва ли теперь кто стане'!'. Все 

сnоры, которые мы вели на Э'I'У тему в течение последних 20-25 .uет, начиная 
с "Критических заметок" Струве, объявившего в дни своего увлечении 

марксиз!rом, что личность это- qщшtite ncgligeaЬle, 1·еперь нам кажутсн чисто 

.академическим]:[. .Жизнь их решила по своему, и спорить с нею бесnолезно. 

Даже люди, мало одаренные теми I•ачества:ми, :которые делают из них "героев", 

<>казыва.1шсь сnособными, в силу своего положенил, :влилть на ход событий и 

окрашива1ъ свои:м именеАr це.ше эпохи. Е чисду такого рода исторически::;: 
деатедей, несомненно, nринад.!!ежит адмирал Itoлчan: , ни по своим дарованиям, 

ни по заСJ!угам не nрннаддежащиii к скодько-нибудь :крупным деJIТедям: и, 

тем не менее, в силу каприза истории попавший :в герои истории. 

· С I\одчаком, хак с своего рода "те роем", :мы еще до.11го будем иметь дело. 
Не важно, что на самом деле в нем не было ничеrо rероичес:коrо, так ка!: 

JWr,~a в натуре и в ::;:~актере таких героев не оказ!lВаетсл ничего rероиче-
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скоrо, то все, им недостающее, воеподплетен деrендой или по-просту выдумкой, 

- этой страшной силой во времл общественпой борьбы. И цензовал печа~·ь. 

в Сибири усиленно восполнлла :всевозможными :выдумками то, недостающее у 

Колчака, что мешало ему стать на уровне событий. Того, подлинного Колчака, 

каким мы его звали и каким он был на де.1е, она оставллла совершенно 

в стороне, с вим она не считалась и на место его рисовала свой обра3 

верховного nравителл, далекий от действи·rельпости, легендарный, во тю:ой, 

:каким бы: она желала его видеть. В ре3удьтате в ее описанилх Кодчак рисо

вален перед нами рыцарем без страха и упрека; о нем говориди, как о 

чедовеке, обдадавшем гдубоким государственным умом, бескорыстном патриоте, 

неподкуnном страже закона, прогрессивно настроенном друге народа. А главное

и об этом писа.пи особенно много-его считали врагом атаманщины и 

убежден= nротивником всех тех жестш•остей, насшrий и тех зверских 

репрессий, от которых тогда стонала вс11 Сибирь. 
Адмирал Колчак был врагом ·raiiOЙ безрассудной по.!!Итики, и если она 

допускалась, то тодько потому, что, занлтый ЧИС'l'О военныии делами, он не 

зим, что творител там в глубине страны его же подчиненными, а когда он 

об этом узнавал, то немедленно nринимал самые строгие меры, чтобы · пре
:кратить твор.ящиесл безобразил. Таковы были легенды, совдавшиесн около 

:имени Itолчака. Что это были легенды, даже отдаленным образом: в е соответство

вавшие истинному, реальному характеру и истинной реальной роди Кодчака 

в истории Сибири, это отчасти мы уже знаем. Но наи необходиио еще раз 

остановитьсн на их про:верке, так ка1t тюtал проверка вскроет перед нами 

некоторые новые стороны в делтельности адмирала :Колчака и доitументально 

разрешит вопрос не только о его личной ответственности за все, что тогда 

твори.шсь в Сибири, во и покаже·r в настоящем свете социа.;п,въте стииул:ы 

его nоведенил. 

3.-Мое свидание с мистером Гаррисом и его результаты. 

Iiorдa JI перебираю мысдев во свои воепоминавил о роли адмирала Itолчака 

в декабрьские ;~;ни в Омске, л всегда нево.11ьно останамиваюсь на своем 

разговоре об этом деде, который л иъrел тогда же в том же Омске с американским 

консулом мистером Гаррисом. JI nопал к нему при едедующих обс·rоятедь

ствах. Читатель видел уже из рассказа II. Ф. Фоминой, до IiaJtoй степени 

беспомощными оказьmа.писr, тогда русские граждане перед бесчивствовавшюrи 

русскими же властлм:и. Когда кто-либо из нас чувствовал, что совершаетсн 

:какое-либо sлое дедо и что нужно предnринлть какие-либо срочные :меры, дабы 

nредотвратить его, то nрежде всего каждому из нас лвл:юrась мысл, броситьсл 

sa помощью непременно к иностранцам, :к чехам, француза~!, анг.!!Ичанаи, 

аиерикавцаи, но то.llЬко не к русским, а из иностранцев ве It лповцам. 

Обычно из такого рода просьб о помощи ничего не пюучалось, кроме уни

женил, и тем не менее беспомощность nредставдл.'!асr, стол:ь вопиющей, что 
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за содействием к ицостраицам, особенно к чехам, постоанно обращались. 

В крайнем мучае, ес.JШ помощь уже запаздывала, к иностранцам ходили для: 

заавленил npoтec'I'a против творимых на их же глазах и при их попустительстве 

безобразий: . Приблизительно с этой целью попал и л к Гаррису. 

Л пошед к нему не по своей инициативе и даже вопреБи своему же

лнию. Мени просила nойти с ней Б Гаррису жена Дев.атова, С. Ив., о котороН 

'l'ак часто упомиваетсл в рассказе Н. Ф. Фоминой. Она ХО'I'е.да во что бы то 

ни стало подать еваего рода апелл.ацию к американскому общественному 

мнению, восподьзовавшись для э:огu пребывавием в Омске Гарриса. Не решалсь, 

однако, итти к нему одна, она просила через неrшторых товарищей, 

чтобы я сопровождал ее Б этом визите. Мне было известно, что :мистер 

Гаррис лвллетс.а крупным финансовым дельцом Сев. Америки, что у не1·о 

Б О)!ске есть хакал-то не то русско-а:мериrшнска.а, не то чисто а:мериr>анскал 

торговал контора, через которую он связан с :меС'l'НЬПШ торгово-пром:ышден

ными кругами, что он здесь ведет довод~но бодьшие операции, что по убе
жденнам он дос·I·аточно правый, С'l'оронник Кодчака, если не "колчаковец" 

вообще. Не скажу, •побы я ше.к к нему с бо.!!Ьшой охотой или чтобы Jl даже 

считал нужным этот ви~ит,-ьrне он казалси nросто лишним и задевающим 

чувство национального достоинства,-тем не менее л не счел длл себл возможным 

отБазать С. И. Девнтовой в ее просьбе. JI видед, rшк она была подавдева 

своим горем и каБ она стре:ми.1ась оrлас11ть всюду, возможно шире весть о 

трагических событилх этой ночи. 

Мистер Гаррис нас приня:л вполне ь:орреБтно и даже радушно, что 

нескодько скрi1,шивадо наше положение. Говори'rь с Гаррисом пришлось исклю

читедьно мне, nритом через переводчика, что лвднлось уже большим неудоб

ством. Л чувствовал к 'f0)1Y же, что nереводчик при всем старании плохо 

передает Гаррису то, что слышит от менл. :Кроме ·rого, в Омске никто не 

nринимал ·rorдa моей версии об .офицерскоъr самосуде" (не принимада 

этой версии .и С. И. Дев.атова) и излагать ее nри •rаБих условиях было за'rруд

нитедьно. Тем не менее, л постарален развернуть nеред Гаррисом всю кар· 

тину происшедшего массового избиевил по большей части совершенно невинных 

людей li не жалел слов и красоr>, чтобы охарактеризовать поведение разных 

генералов, в особенности же Ивавова-Ривова. 

Гаррис слушал менл сочувственно и с сокрушением nокачива.'I головой. 

Л уже думм, что л БПо.ше выnолнид свой гражданский доп, каБ вдруг он 

с ожимением обратюrсл к своему сеrtретарю, служившему нам переводчиком, 

и начал Ч!l'о-то говорить с ним об адмираде Колчаке, во что, л не мог понлть. 

Оказалось, что мистер Гаррис хотел сказать :мне, что все это, конечно, ужасно, 

Ч'I'О перед этими убийствами безуслевно содрогветел вел Амерека, тем более, 

что он с своей стороны сочтет своиъr долгом довести до сведения своего 

правительства и амсриБанского общественнаго мневил обо всем, что он сейчас 

слышад, и в частности о роли rюмавдноrо состава в втой истории, но что он, 

мистер Гаррис, жела.ч бы вместе с тем знать, как по моему мнению все это 

nроизошдо, no непосредствениому ли nрю;азанню адмирада Колчака или же нет, 
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•r.-u. помимо его. Все !JTO быжо мне передано с джен•r.11ьменской веж.11ивостью, 

и ii!Истер Гаррис, с.Iедл за реqью своего секретарл, nолу11аклонилсл ко мне 

в ожидании ответа. Я nонлJ[, Ч'l'О ему нужно, и в этот момент почувствовал:, 

что все мое красноречие пропало даром, и :кар•rа иол бита. 

Она была бита, потому что н не ъюг сказа·rь Гаррису того, что л не 

J(умм и не был в nраво у·rверждать, то же, что л мог сr1азать, в г.шзах 

Гарриса как бы оправдыва.1.ю Itолчака. Я доджеu был указать ему, что все 

это не делалось с личного, непосредственного распорлжевил :Колчака, хот л ... 
Но д.м :мистера Гарриса все :мои соображеuил о том, что стоит за этим "хотл" , 

л виде.([ сразу; были -не интересны; длл него предс'I'а&Лшrось важным то.uько 

•ro, что даже с :моей стороны не выдвигалось утвержденил, что адмира.JI Rо.11чак 
шра:r тут такую же род, как кахюй-нибудь Иваноn-Ринов и.ш ген. Ма'l'

ковский. Сдедовательно, адмирал, по заключению Гарриса, держа.! себл, как 

джен·гль:мен, и не заплтнал своей чести бессудными убийствами, ответствен

нос·rь за Iюторые .Iоаштс,\[ не на него , и. на других. И даже больше того, 

как ИС'l'ИНЫЙ джентд:м:ен, он не позволит в будущем повторитьсл таким 

печальНЫ!! происшествилм и введе·r русскую жизнь в рамки законности. Словом, 

nойдет по nути .русского Вашингтона". 

Правда, ничеrо такого :мистер Гаррис не с:в:азал мне nрлмо, но лсно, 

() щущадось, что мысль е1·о именно . тщшва. :Комnрометтиру11 кодчаковцев, н 

таки~r образом как бы сnасад в ei'O !'.!!азах реnутацию самого :Колчака, тогда 

как в моем nредставлении, ~>ак л: е!'о хо·rел перР.дать Гаррису, центральншr 

О'l'Ветственным лицом лвлшшсь все-тю1и не "колчаковцы", а сам он, вер

ховный npaDИ'l'e.JIJ,. Я поnыталсл все-таtш издожить Гаррису, как л nонима.i! 

·rут po.Jiь Itо.иака, но он шюхо :иенл слушал, 'l'aR кю> мы рассуждали с ним 

в совершенно рааnых политичесr\ИХ пдоскостлх. А между тем: к этому врем:енн 

обнаруж.ива.11ись уже факты чрезвычайно интересные и очень важные длл: 

оцеюш в этом деле роли адмирала 1\олчаь:а. 

4.-Диктатура Омского Военпрома 1). 

В.uасть, 1\оторал nосле 18 нолбрл окончательно установилась в Омске, 

бы:Iа военно-&аС'l'ОDой диктатурой. Хозлевами положепил лвлллись верхние 

елои военных кругов, в частности rtазачьпх, . но у ннх имедсн свой социальный 
базис и вне чисто-военной среды. Имедсл ·rакже общественно-политический 

орган, nредставите.'!IЬствовавший за этот социальный базис. Таковым базисом 

JIBJUIJiиcь , конечно, 1'Оргово-лромЫПiленные ь:руги, в Омске особенно реак

ционные, чтобы не сitа3ать nрлмо монархические. Во велком случае, легенда 

о том, что в самом О)r~ке nроживает вел. кн. Мщаид Алехсандрович и ждет, 

когда настане·r час, в оный его призовут сбросить свое инкогнито и приRIIть 

~разды nрав.l!енил, ·rвердо держа.11ась в заnадной Сибири вплоть до воцаренкл 

1) 0Jrciшii военuрох-воевно-uроi!ЫшАеnпыii ко.1штет. 
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:Кол аха. Колыбелью этих надежд был, как я уже говорюr, салон Гришиной-Алма-

5овой, это nрибежище вСJiкого рода дельно:в и спекулянтов. Оrюло самого 

Гришина-Алмазова груnnировались все наиболее активные дел•rели ~'Огдаmнего 

nравительства,- Гипс, l\Iихайлов Иван, IIene.11яeв Вишr., и др. С ним: же были 

непосредственно силзавы торгово-nромышлевные круги, nри чем органом, uред

ставительствовавшим: от их JIИца, JIB.ll.fiЛCJI Омсrшй :воеино-промЬlтленный rшмитет. 

\, Воеино-промышлевный комитет в Омске можно было счи•rать центральной 
.я:чеикой торгово-промышленвых: дет·елей в Сибири, это был тоже своего рода 

диктатор и в е только :в области х:оз.я:йствевной. Своим uо.ш·rичесrшм пдеолоr·ом 

торгово-uро:мьrшленвые круги выетаnиди Жардецкоr'О, редаЕтора .сибирской 

Речи", которого л уже вазывал выше rюронвым uублицие~·ом сибирсRой 

реакции. Сама . идея военво-nолитичесrtой д1шта·r·уры вышла именно из э·rих же 
кругов и была ими санкционирована дважды: на Омсrtом съезде представителей 

торговли, nромыmдевности и домовладения :в средине июдл 1918 1'., где ее 

отстаиnад и сформу.шроваж Жардецкий и где ее реальной силой ШШJIЛCJI 

ген. Гриmив-Алмаsов, приюJ'rый съездом с необычайНЫ~! энтузиазмом; и вторично 

та же идел, но еще более полно разработавнаJr, была про:кламировава на 

съезде торгово-nроъtыmленни:ков в Уфе переД са.мы:м Государетвенвыи 
Совещание)! осенью 1918 r. Эта политическаJr идел выраба·rывалась исподоволь, 
но очень энерrично с самого начала чехо-словацкого переворо•rа, и r; приезду 
адмирала Iiолчака в Oмcit ( севт. - оr;т. 1918 г.) она :могла е читаться уже 

nолностью всеми усвоенной, оставалось только сойтись на дикта·rоре. 

Жардецкий до того времени, каr' вообще сибирские цензовики, выщшзыJщлся 

за дик~·атуру ген. Хорвата, в августе 1918 г. провозглашеиную А. В. Адриановым 
в " Сибирской ,11\,изни", и да:ж~ в самый момент переворота э1•а rшндидатура не 
могла считатьсл окончательно лихвидированвой, 'l'ак 1:ак ее пыта.11ись поддержа1ъ 

:Jеред тем У стругов и Востро·шн, приезжавшие :в Oмcrt с Д::шьнего Hoc·ror,a, но 
сам Ж.ардецкий R этому времени уже оставид :мыедь о тен. Хорвате и переше.1r 

всеце.11о на сторону liолчака. Через Жардецкого торгово-nромышленные r;pyl'и 

свJisались с Iiолч:аком, а через самого 1\олчака сделал:ись фаrtтически:ми участ

никами в установивmейсл дишr·а·rуре. Если в момент чехо -словацко!'о переворо1•а, 

.Iетом1918 г.,поСибири ходилаострота,что власть перешла 1(. ~3аr>уп

с 6 ы т у" , в виду уч~стил кооперации в общеи ходе ~·огдаmвих событий, Т<> 
теперь можно было с гораздо б6лr,шИ!! право>r сказать (с большим, ·rar' l\a& 
ро.1ь кооперации в первом случае чрезмерно nреувеличивалась), что масть 

nерешла к Омскому военпро~у. 

До :какой с•r•епени Омский военно-прош.rшлевный r:оми·rет, несколько nозже 

выродившийсл в вастолщую банду казноr>радоn, если не уголовных преступ

ников, в.мешивмся даже в повсе-дневный обиход правительетвенвой работы, 

nокuзывает та же историл с арестом и судо11 над "учредиловца.ми", и вообще 

с расправами в деRабрьские дни. Нет никакого сомнения, что Жардецкий 

бы.u в .sypce всех тогдашних <:обытий через того же ген. Вржозовского 1), не 

') C.w:. выше о Вржоэовс.ко11 и Жардец&о){ в рассхаэе Н. Ч:.. Фо.мпно!!. 
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говорл об остальных его связлх. Омсюrй воепиром в эти дни зорко с.11еди.I, 

ч•rо uредnрuниъrаст власть д.л:л должного возм:ездил своим врагам, и как то.1ыю 

eJCY казалось, что Itарающа.п десница масти подает признаки слабос·rи, он тот
час наnоминал о своей диктатуре. Еще в ·ro время, когда "уч:редюювцы" 

нахо,~;ились в ·rюрь:nе, до воестапил 22-23 ,D;еr;абрл, адмирал :Колчак nрннюнш 
особую деnу'l·ацию от военно-nромыmлеввого компте·rа, в состав которой входшm, 

>rежд,у nрочии, такие столnы оргавизационной деJI'l'ельнос·rи КО1IИтета, как 

Двинаренко, и ·rarшe идеологи торгово·nроШimлеиных кругов, как TO'l' же 
Жардецкий. Деnутациsr э1•а обращала вни:иание I\олчака па ~rедлитеJ!Ьлость и 

на сдабость, которt.tе пролвдлет шrасть в деле суда над "учредиловцажи•, на 

воз:иущешrе общесmенного мнения явным nотакательством уличеПНЬI:и уже nре

с•J•упникам: и на необходимость uезо·r.-rю•ательного и строгого суда над ними. 

А что мог озвача·rь тогда суд над людьми, nризванными властr,ю своими враrами 

бы.Iо совершенно лево. 

Но роль военио-nром:ыmленного комитета в даиво:и случае на одном 

толыю этом не кончается. Этим джентлыrенам иа среды :мистера Гарриса, 

которые лвлюrись иптеллектуадьвныи виновниками тогдашних собы1•ий, неудобно 

было оставатьсs1 простымп зрителями: nосле 1:раrической ночи 22-211 декабрл, 
им нужно было I'арантировать у<.rас·rюшов разыгравmейt.:л тогда расnравы ue 
только от наr;азаlШН-об этом нечего бы.11о и бесnокои·rьсн, безнаказанность 

подра:Jумевалась сама собой-во н 01' веирилтпос·rеi1 с огдаской их имен. ИзJiиш

rшл: ог.;аска в таких слу<rапх всегда досадна-мало дик чеиу она мо;кет 11<1-

вссти-к тому же расправа над nовстанцами и, в особенности, нац "учредилов

цахи• до такоii степени вскошхвула общественные круги, что даже из-за гра

ницы пришел тревожпый: заnрос от :Мак.~акова: nравда J[И, что в Омске npou
зoш.Ja такаJI варфо.'!Ом:еевская ночь. 

lo". песчастью для воеиnрома, nервое следС'l'вие по делу об оргавизатоJХlХ 

этой варфоо~омеевсrю!t ночи быдо nоручено, Iювидимому, "обросовестпо:му следо

вате.1ю. Оп nове.т его ва nервых порах довольно энергично, допросил рлд 

участииr;ов расстрела, · снлл обширное nоrшзапие с вачальниnа тюрыrы 
u даже nЫ'rался вызвать Е доnросу ·грех генералов: Uржозовстюго, MaTI\OB
cкoi'O и са)юrо Пванова-Ринова. По на допрос т; ве1fу IIИJt·ro иа них не 

лвюrсJr, что было nонлтво са!ю собой. Такое рвение следов:tтеля, ковечnо, 

nоrн:м не nонравилось, а особенно дедтс.1л:м O}rcr;oгo воен-прома, который 

тот•rас же и дал о себе знатr,. По .тичпоыу расuорнжепию Ko.ll
ч а.& а это с :r е д с т в и е б ы .[ о п р и о с т а 11 о в л е в о, и о б р а в о в а н а 

новая едедетвенная I\оииссил во ГJ!аве с бывшим I!por•y
P о р о :м В и с к о в а т о в ым, ставлевником оыского nоев-nрома и участви

rшм всех его оnераций. Это та саман :&оuиссил, в rюторую меня и nриглашал 

д.I.s: дачи показаниii мин. юст. Старъrnкевич и И'l'ТИ в Rоторую sr отка:за.11ся, 

по nрнчпнаи, 11 думаю, )I..[JI чита·rелл 1'еnерь вполне попятным. Образовывая 

эту комиссию, адмира.I ltолчак зна;r песо:мпеино, в чьи pyJtи 011 передает 

раседедоваипс всего :лого ;J,ела :-с.хе дова'l·елл ми до.iжны были быть 

са ми убийцы. 

8 
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Недостава.'fо то.·1ько, чтобы верховный лравите.1ь во главе :этой ко~шссии 

цоставил I>aJtOt'o-rшбyдь ген. Маткоnекого юrи нач. гар-на Бржозовского. Впрочем. 

п Вискова·rов не хуже их пове.[ вес де.тrо c:reдй' BIIJJ, и этот пожар оказался 

потушенным в самом начале. В ре3удьтате все ос·rа,11ись довольиыми:-был 

доволен адмирал Колчак, ибо он в качестве "русскоr·о Вашингтона" наsначид 

спсцпалъпую Iюмиссию длл беспристрастного раседедовапил всего дела об 

убийстве "учредиловцев" и мог об этом спокойно телеграфировать в Париж 

своему посланнику Макл:tкову; быди довольны ген. Ива'вов-Ринов п МатковсJшii, 
иро их-•rо Вискошt•rов не стад бы беспокоить иsдипшими вьшовами д.'Ш дачп 

uокаваuий; было, доводыю, общественное мнение цеusовых rzругов, ибо все видели. 

шш верховиыti uравител& подав.шд атаманщину и смело шел по пути насадl'\телл 

2аtюнности; было, наконец, довольно и общес·rвепное :мнение Старого и Нового 

све·rа в лице :мистера Гарриса, ибо оно, в образовании комиссии Вискоnатона 

uидело авторитетное подтверждение, что u лпце адмирала на пост верховноl'о 

прави'Iе.JЛ ветувид настоащий джею'.IIЫI!ен. Остава.1Jось бить в барабанм и nроnо:~ 

гдаша·rь, что адмира.11 сеть рыцарь без страха и упрека. 

5.-Князь Кропоткин и его земельная программа. 

Торгово-промышленные ЩJугп представлл.ш r;oбoro не единственную 

социальную базу ·длл правительства Ко.пчака. Второй основой для неrо, 

н едва .ш еще не более влиятельной, лвлJiлись крупно-зешrевдадедьческие 

и вообще помещичьи круги, rлавпьrм: обравои поволжские и уфимские, иначе 

l'Оворл, бежевцы-nомещю;и, nерекочевавшие noC.Jie ладепил С::щары, I\азани 

и Уфы с Bo.urи на И:ртыш, на Обь и дадьmе к Енисею, вп.'rоть до сам:оrо 

Да.llьнеr·о Востока. Идейным: вождем их и заступником лвдллСJ:I кнлзь Кро

поткин, бывший крупный nомещик Еаза'f\СIЮЙ губ., осевший в Омске во времл 

:лоrо великого переселениJТ nоволжсi;их зубров . Он был очеiJь типичен, этот 

J;.влзь-беженец, исt:авший:, где преклонить главу свою. Л его видел на разных 

собранивх, то в ученых обществах, то на лнтературно-по.mтичес.1шх открытых 

собеседовани.ах, где читались рефера•rы на тему о "Бесах" Достоевского. Себл 

J;влвь, Iюнечно, ne прнчисллд к тем: бесам, хоторые, всел-ившись n стадо свиней:, 

~ас·rавил:и их броситьсл в пропасть беsнадежвос·rи. Гллдн на него, SI почему-·rо 

вспомина.11 вообще не .Бесов", а кнлза Тугоухонекого из .Горе от ума" 

Грибоедова, и не потому, чтuбы кн. :Кропоткин быJГ очень глух ИJ!И очень 

стар и беспомощен. У него, напротив, еще остаnалел norюx в nороховницах, 

и он представлJш собой не бесnомощного рамоди, а тип воинствующего 

дворJIНина, готового всегда брос.итьсл в бой:, по 1zрайней ыере СJ!овесный, за 

дворлиские интереСJJ. 

Еваsь I\ропо·rкин бшr хороший оратор, I'оворид красиво н охотно, 
с энергией, обдадад сндовностью nо.11емизировать и умел nридавать ку.1ыурнЬ!Й 

вид своим панеrирикаll! крупному зе:шrевла.дениrо. И вместе с тем во всех 

его выступлевнJ!Х и даже па са!юй: фигуре его лежала :каr;ал-то неудонимал 
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nеча1ъ от генеа.~~огиче-ского древа Туrоуховских:-он был очень туг на ухо 
х велвили и требованиям совреиепности. Ка1ше-то дворлиское вырож,~~;евие 
1J.:шцетворл.1ось всей его фигурой,-иссо=ий, высоюrй: и худой, "об.лев.;rык 
барин", JШЕ в "Вишневом Саду" Чехова, он мог бы пред<:тавллть собою 
хорошую дворлискую :мумию в каком-нибудь :музее революции, особенпо рлдож 
с уиитапнюш и краснолицыми делте.~лми из военпо-промыш.лепного КО}tИтета, 

выв е наверное ставшими "нэпманами". 

Теорпл, с ко·r·орой обычно высl'уiiал кн . Rроnот:r;ин, тоже не блисl'а.llа 

"Новизной и оригипаnностыо; он уие.11 только, благодаущ ораторскому таJiанту, 
обстаыять ее вамысловаты:м гарнитуром, из-под которого не сразу бы.ло видно, 

к чему он собственно клонит. Обыкновенно хнлзь,- и в этом заключа.[сл самый 

r.тавный: его хозырь,-защищал не дворлиские интересы, а крестълнские, 

и защища.1 <: пафосом, красноречиво и даже вдохновенно. Он легко жонгди

ровад цифрами и аргументами и рисовад с большим умением картину Itре
стълпскоt•о :мадоземедъл и особенно крестыrнского бесправыr, которое он нони~шл, 

впрочем, весьма своеобразно. Вре:менашr ов подвШlадсл на такие голово:кружп

те.:rьные высоты и поnадал в та~>ие сферы, что становпдось страшно, ка:к он 
оттуда сuустr!т<:л на seMJI:Ю. Но все ItOIIЧ:Jдocь благополучно, с любой высоты 

.кrшзь MOI' сn.Jiанировать обратно вниз с искусством опытного летчика, держа 
:куrс в<:еrда на одну и ·гу же точку:-на устаноВl!ение ~rелкоi1, но твердой, 
с права:ыи распорнжатьсн ею, :как знаешь, земельной собственности. 

Ив больших nомещиков cдe.'fill'Ь малены>их или, еще :rучше, средних 

nомещиков, способных ОПJШ1'ИТЬ большим помещикам все их протори 

и убытки, такова бша зе.vельпаJr програ.юrа :красноречивого квлзл Тугоухов

скоrо. Собственность, вот что воодушевит крестълн на борьбу с рево.1юцией. 

Права земедьного собственника, каковых они до сих пор лишены, вот чего 

крестълнам не доставало и что нужно дать им, русским землепашцам. Лучше 

всего этой дели :можно достигнуть з а I> ре ri.1J е н и е :м за н и 11 и н а д е льны х 

.'3 е :м: е .1 ь , ну и час·rи nомещичьих :1а соответственное возпагра.ждепие, хотл 

в общем предпочтительнее ограничитьс.а надельными зем.мми, вознагран;дение 

же nомещиков приурочить :к uеренесенВЫll ими убыткам и дишенишu nри 
ca\IOBO.IЬHOM захва·ге :крестьлнами земедr,. Jtрестыrне легко согласлтм на З'I'И 

n.tатежи, так :как в резулъта'rе они сами станут по.шmrи собственнит,ам:и, 
тогда как теперь они Jiюпены прав собственности на свои земди. 

Таюr:м образом, <:воей земе.11ьной програююй князь убивад сразу трех 

заi'щев. Во-первых, он выступад в пей, как настоящий демохрат, защищал 

:ме.1кую собственность и нападал на бесправие крестыш , до сегодин не име

вших "nрав" соб<:твевности ; во-вторых, он оС'Гавадсл верен прежним тради

циям проевещенного .консерватизма, лрко uащищал земельную собственностr. 

в прнпцппе; н в третьих, он удометворлл интересам Itрупных nоме

щи.ков, убежд<!JI их быть возможно бо.иее TYI'ИMI! на оба уха при тижбе 
с крестышство:м из-за своих земель. Хватит му.ашuам и их надельных земе.чь, 

стоит тольво установить на них права собственности, земли же помещичьи 

оставутел у помещиков. 

* 
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На этих трех струнах 1шпзь-беженец и разыгрывал с больmи:м: таiанто:Jt 

всевозможные арии па огромном: пространстве от Омска до Вла,~;ивостока, а 

:u:ожет быть п да.JIЬше. На этих же трех китах построило свою зе:u:еАьную 

пporpali[Мy и правитедьстJю адмира.Iа 1\.ожчака, что и не представJяJтось удп

витеJIЬВЫif,- эти "Толчаки" сами происходили из рода кн.авей Туrоуховских. 

6.-Правительство о земельном вопросе. 

Дек.1арацию по земельному вопросу nравитедьство Колчака иsдадо оч ень 

nоздно, лишь весной 1919 г., в апред~ мес.аце, когда крестьянские воестанив 

в Сибири находились уже в полном разгаре. Из всех ваконодате.1ьвых актов 

этот aitт JIII.IIJJЛC.Я: у 1\олчака едва ли не самым: веудачным, если, впрочем, не 

отдать в этоУ отношении пальму первенства финансовым мероприатия)( Михай:

лова и фон-Гойера, убившим сибирскую денежl>ую единицу вместо того, чтоб 
ее поддержать, и обогатившим даnне-восточных спекулннтов, в пр.амоll 

общении с которыми стоял сам фон-Гойер через Русско-Аsиатский. Банк. 

Сибирь-·страна, не знавшая ниrюrда круnного nGместного sем.Iев.1адения, 

это у.IЬтра-Itрестьянска.я: окраина. Городское насе:1ение ее составл.нет не больш& 

1 °/о, а вне городов в частной поземельной собственнос·rи по некоторым губерпиюr 

находи1'СЛ всего 0,8-0,9°/0 общего кожичестна земель. Дрестьлне·rво в Сибири 

ве знаJю также и мелкой земельной: собственности в кропоткинекои смысzе 

и в этом отношении .нв.n.нлось в IIO.IIнo:м: смысле "бесnравным", хот.я: едва .IJf 

такой формой бесправия особенно тлготююсь. В Сибири есть, конечно, свок 

трудиости в решении земельного вoiipoca, но это трудности пе такие, как 

в Европ. России. Там, в Евроn. России, трудности в решении sе:иельнш·о во

проса проистекают из паличнл цело.rо ряда социальных конфликтов в сре,~;е 

сеJ!ьско-хозлйственного населепил, ив борьбы крупного sе~!ельноi'О собственним 

е арендатором и мелким трудовым крестьлнство:м:. Здесь же, в Сибири, земель

ный вопрос осложнлетс.н не столько па.Iичнос<J:ью разных социальных груnп и· 

:к.шссов, Сiwлько наличностью разных Ш!е:м:енных и сословных дюений (казаки 

и инородцы) с типичны:и ДJIЛ них неравно.мериым распределением земель. Разре

шение земе.1ьного вопроса здесь, г.ак, вnрочем, и в Евроn. России, долокно бЫJ () 

бы итти не по линии укреnлепил начал trастной поземедьной собственности, хот л 

бы и мелкой, а в расширении и укрепдеюш государствениого фонда и n регу
л:ировании земельных прав отдельных групп населения. Все это устранило бы 

некоторые привидегни и приве.lЮ бы .& более равномерному распредедению 

:Jюrель :между трудовЬUiи сло.нми населения. Но э1·от путь есть путь обобще

·СТвденил, социализации sе:мли, на который nраnительство .Колчака ню;ак не 

мог.nо вй•ать, так он далек был от директив, преnоданиых ему теми кругюш, 

представитеJiе:м которых в Омске бы.I кп. :Кропоткин. 

Встуnив на него, nравите.IЬство сто.I!Шу.Iось бы с социа.шстичес&ИJI.и 

nрограммами разрешения земе.1ьного воnроса, тогда как вел его деятельность 
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oЫJHI. напраыена, начиная с осена 1918 r., на всесторонnюю борьбу 
с социа:шстаяи и с социа.11исrичесюпш утопил:ми. Чрезвычайно звам:енате.Iьво 

:в этом отвоmевии, что во главе ве.и.омства зем.Iеделил столд в Сибири все 
вре){л, и при nравительстве Во.tогодского и позже при .Колчаке, самый лpюrii: 

социа.п.истоед, оть:рытый и вопвствующ1rй паладна реакции, министр зем.lе

.и.едпя Петров, бывший переселенчес1шй чиновник, то-ес·rь восцитаввик ведои

ства, всегда о1·личавшегос.н l'лубОI\ИМ бюрокра·rизмом. В составе сове·rа :министров 
Uетров прпrrадлежад I\ группе Ив. Ми:хай.Iова и лмлдсл там неизменным застрель

щиком и инициатором велкого рода мероирилтий протиn социадистов. Свои 
речи на эту ·rеыу Петров строи.t uуi\валJ,во по типу:-Доко.Jе 1\атИ.JJина будет 

здоупотреб.'l ять нашим терпением. Большевили его не иптересоважи, джл 

него это была пройденвал ступень, и все CROe пегодование, всю свою ярость 

он сосредоточил на бодее умеренных социа.шстах и на 11х земе:rьной про

грамке. liонечной задачей его, как бы оа ни ыаскировад свои взгжsrды,-а оп 
:в этом отношении далеко не облада.11 таrшм •rалантом, как nн . .Кропоткнн,
лв.шжась реставрацшr крупкой поземедьной собственности и вопрос длл него, 

шщ н :вообще длл правительства Itолчака, :мог состоять ·roльrto в то11, Rat: это 
сде.IатЬ с наименьшим шумом и с соб.1юдевием некоторых демокра·rичесitах аппа

рансов, совершенно откаsа1•ьсл o·r которых представлшюсь ему не совсем все .. 
таrш удобаым. ltа.нзь ltропоткин и те помещичьи Rруги, которые объединились 
вокруг него, помогли в эт011 отпошенпи llетрову своим опы·rом и своим та.tан
том, ;.(вумл вещами, ко·rорых :министру особеано не доставало. 

~IИRистерство зе1ше,целин за это времл (sи:ма и веска 1918-1919 г.r . ) 

nрнио Rишело помещичьими беженцами из поволжских губерний:. Прав,и.а, 

Броме ведомст:вазе:и.Jiеде.1!ия, у них име.1ся еще один приют, более ,и.аже важВЬiй, 

это- ставка Ко.иака, где лидером помещичьих беженцев являдСJI ген. Лебе

дев, J:rачмьни1• штаба верховкого главнокомандующего. Ген. Лебедев свою 

аграрную программу строил Irр.нможиаейnее, чем кн. :Кропоткиа, как это 

впрочем по.Iага.дось военному человеку. Он прежде :всего исходил из того факта, 

что в .и.обровожьческих армипх :м:вого офицеров из числа бывших помещиков, 

жатересы которых и дожжны были nрежде всего, по его мнению, uриШ!иатьсн 
.во внимание при разрешении аграраого вопроса. В течение зимы 1918-1919 гr. 
помещичьи беженцы елетелись в Омск, как пче.1lЫ на мед, и жужжавне их 

разносилось да.1еко по всей Сибири, раздражал не тожько вароДI!Ые массы, во 

и б.mжайшах помощников Петрова из числа не совсем тугих на ухо по отно
шению к урокам жизаи. Характерно в последнем отношении письмо в редакцию 
"3арп" Лшаовз, занимавшего вИДRое иесто в юшистерстве sеиледежuя,
ат:мосфера, которал там установилась, приnоди.1а его почти в содрогание. 
Боевыи вопросом в ведомстве веиледежил за эту вим:у лвл.нлсл, безусловно, во

прос о судьбе захваченаых крестьлнами помещичьих: земе.п. Что с ними дедать? 
в чьих руках: оставить вдадевие и nо.1ьsование ими, и Itaк при этом удовде

твuрить интересы бывших вла,и.едьцев? ОкоJо этих вопросов :враща:аись все 

~поры, на nопытки разрешить их •rак, чтобы во.ши были вполае сыты, ес.rи 

)!;аже овцы не:м:аого и пострадают, шжи все усижин. Примирить воэнив:авШiе 
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при э·t·ом конф.i!ИJИ'Ы оказывалось не т1ш просто:-то боллисr, СJiиmкои уж задетr. 

овец, то nолки юtходили свои аппетиты не удовлетворенными . 

3а всю зиму 1918-1919 l'Г., когда по всей Сибири все нарастало и 

параста.IО крестьянское движение и становилось левым, что и овцы не так. 

уж бессильны и готовы 1' самозащите, праnительстnо n сущности ничего не сде
.Jiало д.м вырабо'l'КИ даже основных nачад решепил земельного вопроса. Еы:у 

не с 'Iем было бы Jшитьсл перед крестышами, если бы npиm:.rocь разгова

рива·гь с ними лицщr ъ: дицу, не nрлчась в Rанцеллрилх и колчаковскок 

ставке, и1•равшей роль нас'l'оящей: "Звездной Палаты", n Rоторой ведостава.11.о 
только Распутина, хотя распутства было очень много . Наконец, в аиреде 

:кеслце 1919 г. nоаnил:ась долго ждашrал прави·rельственнал деК.I!арацил по 

земельному воnросу, декларация, долженствонn.вшан со временем сделатьсл 

законом. Сущность ее оiшзаласr, очень простой н могла быть выраженной в не

СI>ОJiьких словах. 

Ilравительство sая:вллло n де~>ларации что-"все, в чьем пользовании зeJL.IШ 
с ей час находитсл, все, I>TO ее з<tселл и обрабо1•ал, хотя бы не быд ни 

еобственниr;ом, ни арендатором, имеют nраво собрать урожай". Это- самая: 

важна.в: часть правИ'!'ельственной декларации, вcii остал:ьное в ней предста

ын.ко те иди иные варыщии мыслей в духе кп. Н, роnоткипа о ве.1икой nодьзе 

;J;.IJI крестьлн мецой поземельной собственности с суровым напоминанием 

'IТО-"впредь виn:акие самовольные захnаты ни 1•азенных, ни обществен

юн:, ни частновладеJiьческих земель допускжьс.а не будут". 

Таким обраRом, 1•рестыше моrли в 1919 г. сnuкойнu засевать евои пo.IJI, 
таr; как урожай во B(;JIROЫ случае должен быд бы nринадлежать им, на чьих 

бы пош1х нu быJI произведен заеев, на зе:шшх .uи бывших по:мещечьих и nерешед

ших теперь к JЧJеСтьлнам, или на земллх надельных . В обоих этих случаях 

урожай оставмел 3а крестышами, так IIO Itрайней мере следоnало по с:мысл:у 

правите.Аьственвоli:деRларации. Но будет .u: и крестыrнам пос ле этоl'О 

n ринадлежать таRже и зе:мл JJ, на которой был едедан посев, 

э·r от воnрос в деr;ларации оставален открытым, деR.Jарацил на 

всl'о ничеrо не отвечала ; там имелось глухое обещание, что "правитедс·tво 

примет :меры д.ш обеспечепил безземельных н мадо8е~rельных крестьян и на 

будущее время, nосnо.~ьзоnавшись n первую очередь nоъrещичьей и казенной 
sемдей, уже перешедшей в фактическое обладание r;рес·lъян", nри чем "законо

дательные акты об уnорядочении земельных отношений, о порнд.&е вре:Менноl'О 
исполъsованин захваченных земель, о послР-дующем справед.шво:м_распредедении 

их и, наконец, об условиях во3награждения прежних nладедьцев" ,-nравите.u:ь

ство обещало И3дать n ближайшее времл. Однако, мин. землед .. Петров счел нуж
ным, не дожидаясь их поаснить n ИН'!'ервью в "Сиб. Речи", чторешение всех: 
Э'l'ИХ вопросов будет зависеть от еоотпоmенил общественных 
с и л . Это бшю очень авторите'l.·ное понснепие, но едва .11и особенно дпшюматичпое. 

О каких силах говорид министр земледелия? Очевидно, о тех, которые 

в э·гоУ слуqае и~дапна nротивостояли друг другу, каr> только заходид 

воnрос о воле u о земле: о силе nомещиков и о силе крестыш. После разъ-
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иененин, даниого министром llетроnым:, креетышаАf остава.1.юсь, очевидно, сде

.JШТЬ ·rодыr.о одuн вывод uз ncel1: аравительственной: д~кларации по земе.u.ному 
вопросу,-имеапо: чтобы иметь зешrю, на.до иметь за еобою сиду, ибо есш не 
будет еил:ы, то не будет и зеи.1и. По краU:пей: мере, в таком роде мною было 
едедано разъJIСЕiение д.11л ьрей•ьяn правительстnеной декларации в :м 9-10 
,Пов. 3емск. Дела" в особой стю·ье IIO земельному воnросу, встречевноit 
.надетсr,ой uресеой с обычныАr ее озлобдепием. "Рассвиреnевшие ла-вочниюr" 
не :иог.ш спокойно выносить •rюшх коъшентарий и разразидись по :моему а.дре~;у 

фи.шппиками, граrrичившими с прнмым доносом rен. Розанову, :&оторый и бс:; 
того не дремал на своем пос1·у. 

Но, кроме еделаLНJОt'о выше выво;~;а, си6ирс1•ое I;рестьявс·rnо доджно бшю 
~:пециадьно задумьruатьел над неiю·rорыми по.юженилми правитедьственной 
деиларации. Из-за че!'о в самом дел:е rtриходилось воевать сибирскому му;кпку 
е российскими большевиками?. Из-за 1'0ro, чтобы поводжсхие и уфuиские nо
иещ!Ши мol'JIИ спокойно верпу'I·ьсл в своu гнезда, забрать себе снова nоте
рянные ВО'l''lи ньт, да вдобаво1: еще взыскать со своих освободителей все nроторн 
и убытки, нанееепные им во время реводюции, ЭТОl'О дурмана, напущенного на 

святую Русь сионсrшми мудрецами. А что ;r,ело тут ш.11о о такой именно 

реставрации, в этом не моt·ло быть нюшкого сомнения. Правда, сама правн
теnственнан декларацил по всем этим nунr•та:м уююпллась от nрлмого ответа, 

и даже что-то такое nутала о необходимости nосnодьзоватьсл в nервую очере;~;ь 
IIo:ll'eщи'lЬeй и хазеиной sемдей .\дii обеспеченил безземельных и малоземельных 
1:реетьнн. По ведь это то.1ы:о гоnорилось, npu 'l'OM говорилось людьми, в сущности 
не имевшими реальной JJласти поставить на своеАf, если уже предnолагать, Ч'I'О 

они имели желание, в чем мо;t;во сомневатьсJI, пое·rуnить так, как онн rово

ршш. Реальной силой в nравительстве .Колчаиа, как вообще, так в частпоети 
и nри решении земельного вопроса, обладала вовсе не гражданскан власть, 
в давнам е.1учае не миниетерство земледедИJl, с:&оJько бы оно ни отличалось 
в социадистоедетnе, а силоi1 та1юй обладада e·raBI\a Колчака. Со стороны же 
ставкtl даже правите.'lЬствепна.а дешшрацил по земс.;rьпому nопросу вс·rрети .н1 

совершенно оnределенную оппозицию, и от ее юща ген. [ебедев официально 
оuрО'rествовад принатые подожевил, как слишком: революционные, и отказа.11са 

впредь ;~;аже посеща'I'Ь заседаншr совета министров, где он nредставл:л.l! военное 

министерство. 1\. nротесту ген .• Гебедева тотчас же присоединил:исr, :иив. фи
нnвсов Ыихайл:ов и мин. иносl'Р · дед Сукин. Пе пажедавши ll)Jинлть даже та:иой 
умерепве.i:iшс й. де1шарации, став1•а ue стала вообще дооь:идатьсл, :когда nрави
те.Jьство вырабо1•ае•r свои крам:Ь.-rыrые законы о формах: зем:девJrа)(епиJI, и т:ш, 
це армuн lioдчai•a занимn.Jа новuе •rерритории, ставка n этих местах прнмо 
восстававливада старых владедьцев во всех их правах. Так было, наuр., 

в Вуrурусл:шскои уезде J'фимсв:ой I' уб., н результаты 'l'акой nолитики быетро 
нача.ш сказыватьсл,-в блюкnйшем же '!'Ь1ду армии 1\.олчана на•ш.ш всnыхива1•ь 
ирес·гышские восстанин. 

Да и вообще, в:акиu надо быдо быть rлynцo~r, чтобы думатJ,, что па эту 
y,з;oqr.y восс:rановлениа nо1(еЩиtJЪей собс·rвенвос'!'И пойдет сибирсi,ий ирестьянин, 
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1•ак старол;иJ! , не знавшm! Rреrюстного пр:ша, так и nересеJ!енец, бежавший 

от помещичьего утеснеиил на вольное жи·rье в Сибирь. НикаБоrо успоБоеиия 

в этом шношении дек.rарацил не внесJ!а в среду л.рестълu, напротив, она nо:ь:а

з:ша, что у крестьянства нет ник;ших средств разрешл•rь 3е,uельный воnрос 

вне постановки его на почву реЕО.l!ЮЦIЮНной борьбы. Сама JJшзш, дава.Jа на 

Ii<lждои шагу предметные иллюстрации Е СJ!овам :министра, Ч'l'О вопрос о фор

мах землевладепил разрешител в зависимости от соотношеJша си.т, в ;зави:

сшюсти от борьбы разных общественных J•pynu. Борьба эта и наqадась с новон 
энергией и еще невиданны~r подъемо~r и органиловапност.~>ю. :Крестыше на

nрлгали все усллия длл поединха с правительством, правительство мобили3овало 

все, ч•rо могло, д.щ подавленил Ерестьянсrщго двюJ.:сниJr. Ад~rирал Б.олqах всту

пюr в открытую гражданскую войну с крестышами, и в дереnнлх раsыгра.шсь 

сцены еще бо.11ее потрлслющей жест01юсти, чем в городах. Сибирь окаяа.щс;. 

залитой Rровью, как Украйна во времсна Скоропадского,-шда тризна по 

дворsшском земдев.падении, nохороиеннои рус~,;кой революцией. 

7. - В Нрасноярске при ген. Розанове. 

Паивысшего равви·rип борьба адмир. Б.олчака с крестыrнсв:им двишение11 

,\ОСтигла в Енисейской губ., которал была тогда паиболее бесnокойной частью 

Сибири. То, ч·rо делалось здесь вдас·rью, предстамнет собою IШR бы J;винт

uссенцию общего nоложевил в Сибири, даже вк.1ючаа сюда Да.1ьний Востох, 

где необычайно методической шестокостью nри усмирении хрестышских: 

.восстаний от.шчались sшонцы. 

В начале марта или самом конце февра.ш в 1-i.расвонрске, гдашю11 городе 

Енисейской губернии, полв.шетсл особый уuолномочеnный ад~tир . ltолчака дж н 

· борьбы с крестЬJiнством, геп. Розанов. Его карьера была по тому времени 

характерной. В 1918 J', он служи.11у бо.IIЬmевиков в Самаре, по И3менюr им и 
uepeme.'I па <;торову Самарского nравительства. Как говори.ш , он спосоG

ствовад тому, что боJI.Ьmевикмr nришлось оставить в Самаре свою артимерию. 

Потом, во времена директории, ген. Розапоn попв.шетсл в Омске, где л усш

Шад о не:м впервые в окт.пбре 1!)18 г. , вернувшись с Дальнего Востока. llosжe 

л лсно вспомнил, rtaк один из моих sиar•olrыx приглаmад меnл 1-' ген. Розаиову 

и между прочим Citaзa.1: "Это совсем с в о й че.щвех". 

Этот свой человек занимал в то времsr ответственвый пост: он бы.I 

пtчальииком штаба у ген. Болдырева, чJiена дирехтории и главнокомандующего 

nceмu вооруженнымк силами. На этой же должности застал ген. Розанова 

nереворот 18 нолбря, в тайны Боторого он, повпдИ"Мом-у, ие быJ! посвлщен. 

По .hрайией :мере во время ночного заседания совета шнистров_ поело apec•ra 
·членоа директории, .коrда бы.11 постамен вопрос о дющатуре и диктаторе , ген. 

Ро3аиов, заменявший в Эl'O!f заседании свою·о начал:ьюша, ген. Бо.11дырева , 

l'Oдocona.1! один против каидида·rуры I\o.J1:r1aкa и подал го.:~~ос, правда, ссыхаясь 

нск.~ючительио на традиции военной дисциплины, запрещающей выступать 
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подчиненному против своеt·о начальника, за дикта·rуру ген. Dолдырева. lloc.;re 
~тоrо ген. Розанов на времд сходит со сцены. Л не зnаю, что он де.шл 

в nервые дв~-три меСJiца праменнл 1\.одчаiiа, во затем в конце февраm 

JlJ:И нача.Iе марта он noлnлдe·rCJI в Краеволреке с nолномочиями местного 

.J;Июатора. 

Одновременно с ним в Краснолрс~ nрибш ротмис1•р 1tрашенинников, 

оnреде.1енныfi и О'шрытый монархист, бывший секретарь 1•азеты "Pycci(aJI 
Ар:мид", устраненный о·пуда за Бакую-то историю, чуть ди не свл.занную 

с денежноfi растратой. В .Руссiюй Армии• .Крашенинников :ме;кду прочим 

nрославил себл резкоfi ста·rьей nротив чехов, заглавие которой л не помню, 

но знаю, что оно бы.1о Iшким-то очень Iiрасо'Пш:м 1). У • .ак и полагалось )(J:JI 

монархи:ста, 1\рашенивнюшв был стороиником дnонской ориентации, как 

в хеждународных, так и во внутренних вопросах. Рассказывади, что Крашенин

ников отказывалсл от nовышепил в чинах, ссылалсь на то, что это ирерога

тива монарха, из рук 1юrорого он только и может подучитr;, едедующий чин. 

У 1·ен. Розанова этот nринципиальныfi :монархист занимал боевой nост начаJ!r,

.w.ика контр-рмведки, вподно подходивший н к его убеждонилм, и Ii его с&лон
постлм, н Е уровню его нравственного раэвитиsr. 

Кроме 1'\.рашепинникова, большую ро.1ь при гон. Розанове играJI нача.1!Ънuь: 

-его штаба, uрофессор вoeшrorr академии в Томске no та!iтике, п.оза;е сыгравший 
р0.1Ь ,. сибирСКОГО Слащева". 

Ген. Розанов бьы ленив и ~шого nи.11; no внешности nроизводиJI впеча
т.tОШfе человека нерлш.'Iивого, по характеру-необузданного и жестокого; у 

неrо бы.'Iо типичное армейс1tое лицо и 'l'лжелал походка васт<mщего nалача. 

Напротив, нача.IЬFШI; его штаба отли•шлсл :)нергиеfi, умом л уменьем держат• 

себл, хаь; джен1•дмен. Если он и вешал .1rодей, то в nерчатках, как 11 

нодобает чльтурному человеку. Из местных офrщеров в Э'l'У же Iюмпаюfю 

.uxoдu.:r пор. li:opo·r1;oв, бывший "рево.Jюциов11ый полицейместер" 1\раснолрска, 

.а 11 розановекое время начадьник отрдда особого назначения. Обычно он 

соверш ад смертные nри:говоры над заложниками, выносимые штабом гон. Роза

поnа, и nри э·rом действовал без нерча1'0Ii. Это был человех жестокий, физи

чос!ш очt~нь си.1ьный, по готовности на велкое nрестушrение очень оnасный, 

по натуре-nросто раэбойншt. 

В таком nрибл:изительно составе (Розанов, нач. его штаба, ltрашенин

НII!(ОВ, 1\.оротков) эта комuанил пристуnила к борьбе с млтежнИАами, Iiaк ОRИ 

выража.щсь, в Енисейской губ. и в частности в самом rороде Itраснолрске. 

3та четвер:ка очень скоро показала свои БОl'ТИ, задила l'ород и l'убернию 

:кровью и напитала ужасо:м сердца обыватедей. С появлением их па сцепе 

нача.Jись в Rpacnoдpcr•e черные дни и страШIIЫР. ночи. О том, что тогда 

nроиеходи.ш, д могу говорить, БаR близки:й свидетель, деnь на дncJl пережи

вавший этu крествые :му1ш на 1\',раснонрсiiОЙ Голгофе. 

1) qто,то вроде .гастро.Iеры рево.rюц11~ ". 
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Из Омска л прибы.I в KpacllOJipcк в самом начале февраля 1919 г. 

и на этот ра.з л пробыл JJ нем доводьно додrо, весь февраль, :Yapr, апрель 
и почти лесь май. 1\.а& общее правило, д не проводил в то вреьш в однои 

кесте больше одного-двух меслцев, но здесь мне удалось прожить подряд 

чуть не треть года. Уже одно это представляло для менл целое событие,

блаrодарл тому, что л тart доJiго пробы.JI на этот раз в Красноярске, вел nочти 
.3:елтедъность ген. Ро3аиова прошла nеред моими глазами. Я имед о нем 

богатую инфор)rацию из татшх ис·rочников, о :ь.о·rорых он и не мог подозревать. 

что 'I'ai>Жe облеt'ча.по :мое IIОдожение и ~аставлшrо ыена держатьса за 1\.расно

арск до nосдеднеii: минуты. Длл TOl'O, чтобы читатеJiю с·rали nонлтны бытовые 
уелоnил тогдашней храснолрсi>ой жизни, а также и то, 1шким образом ю:Jе 

удалось пробыть таы долго в Краснолрске, несмотрл Ю\ воцарившийсл l'eppop, 
л дОJrжен здесь сделать несколько добавлений к сказанному выше. 

ХарактернеИшей чер'l'ОЙ тогдашней краенолрекой жизни, :как и вообще

жизни сибирской, было- многовластие. 'l'ак в J:\,раснолрске, кроме русской 

ад~шнистрации, существоnала еще подувоепиал администрация чеха-войск. 

С!то была тоже власть и в.JiaC'I!Ь в некоторых отношениях более серьезнал, 

чем власть pyccrtaл. 1\.огда л прибыл в 1\.расноярсr>, JJ l'Ороде, а тат~;е

и l'убернии, в особенности вдодь железной дороги, была расположена 3-ьл 

стрелковал чехо-словацкан дивизил во главе с полк. Прхала nри начал.ьнюtе 

штаба майоре ./:tвапиле. ::J·ra дивiiзин лвшrлась наибо.·1ее дисциплинированной 

из лсеr·о сосшва чехо-войс.к и наименее раюrожившейси. НачальИИR ее IIОдк. 

Прхала представлил собою тиiiичного аветро-немедкого офицера, человека 

еще молодого, не свыше 27-28 дет, · но с IШстовой: военной психологией, П(} 

внешности культурного. Среди солдат он не польsовалсд nопуллрностью. 

1\.роме военного нач.а.IЬС1'1!а, в I\:раснолрске находилось политичее:ко~ 

чсшсiюе представи·rельство, uольэоnавшеесн в городе серье3ны:м: весом. Наконец, 

u:м:елась еще чешс:кая контр-разведка, xorJomo постав.[еннал и энергично 

действовавшая:- в тюрьме l'Orдa одних чехов спдердtа.uось o:&o.Io 40 чел., 

в боJiьшивй•ве случаев по nолитическим обвиненилм.l\.омендантом. в тюр:r.ме бы.1 

тоже чех,-1\.напп, sшллвшийсл фаю.'Ическим хоЗJ!иноn •rюрьмы. Наличность чехов 

в 1i.pacиosrpcкe, об.uадавших в I'Ороде несомненной властью, осложняла положение 

l'ен. Розанова и застаnлюrа его n некоторых случа.frх едерживать свой пыд 

и рвение своих помощников. 

Одновременно с чешской :контр-разведкой и контр-разведкой Itраше

винниr:;ова в городе было еще две Б.UН'l'р·разведки, одва Ш'rатс:кал, друган 

iюеннал, но обе чисто nодитичесi>ие. Уnрамлющи:м: губернией: быд тогда 

11. С. Троицкий, бывший ч.о:ен суда, не то октлбрист, не •ro правый хадет, 
:;каждавший nриюrть участие в административной работе и наконец добившийсл 

этого. У него нмел:ась сво1I коитр-раsведка, называвшалел управлением по 

государствевной охране. Во l'лаве ее столА no.J[ь:. Рудов, бывший жандармский 

офицер, 1•оторый па дoiipocax uримею1л пыт1ш и побои. 

У подк. Рудава быда IIO счету третьл контр-разведка. Четвертоn 

лв.rлдась ковтр-развед~>а при местном штабе, она собственно II обладала. 
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бо.1ее или :.~енее на.Iаж~нным аuпаратом, которого была совершенно л.ишешt 
Б.онтр-разведка 1\рашенинню,;ова. Наконец, 1,;о всему этому можно бы прибавить 

еще местную юfлицию u o1•psrд особого назваченил, I>оторые иrра.ш роль 
1•ак бы плтой Iюнтр-разведiШ. При таком оби.ши розыс1шых органов между 
нИЮI неизбежно возвик.Jrо соревнование и соперничество с обычвым в таких 

случаях с·rре:м.~евием портить работу IЮнкурентов, Ч'l'О представляло д.ш 

че.1овека, находлщегоСJI в моем uо.ижении, фашr чрезвычайно благоnринтный. 
С друrой стороны, •rак I>ai; л был мРетвый че.11овеi>, им:ел в городе и губернии 

сравнительно бо.пшие личные сnлзи, и sa м:вод стол.1Jа довольно I>рупн:ш по 

местным услоnи1ш поuулнрность,-то всем э·rим 11 тоже мог пользоватьсJr. 

Вее это дало :мне возможность завести сшiзи почти во всех этих учреждевилх, 

б.шгодарл чему а моr быть хорошо осведомденным, ч·rо там: делаетсн, п 

в частности, не rrредпринюrаетсл .ш что-либо неnосредственно против менл. 

Ны:ш, впрочем, у менл еще информаторы, o·r случа1r к слуqаю, весыrа 

G.~н:що Cl'OJinmиc к ген. Розанову, об одно11 из чuма их л ниже сообщаю бодее 
nодробные сnсдениJI 1). 

Но вообще это было тлжелое и гхухое npe1o111. Партийные органи:;ации, 
ка:~> в городе, l'ait и в губернии замерли, были разбиты л nочти бездействова.ш. 
Jleraльнoil: прессы не существовало, за недеl'ал:ьную IIO'ITИ никто не бралсл. 

Вен: революционнад жизнь уnша куда-то вгдубь, n nодполье, на ошрытой: 

а.рене никоl'о ue осталось. Атмосфера была nропитана террором, на всем: 

.Iежа . .ш nечат.ь безнадежности и безверил. Тю; было в rор:щах, нес:мотрн на ·ro, 
что дереmш бурди.1а и во.шовадась. Чу1·ь-чуть теплилась жизнь и в орr'анах 

самоупраюеnин, XIJTS! абсен·rеизм здесь дошед до :мат;симальвых раsмероп. 

Братьс1r npu •rtt&нx условию: за не.l!еl'а.нную и чисто конспиративную рабо•r•у 
л не счита.r дл1r себл рациоиа.Iьныи, она грозила быстрым nроnалом и безрезрь

•rатной тратоii сил. 

С другой стороны, нестерnшrо было сидеть мол:ча при этом диком разгуле 
реющии и торшеС'l'Ве • рассвиреQевших .~аночников". Л npeдпo'leJJ поэтому, не 

связывал ceбJI нелсt1ал~>ной работой, вести отr>J?ытую агитацию против nорl!дков, 

установленных r'en. Гозановым и его помощниками. Л по.ыrал, что до nоры 
до времени, в сиду некоторых особеllRостей моего nоложения в этом рш1оне, 

ад~mнис·r'}эацил не ри~кнет nредприюr·r.ь против )[tJШI особо реnрессивных 

Уер и не сразу пойде1' даже на nрой·ой apec·r. Арест вызвал бы шуАr, 

разговоры, sаставид бы счита1ъсн: с раsными uротеС'I•ами и, вообще, nовел бы 

r• некоторым осложиеншш в по.IЮжении, и без l'ОГО достаточно сложном. Ty·r 
имел:сн:, nравда, эл:ем:ент риска, но я рассчитывал, что гласный и открытыii 

протест, сопровождаемый разоб.l!а'lеншши оuредеденных лиц и nрежде ncero 
саиого ген. Розанова, окупит по своим последствюш nелкий риск, тю• как 
будет и~rеть бuльший :морально·по.штичес&ий вес, чем: во3м:ожнал nри данных 
условилх: Iювспиративнан работа. Мне казало~ь •r·аюке, что как nи рискованна 

') с}[. дuъше, очер:n. l\", rJI. 10·&11 n1tau. ШеиЯ!ШII о судьбе Бориса Ыонсеенко". 
1\аи. IllcJIЯIШП бы.r uач. ш·rи ба у атаиаиа ItpacuJьшtкoвa. 
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nрдо6вап: тa.It'J'И&a открытых нападений, она наиболее целесообраша и в ток 

еиысле, что этим путем дегче всего встряхнуть окружающее терроризироваввое 

~бщество, заставить его зашеве.Iитьсл и начинать собирать сил:ы длл дмЪ

нейшей IIО.Jiитической борьбы. 

Организационной ячейкой в э·rом C.Jiyчae л полагал сделать органы 

Jlecтнoro самоупраВ.Jiенил, тат> как они остава.!!ись пока нетронутыми IIрави

'l'е.Jrьсrвенной ломкой (особешю земства); они столди в бл:изких отаошенинх 
с 1;рестьннством и в них юти.11ось :мноrо лиц, 'l'ait И.JШ иначе связанных: 

с социалистическим: движением в стр:ше. 

Л не искал неiiременно партийных едивомышленнююв, мае не nредста

вл:юrось даже важным, чтобы все таrtиедюди нвлл.шсь облзате.1IЬво социалис·;амл. 

пусть они будут толыю демократы, но .Jиmь искренне настроенными и не 

желающими мириться с политикой, исходящей из Омска. Этого д;ш :меня 

бы;в:о достаточным, чтобы nопытаться собрать такие силы на отrtрытой арене 

J1 сорганиновать их длл рево.поционной по существу рnботы. Параллельно 

этому вел:ега.Jiьные партийные: организации мег.ш вести свое дело по сплочению 

чисто революционных: и социа.пистически настроенных сил, а в нужный момен•r 

было бы ветрудно с.шть обе эти веrви одной и той же по существу делтель

ности и наnравить их одним потоком на разрушенпе установившеrосл nорлцJш 

и созда.ннл нового строя. Такой п.Jiан работы л намети.11 себе в 1-\,расноярске 

частью созна1'ельно, Ч&стью он сам собой, с·rихийно, создавалел у меня и 

.Рааьше; но в li'.раснолрске, благодарл ген. Розанову, обстоательства с:южи.mсь 

таr•, что nриялтую тактику мне nришдось довести до максимальпого нанрлженил, 

чтобы 'l'O.IЬRO в самый последюrй :момент уйти из-под настигавшего уже меня 

удара. 

8.- По чьим директивам действовал · ген. Розанов. 

Едва ген. Розанов ocнoвa.ICJI в Красноярске, как он нача.11 пролмлть 

себн в роди ди&татора и усмирителя. ItaR помнит читатеJ!Ь, к это1rу времени 
подоженке в губернии представлллось достаточно наnряженным . .....:. "3десь ра

бота.m,-по залвлению одного официального лица,-скрывшиесл в 'l'айге ком-

11унисты и пользовавшиесл дичною безоnасностью мятежные эсеры" . Работа 

их не бы.ш безрезуJ!Ьтатна. Когда геи . Розанов прибыл в ltраснолрск, он 

застал такую rtартину общего nшюженнн по губернии: на самом важном 

.камарчагском" фронте у IIравRтельственных войск дe;rra обстол·r далеко не 

блестлще: весь юг Rансi:ого и Rраснонрсrшго уу. д.1IJI них JIВЛJIЛCJr неnрони

цае:мьш; кроме того, в этот же момент был взят повстанцами rop. Енисейск; 

затем отложИJiась от губернии Тасеевекал респуб.Jmка, а в АчинСIЮМ районе 

,~;а~но уже действовали отряды, или .банды", :как их называла npecca, Щетин
:киаа. Для rен. Розанова отхрывмось обширное поnрище длл делтельности, 

он мог в бодьшом масштабе раввернуть свои адмиаистратmшые и военRЪiе 

т~ ,;rанты и оправда'l'Ь доверие, оказаmюе ему ·ад:м:ирамм. Чтобы nролвить свое 
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рвение, у ген. Розанова могли быть, и личные .м:отивы:-все-таки он го.Iосовад 

когда-то против Еодчака, необходимо было сгладить это досадное воспоми

нание n дока.зать, что адмирал не ошибсн в своем выборе, вазначал er·o на, 

такой ответственвый пост. It такого рода доказательствам ген. Роза:оов При

стуnил без замедлении. 

Недели через две после своего ветупленил в должность, ген. Роаанов 

и~дал чрезвычайно красноречивый "Приказ" начальникам военных отрядов, 

.~;ействовавших Ii районе восстаний по Енисейской губернии. Приказ помечен 
27 марта 1919 ' г. и пре.л;наsначалсл на :местах .к неуклонному испо.ннению". 
Всего в этом приказе 7-8 параграфов, кратких и лапидарных, не всегда 

грамотных, но чрезвычайно сол.ержате.11ьных. В первом же параграфе гово

рител буквально следующее 1): 

/ - "При завлтии селений, захваченных' ранее разбойниками, требовать 

выдачи их г.шварей и вожа:&ов; если этого не произойдет, а достоверные 

сведенил о валичии таковых имеютсн,-р а С"с т р е д и в а т ь д е r. н т. о г о". 

То же самое в nос.Iеднем параrрафr:..!.... ,rшr~ общее руководство nомни·1ъ: 

на население, нвво или тайно помогающее разбойникам, должно смшреть, 

как на врагов, и рас пр авллть с н беспощадно, а их имущеетвои возмещать. 

убы·rки, причипеиные военными действшiми той: части населения, rюторм 

стоит па стороне прави1'Шiьства". 

:Кроме э-rого, в параграфе 2-ом говорилось: -"седенин, в~tселение rюто

рых вс·r_ретит правитеп,ствениы~ войска с оружием,- сжигать; взрослое .муж

сrtое население рас с т р е д и в а т ь по г о л о в н о; имущество, лошадей, 

повозrш, п:еб n т. д. отбирать в пользу ltaзEJы". 

Итак, вот меры борьбы с повстанцами,-расс·rреливать деслтого; рас

прав.штьсл бесnощадно; расстреливатЬ всех :мужчин поголовно; деревни сжи

гать. Поrо,~Iовное ис1'реб.1ение взрослого мужского населеншr! До гев. Роза

нова так действова.11и японцы на Дальве1r ВостощJ и в Забайкалье. А до 

.:шонцев так действовали варвары во главе с каrtим-нибудь Атиллой. :Когда 

бьпю нужно, то таrшм ;ке образ@ постуnали и европейцы где-нибудь в. 

ко.10нинх, но все они пр~меннли такие меры уемирепил вад иноземцами. 

Ген. Розанов пошел дальше их и решил noro.Jioвнo истребллть своих' сопле

иепиююв, ес.Iи только он:и тайно или лщ:ю выражади :s:отн бы сочувй'ВИе

.разбойникам". Но вместе с тем он был насто.'lЬКО гуманен, что поrоловное

истреб,Jение :М:}'ЖС&ого населевил предписывад только при открытом сопроти

в.Iении, в остальных же случанх находил возможным огран-ичитьсл ве столь 

1'райними мерами. Не истреблял население, можно ведь бы.Iо брать с него 

за.IО1IШИков. Поэтому в nараграфе 6-ом .Прю;аза• :мы читаем: 

- "Среди населениJi брать валожпиков; в едучае действий. односелиан, 

наnравленных против правитедьственных войск, заложников расстреливать 

бесnощадно". 

') В друrо11 своем nрпхазе, требуs1 энергичного и бесиощадпоrо nрес.~:сдовавил 

!l.1те;кнш,ов, 1-ев. Роз:;нов шic:u:-.sa вв1ость и бездеnствпе буду nре)l.авать во!шио
nоJiевому суду, как nотворствующих разбоПпшшм". Приказ от 26 3Iарта. 
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B111ec·re с тем предла'Галось-.обълвить населению, что за добровольное 

снабжение разбойников не ·rолько оружием и боевыми припаса:ми, но 11 про

довольетвиеlr, одеждоil и пр. вJШовные селевил буду~· сжигатьсл, а имущество 

их отбиратьсл в поль~у шшны. Насе.11ение облзапо увозить все свое шrуще

С1'ВО иди уничтожать его во всех тех с.rучалх, когда им :могут воспользоватьсл 

разбойники . 3а уничтоженное ·rаким образо~r имущество населению будет 
уплачива·rьсл полвал стоимость деньгами иди возмещатьсл из реквизирован

ного имущества разбойников". 

Помимо втих :мер, предписывалось брать ь:ончтбуциu с .1иц, хотл бы 

ь:освевво помогающих "рrшбойникам•; за·rем тюше же денежные :контрибуцци, 

но за круговой порую1й, взыскивались с крестr.лн, если они по собственному 

почину не доносили правите.пьствеиньпr отрлдам об известном и:м ~rес·rопахожде

нни противника 1). 

Таковы были приказы ген. Розанова о бор&бе с поnетанцами и об отно

шении правительственпых отр.ндоn к населению. Itaк эти прю;азы uроnоди.шсь 

в жизпr., ниже :мы увидим, но предnарlfтельио необходимо поставить еще один 
Jюпрос, без которого все приведеиные факты nотерлют большую часть своеi'О 

поJJИтичесмго значени.н. Это вопрос такого рода:- по чьим собственно дирек

тивам действовал ген. Розапоn в данном случае? За времл своего ВJШствованил 

в Rраснолрсв:е, ген. Розаиов неоднократно noдlfepiшBa.l!, что он дейс·rвует тлк, 

мк са:м считает наиболее цt>лесообразны:м: д.1ш успоitОения губернии. Из этого 

выводили заключение, что ген. Розавов просто самодурс'l'вует, nревышая данные 

ему полно:мочил; что он Itомпро:ме1·тирует власть, не поии:ман сущности поли

тической системы, намеченной себе длл руководства Берхоnным правителем. 

Так вопрос ставили и некоторые представители администрации, напр., упоми

навшийсл выше управллющnй губернией Троицкий. Все э·rи лица старались 

nротивоnоставить авторитет ади. Ко.11чака ген. Ро:занову, ч·тобы снлть с ад•в-

') Пос.tе этого Iiриказа r<:% Розанов изда.t .ОбязатеJьное IIоста.новJение" об охране 
же.I!Сзноt! .в;ороrи. В не:и rоворuтс11: "1\'fатежншш нападаю·~ ва поеsда 11 разрушаю·r 

жехеsнодорожnы!t uy·rь. Их аадача задержать подвоз товаров с востока, Itоторые та~~: 

нужны в деревне и J•ороду. Се.rьское насе.rевне деревень безраз.шчво относи·rсл к та:.оi! 
делтеJ:ьвостп мятежников, которые вередко живут в Деревнях бJиз ;ке.Iезноu дороrп 
н отсюда нападают па железно-дорожные станции, nоуплr пут;, 11 устраивают крушенпа 

поездов. Itрсстьлпе доilжды мятежников uз сыенпll выдавать властям, а .в;ороrу все

)Jерно охравлть, Чем скорее сельские общества помогут это с.в;елать, тем скорее в уез1е 

установател nорядок и мnрвыИ труд. Так как добровохьво этоrо сежьскис общества 
не хотлт де..атъ, то л должен uрпвлть реruитедьные иеры н изда·rь сле.в;ующее uбяза.

теJrЪное посrанов.ченпе". Дыее медует самое постаповхенuе из 14 nп., которыll уста
вавживается настоящая кpenocтnaJI uовппность всех крес·rьяJI пpндopo'ltnoll полосы по 
охране :иаrистра.ш. Надзор за дoporoft у6Танав.шва!!ся "непрерывно дне11 u ночью" 
с суровымn карами за вера){uвость. 3а каждое кpyruenne поездов крестьяне нес.ш 

ответственность, .'!Ибо денежную, либо .с вредашrея воепво-полевому суду", с ycuieниen 

наказанив по 90 ст. закона 18 февр. 1919 rща (;(о смертноП казнп).- В этоll прпказе 
дучше всего официальное прнзвавие, что uраввтслъств у крестыше "добровоJьво" 
nомогать не же!а.тu, а млтежшшам ПO)JOГQAI!. 
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рала ответственность за · .цействил его упо.чно:моченноiо, С.'!ИШЕОИ дюше, чтобы 

их :можно было защищать. 

Это обычнал в то вре:мл вариацин легенд об адмира.1Jе Колчю>е, прибли

зительно такал же, каЕ созданнаJI в Омске в декабре 1918 г. о вепричаст
ности его I> тогдашним массовым убийствам и гибели Н. В. Фомина. Не 

а.дорал там давал приказапил об убийствах, не адмирал ответствен за них. 

RaR обстолло дело с ответственностью адмирма Ko.1I'Iaкa за омсi,ие убиiiства, 

nr уже зпае:м, и возвраща1ъсл к этому нет никакой нужды. Что же касается 
;1.0 борьбы с крестьянами, возложеююй им на плечи таких .lfюдей, как rен. 

Розанов, то здесь у Rо.11чака нет даже того о•rносительного оправдания, теш. 

которого все-таки nроскальзывает в омской драме:- з д е с ь и :м е н н о о н 

.с а м, н е п о с р е д с т в е н n о, д а в а д в с е т е д и р е It т и в ьr, к о т о р ы е 

~ I' о по :м о щ н и Jt а м и н а м е с т а ж, в т о м ч и с л е и г е н. Роз а

н о вы :м, в т о ч н о с т и пр о в о д и л и с ь в ж и s н ь. Адмирал 1\.о;rчаъ: 

И!'РЗ.Л тут не пассивную, а чисто юtтивнуm ро.11ь, лишЬ скрытую от нас леген

дами, тю: уси:~епно о нем распространлвmимисн . Ес'I'Ь и докрrен·rы, говорящие 

{)б этом аъ:тививме ад~шрада, Iюторые в свое время мне nришлось огласить 

на достаточно многолюдно~r собрании 1). 

Весвой 191!.1 r. мве бтr доставлен "Приr\аз" вачальнииа гарнизона rop. 
Енисейска пор . Толкачева от 3 апре.JJя за J\i 54, в Iюторо•r пор. 'Голкачев 

оuублш,овал полученную и~r от колrандующеrо вой.ска~ш ирrtутшюrо воснноr·о 

округа ген. Ар·rемьева телеграмму, датированную 23 марта за Л~ 0175-632. 
Так Jtai' эта. телеrра}ша представляет собою чрезвычайно интересный ЛС'I'Ори
чес:киfi доъ:умевт, то sr привожу се здесь подяос~ъю. R ней передавалист, пело
средствеиные распораженил и ивструrщии адмир . I-i.o.!IЧaкa, I\З.R подавлять 

крестьннсiше :восстания. Ген. Артемьев тедеграфировал об этом пор. ТолЕачеву, 

подамлвшеыу :восс·гание в Eвиceficr;e . Te.Jet•pa~rмa с прsrмой ссылкой на Кодчака 

была такова: 

- "Передаю следующие ловелелил Верховного Правителя: .возможно 

екорее решительнее оr:ончитт, с Енисейсrшм Jюсставием, не останавливалсь 

перед самыми строгими, даже и жеС'l'Оiшми мершш в отношении не тодько 

:воСс1•авmих, но и наседенюi, под,держиnавтпего их: в Э'J·ом отношении пример 

JШонцев, в Амурской обдасти, объявивтих об унип·ожевии селенm':i', скрывающих 

большевиков, вы:зван, повиди~юму, необходимостыо добиться успехов в трудной 

nартиванекой борьбе. Во велком случае в о·rношенип селений .l:tп.яйсь:ое, Нарв-

') Об этих дш>умешах сж. дмьше в те&сте.- Оnубл:нковать иапе•Iа'J'авпую тах 
теJеrрамму хне пришлось JJ эксз·ревнои заседании вркутскоu ropoдCitatl думы 25 нолбрх 
1919 г. (когда власть адмир. Колчака еще пе была Jшквпдпровава). Заседание бы:ао 

созвано по лреддол;епию 3ем. Полит. Бюро н посвлщено вопросу об орrаниз::щпп власти. 

:На заседс\Нпп 11рисутствовал1f неско.11ько .1пц, делегированных от правuтельства. и uред
ставите.ш :всех дипJояатuчесtшх яисспit, nрибывших nеред •rюr в Иркутск. Из чис.ilа 
иос.Iедних пе присутствовади тонъко >шонцы, '!ТО быJ!о oqeнr. :хара&терно. lloJiшiO ппо

стравцев, па этом за еедаппп быю1 1lредстав.l!евы все общественвые орrавизпцuп гор. 

Иркутска. 
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скЬе ,!;Одаша быть прюrевена строгал кара . .Л считаю, ч·rо способ ,:~;еiiствиi.Е 

.J,о.хжев быть приблизнтельно тамв: 

1.- Б васеленных пувктах надлежит организовать самоохрану пз ns,§;еж

ных жите.1ей. 

2. - Требовать, чтобы n васеленных nунктах :иестпыс n.хасти caиlli 

арестовыва.Jiи, уничтожади агитаторов и смутьянов. 

3.- За укрывательство больmевююв, пропагандистов и шае1~ до.tжва быть

беспощаднал: расправа, которую не производить только в случае, если о полв.1ени:lf 
тих .пщ (шае:к) в населенных пуш~тах было своевременно сообщено б.шжайmеi 

воинсrсой части, а также о времени ухода этой: шайки и направлении се движенил 

бы.и своевременно донесено войскам. Б противном случае на всю деревню 

пажагать денежннй штраф, руководителей деревни Пl~едавать воевно-по.~~:евоVJ 

суду за уrtрывательство. 

4.- Производить неожиданные налеты на беспокойные пункты и районы:; 

JJОШ3девие внуmите.~~:ьвоrо отрлда вызовет перемену настроевил в населении. 

5. -Б подчиненных ва:м чac•rJIX установить суровую дисциплеву и nори:
.~;ок. Никаких незаконо:мервых действий, грабежей, васидий: не доnускать. 

С у.шчеввьrм расправллтьсл на месте, nышство искоренлть, пьлвствующих

паказывать, отрешать, карать. 

6. -Начальников, не умеющих держать вверенные им части на 

,~;олжной высоте, отрешатЬ, предавал иоевно-nолево:м:у суду за бездеikшне

в.~асти. 

7. - Длл разведки и СВIIЗИ nользоватьсл мествымn жи"»елл:ми, берн залож

НIШОВ. Б случае неверных и весвоевременных сведений п.11и измевы-за"1ожников

казвить, а дома, юr привадлежащие, сжигать. При остановках, на ноч.Iегах, 

при расnодоженин в деревв.11х части держать сосредо·rоченвыми, nриспособлл:ть. 

занимаемые помещешrл к обороне, сторожевое охраневис выс·rавлл:ть, держатьсл 

nринцшrа качественности, а не числевноС'l'И охранения, nри чем должна быть. 

постояшrая проверка несепил сJiужбы; брать залоа;виков иа соседних nesallЛтыx: 

красными частей селений:. Всех сnособных к болм мужчин собирать в какое

нибудь большое здание, содержать nод охравой и надзором на время ночешш, 

в с.1учае измены, предательства-беспощадвал расправа". 

Нет никакого сомневил, что эта телеграмма nредстав.ш:ш собою цирку-· 

:~нрное распорлженпе, посылавшеесл Колчаком не только rев. Артемьеву, во 

и ,!;ругии уnолво:uочешfЪI:м по oxpane государственного спокойствил, в ток 

чис.хе разумеетсл ген. Розанову. С этой 'l"ОЧRВ зрения засжуживают сопостав.IСIШL 

прежде всего даты, которыми помеqеnы IШR .Приказ" r·en. Роз3.Нова, тl\к 

u те.хеграмма Артемьева, передающал .повелевнsi Берховпоrо Правптс.1л" :
•rе.Jегра:м:ма ииеет no:~~eтrcy 23 :марта {'несомненно опятL-'l'аки, что око.11:о этого 

чис.~а Артемьев n nолучил распорлжевид Колчака), а .Приказ" датирован 

27 чис;юм тоr·о же:меслца. Очевидно, хак только ген. Розаиов получил инструкцию 
от аДШiрала Кшrчака,-по всей веролтвости одновременно с ·rем, rtaк ее nо.~~:учил 

ген. Артемьев,-так он тотчас .ate п при:менид ее к деду, не откладывал нх 
одного днл, но l1 не оnережал адмира.1а са:иово.Iьньвш действияъш. Он nоступа.i 
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по точному смыслу Падевого У става, который адмирал Колчаr' считал дучш!I.u: 

Сводом Законов длл управллемой nод его ;J:Иктатурой страны. 

Соnостав.шл оба этu документа, не трудно убедитьсл, что ген. Розавов 

то.1ъr;о конкретизировал указапил своего омского nадишаха, а иногда даже 

чуть-что не дословно повторлд их. Буквально всё, что так лрко бросаетск 

в глаза nри чтении "арика3а" ген. Розанова: -и беспощадвал расправа за 

укрывательс·rво nропагандис·rов , и введение системы за.;rошничсства, н уничто

жение "всех сnособных к бонм :uужчин", и взr.Iнд на население, r;ак на врагов, 

и кон·rрибуции, и сожжение деревень,-всё это, ю1к мы видим, предписыва.1ось 

11 са:мых ,решительных выражевшrх самим ад}шралом в его "nовеленилх". 

Никакой речи о том, что ад:мир. 1\олчаR не .явлнетсл о·rветственны:ll за 

действиJr своих nодчиненных, не может быть. Всецело ответственным за эту 

II0.11ИTIIRY реnрессий должен быть nризван nре.ш:де всего он сам, и никто дPYI'Oi. 

Но в этой ответственности адмир. :Колчака есть еще такие особенности, ва 

которые необходимо обра•rить сnециальное внимание, nасто.Iъко они существепnьr. 

9.-Адмирал Колчан и японцы. 

Именно, телеграмма l~одчака ген. Ар·rе:мьеву заставдлет нас снова nо

ставить· воnрос об отношении верховного nравите.lfл к шrонцам. Л l'Овори;[ yz1e 
несмдыФ раз, что в воnросах между<народной nолитики :Колчак держажен 

анти-лnоnской ориентации. Об этом он заявил и на допросе в Иркутске, и это:~~у 

можно бы.1о верить, особенно, ecJiи иметь в виду nервую эпоху его денте.!Ь

ности и тодько воnросы международnой политики. Но международные отно

шениJI таR nерепJiелись и так сЕрестились с внутри-сибирскими о·rношенилмi, 

что :Колчаку nриmдось довG.Jп,но быс·rро 3адумыватьСJI над nеременой своеi 

nОJIИТИЧеСКОЙ ориентации. 

Единственной живой и реальной силой внутри Сибири, стонвшей на 

союзнической II;[атформе, быди- чехи. Ориентироватын на союзников значило 

для Ко.11чюtа искать nоддержки nрежде всего у чехов, а это представ.1ллось 

д-ня него по многим nричинам и nолитическим и nсихологическим затрудни

тельнъm. Чехи не признали nереворота 18 ноябрн, и чешские солдаты отка
зывались драться на фронте из-за :Колчака. С другой c·roponы, в русской 

военной сре.з;е нарастало и nостолнио давало знать о себе чувство соревнова

ния с чехами, желание nоказать, что русские могут обойтись и без них, 

"бывших военнопленных" России. Отказатьс11 от союз~о~ с чехами было для 

:многих ко.11чаковских круrов те:м легче, что :место их нР- осталось бьr незапн

ты:м,- к уедугам nравительства всегда могли нвитьСJI японцы. Историл между

народной политики I\о.nчака-sто и есть история постепенно углубллвшегосн 

разрыва с чехами и нараставшей связи у него с л:понца:ми. Но он шел: по 

этому nути неуверенными шагами типичного истерика, и когда, наконец, бу

дучи уже на краю гибели, nринлл решительный (и оnлть-таки истерически 

CaбJJPJ. JIPИ R о.1ча не. 9 
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nодчеркнутый) курс на Лnонию '), ОЕазалось, что уже поздно. Этот шаг поrуби.r 
его и при.вел к аресту фактически теми же чехами. 

Между тем Еолчак, по самой приро.це своей в.1асти, был вовсе не так 

даде.& от .нпонцев, как это могло показатьс.JI на первый взгляд, и не даром его 

министры так упорно склонялись к нnонекой ориентации. Чтобы убедиться 

в этом, достаточно еще раз просмотреть телеграмму того же 1\ш.rчака на и:щr 

ген. Артемьева. Itaк характерно и симптоматично указание в самом начаJiе 

ее на • пример .нпонцев" в Амурсь:ой области,- .обълвивших об уничтоже

нии селений, сr,:рывающих большевиков". И какой каiШтуллцией колчю.:овского 

".апонофобства" веет o·r смущенного· признанин, что это диктуетел .иеобходи

м:остью добитьсл успехов в трудной nартизанской борьбе". Не стоило бы'lъ 

лпонофобом в международной политике длл того, чтобы таR капитулировать 

перед ними в политике внутренней. Колчак понимад, конечно, ItOГO он ре.r:о

мевдоваJI своим уполномоче!IВ.Ым в качестве учителей. Это именно лпопцы 

ввели в Сибири систему :массовой круговой ответственности, nри которой все 

мужсБое взрослое население (иди, по терминологии Itолчака, все сnособные 

1: болм мужчины) зараженных большевизмом деревень ими вырезалось, а де
ревни сжиrались. Деладось это очень nросто: сначала мужчин всех nоrоловно 

иввестного возраста выгонлт за околицу и там nеребьют, а деревню потом 

сожгут,- таковы были те методы усмиренин, .rюторые КолчаЕ рекомендова.r, 

как примеры, оправданные цедесообразностью. 

Еще характернее указапил в той же телеграмме на необходимость воз

можно скорее и решите.пнее окончить с Енисейским восстанием. И потом эта 

зловещал директи.ва относительно селений Килйе:&ое и Нарвское, . к которым 

должна быть применена строгая :мера. 

. Дер. Нарва и село Itилйс:&ое составлнли центр тогдашнего .камарчаг: 
ского" фронта. Не имед воам:о<I>ности сломить упорство nовстанцев, сильных 

прежде всего сочувствие:м к нии наседенил, адмир. Ко.rчав: прямо указывает, 

в каких именно местах надо следовать nримеру лпонцев. И указания Колчака не 

пропа.JIИ даром -л говорил уже, что Rогда манекий фронт пал, после упорных 
боев в ·rечение :меснца, то вел Степно-Ваджейскал волость была выжжена. 

ТрагичНЬI подробности этого страшного ауто-да-фе. В селе Ст. Ваджей кре
стьнне просили не сжигать их больницы, -но больницу сожгли; тогда они стали 

просить пощадить школу, -но школу сожгли. Наконец, они умоля.m разре

шить им вынести из горевшей школы учебные принадлежности, в которых 

уже в то времл чувствовался такой недостатоR, - но и этого не позволили, 

все было сшкжено и все сгорело вместе с остальНЬIМ селом. 
Дедать какие-либо послабленил не поэво.1rнла, мнечно, воепиал дисци

плина,-здесь исnолннлся точный приr;аз самого верховного правителл прiiJI!е

нить к этому району нпоиски е методы усмиренин: взросдое мужс.rюе васедекие 

') Си. CJioвa о .братскоil помощи с Востока" в прпказе Rо.11чака от 26 дек. 1919 r. 
за 11! 243/а, ,~~;аннон на ст. Rамышет. 
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истребить nоголовно, а дере:~~ни, хутора и села nредать пламени 1). Что же 

удивллтьсл, если, получив такое авторитетное расnорлжение, ген. Розанов сnо

койно написал nараграф второй своего прюtаза:-"Се.l!енил, насе.1ение 

которых встретит правитедьственные войсr;:а с оружие:м,

са•игать, взросдое мужское население расстредивать nого

.Iопно". 

Тут не только не было иревышевил масти, но, если бы ген. Розанов этого 

не сделал, то, -будем и к нему справедлипы,-он соверши.11: бы новый просту

поs nротив "Верховного", допустил бы прл:мое ос.l!ушание, а как. он мог пойти 

на это,-он, привыкший к дисциnлине по силе Полевого уложенил! Раз ему 

nримзыва.ш, он должен был исnолнлть-и он испо.шил. Впоследсrnпи ген. 

Розанов nonaд на Дальний Восток, дружил там с .яnонцами, набил карманы 

руссхим золотом, а ныне благодушествует nод .1[азурью имnерии микадо. Все это 

JLогло бы выnасть и на долю I\олчака, стоило бы ему лишь сразу оценить, 

кто его друзьл и кто враги, и по чьей дороге ему итти и, руководствулсь 

чьими .методами, водворлть мир и в челопецех благоводение. 

10.-На собеседовании с проф. Персом. 

Приказ ген. Розанова о сnосо.бах подав.nенил восстаний едва ли не nре

жде всего был примене н в районе А чинекого уезда в самом конце марта и начале 

anpeJIJI 1919 г. О том, что там nроисходило и как себл там держади nрави

тельственные войска, л узнапал от местных :крестьлн, приезжавших в город 

по разным делам и там сообщавших все свои новости. Я делал записи с их 

с.IОв, nроверлл одни поъ;азанил другими и, когда :в-артина длл менл стано

вижась левой и не требовавшей дальнейшей nроверки, л оперировал этимидан

ными там, где находил это нужным, и nрес.11едул те цели. какие л себе ставил. 

С<Jитаю нужным IIОлсвить здесь, что все нижеследующие данныл, и.11и 

почти все из них, .мне nриmдось :между чрочим изложить в систематизированной 

и обобщенной форме в беседе с nосетившим тогда Сибирь английским: .шбе

ралом проф. Персо.м, дедегированным к нам английским nарламентом и англий

ским nравительство:м, как он ou этом публично залвил. Эта беседа имела 

:иесто 29 аnрелл 1919 r. в кабинете красноярского городского головы .. В числе 
других лиц н nолучил nриглашевне на нее от уnрамлющеrо губернией Троиц

кого, та1: что беседа наша с nроф. Uерсом состоялась по .иниЦиативе ад:миви

етрации n носила чисто официальный характер. В ней принимажи участие 

nредставители решительно всех общественных учреждений 1\расноярска,-

') BэpocJioro мужского насеJtевил истребллть почти ве прuшлосh, так как все оно 
уш.11о либо в тal!ry, Jiuбo разбреJiось по другим деревнл}r. Осенью Ст. Ба,i\Жеilскал вол. 
переживала своеобразпыi! кризис: решительно неко11у быJiо ублрать пола, а урожаl! 
в этот год, кtо& нapo'll!O, оказмсл очень обшrьныJI. 

* 
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города, земства, проф-союзов, кооперативов губернского и городского, нацио

иы.ьиых организаций:, союза домовладел:ьцев и политических партий:, в чпс.1е 

предс·rавитедей последних ваходилсн пишущий эти строки .от nартии с.-р. · 
!\роме того, на тщr ше совещании nрисутствовади, по~sимо сю.юго упра

мяющего губернией, один из его помощников, затем прокурор суда п еще 

неско.пько официадьных лиц. Прш·лашая всех нас на это совещание, Троицкий 

полагал, повидимо:му, что присутствие предС'l·аnи·rедей: власти будет и:мет:r. 

сдерживающее влинние на собеседпи:&оn и e1sy удастел все собесе,в;оnавiе 

ввес·rи в наюrежащие рамки, сделать его вnолне "шtр.1амеитарвым", т.-е. без

обидным длл nравительства, а може·r быть и nолезным ддн него. Расчет этот 

по меньшей мере не оправда.псл. 

В отли<ше от Троицкого л nолага-:u:, что, паоборо1', r•ак раз нужно восnо.п.

зоватьсл присутствием адыинистра1•ивных лиц и за~·раничноrо гостя, nосланн.ика 

от демократичесr1ой Англии, как нам его реко:мендова.1ш, для того, чтобы раз

вернутr, nеред ним безо всяких умолчаний картину творJ!ЩИХСJI по губернии 

ужасов и в ю:о nрису'!'Ствии указать nршю на их виновников, а также покаsать 

па ряду о этим, какую роль игради в тогдашней Сибири союзники, в частности 

сами анr.11Ичаие. Проф. Пере хорошо говорил и хорошо nонимал nо-русски; он 

схватывал даже оттеюш русской речи, тшt Ч1'О это обле1•чало возможность вы

полнеииJI всей намеченной мною nрограм:мы. Помог мне также и сам упра

вляющий губернией, тart как, лищь я начал rовори1ъ, он наnисал nрофессору не

сколько слов длл моей характеристики, заставившие nрофессора быть хо мне 

очень внимательню{. Л быд 'l'Orдa очеиL тронут этой любезностью г-на упра

в.l!яющеrо губернией. 

Rогда наступила моя очередь взять слово, я сказал профессору, что 1lЫ, 

русские,- и в частиости мы, сибиряки,-как общее лравило, больше sнае:м о загра

ничной жизни, в том числе о жизни Англии, чем англичане знают о нас. 

Rроме того, мы лучше разбирае:мсл в общественных отношениях других стран, 

хотя бы и очень от пас уд11ленных, чем иностранцы разбираютел в наших, ,ца.же 

столь хорошо подготовленные, шш сам профессор. Поэтом:у, вероятно, :многое 

из того, что JI имею сказать, длл него nокажется странным и даже иеве

ролтиым, тогда как все это на деле существует у вас, и даже сущес.твует 

давно и очень nрочно. Чтобы сразу nолсни1.'Ь это, л решид тут же привестu 

конкретный пример таки:х "бы·rовых лвлений" нашей жизни, rtаким в АвrJiии 

едва ли сразу nоверят, xoтJr реальность их вне сомнений . Профессор то.1ько 

что узнал от управ.!яющего губернией, что л явллюсь деuу'l'атом в Учредитед

вое Собрание от Енисейской r·уб., но, быть :может, он не 3l:rae·r, r•акова судьба 

других моих товарищей, nрошедших по одному списку со мной. 

Один из них, стонвший по списку первым, был очень известный по губер

нии общес·rвеиио-кооnеративный работник Нил ВалРриавович Фо:миiJ. Это тот 
самый Фомин, который J!Вдллсл одним из организаторов nоследиего переворо•r& 

и бы.11: в 1.'0 же вре.мл личным уполномоченным пре:мьер-мииистра Вол:огодского. 

Судьба ег~ чрезвычайно траrична:-он убит в Омске теии саиыми .чица1пr, 

вместе с которыми он совершал nepenop01'. 
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Пусть npoфecc:ofJ не верит, ес.ш ему скажут, что это убйство имедо вид 

nростого "офицерсrюго самосуда". Это не nерно. Виновники его гибели и его 

убиiiцы не офицеры, а генералы, .которых профессор и ~·еперь найдет в Омске 

на вы:соrшх постах. Это-ген. Иваuов-Ринов и ген. Матковский. 

Но ч.Jены Учредительного Собрания гибли 2 Сибири не только этим 

nутем. Еще до того как был убит Фомин, другой участию; пашего списка, 

Портлю1ююв, бывший ыатрос, Rанди.~~;ат в Учредительное Собрание от горно

рабочих Южно-Еппсейскоti тайги, был убит около с. Тасеево краспоrвардей

цаll!и, считавшими его врuго:м народа. 3а:меститеJiь его по тому же списку, 

Остриков, старш; 53 дет, учите;п, из с. Ново-Еловского, отдававший половину 

своего заработ~;а своим учен:кка:м на учебные пособил, убит у себя в ceJie 
отрн;щ:uи Щетиюшва, уничтожавшими вообще интеллигенцию. 

Едва .ш на родине nрофессора uоймут, почему и каR это :могло сдучитьсн, 

чтобы .1юди, искренно и глубоко преданные народу, гибли поражае:мые удара

:ки прнмо с противоположных сторон. Но у нае это обычное, "бытовое лвле

вие", и тот, кто не сумеет nuuшъ его, вообще с трудом будет ориентироватьсл 

в нашей жизни, а :может быть и совсем в вей не ориентируется. 

Но еще ' :менее поннтным дли профессора окажется строй нашей жизни, 

:когда от этой гибе;ш отдельных лиц он переilдет к о3ааком:лению с те~r, как у нас 

rибвут люди цельпш :массами, поражаемые по приказу лиц, шrасть имущих. 

Европейсrшй чeJioвer• едва ли поnерит даже, если ем~ расскажут хотл бы то, 

что в той же Енисеi!скqй губ. проделшает например, ген. Розанов, распраnдлю

щиiiсf! с :местными крестьнна:ми, ка& Атuлла не расправлллсн с своими врагами. 

lle!Jexoдл затем к :методам уемиревил повстанцев ген. Розановым, н при

ве.I профессору це.1ый рлд ф:штов, подученных вышеуказанным путем, при чем 

свой обзор л сделал по всей губернии, начав егu с событий в Ачинс&ом уезде. 

Л не .могу ·rеперь щшооАmnп, в каrщ:м порJrдке и как л сообщал эти факты 

проф. Персу, во самые факты л хорошо помню. Л приведу поэтому их дальше 

впе свпзи с моим собеседованием с проф. Персnи, а самостонтельnо, отме

чал лишь в отдельных случаю>, где это почему-либо потребуется, в каrюм 

вп,!.е л их передавал э~·о:му поедавпику английской демократии. 

11. -События в А чинсном уезде Енисейской губ. 

Центра.тьную роль в Ачинско:м уезде среди nовстанцев иrрм, как н уже 

не ра.1 говорил, Щетинкин, бывший кадровый офицер, дослушившийсн до чина 

штабе -r•аnитана из простых рлдовых во времн германской войны. Он иа :кре

ст~.ян этого же уезда, дер . Нагорвовой, Ново-Еловекой вод. Приблизительно 

в конце де.кабрн 1918 г., перед Рождество11, он вачад организовыва·rь отрлды 

повстанцев , базирулсь прежде всего на :мододых дезертирах из КОдЧаков

ской ар:~~ии . Приезжал в деревню, ЩетJiнюш обычно обънв.~нл себя нач1t.IIЬ · 

лиrюм uравите.Iьственного отрнда, пocJiauнol'O иска т~ де3ертиров. 1\.огда дезер

тиры, напугапные приеsжи:ми, JШ.IIнлись, Щетинкип забира.т пх с собою и JIOTOY 
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н дороге им разълсвлл, кто он такой. Часть забранных от него уходи.11а 

во часть оставмась, и отрад таким образом все возрастал. 

Отряды, руководи.мые Щетинкиным, были разделены на несколько частей 

на четыре или плть. Районом восставил авлллись зачастую переселенческие · 
участки, плохо устроенные и не приспособленные к хозяйственной жизни. Движе

ние утвераилось в Покровской, Ново-Никольской, Больше-Улуйской и др. смеж

ных водостлх, на север от железный дороги. Штаб-квартира у Щетинкипа 

была то в Лапшихе, то в Еоздовке, б.ти ;ь жедезнод о рож ной линии. Опорным 

пувктом в тылу у себл Щетишшн имел с. Большой Улуй, в 50 в. на север 

прямо от Ачинска, где повстанцы иревратиди в бо.JIЬницу свой госnиталь. Первое 

врем л, два иди три месяца, отрнды Щетиюtина держались около линии железной 

дороги, при чем не раз выходиди на нее и nортиди nуть. В дер. l{озловке они 

построили укрешrениа, окопы, хорошо их соорудив. Здесь ими были павалевы 

сани, телеги и пр., nокрыты сверху снегом и потом залиты водой. Получилась 

такал лед.ннал стена, которую при бомбадировке не мог.ш сразу ра.зрушить даже 

iJ -дюitм:овыми орудилми. Н марте, уже при ген. Розанове, нача.J[ось наступление 

11равите.11ьствеnных войск на дд. Мал. Еозлоnку и на Ольхоnr,:у, ва район, заня

тый повстанцами, или, rоворл словами приказа ген. Розанова, .разбо:i!никаМII". 

Однако, первые два наступленил оiШзались неудачВЬIМи: повстанцы раз

били правительственные войска и заставиJШ их отступить. Это авлалось общим 

,правилам в борьбе колчаковсrtих войск с 11овстющами, nравюшм, превраща

вшимса в своего рода закон. Так как генералы ваши совершенно не зна.Iи, 

чем и кюt живет деревна; так как они даже не представлюш себе, какие 

там есть силы, как относитса It ним мирное население, чем и как вооружены 
повстанцы, а sна)lи только, что это "разбойники", которых легко может 

переарестовать любой отрад милиции, то они и действоnади соотве1·ствевво 

1·акой информации. Получаа сообщениа о бандах, они посылали туда без 

nредnарительной nроверки псрвоначальвых известий: небольшие отряды, которые 

не только не навоеили вреда nовстанцам, но ими обычно увичтожа.шсь, 

а вооружение их переходило к nобедителшr. Затем повторялась 'l'a же сrшзка . 
сначала: оплть посыладса о·rрлд и снова уничтожался, и ошrть все Dооруже

ние 11ереходило It nобе;J;Итешrм. И если в первый раз они захватыРади винтоnr•и, 

то nри вторичных пораженилх к ви.м nопадали пулеметы. Букnа::rьио •rакал 

Itap1'ИBa рисовалась, напр., на камарчагско:м: фрон re в н оабре и деrшбре 1918 г., 
то же самое nроисходило и в Ачивскоъr уезде. 

l{огда дважды правительственвые воfrска были раабиты и отброшены, 

тогда красвоарсrше генералы ВЗJiдИСЬ sa дeJJ:o серьезно и высдал:и nрозшв 

"банд" артиллерию. На разъезд Тарутиво, недал:еко or Ачивска, привезли 

6-дюймовые nушки и прлмо с полотна откры.ш стрельбу по дереввJ.11f. 

Произошел артиллерийский бой с вевидюr!lм: прJтdваиком, иаr> это, вllpoчeJl, 

и полаrаетсл. Но противник не /то.пко не бы.r видим, а его npoc·ro и не бы.Jiо, 
пбо, воrда дело дошло до 6-дюймовых nушек, то все .разбойники" зal'OДJI 

ушли в глубь уезда па север, к с. Большой Улуй. Пушки туда не достава.1и. 

Ерестьлне тоже раsбежались частью по десам, частью по Х)'l'Орам, бросив na 
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произво.1 судьбы свое имущество и хаты. В деревнлх остались толыю старый 

.(а :мадый, да больные, не имевшие Jюзможности двигатьсл. 

3-го апре.ш nравите.1ьственные войска 3анлли Iiозлов:&у и стопли в нeii: 

5 дней. Обе деревни бы.m соЖJI;ены, Itaк и полагалось по приказу адмир. l{о.х
чака, Jiовторенно:~~у ген. Розановым. 

В этих деревнлх быдо: в одной 135 дворов, в другой 200, в две у.шцы, 
н свыше 1000 чел. лштеде:й. Это район nереселенчесьий, но уже обжившийс.а:; 
здесь nриходител на 1 хоз. по две-три дошади, столыш же :&рупного скота 

л по 8 - 9 годов ме.пюго; посева по 2 - 3 дес. na хозлйство. Бросить на 
нроизво.1 судьбы таRое имущество не велкий решитсл, и потому через нещ:>то

рое вре:ма крестыше стали собираться па пепелище, особенно те, Itтo не 

знал за собой: никаRой вины, чтобы сnасти остатки от разгрома. :Когда в Оль

ховке тш;и:м nутем собралось достаточно народа, казаки созвали сход, согнажи 

па него всех :мужчин и расстрелпли Iщждого деслтого, а остальных выпороли. 

То же быдо сделано и в других деревнях етого района. 

Расстре.'rами и порRа:ми усмирение, однако, не огравичивалось, noc.1e них 
начина.11ись еще грабежи. Rрестыше и без того сильно nострадали, так хак при 

сожжении их деревень погибло :много имущества, погибли ташке люди, старики 

и старухи, не усаевшие уйти, crope.10 мноrо хлеба, особенно в дд. Лапшихе 

и Коыовке, сгорел, паЕопец, рабочий скот. Все эти событил nроисходи.ш, :каЕ 

сЕазано, под самым Ачииском, в Покровекай во.т., отсталщей от города JJCeгo 

в иесiюльких часах езды на хорошей лошади (само с. Покровское отстоит от 

Ачинска в 16 в.). Остальные села-дальше. 

При этом замечательна была такал деталь: казаки, ус.мирлJJшие Ерестьлн, 

были той ;ке, ЕЮ> и они, Покровскоn вол., но только из других деревень. Ка

зачьи станицы от мест, где происходило усмирение, расположены в 18-20 вв. , 

не бо:rее. Елагодарн этому установилен тю•ок порлдох, - I>огда казахи прихо

дили в :какую-нибудь деревню длл э:кзеЕуции по правилам, предписанным 

ген. Розановым, то С3tlДИ их отрндов еха.Jи обозы из их же станиц, и на эти 

<,базы жены и отцы nрибывших Еаза:ков нагружали крестьлнское добро и уво

зили к себе дo;.~oit, блаrо это не так далеко. Забиралось nри этом JJce, что 
nonaдa.Io под руку, не даром приказ ген. Розанова nредусматривал во3иагра

ждепие лойлльных подданных имуществом неаокорkых. БраЛ1! сельскохозлй
ствевиые :машины, бра.Iи и мелкую домашнюю рухллдь, а скот угонлли гуртами. 

Тех, кто протестова.I, обвинлли в сочувствии повстанцам и либо пороли, Аибо 

nросто убивали, расстрел:ивали. 

Раsум:еетсл, Rрестьлне венчески стара.11ись избавитьсл от этих реnрессий, 

от грабежей и реквизиций, пусхались на велкие хитрости, а главным образом 

отr;:упались ВЗJiтка:ми. Так в с. Ново-ЕловсRо:м они заnлатили 30.000 руб. 

(это было в нача.1е 1919 г.) за то, чтобы их не жгли. Их по.миловми:-со

шrли всего то.JIЬко 26 домов и 30 человек расстреллли. Жителей в Н.-Еловско:ы: 

ОКОЛО 800, ЧИСJО ХОЗJIЙСТВ 135- 140. 
В дер. Тюювиной той же IIокровсJюй. вол., в 170 домов, крестьлне 

выс:rа.Iи депутацию, в Еоторой находился, :между прочим, :местный: свлщенник 
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(в Тимониной есть церковь); этого священника крестьяне скрывади в подполье 

от большевиков. Б;[аrодарл его заступничеству, Тимонину пощадили, не стали 

жечь, но взыска.ш с нее все-таки 30.000 руб., как это было устаномено по 

описи, и каждого десятого выпороли. 

Taкmr образо;n усмирл.ш крестыш во всех деревнях А чинскОI'О уезда 

в его северной части. Средствами уемирепил лвллл:ись: контрибуции, расстреды, 

убийства, массовые и одиночные, сожжение деревень общее или час·rичное, 

и порка,- порка применшшсь повсеместно. От таких расправ пострадали 

Бодьше-У.11уйсRал, Покровскал, Ново-Еловскал и Ново-Никольскал волос1•и. 

Усмирители быди обычно пмны, водку привозили и~ Ачиисrtа. Пьлnые 

насижевали женщин. Награбленвое добро, ес.1ш не оставляли у себя, 1'0 про

давалf!'ачивским спекуллнтам, налетевшим сюда, как воронье на падаль. 

Тортомя шла с бол:т,ши:м ажиотажем. Двое ачинских спекулJштов за незаконную 

скупку отнлтого у крестыш crtoтa были оштрафованы ген. Розановым прш.а~о:м 

от 12 апр. 1919 г . на 10.000 руб. каждый. Повидшюму, они чего-то не поде.шл:и 

с юш. Приказ был наnечатан в официальном: "Енисейском Вестнике" в пятницу 

на Пасхе. Сколыtо спеRуд.а:нтов оставалось без наказания, об этом там не 

сообщалось. 

Офицеры, по крайней: :мере, некоторые, тоже пробовади останавлива1ъ 

рмгуд усмиритедей, но безуспешно, так п.ак нотерани над ними власть. 

Излишне добавлять, что своей: непосредственной цели эти :меры пе до

стиг.ш- у крестыш они вытравили вслRое сочувствие к правllте.аьству, а по

встанцев .уничтожить все-таки не могли. О кавалерийском: рейде, который nосле 

этого проде.11ал Щетинкии по губернии, уйдл на соединение с .Кравченко на 

:W:ансrюм фронте, л в своем :м:ес.те уже говориж. 

Llеребирал теперь все эти факты, невольно спрашиваешь,- ради че1·о 

.ке по этоi1 части губернии, так Л(е, как потом и по другим ее частям, пронещ 

~тот лионский тайфун расстрелов, порЕи и конфискаций? Что от него выиrра.'I 

n,~;:шrp. Нолчак? 

12.-Что мы переживали. 

Вторым по очереди nри:м:енением приказов ген. Розанова бы до введение 

сис·rемы задожничества в красноярсrюй. тюрьме и в уездных тюрьмах по 

губернии. С 17-ro апрелл приказо1r ген. Розанова, в виду участившихся с.'Iу

ч:аев наuадениii, убийств, порчи полотна железной дороги, казенного имуще

стl!а, грабежа мпрноrо населенил, находящиеся в тюрьме большевики и раз

бойниr:и,-каъ: говорилось n прюшзе,-обълвлены были задо.жниrщми. Ген. 

Розанов постановил, что за I\а<К1ое престушrение, совершенное в данном 

районе, из :иестных за.11ожнитюв должны расстреливатьсл от 3 до 20 человек. 
Кроме того, лиц, призывающих п. ниспровержению существующей власти и таr> 

иm иначе способствующих: преступленилм и бесчинствам млтежников, nрика

sа.но бы.Iо предавать военно-пQ.11евому суду или расстреливать без суда , в зави

сииости от важности преступленил. 
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Вс1юре нача.11ись и самые расстреш. Таь, 29 апре.1л,- "по приказанию 

Упо.шомоченноrо Верховного Jiравите.1ш по охранению Государственного nо

рлдщt и общественной безопасности в Енисейс1ЮЙ губ. были расстреллны на 

3всрски растерзанного бандами Itрасных прапорщнка Вавилова следующие 

.щца: Семенею;о Александр, Маерчак Вюtтор, Саломатов Григорий, Бойчук Лн, 

.Iевальд I~ард, Мариловцеп Васн:шй, 1-Iитавс!ШЙ Алексей, Блинов Иван, Ropo
c·r·e.Jeв Геннадий, ilencин Иоганн". 

1-го :м:ая снова расстре.'!лны из числа задожников, содержащихсл 

в губернской ·r·юрьм е: Петерсон Ольгерд, 1Iенчук, ItoнШИII Иван, Вейnап 

Фе;~;ор, Иоффе Семен, Боград Л1юв, Шудьц Эрнест, Перенеон Адольф, Ста
яис.жаус Ли. 

Из числа этих лиц Семененко, 1\iаерчак, Itоростелев, Петерсов, Воград, 

llepeнcoн-JJMJrлиcь круnными деsrтеллмп ъrестного бо.п.шевистсiюrо движенюr, 

110 Jt r;рестьлнскому движению отношении не имеди. Да и арес1•овааы они 

бы.щ задолго до 1•ого, как это движение нача1ось . 

Спnсi.и расстреливаемых составллдисJ, в штабе ren. Розанова. На pac
c·rpe.1i бради ночью. Обреченных к расс'!'релу везли свлванRЫ:ми в телеге по 

окр&йпым удицам города на гору, It кдаАбищу. В те.1еге их вастав.а:л.ш 

.~ожитr.сл и покрывади сверху брезентом. При расстредах разыгрывались 

потрясающие сцены. Водьшинство умира.11о сnокойно с героизмом. На утро на 

](ecro казни, ь:оторое быдо всем извесl'НО, 1'aR просто все это делалось, при

хо;щ.ш родственпики ь:аsнеиных, разрывали шtси.оро saкouaнllble могилы и 

аска.ш труnы б.хизких людей. :М:не известны случаи, когда находили. 
1Iоч1•и одновременно с расстре.ш:ми за.1iожников в Краенолреке приказы 

ген. Розаяова прим:енлJIИсь в гор. Енисейсrtе. Енисейск когда-то быд с·rолицей 

sо.~отоnром:ышленного района; теперь это захудалый провинциадьный: город 

в :котором насчитывается всеr•о 7-8 тысsrч жш·елей. В февраде 1919 r. Еrш
сейсБ оr;азадсл захваченным nовстанцами и ойавалсн в их вдасти что-то около 

иес.JЩа , ш1же·rм, 2G дней, или бодьше, в ·rочности не nомню. llоuытки пра

вптельстnеаных войсrt. взать ropo~ обратно терпели неудачи одна за дру

гой: войска поuадади в засады и гибди, ;кестоко истребдяе:мые nовстанцами. 

У крестьян, .жавших по тршtту на Eниcelrcl>, в эту зиму народил~л особый npo
](blce.!.-"Tyдa JIЫ возим войска, а о·rтуда-гробы",-обънсюш мнеэтот вид, 

заработка один из крестьян. 

После месяца илu: двух господства uonc·r·arщы быда выбиты ив Енисейсi;а 

JШ.УИ. в тайгу, откуда и nришди, и в городе снова стала функционировать 

хрыурнал, а не "ра:>бойnичьл" nласть . 

Начали nодводить итоги. Оrtавадось, что за э1•о время в Енисейсr;е uогибло 

око.то 20 чед. ~1естных обывателей, .буржуев", и ос·rавшихся '!'ам офицеров 

и казююв. Трупы их нашли в одном из подва.uов в тюрьме. Трупы были обез

ображены. Эти итоги нескодько всех разочаровади: по Itраснолрску хоДили 

с.чх:и о гораздо б6JIЬших жестокост.11х, пролвленных "разбойниками", как это 

и подаrа.тrось разбойника~!, да еще не видевшим ничего в жизни, чом:е тайги 

с ее зоо.поrическоfr правдоfr. Ста.ш подыскивать обълсненил, и сошдись на 
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известии из Енисейска, что там юtйден CIIИCOR в несколько сот человеЕ, 

nредназначавшихсл Е уничтожению, во повстанцы своего намеревил расстре

.1лть не успе;цr привести в испо.mение, хотл времени на это у них, Rаза.[ось 

бы, и:ме;юсь достаточно. 

Вскоре после этого в Краенолрек стали приходить известил, как ведет 

себя в Енисейске культурвал в.1асть. Ген. Артемьевым был nослан из Иркут

ска nриказ с "nовеленил:ми" верховного nравитела n виде вышецитирован
ной телеграммы от 23 :марта. Не важно, знад или не звал :Колч:ш, как эта 

телеграмма пр~mевллась в Енисейске, а важно, что всё делалось там его име

нем и сообразно его указанилм, приславным через геn. Артемьева. Делыось 

же следующее: за первое же времл число казненных в Енисейске дошло до 700, 
по официа.11ьным данным, имевшимел в моем распоряжении. Тщt как населе

НИJI в Енисейске всего 7-8 тыс. (по даниым статистики 7033 чел.), то, сле
довате.1!Ьно, число казненных соста:вллло ровно 10°/о. Расстре.mва.ш, как требо

валось .nриказом" ген. Розанова, каждого десятого. 

Правительственные войска не щадили никого: ни женщин, ни детей, ни 

тем более :мужчин. При расnравах сводились дичные счеты, людей губили по 

лишой ненависти или из корысти. Для того, чтобы не тратить пуль на рас

стрелы, nридумали новый способ казни, без nролития Ерови, как во времена 

средневековой инЮJизиции, но по иному сnособу. 3aHJIT был Енисейск еще 

зимой (март в тех краях настолщий зимний :месяц), расположен город nрл:м:о 

на реке; па льду-проруби. В эти nроруби и сбрасывали людей либо .живыми, 

либо недобитыми. Это называлось отпрашrлть в Туруханск. Штыками и нагай

ками осужденных на rшзнь l'Ha.;rи к прорубя:м и там ТОIIИЛИ. Над вi:ем горо

дом повисла угроза . страшного террора, и никто из самы:х :мирных граждан не 

:мог быть уверен, что не еделаетел жер·rвой каких-либо насидий. 

Совершенно то .же самое происходило в друrих :местах по дороге в Ени

сейск. Haiip., в селе Rазачинсrюм было убито свыше 60 чед. (.жителей там 

1200-1300 чел.), многих тоЧIIо •raitЖe сбрасывали nод .1ед. Был случай, 

Itorдa сбросили туда крестьянку, заnодо3ренную в большевизме, с ребепкои 
на руках. Так с ребеююм и сбросили под лед. Это называдось выводить 

измену .с корне11". 

Пускать под дед, это- старал сибирскал традицил. В былое времл так 
чаще всего расnравлллись со своими жертвами сибирские раэбойншш на бо.!Ьших 

дорогах. Теперь эта ~·радицил возродилась снова в Сибири. Она практикова
лась в ту зи:му не в одном Енисейске, да.11еко:м и захудалом городишке, распо

~оженном: у входа в тайгу и тундры, не имевшим за собой Rультурных традиций. 
Itакие культурные ~·раднции :мог.11и быть в этом царстве приискового разгула, 

среди пллски "прива.;rовских миллионов?" Не удивител:ьно, что в не:м царили 

такие поистине жестокие нравы. Но за:мечате.IЬнее всего то, что и в боJiь
ших сибирских городах, с университетами, музелмп, бибnиотека:ми, с куль

турными традициями еще со времен декабристов, напр., в Иркутске,-горо.J;е, 

который не даром назьmают .Сибирскими Афинами", творилось совершенно 

то же самое, что и в Енисейсi>е. В Иркутске это практиковал:осъ зимой 1918-
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1919 г. при ген. Водкове, посланном туда ад:мир. Колчаком па правах ген.-губер
натора. Ген. Волков иэвестен, как органиватор убийства Новоселова в Омске :и 

Rак один из активных делтедей колчаковского переворота 18 нолбрл. Он быд 
окружеп всегда настоящей бандой офицеров, не гвушавшейсл прямыми уголов

ными раsболми. В Иркутске воль:овсь:~е офицеры просто грабили людей, у кото

рых и:мелись дены·и, и потом топиди их на Ангаре подо льдом. Мне иsвестно 

11 случаев такого раэбол, установденных официальным расследованием. 
Адмир. l{олча& на допросе в Иркутске, характеризуя дальневосточную 

атаманщину, с которой у него отношенил были обостренные, указывад :между 

прочим на чисто уголовную делтельность атамана Кал:мы:кова.-"Что касаетсл 

r·ого, что делал Калмыков, то это бы.ш совершенно фантастичес:ь;ие истории• ,
говорил Ко.иак. 

Действительно, там шла напр., правильвал охота на торговцев опиумом. 

Под видом поJiитического ареста выслеживали этих торl'овцев, захватывали, 

отбирали опиум, а затем убивали. В случае обнаружения ссылалисъ на то, 

что это бы.ти больmевистсr;ие агенты и шпионы. 

По с:ловам адuир. Колчака и:мед . место, :между прочим, таrюй случай: -
"Это случилось ва вес:ь;олько времени до :моего отъезда, - сообщал Колчак, -
Ка.шыков поймал тогда вбл:иви пограничвой л:инии шведского ил:и датского 

nодда~ного, представител:л Краевого Креста. Он призвал его большевистским 

агентом. Представите:rь Красного Креста быд повешен. У него быда отобрава 

большал сумма денег в нескодько тысяч рубдей. Требование Хорвата приСJJать 

арестоnаиное .тицо n Харбин и :меры, припятые ковсу.:rа:м:и, ни к чему не 

привеJIН. Скандал был дикого свойства. Это быд форменный едучай разбол". 

Адмир. Rо.пак :мог бы быть снисходительнее к 1\ад:мыь:ову. 'farшx случаев 

форъrенноrо разбон и nри нем самом бЫJiо сколыю уrодно в Сибири. Этим: 

занимались не только офицеры ген. Волкова в Иркутсrtе, но и О1'Рлд Анненкова 

в Семипалатинске. 

На Авга.Ре и на Енисее зимою спускали под лед, очень часто просr·о 

с цедъю грабежа. На тре·1ъей великой сибирской реке, на Оби, ваблюдалась 

нескодько инан картина. Здесь рубил:и головы. Считалось большшr ИСК!С

стnо:м одним ударом отрубить голову. Рубили-саблями. Летом 1919 г., в районе 
Усть-Чарышсrюй пристани, на Оби, на пароходе, едужившем карательному 

о·rрлду, приговоренных ставили на самый r;рай борта, заставдндп нагибат» 

го.Jову в:Jд водой и срубали ее ударом сабли. Труп и roдona издали в реку. 

Иногда забавлллись, гоnори.ш, вапр., приговоренному: 

- "Сними носки-то". 
И когда он наклонллсл, все было :кончено. 

Рубили rол:оnы, впрочем, и на Енисее. Та& был кавнен в ·rом же Ени
сейске тем же летом 1919 г. вешrо Асивский, бывший подитнческий ссыльный, 
много перенесший за времл революции. Его судьба была исключительна 

печ[I.J[ьна. 

По дороге в тот же Енисейск, па тракту есть село Волtшал :Мурта. 

Крестьлне из Bo.'lьшofi ~fурты рассказыnали мне, как у них было расстреляно 
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o&O.JfO 40 че.1., I>aR их сброси.ш в общую могилу и стали закаnывать. Совсем 

уа.; заъ:оuми, по ~емдJI начала шевелитьсл:-закоuали еще живых. 

Я не знаю, кака1r это казнь, с nролитием крови и.m без пролитил. 

Все , эти реnрессии уже It весне 1919 г. r.тали такими многочисленными, 

число пострадавших от них с гало столь заметным, что даже среди влас·rь имущих 

nолвилось а.;елапие каким-либо способо·м смлrчить это'!' варварский реаtим. 

В этом: отношении следует о·rме'l·ить .Приказ" по войскам сибирской армии 
от 6 мая 1919 г. за Хе ~75, изданный ген. Гайдой в Екатеринбурге. В nриказе 

иежду прочи1r чи1·аем: 

- "Официадьные доаесенил и жалобы обиженных и пострадавших 

указывают, что самочинные расправы, nорки, расстрелы и даже карательные 

эксnедиции, чинимые представителями власти, 11 сожалению, не nрекращаютсл" . 

Далее ген. Гайда говорит:- "Всех, I'то будет самочинпо производить 

экзекуции, расправы и расс·rрелы, л буду предавать военпо-полемму суду лait 

за истязание и обыкновенное убийство". 

Приказ этот nыл иsдан в прифроатовпй полосе. Лучше всего, что в тылу 

он бы,I запрещен к опублшюванию, хоти осуш,~~;ал он 'l'ОЛЬ&О "самочинные" 

расиравы-не больше. Н I~раснолрске, напр., его не пропусти.11а воепиал 

цензура. 

Через полгода nосле ген. Гайды, когда самого ген. Гайды уже не было 

";авно на фронте, с ·r·аким ;ке совершенно официальным осуждением самочин

RЫХ расnрав и порок выстуuил ген. Дидерихс, назначенный тогда нач. штаба 

верховного гдавноко~rавдующего.-.Им:еющиесл в мое11 распораженин данные 

свидетедьствуют о ·rо:м,-говорuт он,-что начальники отрядов, действующих 

на ·rерриторшr тыла по водnорению государственnоrо порндка, не всегда 

оказываютел на высоте своего с.«ужебного долга по отношению ·К 1шрному 

населению; пролвлл\шые чинамн о·rрлдов насилия, жес·rокости над мирными 
жите;rлми, незВiюнное и несправедливое отношение к ним, постоянные нар)'

шенил их имуществеюrых прав, некоторыыи начальниками не только не 

пресекаютсл, но даже поощрmотсл, nри чем зачастую и саин начальники 

,~;опускают такое же отношение к мирному наседению, санкционирул этим 

преступлеюш подчиненных". 

Далее Дидерихс , между nрочим, требует- "не допусnа1ъ намеренного 

в виде Itapы сжиганил деревень, как меры, приноСJrщей при условии непри

'!астности к восстаli ~ Ю, хоrл бы небо.JIЬшой части населепил деревни, д t;шь 

вре,1; общегосу;щрственному делу". (Приказ ва ]i! 7 437 от 12 окт. J 919 r.) 
Необходимо оiiлть-таки от:мети·rь здесь, что первал иs приведеиных Ц!\'r'ат 

не была nропущена военной ценоурой и · приказ J>ышел с nробелами, с так 
называемой, цензурной IIлешью. 1). Что касаетсл второй цитаты о сжиган ии 

,~;еревень и пр., 1'0 ген. Дидерихс, очевидно, в этом случае не знал, на кого он 

') В таr;ох виде оп нане qа•rаа, на пр . , в журна.Iе "Пов. 3eJic ь: . Дело" Л~М 24- 25, 
19HJ I . 
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метил и в ь-,ого попадал своим осуждением. Если бы он это знал, то, веро.нтно, 

быд бы в своих суждениях несколько осторожнее. 

Но оба приведеиные прикаяа в одном. отношении одинаково хара:&тервы: 

они nоказывают, Чl'О в нарисованвой нами выше картиве nравительственвоi 

борьбы с крес·rынштвом нет ни одной Iiапли преуведичени1r. Bcii то, что мы 

видел:и выше, всё это никого не уднвл:лло, и всё это было настоащим бытовы:• 

лвдешrем. Это быди те ежедневные, постолнно повторлвшиесл истории, которые 

уже присi>учиди и мало кого волпова.Iи. Если )'Ж генерадЫ в приказах 

заговориди о них с осуждениыr, значит они набили оскомину. НЕ'рвы 

у всех притупились и плохо реагировали ва эти ужасы жизни. И то.Jiько 

иногда в эту сонную жизнь врывались такие потрясающие по своему дра:иатизкJ 

~обы::гил, что встр.нхива.ш даже привычных IIO всему сибиряков. Одну из 

подобных историй л подробно, на ряду с вышеприведенными фактами, рас

сказ:-tл проф. Персу. Так же uодробно я хочу воспроизвести ее здесь. 

13 .-Дело нанекого городского головы Степанова. 

27-I'O декабр.н в гор. I\анскР, Енисейской губ., произоm.ш nопытка 

поднять восстание. Стоали праздники, третий день Рождества. В офицерском: 

собрании происходил бал: 1'1'. офицеры весело танцовали, было много nyб.IIИJШ, 

блиста.ш красотой :местные дамы:. Когда бал находидел в самом разгаре, 

в зал nдрр' ворnалось нес&ожько чел.овек в солдатских шивелях и произвели 

рлд выстрелов, частью в толпу, частью вверх, ч1·обы вызвать панику. Rогда 

потом: все улегдось, ибо екоро ока:~алось, что ничего серьезного тут не было, 

что это только "путч", в танцовально:м: за.1е пришлосn подобрать не одну пару 

погон, сброшенных в исnуге гг. офицерами. 

Одновременно с этим была nроизведена попытка подвюъ ~·акое же вое

ставне на ст. Иланской, находлщейсн в 30 вв. от И.авска, но тоже без

успешна.н. Словом, это был:о одно из тех городских восстаний, базировавшихсл 

на соJiдатской массе и железнодорожном пролетариате, которые сnорадически 

·вознпка.11и то тут, •ro там в Сибири, и почти всегда кончад:Ись неудачей. 

После восставил в Канске начались аресты, раеправы, обыски; власти 

мстиJiи за пережитый испуг. Действова.llи они, правда, недостаточно энерrично, 

и, щ;гда n марте 1919 r. через Rанск проезжал ген. Ивапов-Ринов и принл.I 

от нач. гарнизона полrt. Мартынова рапорт о диквндации восставил, он оста.1с-а 

в:едоводен. Ген. Ивапов-Ринов разъяснил Мартынову, что в таких случалх 

должно быть расстрелнпо не менее 10°/0 насе.l!еви.н, как то и имело }!ec·ro 
в то самое времл в Енисейске. 

Все это нвлюrось прелюдией к драме С·rепавова, дальше вачинаетсн 

саман драма. 

В чисде арестованных за восстание был, между прочим, капекий город

ской го.11ова-Оrепапов, член nартии с.-р. фракции центра. Л звал Степанова 

лично и могу сшt.зать, что к организации данного восставил он не :ике.1 
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никакого отноmр.нил, хотл был вообще человеком достаточно деnо настроенным. 
Дело по обвинению Степанова в участии в капеком восстании разбирада 

спецпальвал военно-сдедственнал ко:миссил, назначенпал из Iiрасноярсь:а. 

Нес:мотрл Jia все ее желание обвинить Степанова, она должна бшrа признать, 
после тщательного следствил, что Степапоn викакого отноmевил к восстанию 

пе имеет . Кроме того, та же хомиссин убедилась, что в деле некоторых лиц, 
привлеченных вместе со Степановым, напр., в деде Алехсандрова, члена 

уездной земской (иди, ~южет быть, городской) уиравы, фигурпроnади поддожвые 

;t;окументы, е~а не погубившие всех обвпнлемых. В виду этого Степанова 

решено быдо освободить; тем не :менее власти держади его в тюрьме. 

В К.анске в это времл полным хозливом лвлндсл атаман ЕрасиJIЬников, 

приславный туда из Омска специально длн борьбы с ханскими повстанцами. 
Ераси.нвиков-огромного роста мужчина, с внешностью тюремного Ивана, 

с широкой развевающейсл бородой, вечно пьлный хулиган в генеральских 

поrонах,-был воплощением сибирской атаманщины. Ддл Степанова не могло 

ничего быть хорошего от такого представитела масти в уезде, неогравиченио 

в нем правивmеrо. Еще в то времл, · когда Степанов находилен за военпо
следственной комиссией, неrtоторые офицеры из отрлда Ерасильникова дела.11.и 

поиытки взя:ть ero из тюрьмы, но ·rюрьма его не выдавала, да кроме тоrо и 

военно-следственная: :комиссил протестовала против расправы прежде времени. 

Но, когда вепричастность Степавова к восстанию выяснилась окончательно и 
был пос·rавден вонрос о его освобождении, Ерасидьвиков, не желая: выnустить 

намеченвой жертвы из своих рук, обратился: в .Красволрсr• к rен. Розавову 
с просьбой разрешить ему принять свои меры против Стеnанова. Об этой 

'l'едеграмме я: бы.I тогда осnедомдев из источника, не под.11ежавшего сомнению. 

На просьбу Ерасидьникова ген. Розанов прислал утвердительный ответ, 

и участь Степанова была решена. Ерасильников задумал повесить Степанова, 

и повесить пуб.шчао; reu. Розанов виоследствии rоворид в свое оnравдание, 

ч·rо этого он Ерасильникову не разрешал. Место длл казни выбрали наиболее 

.1fюдное, пдощадь около вокзала. ПовР-.~и туда Степавова из тюрьмы днем, 

путь лежал через весь город. По случайности или, может бы1.ъ, это бы.хо 

сделано сознательно, но итти пришлось мимо того дома, в котором жюrа 

семьл Стеианова, его жена и двое детей подрОL'Тков, сын и дочь. И жена и 

;t;ети увиде.хи его и броси.шrь за ни:м на вокзал. Там на гдазах огромной 

то:шы, в присутствии своей семьи, не знавшей что ей делать от ужаса и 

горн, Стеианова повесили на фонарном столбе окодо водокачки, и труп ero 
nодтлнулн высоко на кронштейне. Так он висел 29 часов. 

Ortoдo проходи.ш поезда, пассажиры высовывались изохон и спрашивали, 
что это такое. fur отвечали, что это капекий городской голова Стеиавов. 

Перед тем как на Степавова набросили петлю, он крикнул: "Да здрав

~:твует Учредительное Собрание". Но людлм, его убивавшим, едва ли было не 

безраздичным, кто он и каковы ero поптические убеждени_л. Со Степановым 
сводиJIИ личные счеты разоблаченные ии в начале 1917 г. старые охранники 

царского режика, снова nризванные на службу министром Пепеллевым еще 
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в бытность ero директором департамента милиции (был такой департамент 

при Rодчаке). И они через Rрасильникова добИлись казни Степанова. 

Все это кошмарное дело в том виде , кав: оно тут из.11ожено, н. передал 

проф. Персу, и в своей nередаче .а еделад толыю одно отстуnление от этого 

текста, именно следующее. Rorдa н. сказад профессору о посылке Ерасильни

:ковьrм телеграммы ген. Ро~анову и о разрешении ген. Ро3аною казнить 

Стеnанова, н. nрибавил, что, может быть, nрофессор не nоверит точности моей 

информации, тем более, что н. не могу, по вполне nоннтным nричинам, назвать 

ему источника, из ко•rорого н. заимствую эти сведенин.. Но ведь вот тут же, 

рядом со иной, сидИ'!.' управ.Jrнющий губернией, :которому все это дело известно 

не хуже, чем: мне. Если мои сведенил не верны и л оюrеветал Розанова, пусть 

он их опровергнет и сниме•r с ген. Розанова :мои обвинения. 

Посде этого настуnила большал nауза, и все ждали, что скажет упра

вллюншй губернией. Но тот хранил глубокое :модчание и ни в одной детали 

даже не nыталсл исnравить мой рассказ. 

14._:_'-/то было делать . 

Приводить ди еще nримеры усмирите.1JЪной: пршtтики ко.11чшювских ге

нера;:юв? Не излишне ли это? Тот, кто не убедилс.н: сказанным:, ничем не 

убедитсл, сколько бы перед ни!r ни развертывать Э'fОТ кровавый свиток. 

JI nредnо1итаю nоэтому оборвать его, чтобы nодвести некоторые итоги. 

Собыrил , рассказаJШЫе выше, nочти r•ce относ.н:тсл It весне и .11e·ry 1919 г., 

1\ОГда nоложение RОдЧI.tRовrкого нравительства считалось сраввитеJiъво nрочnы:м, 

а оiiтимисты говорили-блестлщи:м. Больmие надежды nрежде всего внушало 

пможеnие на фронте , не, ввутреnнем-эти:u пока недьзл 'было особепво 
nоь:валитьсл,-а в а "внешнем", на ура.11ьеком. За :март и за апрел& nодо.жение 

на фронте представлялось в тако11 виде:-был вмт Ижевtкий завод, быда 

взята БуrуJiь:ма, щн.т Сарапуль, шло продвиа;ение на Оревбур l' . Ударвый 

nую;т к этому времени уже опре.:tе.лился, и колчаковс&ие войска наnравлнлись 

всем фроюом на В Jлгу: на Самару, на :Казань, на Вн.шу, на Оренбург. 

:К. Itонцу аnредл падение этих городов, кааалось, было nредрешено, и благо· 

дарл ~тому зю!iска выходили к тем nриблизительно исхо;;щым nунктам, иа 

которых uви бы.ш в июде IIредтеспювавшего года. . По сообщению nрессы, 

краевал армюr nовсюду спешно отступала, увозл из городов все ценное иму

щество и Оотавллл цеJiые местности . ItaзaJio cь , "еще ваnор- и враг бе~~tи•r" . 

Вnереди малЧИJI/1 уже зла•rоверхие вуnода московского Rре:млл. Е1 оrому же 

начал настуu.tеRие и геR, Деюншn. Правите.1!Ьство чувствовало саба как 

uyд·ro прочным и ждало со днл на день вести о прюшании его союзниками (термин 
.А.нтанта" в Сибири в это врем:н. не уiiuтреблюrсл) . Пред лицом всех этих 
фантов !len?.IIЬRO вставал воnрос:--ч т о бы л о д е л а т ь? 
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Для мевл .I!Ич:но, впрочем, тут не возниь:ало виrщхuх :&оле'авиli . На 

ту власть, ь:о·rоран царила, н с:мотре.11, кав: на организацию .сибирских 

фашистов", употребляя совреъrенвые ·rермины и аналогии. И сели она ч:t-:к

либо о·r·лич аласr, n :моих r.11азах GT европейского фашмюrа, то лиш& в нев,J

rодную для себя сторону. Это были фатисты на чисто сибирский :мав ·р, 

насюзозь nропитанпые специфически-уrодовным элемеюом, в тм:оi:i форме 

невозможным: в европейской обстановке. 

3а·r·ем, эта власть совершенно не исRада длл себн •rой по воз;rо;ы:rоспr 

ш;;рокой базы, какую nсе-т:ши стараютса най·rи европейские фашисты, nре 

красно звающи:е, что без нарэда уnравлять теnерь не nринято. Eup ., rteЙёHИ.J 

фашисты стараю·rсн nOЭl'OМJ nривлечь к себе народные )JаССЫ таь:, нак у нас 

привлека.ти их когда-то .зубатовцы•, но длл сибирс:ких фашистов, nри щ: 

rо..:ударствеюrой бездарнос•rи, даже зубатоnскан nолитика ока3ывалась недо

ступной. Да они, I'nрочеы, и nомимо Э'PJl'O в ней не нужда.nись. Сиби:рс11ие 

фашисты nJ главе с адмир. ЕоJiч:аком nредстамшrи собою чисто :кастовую 

власть, уз1и ограниченную и замкнутую , ~даст ь верхней nросдой:ки военных 

кругов. Евроnейсюrе фашисты coxpaвJIIOт все-та11и граждансную стру:к1уру 

влас·r·и и не nоенгают па ее nолную ло!шу, но сибирс11ие фашисты влнсrь 

граi!iданс~>ую всецело подчинили власти воАнв ой, сведн nервую на-нет. 

Высши.1.1 органом в.1астrr лвдллсJr поэтому nри ltолчюr.е пе cone1· :министров, 

Itaк то с.Iедовало бы: по ко.uчаковской конституции,-совет Jllинистров быд 'I"Ol'дa 

в севершенноя загоне и викюtой ро:~~и не играл,-а высшим оргавои власти, 

сели не по ь:онституциv., т.:> фактически, было воеиное уч:реждеиие- ставка. 

3дес~, в с·rавке, находившейсл вда.1и от фронта, в самом О:мсь:е, реша

дись все государственные дела, бадьш11е и ма.nые, творилась вел nо:rитиха, 

и ввутреинян и .1.rеждународнал. Подк. Лебедев, ген. Стеnанов, Иван Михай

.1ов, Сукин, министр Пеnеллев, Гинс-вот та комnанил, RoтopaJI направ.ш.1а 

всю политику и в рук::tх: которой нахо;~иJIСЯ и сам Еолч:а:к. Настроена ставка, 

быда ультра-реакционно, озло5Jеняо и м:онархически. Это быд боевой воен

ный центр нарождавшейсл всероссийской рес•rаврации. Люди, наполпнвшне 

ставку, ниqего не nризнавали, кроме своих узко-настовых интересов. Лучше 

все1'0 это сRаsа,тось ва их отношении 1; немельной декларации-да·Jtе она 

nохаоалась юr с:Jишком ращкальной, о ч:ем н говорид уже выше. В вопросах 

международной nолиl'ики ставка была нас1•роена в nодьзу японцев, чтJ и 

nонатшJ длл таких заядлых :монархистов . Проводником нnовеной ориентао.ии 

та11 бшr мин. ин. дел Суiшн, ЧЕ'ловш.t с си:n.шоJiичесхой фамидиеi!, воспита

вшийся в загранич:ных nо\юльствах царсьоrо времени. В воnросах внутренней 

жизни на й'Ороне шшнцев стол.[ hiИB . фин. Ив. Адр. Михайлов, Ботороrо 

.молва убийцей нарекла" (дело Новоселова) , оставив за нюr в истории Сиби

ри кличi>У .Ваньки Itаииа". Михайлов явлилсf! сюrы~1 •rадантJiивым: челоке

к-ш срt>ди тех государй•венио-бездарных людей, которые оRружал.и KoA'faRa, 
но он обдадал всего только талантом: интригана, виртуоза в этой области, 

не останавлю>авшегосл nеред чисто фашистскими методами устранепил своих 

противников. 
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Весной 1919 г. вс.а эта б а н д а-ибо эrо бы.1а дейетвите.хьно банда

достигала кулъ:иинационных пувктОIJ своего в:шянин, и одно времн каsалоеь, 

чrо она вот-nот по.и:учит nсероссийсRое значение, к чему она та.к стре:миласъ. 

Если бы это сл.училось тогда, "сибирские фашисты• nриобрели бы право 

требовать себе :места на :международной арене и, быть может, положили 

бы начuо ДЛJI созданин с о ю s а и и р о в о й р е а к ц и и. Такую перспекттrву 
л считм возмошной не только весной 1919 г., но и поо:ке, осенью тоrо же 

года, во вреJiя наступления Денюшна, о чем я еще буду говорить, описыван 

свое сто.нновение на. этой почве в октнбре 1919 г. в Иркутске с чешским 

упо.и:но:моченным Богданом Павлу. Нет никакого со:инения, что, если бы та

кой союз созда.1ся, то на восто1: он nростер бы свои щупальца впжоть до 

Лпонии, этого страа;а реакции на всем бассейне Великого О:аеана. 

Л вовсе не считал 'IaitJЮ перспектину желательной с точки зрения 

той общественной nо3ицин, которую я тогда яанимал, да и теnерь занимаю, 

хотя, если бы нас и не минула такал чаша, л бы не nришел от этого 

в отчаgние . .Когда реаitцин принюrа бы всероссийский объем, то она, по моему 
:мнению, вызвала бы и всероссийсRое противодействие. Но, с другой стороны, 

не быжо нужды и ждать этого, nоrружалсь в общественный квиетив:м, и 

наблюдать сnокойно реакционвую вакхана.пию, подним:авшуюся с окраин к цен

тру. Поэтому, когда, после па.денил Директории, .пюдл.м !roero образа :мыс.tей: 
приходилось искать спасевил путем: выезда и.з Сибири . на Дадьний Восток, 

н предпочел быть среди тех, которые остались на терри·rории Иолчака в рас

чете, Ч1'О здесь, может быть, еще понадобятсл и их CИJIIi!. 

И теnерь, несмотрл .на все, потом: бывшее, л в этом не раскаиваюсь и 

считаю правильной ту линию nоведевия, которой я тогда nридерживалсн, 

:хотл она да.11а n реsу.tьтате да.хеко не то, на что н в cnoe времн рассчитыва.I. 

Л попробую в своем месте обънснить, nоче:иу и как эти ожиданин не оправ

да:rшсь и в чeJt они состолди. Но загадывать об этом: весной 1919 г. было 

еще ра.но, возможности nремтоя.11и всякие. Надо быJо только .цействовать. 

Пре.цстотrа борьба. Мед.шть и отк.щдывать было некогда. 

CиCinp1. лре Ко.ачахе. 10 



Очерк четвертый. 

Кризис чехо-сnовацной армии в Сибири. 

1. -Роль чехов при Нолчаие. 

Когда .~юди готовятся или nристуnаю·r ~ борьбе, они nодсчитьшают 

свои силы и соображают, кто будет за них и кто против них, кто их соювник 

и кто враг. Две крупные силы nрирлекали с этой точки вренин :мое вни

мание nри Колчаке. Одна-местная:, сибирскан, другая:-иностраниан; nервшi 

трактовалось :мною, как свон, дружеская; вторая: ... Но иметь вторую врагом 
uредставлнлось оnасным, рассчитывать же на ее дружбу, притом не nлатони

ческую, а активную, не .было как будто оснований. Первая: сила-это быди 

крестьлне, второй же Jшились чехи. 

R этому времени (конец зимы и весна 1918-19 гг.) . чешскал армил 

покинула совершенно уральский фронт. Чехи ушли оттуда, так Itaк солдатскал 

:масса не желала воевать за Rо.иака. Вместо фронта чехи расnоложюшсJ, 

в тылу, nри том доводьно гчбоitо:м: район их расподоженин начиналСJI не 

ближе Омс:&а и дадьше тннулСJI на восток It Иркутску. Начиная: от Ново-Нико
даевека чехов :можно быдо встретить, на восток и на юг от него, на каждой 

умовой станции, на каждом крупном железнодорожном пункте. Под Томском, 

около ст. Томск 2-ой, был расnодожен целый чешский городок: дома здесь 

заменпли железнодорожные теnлушки. Рельсы были nроложены в несколько 

рядов, и из эшелонов nолучились настонщие улицы. Местами на них были 

съимпровивированы беседки, разукрашенные веденью. Декоративная часть в чеш

ских эшелонах вообще nроцветала. 

Под Томс11ом ст'оюrа 1-ая: чехо-словацкая: стрелновая диви3ил. Та же 

картина брnса.11ась в глава в Rраснолрске, в :месте расквартированин 3-ей 

стрелковой дивизии. Ty•r в распорнжении чехов находилась огро:мнал площадъ 
так называемого "провиантского пункта" и, кроме того, от вокзада к мосту 

раскинулСJI, как и в Томске, целый городок ив железнодорожных теплушек. 

На улицах постоянно встреча.[ись военные в чешской форме. Нескодько 

больших зданий занимали чехи также в центре города, не говора уже о •rо:м, 

что под их контродем: находилен весь .Военный Городок•. 

Дальше на восток: на ст. R.шквеннзл, на ст. Идаискал и около нее 

в гор. Rанске, в Тайшете, в Нижнеудинске, JJ Черемхове, где нaxoдJJтCJI 
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крупнейшие в Сибири каменноугольные копи,- та же картина. И затем 

НОВЫЙ круПНЬlЙ центр чешского расположенил-ИркутсR с приrородами. 
Во всех этих местах располагались по иреимуществу nехота и арти.плерил. 

На юг же от Н.-НиRо.паевска :к Вариаулу и еще глубже к горам, :к Бийску, 

ветречадась по иреимуществу четскал кавалерИJr. Здесь чешские кавалеристы 

играли po.IIЬ Rарательных отрлдов в борьбе с крестьлнсRи:м движением: их 

фигуры в хара11терных красных суконных шароварах постолнно попада.пись на 

глава в этом районе, хотл было их тут не так :много, ибо главная масса 

чехов расnодагалась вдоль магистради no средвей части Сибири. 
В Омске, в правительственных кругах, относились в это времл rt чешской 

армии с нескрываемым раздражением: чехам не могди nростить ухода 

с фронта. Счита.п:осr,, что вместо войны чехиsавлдись nросто спекуллцией, как 

говорилось в частушках того времени:- "Русский , с русскими воюет, чехи 

сахар nродают". l{ак раз в это времл стали nопвллтьсл в официозвой npecce, 
вапр., в "Русской Армии", негодующие статьи о чехах, которых довольно 

QТRрыто обвинл.ш в бездельничестве. Но это бы~о весправедливо: чехи 
продолжа.1и играть во внутренней жизни Сибири чрезвычайно крупную роль, 

:хотл и не таrtую, как в начале. На их пде'чах дежада огромнал 

р а б о т а по охр а н е с и б и р с R ой м агистрад и о т nо в с т а в д е в, и эта 
раб о т а цел и R о м бы л а вы г о д н а пр а в и т е д ь с т в у. 

Чешсшtк армип в Сибири ~а этот период оказалась в траr·ически nроти

воречивом птrожении. С одной стороны, чехо-словацкие солдаты, действительно, 

не желали воевать за Еолчаrtа и уходили с фронта самовольно, если командвый 

coc·ran иринуждал их на нем оставатьсл. Чешсчю армию в ето времл стала 
охватывать неудержимал тлга на родину, возвращение туда во что бы то ни стало. 

Но вместе с тем все чехи, от посдеднеrо соддата до генералов, понимали, 

что вернутьсл домой они :могут .тодьRо через ВладивостоR, по "восточному 

направлению", :в:аЕ говорилось тогда. А чтобы вернутьсл домой по восточному 

направлению, нужно было чехам, прежде всего, иметь в своем обладании 

сибирскую магистраль. Все мысли и чалвил чешской армии были прикованы 

к этой стальной нити, свпзывавшей их с внешним миром: Чехи стихийно 

тлну.11ись rt ней. В моменты опасности они хвата.шсь sa нее судорожно, :&аЕ 
бы со3навал, что, если их оторвут от нее, это станет началом их nолной гибели. 

Они затерлютел тогда в этих бесконечных сибирских nространствах и будут 
там уничтожены: по частлм. Поэтом:v в главах чехов же.чезнал дорога. должна 

бшrа существовать во что бы то ни стало, существовать и непрерывно рабо

тать, весмотрл ни на какие nреплтствип. 

Но ведь достичь этого, при наличности все подвимавшеrосл и подни

мавшегосл крестьJIВского движенил, было не так просто, и чехам дорого доста

валась о:tрана сибирской :магистрали. То тут, то там им приходилось напрл

гать чутF> не до :максиъ(ума свои силы, чтобы сдерживать вапор па ту же дорогу 

повстанческих армий. JI уже указывал, к каким rtрупным столкповенилм это 
приводило на npaRтиRe, в особенности на территории Енисейской губ., между 

Л.анском и Тайшето:м. А CROJIЬKO было проли·rо крови на .rtа:марчагском• или 

* 
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на "манском" фронте, или на А.11тае-оплть-таки ради спасевил от повстанцев 

этой же железнодорожной линии. 

Борьба всегда обострлет отношепил. Обострлла она отношенил и чехов 

с населением. Осепью 1919 г. "Союзом соц.-рев." была издана не.11еrа.11ьпа.а 

(nечатнал) nрокламацил .о чехах", наnисанпал покойны:м Борисом Марковым, 

nогибшим впоследствии н11. Байкале от руки ген. Синайлова •). В этой nроюrа
:мации, широrю распространенной no линии железной дороги, приведено :много 
фактов такого обос·rренил отношений. Хотл чехи в Сибири по отношению 

1; населению держали себл иначе, че:м правительствевные карательвые отрлды, 
те:м не :менее и они, особенно кавалеристы ва Алтае, сnускались вередко 

до уровнл уш.11уйников какого-нибудь Анненкова или .Краеильникова. 

Так н:.~ растала эта огро:мнал драма среди чехо-с.1овацкой армии. Не жюал 

помогать .Колчаку, чехи на деле оказывадlf ему :мощную поддержку, без кото

рой он погиб бы гораздо раньше, че:м это совершалось на деле. Стремлсь 

пойти навстречу населению и nомочь ему в борьбе с реякцией, чехи, напро

тив, становились длл этого населепил ненавистными, и все па них начинали 

с:мо·t•реть, как па враl'ОВ. Это ·'nриводило к большим осложнениям в рядах 
чехо-словацкой армии и вскоре ввюrо ее в полосу глубокого мора.лъно-nолnти

ческоrо кризиса. Л придавал е:му очень большое значение; временами име.1 

возможность близ1ю наблюдать его проявленил, ltiOt в верхах чешской армии, 

так и в самых гдубоких низинах ее,-поэто:му л нахожу нужным рассмотреть• 

его здесь с возможной, при данных обстоятельствах, пюнотой. 

2. -Что nредставляли собою чехи. 

Чехо-слова&и были не единственвой иностранноti армией в Сибири. 

Правда, больших иноетрапных сид там: не было, и все разговоры о помощи 

союзников на фронте, &оторы:ми полна была Сибирь летом 1918 г., оказались 

правдiiЫм:и. Ни тогда, ни после такал помощь не приходила, несмотрл на l,все 

ожиданил. Чехов тоже было не так :много- не свыше, если не :меньше, 40- 50 
тыс., но все же иностранцы бЬLuи. Так, кроме чехов, в Сибири за все это 

времл встреча.шсь отрлды румын, сербов, подлков, датышские отрлды, а из 

европейских гоаударств- итадышцы. Одно вре:мл, юшою 1918 г., про:ме.хькну.ш 
:&анадцы, но вс1юре СI(рылись. Также быстро продефилиро/Jали п та11же 

бесследно исче3ли французы в своих хараRтерных кэrrи, но одетые не по сезону. 

В Сибири, повидимому, ни тем, ни другим не понравилось. Страна суровал, 

климат холодный. 

') Он погиб в числе 31 заложипка, казнеиных бежавшпмп пз Иркутска семепо~

цамп, па Бai!кa.lle, на пароходе. Их оглушали колотушкоП по ro.lloвe п сбрасыв!l!lи по!( 

впиты парохода. Так nоrпблп все 31 чел., в тои числе два крупных руководптежл 

пазванноrо в тексте "Союза"- Борпс Марков и Паве.ж Михаi!Jов. Основаввы/J им к 
"Союз" прцставлял раньше .11евы/J ф1аиr офицпальноu napтнi!noi! opranпsaцuп, отде.ш
вшкИся от нее и порвавши!! с нею орrаиизацпонную свлзь. 
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Из осколков-иrn, быть может, вернее, из отбросов-больших евроnейских 

армий дольше других задержались итальянцы. Они перезимовали в ltpacнo

~rpcкe, одарили всех местных красавиц шоколадом и очаровали их галанте

рейным обращением, несмотря на полное незнание русского языка. Один 

из италышских офицеров издал даже сборник стихотворений о Красноярске 

на италышскоы языке, очень поверхностный и мало интересный, но тиnичный 

для этвх приезжих гостей. Италышцы представляли собою настоящую ко.1rо

ниальную арllию, со всеми свой~:твешшми ей недостатпами. R нам их приво
зи.~и из Rитая, и на сибиряков они смотрели, хак на китайских "кули". 

ЧувствоваJiи они себя здесь, повидимо:му, как где-нибудь в Абиссинии. 

ХодиА:и до смешного укутанные в :меха и зимой не знали, куда девать время 

от nраздности и скуки. Летом скучать им было некогда, но стало для них 

еще хуже: на .мансl:О!I" фронте их жестоко побиJiи повстанцы. 

Среди итальяпцев было много сnекулннтов, не терявших даром времени. 

Их nолковник был настоящий r>олоаиалъный бурбон. По nриезде в ltраснонрск 

он nриветствовал особой телеграммой ltолчака и в то же время устроил 

гнусный сr;андал одной из заключенных в :местной тюрьме. После летних боев 

на "манском" фров'rе италь.внцы эвакуировал:ись, рмnродав не без выгоды 

свое воепное имущей'во. 

Нескодько в ином роде бы.!!И румыны и сербы. В массе они были еще 

:менее культурны, чем итадьявцы, и просто грубы, в политическом отношении

не надежны. Было 1шсковано в этом случае иметь с ними дело. У них, 

собственно у сербов, была одна хорошая черта: они бойко торговали казен

ными л:ошадьми, пусr:;аа их па смепу, и казенным оружием. Б;шгодара этому 

вивтовr:;и от них nопадали на повстанческие фронты. Но делалось это не из 

сочувствия, а из корысти, временами просто из-за нужды. Характерно также, 

что личная охрана Ro.JIЧaкa состояла из сербов. Юго-Славия, как известно, 

бы.[а единственвой державой, призвавшей оффициально nравительство ltо.иака. 

Впрочем, Rолчаr• от э1оrо подучил мало пользы и принял это скорее за ва

с:меШI'J над собой судьбы, тю> IШК ждал признания не от сербов, а от англи

•ша и французов, которые с этим, однако, не спешили. 

Полаков в этой части Сибири не было: они завимади район окол:о 

Ново-Николаевека и к югу от него. От поляков население переносило много 

rоря и насилиii, память от них осталась тажЕ'лал. При самом падении власти 

Колчака, поляки заnлтнади себя гнусным подавлением восстания Барабин

екого пол:ка в Ново-Николаевске, сnаем этим агонизирующую власть. Румы

ны, наnротив, располаrадись на востоi• от Rрасполрска, в Тайшете. Дер:кали 

они себя nриблизительво так, как и полюш. Все эти отряды в целом не 

представлили особенно круппой силы; кроме тоrо, они в моменты кризиса 

волей-неволей должны был:и ориентироваться на чехов. И в этом смысле они 

пока-что в счет не m.ш. Главное вю1мание nриходидось обращать оnять-таки 

на чехов. 
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ЧешскЗJI ар:мин по своему составу предс·.rавлнла из себн за это вре:йн, . 
в отJiичие, вапр. , от итаJiьннсrюй, демократическую силу. Шмера.п в своей 

известной rtвижке пишет, что чехо-словацкан армин в своем большинстве 

состояла ив рабочих.-" Вооруженван сила чехо-словаков на 90°/0 состоJrла 

из рабочих и бедных rtрестьлв,- говорит он. -Большая часть из них ух'е 

на родиве была социалистами. Они были вационалистически вас•.rроены". 

Все это безуслов11о верно. В тогдашвей чехо-словацrюй ар11ии в Сибири, 

о которой IIИшет Ш:мераль, считалось всего до 80°/0 социалистов. Одновре

менно значительный nроцент этой же армии составлнли .поди с высшюr 

и средним образованием, rtаковых было во велком случае больше половины. 

Очень высоко стоюr также общий уровеirъ гра:М:О1'Ности: не грамотных, :можно 

сказать, не было; а во времл пребывавил в России почти все солдаты ваучи

лись чи·rа1ъ и nо-русски, что чрезвычайпо расширюю их горизонт. 

3асдуЖf> Вает та.юке внимавюr ушJшtние Шмераля, что чехо-сдовацrше 
солдаты были вастроевы вациовалистически. ПатриотичесRое чувство, rдубоl\о 
вкоренившееся в чешскую армию и восnитавшеесл веками, спаивало ее 

в революционно-националистическую когорту с сильным социа.1истичесюнr 

отrешюм. Наблюденюr над русской жизнью и периnетии, перешитые чехами 

в ра;вых rtонцах: вашеl'О отЕчестnа,-то на фр:ште, еще лри самодержавии, 

то п военных лагерю:, nоаже при эвакуации и гражданс кой: войне,-обогати.аи 

личный опыт солдат и даrи и:м большой :материал длл размышления . Все 

это, взлтое вJiесте, наставл.лдJ их держаться сu.1юченной груnпой, тесной и 

зашшутой в самой себе, nроникнуть в rиторую чужому чедовеitу, даже nользую

щемуел дов~рием, было не :rа к-то легко. Очень часто все двери ддн него 

и наиболее интимных сдучан~ окаsыва .nись заnертыми, все сердца на : а:ш;е, 
и это- nри внешней обходитедьвости обращевил и даже радушии. 

Армил чехо-слова~~:ов эа это времл (л rаворю здесь о первом периоде 

nребывавил чехов в Сибири, до nереворота 18 но.лбрл) представлада coбoii 

не тольrtо сn.шченный организм в социадьно:м: отношении, но точно также 

и в .военном. Давно известно, что орrанизованвость-ведиrще дело. Чешскал 

ар:ми.л была хорошо сорганизованным целым, она прошла большую военную 

шко.Jу, отлича.llась не только сплоченностью, но и дисциплиной. Одваttо, 

адесь царила не та ввешвлл дисциnливироuанность, }:ак в европейс~>их 

арм~Iнх; эдесь дисциплина выростала на особенной: почве, на nочве вационадьво

nсихологического содружества. 

Чехин была угнетенной национа.1ьвостью, она давно дишилась государ

ственного бытил и самостонтедьвости; Чехил с1ре:ми!Jась стать са!lочинным 

государством в государстве, ио бша вацин заговорщиков, проходившал ТJiжелую 

школу уnорвой борьбы за возрождение. Нап,иональвый гнет, nод J{ОТОJ)ьи 
жида Чехил, уравв:ивад все грани щiутри нации и, пред лицом все вивеллирую

щего государства, д едал чехов одинаково бра ·г ь я :Мlf по несчастью. Э·J·о 

отра3илось и. на их армии, ьак армии заrvворщихов. Елагодарн этому, чешскал 

армил сама сделалась не иерархически дисциuщнированным организмом, напо

добие дюбой европейской, rсобенво ж~ гер1rанской армии, а своего р(\,1;3. 
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военным "братством", где ,командиры и солдаты все говорили друг другу 

.брат" и обращались одиа к другому на .ты". Так и солдат, обращалсь 
к своему даже высшему начальнику, говориж ему: .ты, брат, генерал".

Так как государственного бытил Чехил не знала, то 11.р:мил до,зжна быда создать 

свои органы власти, не тодько военной, но и общенационадьвой, гражданской. 

Оаа и создала их в лице Чехо-Словацкого Национа.1!Ьного Совета, игравшего 

роль высшей политической инстанции у чехов. 

Совет лnллдсн выборной организацией, следовательно, по происхождевию 

он представ.пнл собою организацию чисто демократическую. Выборными быJJИ 

частично и командные должностные лица . ВQ.Irьшую роль играли в армии 

также nолковые :комитеты, введенные в нее по и~вестному закону врем~н. 

Керенского. Всё это придавало чехо-словацкой армии совершенно особый тип, но 

это же обус.1ювило в огромный степени остроту того кризиса, который nриш!!ось 

пережить чехам во времн Колчака, :когда и общая картина жизни внутри Си

бири, и nоложение самой Чехии на ъ1еждународной арене радикально изменились. 

Чтобы закончить этот очерк о ч:ехах пер.вого периода, нам необходимо 

остановиться еще на их патриотизме, оrмеченном выше в словах Шмераля. 

Чехи бшш славнне, как и все :мы, русские, но ОRИ были слащше не такого, 

как мы, типа. Чехи были славннами, усвоившими европейскую :кулътуру не 

внешне и не поверхностно, а внутренне, переработавшие ее и примевившие 

I> служению tвоим национальНЫ]\[ задачам. Культурно-психологически они бш!И 

очень даJiеки 01' нас, хотн с точки зренил расовой, шrе:менно rr , они и чув
ствовали себн нашими братьнии. l\a t' славлне, чехи относились очень враждебно 
I> германским народам, вообще к германизму. Тут у них с:казывалась глубокая 

ненависть к прежним, в-ековьш своим угнетателям, и чувство, полвое вра.жды 

ItO всему, что носило I>а:&ую-либо духовную смзь с ними. Выл только один 

народ, к которому ч:ехи чувствовали такую же с:мертедьную ненависть, как 

и It не:мца~r, это - иадьлры. Но замечательно, что, ненавидл не:мuев, чехи 

в сущности всем были обнааны и:м~нно немецкой культуре и немецкой обра

зованиос·rи, вообще немеuкой системе воспитания. Европейскую культуру они 

воспринимали через Германию и через " германизм", который они отрицали и 

ненавидели. Чрезвычайно характерно, что почти венкий .из чехов знал по мень

шей :мере два европейские лзыка: это, прежде всего, конечно, свой родной, чеш

ский, n затем немецкий, и трудно сказать, на которо:м.бы.чо легче им: обълснлтьсн. 
Эта школа немецкой ку.жыуры, которую прош.ии у себл на родвне чехи, 

Ilостоанно давала себя чувствовать в сношенилх с ними, она же сыграла бо.IЬ

mую роль в отношении чехов к нашим домашним собы·rия:м. Там, где они 

чувствоnади хотл намек на вJJИлние немец&ой rtулыуры, а тt~м пач:е немецкой 

государственности, оии сразу становились в ультра-враждебнуЮ позицию. Это 
не значило, однако, чтобы чисто руссrше лвденил они сu.11ошь сnодиJ!и в тех: 

или других случаах к простой немецкой интриге. Хара:с1ерна в этом отношении 

оценка, по крайней мере некоторыми из них, российского большевизма. Многие 

из чехоu восuринимали большевизм, к~к rлубоrш национальное, чисто руссхоо 
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лвление, по дело в том, что сами-то они были слишком не:м:цами,-скодь ин 

nарадоксал:ьно такое уnо,цобдепие их пемца:v,- чтобы быть божьшевихами в рус

с.&о:м смысле. 

Не могу забыть оч~пь любоnытного с этой точ.&и врепил разговора, .&оторый 

л им:ел в ноябре 1919 г. в Иркутске с одним иs очень ответственных ру.&оводителей 
"Чехо-Словацкого Дневника", человеком весомнеипой образованности и ... немец
кой ку.uьтуры. Он,-ка& это ни страюrо,-оnравдывал Брестский :мир, отправлл

лсь o·r Достоевского и некоторых особенностей нациовальной русской культуры. 
Редактор официального "Чехо-Сл. Дневника", оnравдывавший Врестс.&ий m!p 
и утверждающий, что русский парод имел моральное nраво nойти па такой 

шаг религиозного, ка& он называл, отречения в духе ДостоевСiюго,-это было, 

:конечно, странно и длн менл неожиданно. Но оп говорил со :мной с та&им 

nодъемом и искренностью, что л не :мог сомпеватьсл в серьезности Р-го суждений. 

И, однако, чувствовадось, что сам он в Э'!'ОМ случае, nри всей готовности 

nреклонитьсл nеред своего рода моральным подвигом русского щ1.рода 

(л в равrоворе с ним: держалсsr в этом воnросе иной ·rочки вревил), сам 

себл не чувствовал способаы:м nойти на :месте русских по таrшм:у пути. Д.uл 

этого он был сдишком европеец, слиткои гдубоко усвоил немецrtую rtультуру, 

при всем ее отрицании. И в <~том сrtааыnадось не персональаое свойство какого

_шбо одного чехо·-словацкого патриота, а родоnое начало. 

Есди пас, русских, чехи готовы были ставить на пьедестал в виду нашей 

сnособности пожертвовать всем национальны:.r, то сами-то они не имели 

никакой склонности поступитьсл ни одной чертой, ни одним достижением 

своей национальной rtультуры; что же касаетсл до врагов этой культуры и тех 

и.Iи иных nреплтстnий аа пути ее раsви'!'ин, в чем бы они ни сос1·олли, то 

они считали себл в праве всех этих врагов, если потребуетсл, npoc·ro физи
чесrш уничтожать, а преплтстnил бевжа.uостно сбрасывать с своего пути· 

Я говорю это не длл фразы: историл сибирского nереворота знает в этом 

стаошении иотрлсающие факты. 

Выть может, вnрочем, это тоже одно иsпосхедстnий иди насJJедий немец,кой 

шкоJы воепитапил и немецкой nреданиости иационадъно-rосударствевной идее. 

Так, однако, и.ш иначе, но все это в цедом создавало из чехо-с.11овацкой армии 

в Сибири нeбo.Jiьmofi:, но слитный организм, все ЧI!СТИ Jюторого были точно 

иригианы одна :& другой, где каждый знал свое место и пони:ма.JI, за что он 

боретсн, где царида психодоr·uл национа.nио-племенноrо содружества, а не 

внешней дисциплинированности. Это национально-племенвое содружество 

превраща.1о чешскую армию в военное братство, nронюшутое демократическими 

иделм:и, и оно, это братство, верно ши неверно, но считадо, что те же 

демократические идеи им nиоснтсн в славяно-русский мир и в гражданскую 

Jlойну близкого им по кроnи, хотл и не по духу, русского иapolta • .Л nовторяю 
еще раз: тольь:о принимал no ваииаиие все эти особениости чехо-словацкой 

армии, мк мы ее иаблюда.uив 1918-1919 гг. , можно понлть и ее poJiь в тогдаш

н&й Сибири, Jl пережиты:ii ею таи глубокий :КО!Iальпо-по.llитичес&ий кризис. 
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3.-Чеwсная дипломатия и союзн1ши. 

Х:арактеризул выше чехо-словацчю армию, л оговоvилсл, что там 

речь m.11a о первом пep!lo.le пребыванил чехuв в Сибири. Этот nериод трудно 
определить хроножогически, но усАовно можно его обозначить rtai> тот, когда 

Чехил еще не сделалась самостолтельным государством, а еще остаnажась на 

nоложении угнетаемой национальности. Но вот на Заnаде nроисходи'l' сначала 

военнал, а nотом государетвенвал гер!!ано-австро-венrерскал катастрофа. 

Сб&ваютсл вековые стремлепил Чехии к са:мостонте.чьности, с помощью союз

ников образуетсл во вал pecпyбJIИita-Чехо-Словаки л. В Сибири этот период 

впешюш образом отмечаетсл приездам туда вового военного м:инистrа тол:ько 

что ро)l;ившейсл республ:юш, ген. Стефанека. Одновременно происходит nере

ворот 18 волбрл 1918 г., выдвинувший на первый план адмир. Rол:чака. Сколько 

л поипю, стояла уже настонЩ:JJI сибирскал зима, Iсовец нолбрл иди самое 

вaч:J.Jio де:r.абрл, когда из В.щдиnостока в Омск через 1\.расноJiрс:к в сопро;вожде

нии Богдана Павлу проехал: давно ожидаемЫй чешской армией ген. Стефанек. 

Ген. Стефавек в этот моме ,; т лв.плл:сл уже не заrоворщи:ком из среды 

угнетаемой нации, ь:аковыми заговорщюш:ии JIВЛJiлись nеред тем все чехи, 

а не тодько <;ибнрс:кие,-это быд 11оенный ми:нистр призванного державами

победительницами госуд~tрства. Также точно и Богдан Павлу теперь выступал: 

в новый роли: перед 1•ем он был I'онсnиратор, даже глава конспираторов, так 

как он явлнлсн председатедем Чехо-Сл. Национ. Совета, стоявшего во rдаве 

всего чехо-словацко1'о дниженин в Сибири,-теперь же он ехал на Еапвд 

Сибари, как официал&ный посланник, как посол: новой ресаубли:ки. Эта пере
:м:еиа в положепаи прежних демократических заговорщиков, ставши:s- государ· 

ствеоны.uи дентелнми европейского типа, не 1rorлa, конечно, не отразиться 

на всей: их: психологии и на хара:ктере их дальнейшей делтельности u Сибири. 
Первы:м nриsнаь:ом: такой: перемены бы.II у чехов uовый курс по отношению 

.к съезду ч.uенов Учрщител:ьноrо Собранин, пытавшемуел на Урале-nравда, 

не ): ocтa•roЧIIo энергично и больше в области резолюций-организовать проти

водействие 1\:о.па:ку и уничтожить его диктатуру. Чехи nеред те:м бодее и.ш 

.менее покровителъствозн.хи съе1ду, теперь же с приездоJr Стефане&а cp~sy 

перешли на другие позиции . При их лвво:м nопусrитэльстве tибирские войска 

произве.1rи свержение остатков саuарской n.11асти в У фе и аресrова-1и цедый 

ряд .учре,а;ильщиiюв", привезеюrых вnоС.11едствии в Омск и ra!I трагически 

погибших. Л t·оворид выше в главе о Н. В. Фомине, что са:м л тогда на У раде 

пе бы.lf и событил эти происходи.Iи не на ыоих г.щsах, почему л о пих не 

говори.1 подробно. Но они теперь достаточно освещеНЬI в печати 1), и нет нужды 

!t ним воsnращатьсл еще раз. ' 

1) Си. брошюру Свптицкоrо: nR UС!Ор!Ш J"'Iре~втмьu.оrо Собрапиа".- М:. , 1921, 
as~. "HapoJJ;". 
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Эта перемена чешской политики ве могла быть неожидаююй: и стран

ной:: чехо-словацкал республика столла в по.11ной зависимости от союзников 

и была ии облзава самым фактом своего существованил. А союзники в это времл 

совершенно опреде.11епво uереmли на сторону :Колчака, содейству1r чем только 

:могли его возвышению. Шмерадь приводит даже со сдов майора :Кратохви.Iл 

такое занвлепие Стефавека к войска~r в Сибири:-"Не смотрите односторонне 

на омские событил. Переворо·г пе был nриготовлен толы>о в Oмcrte, главвое 

решение было в Версал и". 

Правда, к тому времени, когда С·rефапек приехад в С;rбирь, Чехо-Слов. 

Нац. Совет издад уже лрокламацию с протес·rом uротив переворота в Омск~, 

с зацв.Iенuем, что эrот лереворот противоречит идеалам свободы 11 народо

правства и нарушает начма законно~ти, вследствие чего Совет сgнтает кри

зис вдасrн не завершенным. Но, во-первых, быть :может, именно эту тоgку 

:{репин Стефавек сч11тал rta« раз "односторонней.", н, во-nторых, с приездам 

его самый факт существования Совета терлд всякий смысд. Со Стефанекои 

ехад Богдан Павлу, но уже не в качестве предсе,~;ателл Совета, а D качестве 
официального посла респубдики. Л им:ед в Itраснолрске на воr>зале Браткую 

беседу с Паму при: проезде Стефанека, nри чем как pas бесед:.t вращалась 

главным обраsом orto.J.ro вопроса об отношении са:м:оl'О Павду r• воззванию Наци
онального Совета о Iiолчаковско:м: перевороте. Воззвание было подиисапа пе са:ми:м: 

Павлу,- он ездид в это вреил встречать Стефаiiека,- а Потейдле.ы: и Сво

бодой, и н интересовалел узнать, как он к вему оrноситсн. П.ав.1у отвечал 

па это очепь уклончиво, и мошво бЬIЛо тодько nонять, что теперь nоложе

ние вообще изменилось, что Чехил стала самостолтельвым r·осударство:м:, 

что прерога·rивьr Напиопа.Iьпого Совета уже · станоnятен недействительньrми 

и вопрос об отношении к праnительству :Ко.нака нельзя решать так nрнмо

J!Ииейно, ках решид его Совет в сnоем воззвании. 

Л сuвершенно не помню выражений, которые при этом употреб.11лл Пзму, 

но общий смысл его слов был именно такой. Утешитедьпого n том, что он 

сообщил, было вообще :мало, •rаков бы.11 д.1!JI меня совершенно лсный итог этой 

беседы с пни. Самого Стефавека л в и тогда, ни nосле не видад, но по пове

дению Пaв.liJ л мог хорошо ориевтироватьсн и в его настроении. Стаповилось 

совершенно очевидно, что вместе со всеми союзниками верхи чешского ко:.~андного 

состава и чешской дишrо.матии деJiали ставку па Колчака, nри чем они до чрезвы

чайности идеаJШзировали характер его власти, в чем им: скоро самим приш,Iось 

воочнrо убедитьсн. Но это разочаравапие доджно быдо притти еще, хотл 

и в ведалеком будущем:, IIOкa же чехи лнбо прлмо по1югnли Iio.Iчю;y устрu

ннть своих противников, либо :мо.1ча присутствовали при то:м, как они и 6ез 

них устрашrлись. И в том и в другом: едучае по.1!Итические резудиаты nред

ставд.JI.IШСЬ совершенпо одинаковыми, разницы между ними не было никахой. 

Чехи лопадади в орби·rу .международной дип.хом:атии и решитедьно откалыва

лись от сибирской демократии, дершатьсл вблизи которой они стара.шсь пере,1. 

тем все вре:кн. 
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4.-Сибирская демократия и союзники. 

Вnервые мне представклен слуqай подойти б.щsко к союзной дипломатии 

в Сибири осенью 1918 г. (сент.нбрь-октлбрь), в тот момент, когда кончалось 

Уфимское Государственное Совещание. В самой Уфе на Гос. СовещанИи л не 
присутствовал, песмотрл на то, что .нвлллсл членом У qредительного Собрания: 

от Енисейской губ. Л не nоехал туда по разным причина:м, в том числе и 

чисто личным, а главное потому, что .н плохо nерил в успех совещании. Перед 

этим л уqаствовал в первой сессии Сиб. Обл. Думы и, закончив ее, выехад 

в I>онце августа 1918 г. к себе в I\раснолрск, где и думал 3адержатьса на 

нююторое времл. Однако, .н пробыл там не больше двух недель, таr> как 

в средине сентлбрл л полуqид из Уфы о;Jширную ~·елеграмму, в которой мне 

предлагалось немедленно выехать во Едадивосток в составе делегации o·r 
Уфимского Гос. Совещани.н длл передачи от него nриветствил союзному коман

дованию. 1\ро.ме менл, в делегации должен был принлть уqастие кн. Г. Е. 

Львов, бывший премъер-.министр. Иа телеграммы л мог понлть, что во Влади

востоке nроисходит высадка большого десанта союзных сил, который отиравитсл 

на заиад, HR уральский фронт. .Как иото:м он.азалось, никакого десанта там 

ни в это вреъ!.lf, ни nозже нt> высажива.пось и nриветс·rвовать там было не

кого, да и не за что. Впрочем и в самой телеРрам:ме nод видом nриветствил 

быда замаскирована формула с своего рода nредуnреждение!! дл.н союзного 

командовании, из которого союзники должны были nонлть, что У фимекое Сове

щание соглашаетсл на высадку десанта nри том дишь условии, что задачей 

его лвитсл не захват H<illleй территории и тю1 бодее не вмешательство в наши 

внутренние дела, а чисто воениа.н nомощь на фронте. У рад в этом едучае трак

товадсл, как один из уqастков общего противо-германского фронта. 

Длл :менл было .много нелепого в этом nоручении, л совершенно не 

знад, что дедаетсн на Востоке,-да и никто этого, как потом оказалось, не знал,

какие шаги там предпринимаютсн союзниt(ами и какими силами они там расио

лагают. Нелсно было также, в какой собственно форме мне придется выпол

нлть nоруqение Уфи.мского Совещанин. Тем не :менее л не хотел вторичн~ 

уклонлтьсл от велкого участил в работах Совещания: и решил ехать на Во

сток. 1\ тому же менл иодitупала возможность лично nобывать там и nрис:ио

третьсл к '!'ому, что ~·ам nроисходидо и как тюr скдадывались общественные 

о·rношени.н. Л решид выехать предварительно в Иркутск, дождатьсл та:м кн. 

Львова н оттуда nродолжать совместно с ни:м nуть дадьmе. 

В Иркутск .н приехал числа 16-ro или 17-го сентлбрл. Здесь л застаж 
делегацию Сиб. Обд. Думы, тоже ехавшую на Восток, но задержанную 

в Иркутске военными властлми: делегацил не подучила от них пропуска 

дадьше и была nредупреждена И)Ш, что, есди она nомимо воениых властей 

будет nрододжатr, свой nуть, то военные власти арестуют всю дедегацию. 

На Bocтoit в то врем.н nроехал уже Вологодский длл переговоров с ген. 

Хорватом. Иркутсшш админис·rраци.н, не знал, что ей предпринюъ ~qл 



- 156-

решепил этого столкноnевил между военньши властями и думской делегацией, 

запросила Вологодского о6 инструкциях. Водогодский о·rветид иркутской адми

нистрации шифроваввой тедеграммой (она была в моих руках), что он одо

бряет распоряжение из Омска о необходимости задержать дедегацию и 

в случае ее упорства-арестовать. Картива ставовилась совершенно лсной. 

В.Jiасть в Омске в это вре.мл фаь:ткчески переmда к тart называемому Адмиви

етративному Совету, изобретенному rинсом, и он начад уже действовать. 

Л очень хилебадся, ехать ди мне да.Jiьше на Восток И.JIИ вернутьсл 

обратно, в Томск, даже в самый Омск. Об этих кодебавилх л сказал кв. Львову, 

когда поезд ero прибыд в Ирку1•ск. Л сказад ему, что коо~еблюсь, ехатr, лп 

мне на Восток, и, когда ou спросил менл:-"Почему?"-Jr ответид е:му, что по 
моему убеждению в Омске подготоВ.1Iлетсл государственный переворот и, быть 

может, длл мeRJI целесообразнее быть там, а не на Востоке. Ев. Львов c·ra
pa.JCJI расселть мои подозренИJI и особенно оспаривал, когда л ему сообщил, 

что переворот могут совершить •rarщe дюди, как Михайлов и ген. Ивапов

Ринов. Не потому чтобы он менл убедил, а по разным другим соображениям, 

л все-таки решил ехать дальше, не думал; ч·rо попытш~о к перевороту будет 

произведена так скоро, всего через какие-нибудь 3 ~4 днл посде нашего 

разговора с хш. Львовым. 

Ыы быстро проехади Забайкалье и uотом Читу. 3а Читой :мы начада 

встречать на всех с·rанцилх лuонский карауд и лuонские военные отряды. 

Все эти встречи и сnои вnечатления O'l' них л оnисывал уже в своей брошюре 

"Дальuий BocтOlt и наше б)'дущее" и no'Io:мy вдесь л на них останавливаться 

на буду. Crtaжy 1ОдЫ>О, что формуда, 1юторал быда выработана па Уфи•rском 

Совещании длл предуuрежденил союзни:к.ов, сразу обнаружила всю свою акаде

мичность: она по меньшей мере напоздада, страна фактичР-сви уже оккупиро

валась и при·rом худшими из "союзников" . Чем дальше мы ехали, тем мною 

все бо.~ьше и больше овладевали обе эти мысли: с одной стороны, там, в О1rске 

надо ждать сидьного удара по демократии Сибири, с другой-здесь уже есть 

"де~ант" длл поддерж&и тех, кто там что-то ~а:мышллет . 

После Читы :мы скоро миновали Харбин. В Харбине Jl nмуЧ'Ил бо.~ьшую 
информацию о Дальнеъr Востоке, позnоJJлвшую мне с достаточной уверенностью 

ориентироваться в том, что там uроисходидо. Между Харбином и Владивостоком 

мы :встретили rдубоrюй ночью пое~д ген. rайды (он ехал собственно в двух 

поездах), паправляншегосл ua уральский фронт. Это быд тот самый поезд, 

юt rитором, сдучайно иди нет, оказалась прицепленной cтapaJI досиа прл:мого 

еообщенил: .Владивосток - 1\Iocrшa". 3а все это время длл менл вылсни.1ись 

два о·rмеченные уже выше обстолтельства: Ео-первых, что во Владивостоке 

собственно неt\ого приветс1•воnать, а nо-вторых-и не за что nриветс'l'Вовать. 

В это nремл во Владивостоке находились : Моррис 01' американцев, Нокс 

и Дж. Эллнот от анг.тичан, старый Реньо от французов; Реаьо был совершенный 

рамо.1и, при нем эксnертом no русским делам состолл не безызвестный :между
народныrr авантюрист Зиновий Пешков, велкчавшийса "сыном Максима 

Горького". Историн его очень характерна, и л чрезвычайно жалею, что не 
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моrу здесь на ней nодробно остановитьсл. Нескодько nозже этот .сын Максима 

Горького",-еrо буквально rак ш.зывала газета "Сибирская Речь",-nриюrnа.! 

делтельное участие в nеревороте 18 ноября. Зимой 1918-1919 гг . л его 

встреча.'! уже в Омсхе, он состоял там nри ген. Жанене. Удивите.1ьно, от 

кого эти генерады nолуча.ш свою информацию по русским делам! 

Никаких, равумеется, десантов, предназначаемых на ура.1ЬСI,ий фронт, 

во Владивостоке не оказалось. Быди десаи·rы, но только лпонсi;ие, Iюторые 

думали вовсе не об Ураде, а о том, что шюхо лежало гораздо ближе, чем 

на Урале. От лпонцев во Владивосто:ке присутствовал маршад Отани, по,!;

держивавший тесвые связи с да.1ьнс-восточными атаманами. 

Ни.какого общего шана дейс1•вий союзники на Востоке не имели. Никахого 

органн, объединявшего их- не было. Все у них сводилось R тому, чтобы 
с.1едить друг за другом и пе дать обойш один другого при захвате л:ш прн 

разделе никем не охранлеиого национального досто.явия. Было бы высо1ю 

комично, если-бы н вз,:~ума.т их собрать псех вместе и нача.1 бы им внушать, 

что они здесь не для захвата русской территории, не дшr в:меша1'е.!ьства в ваши 

внутренпие дела, а длн того, qтобы совместпо с Россией боротъел nротив 

германского нашествил или что-либо в этоu роде. Ставить себа в так()е 

по.1ожение л не име.I никаь:ш·о желанил и потому r;атегорическа о·rRаза.~сл 

в последнем разговоре с кн. .1ьвовым еще перед Владивостоком от какого бы то 

ни было "uриветствиа". Нужно было ду11ать не о nриветствилх, а о qем-то 

совершенно ино:~r. 

Во Владивостоке д.ш мена ОJюнчатедЫIО вылсвилась и еще одна nодроб

ность : союзники, nоско.1ьку о вих :можно было говорить, не и:~rели никакого 

представлепил о том, что такое из ceбsr nредставляет Сибирь, и тем ве менее 

брались решать ее судьбы и намечать, какал фор1rа nрав.1евия д.тя нее Gыла бы 

наиболее nодходящей. Такой формой власти д.м них nредстамялсл ионсти· 

туционно- :монархический строй nри предварите.нно:м установ.1евии воен

ной дикта·rуры. Находилен на .1иnо в то время во Владивостоке и будущий 

диi>татор-ад:мир. 1\.олчюt, соперничавший уже давно с ген. Хорватом. Оста

налось только транспортировать его на Запад, что тогда же и было сде:шно. 

На обратном пути в Rраснолрск и Омск я заста.1 в Ирчтске ту ре% 

noлR. У орда, о которой говорил выше в очерке о массовых убийствах в Омсь:е 

и гибели Н. В. Фомина. Rартина союзной nомощи впо.ше этим выяснл.~ась, 

знакомство с вей н мог считать уже законченным. Оставnдось nодвести итоги. 

5.- Еще раз о проф. Пер се. 

За время :моей сибирской жизни описываемого nериода я неоднократно 

форму.rnровад эти итоги, в наиболее же резкой: и выпуклой форме мне пришдось 

это сде.Jiать во второй половине тоrо собеседования с проф. Персом, о котором 

н выше говорил с таь:ой подробностью. 

Отчет о внутреннем положении Сибири cocтaвJJIOI первую nодовиву моей 

речи, обращенной к проф. Персу, но у нее имедась и вторая часть, nосви-
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щенная внешней политике. Проф. Пере в своем вступительном слове обратиJiсн 

между прочим ко всем присутствующим с просьбой высказать ему вполне 

от:кроnенно, ничем не стесвнясь, свое :мнение об интервенции в Сибири, так 

как, подчеркнул оп, отношением к этому вопросу сибирского общественного 

мневин у них, в Англии, особенно интересуютсн. Л не име.11 никакого осно

вавин со:мневатьсн в искренности проф. Перса и не чувствовал никакой нужды 

скрывать в этом случае своего :мненин. 

Напо:мниn проф. Персу о еГо же.шнии слышать от нас всю правду по 
воnросу об интервенции, л сказал ему, что этот воnрос и нас очень интересует, 

и если бы он даже не просил нас высказатьсн по нему с nолвой откровенпостью, 

:м:ы бы все равво это сделали. Дальше н обратил внимание профессора на то, 

что в этой области, по нашему мнению, далеко не все обстоит благополучно, 

и, если так буде•r продолжатьсн дальше, это иоведот :к большим осложнениям 

в наших отношениях с западными демократинми. Суть в том, nрибавил н 

дальше, что то, что 1rозволнют себе сейчас союзники, в частности англичане, 

в Сибири, представллет с нашей точки зрения nрямой .позор" длн их 

страны и грозит создать между нами и ими та'кую пропасть, заполнить :которую 

ничем уж не удастся. 

Чтобы nояснить это, я сослалел nрежде всего на речь ПОJШ. Уорда 

в Иркутсrtе, на то, что он там говорил о "традициях", о национальном гимне, 

о монархии в Англии, и как все это воспринималось слушавшпми er'o сибирскими 
иогромщиками. Проф. Пере резrш перебил меня на этом ъrесте и, не давая 

:мие nродолжать, заявил мне, что он знает nо.11к. Уорда J\!Ного лет и хорошо 

<>сведомлен о его nолитических взглядах и что он ручаетсн, ч·rо nолк. Уорд 

не мог этого говорить или, в лучшем случае, его речь плохо была переведена 

на русский лзык. Л ответил nрофессору, что, может быть, он и nрав, хотя 

н в этом сомневаюсь, но что у нас в Сибири все так поняли полк. Уорда 

и такие речи мы считаем позорными для авг.шчан. Если же полк. Уорд 

понят нами не верно, то профессор прекрасно сде.шет, разъяснив это пуб

лично, во всеуслышание. 

Затем а сказад проф. Персу, что, к сожалению, не один полк. Уорд 

вводил нас в недоумение, а и более ответственные nредставители английского 

правительства совершаJiи в этом случае шаги, более чем рискованные. Rто не 

знает в Сибири,-понснил а эти слова,-что ген. Нокс играл активную роль 

nри колчакавеком nеревороте. 

Трудно nередать негодование, с которым nосле этого обрушилсл на :мена 

nроф. Пере. Он снова решительно nрервал меня, и в дальнейшем наша беседа 

превратилась в диалог :между :мною и им, а временами в общий спор и разговор, 

в которо:11 nриняли участие nочти все присутствовавшпе. Разговор закончилса 

тем, qто я переда д проф. Персу тот инцидент с ген. Федоровиqе:м:, нач. гарнизона 

Rрасноарсiш, который ИЗJ!ожен уже выше в очерке об убийстве Фомина. Это 

вызвало снова большие и длительные споры, ' но в конце концов факт был 
совместными усилиа:uи некоторых nрисутствовавших, СЛЬIШавших лично ген. 

Федоровича, установлен nрочно, и н. мог, хотя и не без труда, закончить 



- 159-

изложение своего :мненил, еовершенно искреннего и откровенного, об интер

венции: союзников, в особенност,и англичан, в Сибири. 

Л говорил в этом случае о политике великих держав европейского 

континента, действовавших в Сибири совершенно самостолтельно, во н мог 

бы к ним присоединить и новый курс чешской дипJiоматии, сводившийсл фак

тически к поддержке правитедьства l{олчака, несмотрл на то, что широкие 

массы чехо-словацкой армии относидись совсем: не так к :КоJiчаку, как их 

диnломаты, nопаuшие в плен к покровитеЛJ{JI[ вновь образованной с их помощью 

республики. 

6.-Ген. Гаiiда и его отношение и Нолчаиу . 

Люди равного социального положепил и равной политической физиономии 

nо-разному переживают всJШого рода по.mтичесхие кризисы. Так случилось 

и в данном случае. По одному пути пошла чешсitан солдатскан :масса, как 

это мы еще увидим nодробнее дальше, по другому пути поше.:~: чешский ко

мандный состав, но и командный состав не весь действовал тут одинаково, а 

расслоилсн. Одним из лрких примеров такого расслоепил лви.IСJJ инцидент 

с ген. Гайдой и его отношением к адмир. Колчаку. Правда, очень :многое 
в этом отношении .нвдлетсл еще невылснецным и едва ли скоро вынснитсл, 

особенно что касаетсл организации переворота 18 нонбрн, участники которого 
тщательно схрывают теперь, как он произошел п кто именно играл в нем 

наибодее ответственную родь. Но кое-что .можно все-таки считать уста

вовленным и уже вполне вылсненны:м. В частности лево, что ген. Гайда и~tел 
с самоrо нача.11а какое-то б.шзкое отношение к возведению адмир. Itолчаха 

на пост диктатора 1). Мне, по крайней мере, известен нижеследующий фюt1', 

который н здесь считаю не лишним передать довольно подробно, так как 

сведенин: о нем н: имею ив впоте авторитетного источника. 

Л говорил уже выше о своей встрече с ген. Гайдой между Харбином и 

В.1адивостоком на nервом пути туда. Но, как потом оБавалось, ген. Гайда, 
nосле встречи с нами, имеJl и еще свидания, о которых н тогда не име.п: 

представлепил. И, быть может, наибо.п:ее значительное из этих свиданий 

состоJшось тоже с одним из пассажиров нашего поезда, с будущим ~шни

стром внутренних дед Викт. Пепелн:евы:м. Пепеллева н: заста.п в nоезде 

кн. Львова, когда вr.третил его в Иркутске. В поезде кн. Львова он ехал, 
I\aK частный чедовек и случайный попутчик, наnравллясь к своей ce:r.rьe на 

ст. Манчжурил, где мы с ним и расстались. Здесь на ст. Маичжурин 
rев;. Гайда, пос.п:е встречи с на!tи, и виделен с Пепедлевым и имел с ним 

pasroвop о положении дел внутри Сибири. Оба они сошдись тоi'да на том, 

') На допросе в Иркутске Конак передавu, юш он беседова.11 с rен. Га!!до!! 
во ВJ:адивостохе на теиу о диктатуре, во по рассказу Rо.11'1ака выходихо, что ни к какю1 
практнqескиl! решенилУ они тоrда не n}JИШ.П!. Позволитекыю сюшеватьсл, так ли зrо. 
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что необходима диктатура и нужен диктатор. Л имею вее основапил nолагать, 

что сам Пепеллев, в отличие от ген. Гайды, шел в этом отношении гораsдо 

дальше и на nростой диктатуре не nомирился бы. Он был несомненным 

монархистом, лвлJIJiсь убежденным сторовником кандидатуры на престод 

Михаида Романова, в гибель которого он не верил. I\ак чедовек решительный, 

Пепеллев не склонен был остававливатьсл на этом пути нн перед какими 

преплтстви.ами. Это был настолщий максимадиет справа, что он и докаваJI 

впосJiедствии своею политикой в Rачестве министра внутренних дел. 

По подитическим убежденилм Пепедлев лвд.Rдсл лрым сторонником 

централиsации старого типа, совершенно отрицал федеративный принцип 

в применении l' России и даже к автономному строю относидел снеn·rичесJ;и. 

Е тогдашнему Сибирскому правите.n:ьству Волагодекого он относшiсл с большой 

долей критин.и, хотя и доброжелательной, именно потому, что оно было 

noc·rpoeнo на областническqм принципе. В междуnародвой сфере Пепеллев 

уже в это времл (сентлбрь 1918 г.) столл совершеНЕю определенно sa ориен
тацию на лпонцев, что было д.ш неrо очень характерно, и самым энергичным 

образом требовал союsа с атаманом Семеновым. Его очень умилшю также 

троrатеJiьное внимание японцев к вопросу о восстановлении :монархии в России. 

На ст. Оловлннал между прочим у нас разыгралсл тюtой инцидент. Лпон

сJшй генерал, нача.1ьник военных сообщений, nросил кв. Львова разрешить 

ему прицелить к нашему nоезду свои два вагона, следовавшие в Харбин. 

Rнлзь Львов раврешид ему это. И, когда этот доблестный военача.11ьник ухо

дил, он, церемонно расклапивалсь, в:шлонидсл It уху кв. дьвова и сnросил 

его nропикновенпо: - .А что, не замечаетел .JfИ в вашем отечестве желапил 

восстановить сверrнутую монархию?". 

О, если бы это 3амечадось, ках охотно бы он этому nомог! 

Об этом инциденте, бывшем без :менл, Пene.1IJ!eв рассказывал своим сnут

никам с види:м:ьrм: удовольствием, •rем более неnосредствепным, что он не 

sпал, что л с.~учайно с.11ышал его рассказ. Нескоnка nозже, во времл ра~го

вора с Пеnеллевым и не nодаnал вида, что л с.Jiышал этот рассхаз, л выра

зnлсл межl(у прочим, что царский ирестол иревратnлел теперь n терновый 
куст и в него едва ди кто захочет сесть из nрежних властите.'!ей, разве 

тоnко найдетел какой-нибудь нnонекий принц, готовый сог.;щситьсл на это, 

но и то едва ли. Пепеллев па это ничего не ответюr, но один из его 

сnутников (он ехад в компании делегатов Омского воевnрома, отnравллвшихсл 

на Восток sa ·rоварами, чтобы потом на них: спекулировать) sаметил :мв:е:

" Что ж, может быть, вы и не так далеки от истины, как вам кажетсн". 

И жо бшr, несомненно, голос, вещавший общую Д.IIJI всей комnании истину. 

Таковы были nолитические и,.~;еа.чы Пеnеллева в то времл. И вот в та

ко~I настроении он ветречаетел на ст. Маичжурин с ген. Гайдоit :и. ведет 

с ним разговор о диктатуре и о диктаторе. Сам Пеnе.шев лмллсл в этот 

момент сторонником диктатуры ген. Хорвата, как и все вообще сибирские 

цеизовики, и едва ли не с целью организации этого nредприлтил он наnра

влллсл тогда на Восток. Поsво.'IЮ себе кстати сказать здесi>, что весьм~< вы-
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сокоr•о JШения о диплом:атnчесr;их и вообще по.1итических спосо1ностях 
r·ен. Хорвата быд и кн. Львов, что его до известной степени приб.шжа.Iо 

к Пеnеляеву nри всех их разпогласю!х. 

Несколько иньш лмялось политическое настроение ген. Гайды. Пре:.к,11;е 

всего, оа быд решите.11ьnый противник лпопскоii ориентациии и в частно~тк 

такого дркого nредставитедя ее на Востоке, как ген. Хорват. Затем: у иеня 
не1.' ню;акого основавил предnолагать, чтобы Гайда тогда явлнлсн сторонюшои 

восстаноВдевин !rонархии в России,-это не вязаJiось бы с его оть-рытыu: 

лповофобство1r, за которое он впосдедствии так дорого заплатил 1) и со все]( 

его поведениеАr на Дальнем Востоке. 

Так однако ИJIИ иначе, по Гайда в это свидание с Пепеллевым вполне 

сошелся во взгляде на то, что диктатура необходиыа. Ободренвый эти:и Пе
пеллев мог тогда поставить вопрос бо.1ее конкретно: дихтатурrt-это хорошо, 
во хто будет диктатором? Быть может, он зондировал почву д.Iя кандидатуры 

ген. Хорвата, во Гайда предуnредил его, ответив быстро и определенно: 

- .Диr;татор едет со маой в этом же поезде. Это адмирал Itолчак" ... 
Итаr>, вот как далеко в сторону Oi' первонача.Iьвого отправного пункта 

уходили в то времл некоторые из ответственнейших лиц чешского командо

вания. Ген. Гайда сделал в этом о·rношении и еще шаг вперед: вскоре 

после переворо•rа 18 нолбрн, когда вывезенвый им с Востока, и едва .1и на 
свой риск и ответственность, диктатор достиг власти, он перешед оковча

•r•е.!ьно на русскую службу. Снедаемый большим честолюбием, он песомнепво 
полагад тогда, ч·rо пред ним: самим от:крываютсн тут всероссийские персuе:а

тивы. Па этот путь он увлех часть чешского ко:~~авдноrо состава, во ув.1ечъ 

на него всех чехов не мог. Более того. Он вырыл пропасть :между собой и 
широкими хруrами чешсr•ой армии. 3а ним не пош.щ даже в массе и чешс&IU! 

дипдоматил, nредпочитавшал нескuльхо ивой, хотл и немногш1 более .J[учший, 

тип отвошевил I\ Itолчаку. Она не желала принять на себя аr;тиввой ро.111 

в перевороте 18 нолбрл, но не отr,азалась o·r та&ой nолитики в дадьвейшеи, 
&О1'Орая вскоре превратида всю чешсr;ую армию в :м:оr'ущественную союзницу 

Rо.1чака при все:м:, быть может, ведоброжела·rельвом отношении к нему, ка:.; 
r; правителю государства. Наиболее лркю1 nредставителем этой части чешской 
дишо»а·r·ии нвдлдсн тогда новый посол Чешской республики, бывший предсе
датель Нациовального Чехо с.:ювацкого Совета, Богдав Пав.1у. НИRто боnше 

его не сде.-шл, чтобы nоставить чешсr;ую армию в Сибири в безвыходное 

nо.южепие и довести переживае:мый ею хризис чуть не до отБрытого взрыва 

и вооруженного возмущения. На11 необходюю здесь остановиться на этой 
деятельности Павлу , та& хак нначе будет венсно, ках развива.Jсн 1•риэ:.с 
в чешской армии и no что он в конце концов вы.1и.1сн. 

') ВосстаП1!е rеи. Гаflды, по.J,пятое шr в В:rадивостохе 17-18 нонбра 1919 r., ио
дав.rено 6Ы.II'O с по:иощью аповцев. Во вре•н боа за вокзм со стороаы повставце:а 
бы.t:о убпто п paccтpe.tiJНO до 300 че.r. Расстре.:rы прщо.rжа.:шсь н noc.re тоrо. 

11 
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7.-Богдан Павлу и его nозиц11я. 

По с.воей: профессна Павлу был журна.11истом:, по вациона.пности слова

ком; обстоятельства за.ставили et·o сделатьсл дипломатом, но он не остамюr 

и шурнадистихи. В "Чехо-Сд. Дневнш:е" постоянно встречались его статьи на 

з.1обу дня, подписанные правда nсевдонимом. Itaк журналист, Павлу обладал весо

:мневnы)r 'l'алантом, статьи его всегда читались с интересом, и в них чувс'l'!IО

ва.![СЯ темперамент. Itpoмe '!'ого, Павлу быд хорошам наблюдателем руссr•ой 

живни и умел в обравной форме nередавать результаты своих набшодепий. 

JI помн:ю, ка.R однажды в августе 1919 г. он в разговоре со :мной характери

вовал oi!c&yro .жизнь. Он говорил- о необыкновенншr распространении продажно

сти в оъrских nравлщих сферах, о поражавшем его развитии пвзлточпнчества" 

(он дедал ударение на "и", выдавая тем самым свое инос·rрапное nроисхожде

ние) и вспоминал nри этом один рассказ Светопил о Британике. Когда Брита

ник nрибыл в Рим, его там поразила царствовавшал всюду продажность, и он 

воск.шкнуд: "0, если бы нашелся та'кой человек, который бы nожелал купить 
весь Рим, он легко бы мог зто сделать".-Если бы наmе.J(СЯ достаточно бога.. 

тый че.тrовеi\, 1юторый бы тоже пожедад купить весь Омс:к, он едедал бы это 

без труда,-комментировал Павлу рассказ Светонин. 

Другой раз оп очень rшртинно изображал: свои отношения не тол•ко 
к Омсч, как воnлощению сибирской реакции, но и к демоitратическим слолм 

· Сибири. Б одном из своих uуб.11ичн:Ых выс·rуплений, еще до моего переезда 

в Сибирь, Павл:у рисовал, ШtR чехи ураганОЪ{ )!Ировых событий оказались 
з:tброmенными в I'дубь сибирс.кой тайги и как бы утонули в ее пространствах. 

Им приходюrось искать своими собственныыи силами выхода из этих дебрей, 

чтобы не погибпуть в них бесследно и бесполезно длл своейродины Разыскивая 

такой выход, чехи наткиудись на раненого, кем-то остаБ.1!енного в этом цар

стве хвои и камней. Они подняли его к себе на плечи и пошли дальше, 

руководлсь его указаниями. Этим раненым оказалз.сь сибирсn:ал демократия. 

Закл:ючая с ним союз, чехам приходидось, однако, задуli!Ываться над вопросом, 

что будет дадьше с пими и с их новым попутчиком: выздороuеет ди он и вернетел 

ли It нему способность са:мостоятедьно, без их помощи, прододжать свой путь 

иди он ранен безнадежно и тщетно ждать, что он поправится. И ес.ш это т:ш, 

то что с ним делать. самим чехам, так I(аБ. веqно с.~ужить ему костылнми они 

не :могут. 

Такова бша дилемма, сформулированчан Богданом Павлу еще в самом 

начале посде nереворота, когда Чехин еще не прпобреда самостол·rельпости. / 

Эта дилешrа обострилась еще сильнее в тот момент, когда посде с·rодетнего 

порабощениа Чехин вста.11а на ноги и оказалась способной, хотл и не без чужой по

мощи, прокладывать себе дорогу дадьше. Дилемма эта обострилась, так как к_ этому 

времени сибирские чехи пришли к убеждению, что в .шце своего попутчика , 

обретенного и::u:и там, в глухой тайге, они не имеют человеь:а, сnособного 

к cкopo!lly выздоровлению. Ему не встать самому на ноги, и дл.в чешскоо 
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нацr.:она.1[ЬПо-рсво.поцпонной идеи оп становился бременем, на поддержание 

которого они не имел.и права тратить свои сиды. 

Этот .мотив ста.1[ звучать у Павлу особенно сильно с тех пор, как из nред
седатела Чехо-Сл. Пац. Совета он сделадсл официальным поедом ресnублики. 
Он считал, что чехи достаточно сделади ддл nоддержани.!I сид своего прежнего 

попутчика и могди теnерь-с спокойной ли совестью или, напротив, с тшке.11ьш 

чувством, длл пра:ктическоii политики это все равно,-предоставить его своей 

судьбе. 

Свою nозицию в этом отиошеник оп очень рельефно опредедпл несколько 

позже в Иркутсr;е, высказывалсь в политической беседе с делегацией 3е.м

Полит·Вюро о резолюцилх, принл·rых тогда нелеrалъиым земским съездом. Это 

бы.'lо в конце октлбрл :месJЩа 1919 I'., в момент наступ.1евиsr Деникина на 

Москву. Павлу находил тогда, vто решающим фактором в nолитике лвллетсл
Деникин и nообще юr России. Сибирь, по его мнению, к тому времени у же 
coПIJra со сцепы, и родь ее rюнчилась. Вопрос решадел TflM, кuгда "Добр

Армвл" достигнет всероссийского центра-Москвы. На этот фактор он и 

CЧI!Ta .'l пужиьш ориентироватьсл, пе считаясь даже с тем, что рассказ Свето

пил о Британик.е приложим, быть может, не только к Омску. 

Влаt·одарл одному обстолте.пству, .мпе пришлось тогда обмеилть~л с Паму 
nолуофициальными письмами 1), :и л указыва.r ему, что он говорит о сиде Дени

•ина в 'fOT :момент, когда начlШают обнаруживаться признаки его с.иабости. 
Победа Деникина, кроме того, означа.11а бы таr(QЙ взрыв реакции не только на 

территории России, но и за ее предел:а1ш, который сразу устрапид бы длл 

,!;емократии велкую воз:можпос'lъ ориентироваться на этих победителей. Но 

l'оворить об этом с Павлу было в сущности излишне,-было лсно, что нам не 

понять друг друга. 

Все это случи.rось, ка.к л сказад уже, в октлбре 1919 г., но в сущности 
то же самое вьшснидось и раньше, во времл моего сnидапил с Павлу в начале 

мал, при его nроезде через Itраснолрск. Здесь позицил Павлу обрисова.11асr. 
передо .мной во всем объеме, и здесь же он продемонстрировад, в чьи водчь11 

зубы он способен сбросить того раневого, которого он са:м нашед во вре:мл 

чешских скитаний по дебрл:м сибирской тайги. 

1) Переписка состоллась по медующеиу поводу .• '! подыовмсл тоца чешшо!! 
~очтоfi ДJIЛ спошенп!i с Владивостоком. Мве быllа гарантпроnава неuрпкосвовеоnость 
nереоис&и. В &овце октлбрл л воелаж во Владивосток боJI:ьшое nnсыю, в &oropo:!l 
ИЗJI:аrаж сво!l взr.1лд на чеШСКJ'Ю i\ПпломатИiо, в особенности ва самого Пав.1у. Череа 
пеи;оторое вpeJIJI nосде этого n nодучи!! письмо от Пав!! у, из первых же строк которого 
л понял, 'ITO оп нроче.11 1roe впсыю, вскрывши весr. пакет, н счел: ву;кньнi сделать мне 
возражепllн. Itaк это ппсыrо ПaBIJ, тart u мо!! О'rвет ему, остал:ись в одвоJI из моих 
сибирских архивов, и л не имею с них даже копии. Об этоJI ивциденте, впро'lем, мно 
прп,~~;етса еще говорить ввосдrдствин. 

* 
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8.- Богдан Павлу о расстрелах в Нрасноярске. 

Ко времени приезда Павлу в Красноярск, в начале иая 1919 г., по.1итя-.:а 
ген. Розанова дошда до своего аnогея. Еще в аиреде ген. Розанов ввел в губер 

нии институт за.nожников: всех арестованных по тюрьмаи всей губернии оп 

объявил ответственными за действил nартизан и на каждое и:i выстуn.1евие 
в районе железнодорожной линии отвечал расстрелами заключенных n• 
1 О- 12 человек сразу. Эти расстреды, J(aR кошмар, nовисли над К раснояревом 
и наводи.11и панику па все слои городского населения. Rраспоярск не сто.& 

больтой город, чтобы в нем :можно было производить такие избиения тайн• 

и крадучись, да таиться и не входило n расчеты ген. Розанова и его штаба. 
О своих расстрелах штаб ген. Розанова публиковал в газе·rах и не то.1ьке 

не скрывад своих распор.я:жений, но даже бравировад ими. Вместе с тем без

сиысленность их была столь очевидна, что эти репрессии не находили защитих

ков даже среди власть имущих. 

С другой стороны, фактической властью в городе быд не только ген. 

Розанов, но та:кже и чехи. Если бы чехи чего-нибудт, не пожедали, то у ген. 

Ршщнова не нашлось бы сил заставить их поступить так, каr; он хочет. 

В частности, в тюрьме, откуда бра.лись дд.я: расправ 3ак.rnченные, не толы;о 

фшtтическими, но и формально, rro устаповившемуел порядку, хомеваии были
те же чехи. Я говорид уже выше, что коиендантом тюры1ы JШЛJI.Jicл чex

Rнann. Без его согласия: и без его разреmени.н ии один человек не мог быт.ь 

вывезен из тюрьмы, ни длл освобождения, ни для: расстрела. 

Во время: моего свидания с Павлу я: указывал ему ~;~а все Э'l'И обстолте.n

ства и обращал его внимание на то, что пр и таких условиях О]'Вет

ствевность за расстре.ны в глазах всего населевил долштсs1 не 

только на ген. Розанова и на его штаб, а и ня, чешское коман

дование. 

Но кроме того л nрибавил для: сведевил Павлу, что воnрос об ответствен

ности чешского командования может быть в этом: едучае поставJiев и в более 

uc·rpoй: фор!!е, так как, по моим данным:, списки лиц, подлежащих расстре.наи 

составлнются, правда, в штабе ген. Розанова, но вместе с тем идут на рассмо

трение в чешскую контр-разведку и nосле того уже окончате.нъво фиксируются. 

Я уitазад также Павлу, что, наир., в последних перед его приездо:м: расстрежах 

двое заключенных, nредназначенных сначала R смер'l'ВОЙ казни, были отве,.;еиы 

чешской контр-разведкой и замевены двумя другими лицаии. Я настоя:те.IЬно 

предлагал Павлу, чтобы все эти сведения: он проверил тут же, в Красноярске, 

и да.н ответ официа."[ьного характера, принимает ли четскал коптг-раэве,.;llа 

в этих расстрелах вепосредственпое участие, кюt это л утверждад,: и, с ,.;ру

гой стороны, .я: очень интересовался, кait Павлу относится: к коменданту Rиаппу, 

состоявшему на действительной военной службе в чехо-словациой армии. 

Павлу заnвил мне, что он не знает nроцедуры составления: списков, но ч·rо 

он не сомневается: в полной пеnричаствости к этому делу (он его охара1.те-
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ри~ова.т :каким-то реsr\И:М с.хово:м, в роде .гнусного") чехов, тю\ что мои све

;t;енил, но всей веролтности, не верны. Павлу залвил :мне также, что он поедет сей

ч&с в город и, закончив свои очередные дела, наведет там все нужные справки, 

:и: просил :меил на другой день утром зайти :к нему за ответом. На утро он мне 

i:атщ•оричесi•и за.sвил, Чl'О после справок в соответствующих учрежденилх он 

установил всю процедуру составлепил списков, но ч·rо чехи тут совершепво ни 

11pu чем. Иного ответа л от него, впрочем, и не ждал. 
Но, передавал .мне результаты своего обследованил, он вместе с тем 

сообщи.~: .мне о следующем факте. Невадолго до его приезда в Краснолрс:к, на 

же;-rезнодорожвой линии у моста Itocoгop повстанцами было сделано нападение 

на чешский вагон, прицешrенный ддл охраны к товарному поезду, и при этом 

бы., убит находившийсл в вагоне чешский унтер-офицер. Это убийс•rво сопро

вождалось жестокостлми со стороны nовстанцев, труп окавалел обезображен

ным. Ген. Розавов тогда, по словам Павлу, обратилСii с официа.ньной бумагой 

:в; чешскому командованию, в которой он запрашивал, не пожелает .ш чешское 

i.окандование расстре.l!лть кого-нибудь из задожвиков в возмездие за убийство 

чешского унтер-офицера. Ilавлу залвил мне, что на такой дикий заnрос чешское 

ком&н,.~;ованпе не сочло даже нужным дать ответ. 

JI должен, однаiш, прибави'I'Ъ к этому, что после того, 1•ак Ilавлу уеха.~ 

11.1 :Красноярска дальше к Иркутсч, на ст. Кл.вжвенную, целал группа 

5а.тожников была все-таки расстреляна (Петерсов, Боград, Перевсов, ltоншив 
I др.) в возмездие за ::>того чешсi'йl'О солдата. Об этом расстреле· поJIВилось 

и официальное сообщение, при чем в нем было Cltasaнo, что расстрел 

ироизведев-"в возмездие за следующий факт, сообщенвый чешским коман

;ж;ованиеъr: 3-го :мал с. г. у ~IOC1'a Косогор, nосле геройской обороны, был 
зверски убит и изуродован ст. унтер-офицер 6-й роты 10 чехо-словацкого полка 
Вондраmе1•. Чехи,-говори.пось дальше в сообщении,-наши братЬJI по оружию, 
надругательство над раненым героем ведопустимо. Расстрешшы не за смерть 

его, но sa зверство и мучения, r>o·ropыe он перенес". 

Чехи в э·rом случае как бы брались за одну скобку с русскими, и у 

всех, кто читал залвдение ген. Розанова, оставалось впечатление, что расстрелы 

~аложвиков произошли с ведома и одобренил чешского командованил. Если 
же этого не было, то, следовате.пно, процитироваввое выше sалвление ген. 

Роsавова бшю самой злостной провакацией по отношению к чех~м. Но 

в т<tsом случае на него нужно было ответить хотл чем-либо, :между тем со 

с.торопы чехов ответа никаrшrо не последовало. Все это, вмтое вместе, про

IШJОдило впо.ше определенное впечатление: 

Л думаю, всеми этими справками дос·rаточно лрко обрисовываетсл, в rшком 

'!'УПИКе ваходи:шсь тоrда четскал армил и в каком кровавом клубке противо

ре'lи:й запу·rадисr, ее руrюводители. Созвавали ли они это? JI не задавалел 

этии вопросом, но н видел лево друrое. Когда л говорил с Павлу, л чувство

ва.'l, что л стою как бы nеред стеною, в которую л каждый раз упиралсл, 

каь: толыю заводил речь об общем курсе привлтоfr чехами полИ1'ИКИ в Сибири 

и о ее реsу.птатах, подобных краснолрским. Так и чувствовалось, что передо 
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мной стоит уже ne чехо-словацкий журналист, вчера еще сам бывший па 

nюожепии рлдового гражданина и едва выбра-ешийсв из чуждых юrу .~есвых 

дебрей,-а стоит тут европейский дипломат, который nоннл, что не его дело 

заниматься nолитической филантроnией. Оп не :мог думать о том, что там 

в Itycтax, где оп только что был, осталел ь:акой-то раневый в грашдавсдой 

войне, настолько еще сильный, чтобы указать ему дорогу, во уже не сnособный 

nocne·rь за ним. Политика-вещь суровая: •ro1·, ктn ве може·r сам постонть за 

, себн, гибнет,-тюt бы.1ю всегда, так и ОС'l'аветсл еще надолго в будущем. 

Павлу был, весо:миевно, nроникнут этим глубоким национальным эгоизмш.r, 

научившим его сnоко.!lво смотреть даже на расправы ген. Розанова. Вслrше 

превил, разговоры и nротесты ставови.шсь тут излишними; чем больше они 

возвикали и чем настойчивее Jr старалел их · вести, тем глубже и г.lубже 

рас:&рывалась между нами какал-то пропасть. Мы мог.ш быть сколько угодно 

любезными друг с другом, 1•ем не менее длл менл уЖе в этот :мо:мен1' 

ставовилось левым, что по существу мы занимаем непримиримые Jiозиции, Ч1'О 

мы-враги. 

Об этом л :мало жалел. Если ес·rь враги,-вайдутсл и союзники. Враги 

наших врагов длл нас-союзники. 

В то времн ка.r; н разговаривал с Павлу, л имел уже в резерве такого 

союзника,-Э'l'ИМ союзни.r;ом длл менл была чехо-словацкал солдатскан :масса. 

Опиралсь па нее, можно было иначе разговаривwrь и с русскими в.шстнми и 
1 

с самим чешским послом. 

9.-Нак развивалея иризис у чехов. 

Парадельно тому, каr• фор11ировалась по nовоиу чexo-c.JJ.oaaцrta.л дишю

матин, аналогичный nроцес~ происходил в низах армии, но тольсо иного 

зш1.ченил. Начало ему по.IОЖИ.ll. 'l'art называемый приказ за :м 588, Поданный 
военным министром СтефавеБо:u по приезде его в Сибпръ. Этим приказом чехо 
с.повацкал армил nерево;щдась н1 положение обы•шой ре ; ушrрной армии, 

в ко·rорой ве :могло быть места разного рода демо t\ратичесиюr вольностлм, 

вроде комитетов, выборного командного состава и других новшес•rв революu,ион

воr·о времени. Если Чехо-Словакиа ста.~а независимым государством и ес.1ш 

прежвий институт уnDдно:моченвых, воsrлашшемый Нац. Совето!r, быд зауевеn 

обычными консула:ии и послом, I>ак их о5щюr руiюводи·rелем, то, естественно, 

авалогичные рефор·~ы долшны были быть введены и в армию. Удивите.ниоrо 

и неожиданного 'JYT ничего не было, и •rе:м не менее в той обстащш.ке, 

в которой эти реформы вводй'.~ись, они :больно удари:;ш по всеl\ солдатской 

массе. Они nос.чжиди ферментом, под вливнием которого в эр1ши nача.11осъ 

брожениэ, на•1раюенное про-гив применеnил приказа N! 588. Об этом двищепии: 
в чехо-с.;ювацкой армии л слышал и раньше, но ПО.l\l)обные сведенил о ne:u: 
по.пучи.т тольr;о в ту весну, которую н проводил в Ii.раснолрске, в апре.Jе 

:месяце, даже собственно еще в ROIO\e м~рrа. Сведени1r о пем приходижи :rю 
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:мне разными nутл:ми и из разных источников, главным ше tG'paso:u nовод 

к ним лвиJсн следующий. 

В марте 1919 г. · :мной была издана в КраснfJЛрске брошюра "Дaд~нiifi 

Восток и наше будущее", с IIрилошение:м статьи о ген. Гайде, о чехо-с.1о

вацко:t армии и сибирской демократии. Это быд ответ мой ген. Га:йде на 

его публичное отреченпе от слов, им :мне сказанных и мною, быть может, 

несколько IIOcneшнo оглашенных. Так как 9тот инцидент получил: тогда 

в сибирской цензовой прессе, постаравшейсл придать ему некоторое поди

тическое значение, большую огласку, то л на не~r останавливаюсь здесь 

nодробнее. 

Осепью 1918 г. томские uиржеви•и во главе с известны11 ыонархистом, 
полк. Сумароковым, органиsовади сбор на поднесение ген. Гайде золотого 

оружил. Золотое оружие было поднесено ему, когда он находидел во Вдади

востоке в сентнбре 1918 г., перед ·rем ш1к произошла мол встреча с ним 

na nерегоне :между Харбищш и ВJшдивостоRОМ. Во времп это lr встречи л 

cr>asaл генералу, что томские бира;.евики поднес.l!и ему золотое оружие, но 

nонимает ли он, чего они от него ждут и чего хотлт.-.Они хотлт,-сRазаJI 

л rен. Гайде,-'!тобы вы этим sодотым: клинком закодоли руссчю свободу". 

Генерад, кажетсlf, не ожидал этой фразы и · нескодько смутплел (JI, впрочем, 

не знал тогда, что в э·rо вре:мн в его nоезд,е находилен адмирад Ко.иак), 

а saтe:u: сr;.азад :мне, что .больше этдх подарков де.~атiо e:u:y не будут".- Этим 
разговор и sакончилсн. 

Позже, в Томске, л. читал ле1щии о Да.l!Ьпем Востоr>е и нашем будущем. 

Л соsнател:ьно вЫбрад Томск, имел в виду тtмских биржевиков. На декции, 

:м:ежду nрочим, л привел, хаvактеризул цензовую среду, и этот разговор. ТаЕ 

:ь:ак uoдr;., Сумароков бы.1I боевым монархистом, то он не пожела.:r оставить 

без ответа иою ссыдку и посдад rеи. Гайде, который перед этим толо.ко чте 

оставил чешскую сдужбу и перешед к Колчаку,-значит золотой юrинок мог 

ему там приrодитьrл,-газетные отчеты о моей леrщии с з:шроеом, точно ди 

переданы мной его сл:ова. Ген. Гайда не решидс1r собственно отрицать 

слов, им сказанных, но написа.11 в о1•вет СумароЕову, что с 11 ы с л, придан

ный: ero словам мною, есть :мол в ы д у м к а. 

Сл:ово-.в ы д у м к а" было во вс.нко:м слу'!ае произнесено, и no всему 
фронту цензовой прессы от Урала до Востока прошла це.11ан волна утриро

hанного воsиущенин, которое иsлива.1ось и в статьнх, и в фельетонах, и 

в стихах, и в прозе. Про иенн писали, что н дгун, что л накдевета.I на 

ражае:иого , rенерала, сочинил, чего не было, и не знаю, каких еще тодьБо 

сравнений: не уоотребл.цди по иоему адресу в сибирской прессе. Привлек.ш 

также :к ответу и партию, .дидером" Rоторой л, по :мнению nреесы, .чвллzсп. 

На все это в другое вре:мп :можно бы:а:о бы не обраща·rь вниманин. 

Мало ди, что nиca.l!a обо мне цензовал пресса, начинал с ме~его выстушrевин 

11 Обл: . .J:у.м:е против Гришина-А.mаsова. Но промолчать на этот ра3 л не JIOГ. 

Письмо ген. Гай.це н прочитад дорогой, rюг;.;а ехал из 0JI:eкa :в Кр~снолрск 

с вшпеупо:м:инавшиисн сенаторои-.сибирс:&и:и Кони". На ст. Тайга н RJIIИJ! 



-168-

свежий помер .Сиб. Жиsви" и там, по посжовице: па ловца и зверь бежит,

нашел целую лите1)атуру о самом себе. До Ераспалрека у :менл бым времени: 

,J;остаточно, чтобы обсудить, что де.1шть и как отвечать генералу, оказавше

IСJСН между двух огней. Ответ собственно можно было бы наuисать весьма 

проtто, но, во-nервых, существовала военная цензура, о которой л должен 
быть счита•rьсл, а, во-в rорых,-должен CRasa·rь здесь это прямо-л не хотел 

сжигать всех кораблей относительно ген. Гайды. Л не верид в долrо- · 
временность и прочность его союза о :Колчаком и подаl'З..1!, что он еще :машет 

11рШ'ОДИ1'ЬСЯ. 

:Моя статьа в ответ ему первоначально полвилас& в томсiюй газете 

"Тру-д•, nотом в сокращенной перепечатке в ново-николаевском "Нар. Слове", 

но уже в Ирч·rске из газеты "Мысль" она окааалась це.1Iиком вычеркнутой 

цензурой. Л МОГ 'fMIЬKO удиВ.ШТЬСЯ, ЧТО ЭТОГО не СдуЧИ".JIОСЬ еще В Томске, 

Тогца л решил обойти цензуру, перепечатав статью в отдельной бро

шюре. По закону это мо;r~во бы.1Iо сделать, так кart предварительной цензуры 

;J;.Iя брошюр не существовало, а уже после отпечатапил I(а;кдая вышедшаа 

хнижка представ.11ялась в канцеллрию уnравляющего губернией в 8 экз . 
.J;.IJI пpocllo·rpa. I\:ак она там просмат.ривnлась, н не знаю, знаю 'l'Олько, что 

цензурный: аппарат был надажен, по крайнеfi :мере в ltрасноярсrщ плохо; 

наnротив, аnпарат по распространеuию,--л дейстnова.11 через rщоперативы,

работах энергично. Раньше чем цензура уснела рассмотреть брошюру, она 

rже разошлась по разного рода общественным оргаЮ!зациим и частным .1шцам, 

в тoll числ:е нашла ·себе ДOC1'Yil в чехо-словаЦкую армию n в11ду прююжев
иой nри ней статьи о l'ен. Гайде. 

Чехи охотно покупа.11и мою книжку, и среди них л нашел не только 

читателей, но таюке лиц, поже.1Iавших войти со :мной в нtшосредственное 

общение. Э·rи знаrшмства обновили мои связи с армией чехо-сдоnаrюв, главным 
образом на ее низах, в чисто солда·rской: среде. Наиболее цен~ыми яв.JIJiлись 
тут установившиесл таr;им путем сноше'нил: между ШIОЙ и представите.1!Пми 

несБодьких nодковых Ilомитетов, находившихсл либо в самом Ераснолрске, 

.1и6о на .шнии .железной дороги на запад, к Томску, и на восток от нас, r• Иркутску. 
Это были чрезвычаliно важные и чрезвычайно ценные связи. Так щ1Е чешсиал: 

арvил была хорошо сnлочена и извнутри организована и ·rак как, несмотрл 

иа npиrtaз :!\! 588, комитеты пока-что существовали и охватывади почти всю 

внутреннюю иитимпо-IIодитичесrtую .жизнь солда·rской массы, та:1 Itart они 
11ро}l;оджали подьзоватьсп в ней несомненным авторитетом, то иметь с ними 

Iепосредс·rвепные сношенил ДJIJI ме1ш представлнлось бодее, чем .желатедъным. 

Ч:рез них л: мог С1'ол:ть в курсе всей nолитической и военной ..жизни армии, 

мог от них получать всестороннюю информацию 11 о ее внутренней жизни, 

о командном составе и царивших среди солдат вастроевдях, С другой 

стороны, чере3 тех .;"е дедегатов л и:мед возмо.ш.пость в тoi'i иди иной мере 

оuзывать хоть отчасти влияние на формирование подитического образа мыш

J:ения чешсrшх солдат, даже не входл с ними в пеnоср едственное общение 

• в бо.'!ее тесное сопрю:осповение. Непосредственное общение с широкими 
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со.r,~~;атскими :м: ассами требова.Iо бы неизбежно выстушrения на массовых со бра

ниях, ч:то бы~о далеко небезопасно, что же касаетсл сношений с представителлми 

IО.1ковых ко:иитетов, то их можно бюю вести Iшо.ше конспиративно. 
От представите.11ей полковых комитетов н узна.'I о движении n армии 

против прюшза J\! 588 и очень с1юро убедилсн:, что это движеиие по существу 
.J:&.Ieкo ymJro от своего перnоначальвого источника и грозит nревратитьСJr,

вернее, уже превратилось,-в глубикий ~rораJIЬно-политической кризис, выsван

IШЙ не тем или иным отдельНЪiм:, удачным или неудачным nрикаsо11 ми

иистра Стефанека, а общим харашrером nолитической обстановки , в том числе 

международной , в которой находилась вел чехо-словацкал армия в Сибири. 

Основные этапы этщ·о движенил, сообразно которым развивалел кризис 

в чешской армии, nосколь&у сейчас н могу это восстановить в своей памлти 

ооз справок с документами, ь:оторые находятел теnерь не в моем распорл

;;ь:ениn, состол.ш в следующем. Оно возню;.Jо еще в Iюнце 1918 г. и прониилось 

· :n:режде всего на Ypue. Ii моменту :колчаковс&ОI'О переворота оно насто.11ько 
rже обозначилось, что Нац. Сове1' счел необходимым, дабы не по·rерлть нрав

ственной свлзи с армией, отгородитьСJr от о·rветственвости за nереворnт 

18 поябрн и от сол:идариости с .Ко.в:чаком. Посде nриезда министра Стафанека 
:.то ,&:вижение по.ччило новые стимулы и широко разлилось по армии. Здесь, 

.же на Ура.11е, именно в Екатеринбурrе, еще в Itанце зимы nроизошло собрание 

Iредставитедей: чехо-словацкоrо гарнизона, :которое и принлдо соответствующие 

ре:юmции об отношении к текущим собы'Iилм. H~t •rом же гарнизонном собрании 

6ы.tа создана ииициативпал лчейRа, которой было nоручено сформудировать 

.1о5уаги движеиия и созвать на основе их общеармейский съезд длн выработюr 

общеармейской дииии nодитнческого uоведенил. На съезд могли быть выби

р.tеJШ nредставители TO.IIЬKO от солдатской массы, а не от командного состава 

11 че:v состолла характерпал отличительна.~r черта этой стадии чехо-с.[овацкоt'О 

,~;вишенин. Съезды быва.m там: и раньше, на съездах nроисходиха и организа

w;ионнал и nо.JIИ'l'ическал работа, но раньше Э'l'И съезп;ы быди дега.~изированы 

I объединяли всю армию от верхов и до низов. Теперь же приходи.чось 

со~ывать съезд с а мочи н н о и делать его ис:r;дючительно органом солдатской: 

массы. Это·r первый общеармейский съезд был созван в l'OM же Екатеринбурге 

:в aupexe песлце 1919 1'., в средине !IeCJrцa или в самом: начале его второй 

в.о.швины. Скодько н помню, на него собралось 4! дел:ега•rа, г.11авным образом 
ет 1-ой и от 2-ой дивизий, тart ь:ак делегаты 3-ей дивизии, стоявшей значи

те.lьно дальше 11 востоку, в районе l\,расноярска, на съезд оnоздали и nри

бы.ш туда толыю к самому ь:онцу er·o работ. Съезд принлд рлд ва.;I;ных 

J.temeишl:, но ,все-таки в виду недостаточной nолноты состава nостановил 

Gqи·rать себл :конференцией, а не органом, полномочНЪiм па общеармейские 

решенил, облзатежьные для всей соддатской массы. Дежегацил от съезда 

отправилась в Ом:ск 1' Павлу, бюrа им nриилта, XO'l'JI и неохотно, и имела 

е нии бурное обълснеиие. В де.!егации принлди участие и представители 

11-ей стрелковой дивизии, залвившие о своей со.шдарности с nринлтюш 

реiЮ.1ЮЦИJЩИ. 
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Не считаться: совсем с реоолюцишш съезда Павлу не мог и потому 

частично некоторые требования: съезда обещал выполнить. Так, напр., съез,11; 

настоятельно выражал желание, чтобы из Че'хо-Словаrши была папрамена 
в Сибирь особая: делегадил, по составу обязательно социалистическая:, которая 

бы, озпако:мившист, на месте с nоложением армии, помогла ей найти достойный 

выход из полrrтичесr<оrо тупиr<а, созданного длл нее nоведением чешской 

дипломатии. Точnо тnкше съезд от себл направил делегацию на ро;щну. 

Впоследс•rвии таr,ая делегадил действительно прибыла из Чехии под дредсе

дательством д-р а 1-i,рейче, но она далеко не во всем удовлетворила солда·rс:rше круги. 

Заканчивая сnои работы, Екатеринбургсr<ал конференция: nостановила 

созвать новый съезд с nолным nредставител.ъством всех частей ар:мин и на 

нем еще раз nересмотреть принлтые решения:. Делегацию от rюнференции 

Павлу, однако, nредупредил, что такой съезд допущен не будет. Тогда решено 

было созывать его консnиративно и нелегально. Временем этого съезда быда 

шtзначена nриб.Jiизи•rедьно половина мая 1919 г., несколько nозже этот срок 

был отодвинут на 30 мал; :меС'l'О же съезда ОС'I.'авадось окончательно не 

опреде:а:енны:м, npeдno.Jiaгa.Jiocь лишь, что его работы будр• происходи•rь где

нибудь в районе наиболее густого сосредоточения: чехо-слов:щких вoi.i:cr;, то-есть 

иди около Томска и Мариинска, или около Rрасволрска. Съезд этот собрался: 

в11оследс•rвии в Иркутске уже оrшло средивы иювл •rеслца. 

Все эти сведения: и вообще всю информацию об этих событилх, все 

документы, обрисовывающие их делтельнос·rь, а такж.:~ теi\СТ редактированных 

на них воззваний, 11 получил приблизительно во второй nоловине апреля 

1919 г., за меслц или за 'l'РИ недели до nредполагаемого созыва съезда. Из 

всего этоrо длsr меня сама coбoii: возникала задача-во что бы то ни стало 

nродержщъсл на воле до этого съезда и постараться: nопасть на него, чтобы 

принлть участие в его рабооrах по оnределению линии поJrитичесrюго иоведепил 

чехо-с.110sацкой армии в Сибири. Д.JIJI этого мне, разумеется:, было пеобхо)I,ИМО 

nредварительно сговоритьсн с наличными nо.1!Ковыми делегатами об их nози

ции на съезде, при че:м эти nереговоры с ними желательно бы::ю nоста

вит~ ·rакпм образом:, чтобы д.тл них самих сделалась нсной необходимос·rь и важ

ность моего присутствия: на съезде. Работу эту nриходи.'Iось вести с известной 

осторожностыо- ~r был все-таки иностравl'l;ем ддл чехов, а всю свою интп:мно

по.штnческуrо жизнь они тщательно СRрываJiи o·r чужих глаз. 
Знакомясь с nолитическим настроением и nзг.члдами тех делегатов, с :ното

рыми л встречалел то вместе, то nорознъ, л сuставил себе известное предста

Бдение о поли'l'ИчесRой физиономии чешсi<ого солда·rа за этот nериод времени, 

и должен бшr этим представленнем руководиться. Позже один из членов .~;еле
гации д-ра Rрейче (в октлбре 1919 l'.) выставил против менл обвинение, что, 
на основании мов:х отзьmов о nолrrтическом настроении чeшcrrux солдат, у 

чешской дипломатии составилось убеждение, что среди чехов есть много "боль

шевиков" и ч·rо это в некоторых случаах привело к nечальныи последствип. 

э~·о быдо очень не точное иможение моих взг.мдов на чехо-словацких 

солдат. Л, действитехьпо, nаходид на основании того материала, который про-
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ходил через мои руки, что у солдат-чехов безусловно набдюдаетсл временами 

очень лркое nронвление б о д f> ш е в и с т с к о г о н а строе н и л,-это относилось 
оеобенно к их взг.шдаи на свой командный состав, на чешсiюе офицерство, 

передко проникнутое, шщ то замечалось в Ераснолрске в штабе 3-ей дивизии, 

1'радицюши немецко-австрийского юнкерства. Ненависть, иногда очень об

остреннал, и недоверие, порой очень глубокое, к собствеnному командному со

ставу, было широко распространено в 91'0 врем:л у чехов и nиталось самьши 

разнообразными источниками. Этим настроение их прnнимало оттенок боль

шевистского. Но в с:мыс.пе политического мироnоззревил, nоскольку его можно 

было у1Iснить по те~r данным, I>акие проходили через мои руки, картина nолу

чаласJ, несколько инм. Чешские солдаты того времени в своей массе были 

убежденные и созна1•ельные демократы, правда, nорой очень Rрайние и .левые", 

но все же де~юЕраты. Из этого прежде всего и приходилось исходить в сноше

nилх с ними и в выработЕе линии nолитического поведенил. Здесь быдл их 

и сильные, и слабые C'ropoнljl. 

Рассма'rривал с этой точRи зренил I\ак те, тait и другие, н обраща.в: 

прежде всего внию:шие на ту роль, Rоторую чехи nрид:авали приказу за ~ 588 
иивистра Стефанека . 

• Наша малм дружина,-говориrсл в одном обращении Екатеринбургшшго 
съезда к чехо-словацкому пrавительству,-лвилась зерном, из которого выросла 

самосrолтельнал ар:мил, имевша.а, несАютрл на неблагоприлтные обстолтель

ства, с самого начала свой особый харюtтер, у которого нет ничего общего 

с современными армилми, построевны:м:и по старым обvазцам. Наш солдат 

был ne только со.IДатом, но и гра:11данином. Он не располагад тем, что и:иеди 
почти все армии: организованным государственным аппаратом, и поэтому мы 

должны были его сами из себл создать. Так возник Национальный Совет длл 

Россик и другие демократические органы нашей армии. Но делтеJIЬность их 

была доводьно широi>а. Этими учреждевипми, которЫе не и:меди ничего общего 

с большевиэм:о1r, :мы быJIИ горды и свлто их оберегали. Они были частицей 

нашей автоноиИll, за которую иы nom.JIИ сражатьсл и Rоторую :мы требовали 

длл всей нацнк. Они sаменлли на:м общественность, печать, парла:мент, поли

тические организации, всё, что в демократкческой стране называетсл граждан

ской свободой. Ii. сожал:ению, освобождением нации и созданием: правитель

ства. на родине очень м:адо сделано длл нас, д.ш устранениЯ нашей оторван
ности от родины, длл устаиовлепил nравильного сообщенин с нею. Мы убе

ждены, что нам автоноивые учреждевил и дальше нужны". 

Между тем они окаэа.шсь анну.ruрованныии приказом за N! 588, против 

Roтoporo nрэтому и протестуют авторы nриведеиного доку:w:ента, nринатого вceJl 

съездом и направленl!"оrо с особой делегацией на родину. В обращении к прави

тельству, из Rоторого взлты nриведеиные слова, эта :мысдь о необходииосrи 

оставить в армии автономные учреж,1енин играет доминирующую роль, ей там 

посвпщено rлавное вним:аиие. Но в коих глазах приказ за N! 588 не иrра.1 
таЕой всеопре)l;едлющей роли, как в глазах чешских со.IДат-де.uеrатов. Л 

no.11ara.11 вообще, что на этой ПО'!ве им не выиграть своей тлжбы с ROKaB.J;Нbl)( 
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составом . Мое внимание nривлекала, наnротив, тai\BJI сторона, которал в воззвании 

у них: оставалась в тени, буду'lи в ней выраженной всего в несколышх строках: 

"Мы боимсл, чтобы историл когда-нибудь не сказала, что мы своим 
ирuсутствием здесь помогали nравительству, которое не отвеqало нашим nо.l!и

тиqеским убежденплм, и шли против русской демократии". И еще одна фраза 

такого же рода:-"когда мы были на фронте, за нашими спинами власть 

завоевана была реакцией". 

Именно э·rи иысли, бегло выраженные в nостановлевилх съезда, nривже

J:э..ш особенное мое внимание. Направить сюда все русло политической мысли 

тех делегатов, с которьши л имел дело, и составлюrо мое основное задание. 

:Ка1> э·rо было сделать? По существу эта задача не предС'l·ав.мла особенных 

<rру,п;востей, материала длл решевил ее имелось много, но дело в том, 'lTO 
в самом: политическом настроении чешских солдат и в лозунгах, ими приШiтых, 

отсутствовала nсихологическал подготовленность к восприлтию надлежащего , 
решенил. Чехо-с;ювацкал арм:иJr стоюrа в общем: на точке зрения " Ii: а с-
с и в н о г о" nротеста, тогда шtь: вел обстановка требовада от них,-раз они, 

,~;ействительно, не жедади, чтобы за ю( сnиной оргаюrзовывалась реакцил, и 
раз опи не хотели nомогать nравительству, которое не соответствовало их 

по.tИ1'И'lеСкИ!! убежденилм,-протеста хотн бы с известной додей активности. 

Пассивный характер nротеста у чешских солдат л видел в том:, 'lTO у 

них основным лозунгом: лвлнлось требование ухода домой, требование увода 

мйск чере3 .Восток на родину. Но чехи пе могди своими СJ>едствами выеха1'Ь 

,~;омой. Длл тоrо, чтобы совершить этот огромный путь через Суэцкий канаJI 

I Триест из Вдадивостоr;а в Прагу, у них не имелось никаких технических 

tредств, совершить !!~·от путь они могли то.11ыш с помощью союзников, а союз

пики не же.11а.1и их вывозить из Сибири. Удерживан же та.м чехов, они nозлю·а.1lи 

па них тлже.11ую задачу поддержки правительства I\o.Jiчaкa nутем охраны желез

ной дороги от нападений повстанцев. Очевидно, надо бЫ.!Iо искать какой-нибудь 

выход из этого по.1ожеnнл , при чем л nолага.1l, что этот выход должен быть такой, 

'!тобы длл всей· массы t.:олдат-чехов он :моr казатьсл nрактиqески выполнимым 
и в~>~есте с тем не слиmiюм противоречил их общему настроению. 

Пока :мы искадц с чешскими дедегата:ми выхода из этого подоженил , 

сюбытил шли своим чередом. Полв:. Прхал:а, на'!. 3-ей дивизии, столвшей в Ерасно

арсr( е, издал особое "Обыmление I\ населению Енисейской и части Ир.кут

~.ЕОЙ rуб.", в котором говорилось, что пос·rолпные пападевил на линию жедеsной 

дороги, не nрекращающиесл здоум:ышленные крушенил поездов, террор над же

о~еанодорожны:м.ц сдужащими и пр., заетаиили чехов в.злть железнодорожную 

.Iинию nод свою охрану. Цолк . Прхала объявил nоэто1rу о твердом решении 

'lехо-с.rовацких и друl'Их сою~ных войск не допускать никакой пор'lи жедез

нодорожноrо nути, не допускать ниrtаких насилий над мирным: населениеми зло

,~; е ticк их по куш е ний на жизнькак чехо-сдоваков, такиместных русскихrражд::ш. 

0Всем жителлм, находлщимся: на расстолRии деслти верст по обеим 

сторонам жедеsной дороги, обълвллем,-rоворит дадьше nолк. Прхала,-что 

no.toca эта нейтральна, и всшшй, кто заб .1аговременно не сообщит о тtаком 

1 
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бы '1'0 ни было здесь подозрительвом движении, будь это уже со сторовк 

ваее.Iевил ъrествого илИ JIИЦ чужих, приrnедших, будет привлечен :с строгоi 

ответственности. Те же, кто будут пастигнуты или удичевы в участии в бо.Jъ

шевистекой агитации, в порче путей, васидин и.rn же убийстве, как равно и 

все, ь:1·о не подчиилетел }Jаепорлжепил:м: чехо-словацких и nрочих союзных 

в.шстей, буду'l' подвергпуты строгим карам, не исключал и смертной :сазии". 

Поль:. Прхале не давали спокойно сnать .щвры ген. Розанова, и он 

издал обълвлеиие, в сущности nовторлющее приказы знаменитого геиера.!а. 

Лy<Irnee демонстрирование солидарности :между ними трудно бы.Jо бы себе 

представить. 

Почти одновременно с опублиrюванием полк. Нрха.лой этого обълв.tепш1 

Jl nол:учиJI от солдат-чехов nредложение сформулировать в письмеином вце 

'l'e общие решен ил, ь: Iюторым :мы начали с июtи в конце r>оnцо.в приходить. 

Оки желали по.11учить такой документ, чтобы на съезде име·rь nроект готовоii: 

резолюции, которую оста.:11ось бы толыю nровести. Одвакq, дать просто и:м: 

в руки проект такой резолюции л не счел длл себл удобным по многим причнна;и, 

во л предложид им другое. Л сказа.11, что н наnишу критику приказа пo.l!R. 

Прхала, nостаравшись ее no возможности фактически обосновать; что этот 

,11,окумеит будет в то же вре~ш заК.IIючать в себе материалы длл резо;rюции, 

если не самую резолюцию. Затем, н пред.~ожил и:м, что такую критику приказа 

полr>. Прхала л, с одной стороны, представлю ему самому е сопроводите.nвы)[ 

писыю:м-и, с другой, передам полковым деJ!егатам в иеско.хькнх копилх эа 

своей nодписью, и эти копии они могут размножить и расnространить те:м: 

или иным nутем перед съездом. 

Так составплел ~юй домад,-.При:саэ noJiк. Прхала и мирное население 

Енисейской губ. ", nоданный мной ему 12 ъrм 1919 r. и вызвавший е егt 

стороны попытку приилть против меил репрессивные меры. 

С:мысл док~ада сводплел в общем к тому, что всякого рода насилиJl 

над мирным населением: и разного рода .злодейс:сие покушенил", :сак выра.жа.1с11 

сам полк. Прхала, производлтсл у нас не только какими-либо разбойными бандами 

а-прежде вceгo-awнmaAIU саАtою правитмъстеа . 
• МирRое и благонамеренвое население Енисейской губ. страдает в иасто

JIЩее врем л,- говори'l"ен в заЕJJ:ючнтельвой части :моего доклада- от василиi 

и модейсь:их покушений на его жизнь не только со стороны :саких-либо 

разбойничьих банд, а-н это особенно важно-со стороны агентов правите.Iь

ствеиной 11.1rасти и руководимых ими каратсльИЬiх отрлдов так называемого 

особого назиачеиил. Этот основвой факт nо.л;. Прхала в своеи приь:азе не 

учел п, ес.l!и он не станет и даJiьше его учитывать, то он может еще больше 

уничтожить в ней деревень, и еще бо.пше sаJiить страну кровью, чем она 

залита .кровью до сего времени отрлдами особого наэка.чеиил, по он не ,и:аст 

ей мира и, не дав :мира, постави·r свои войска в совершенпо безвыходное 

подожение•. 

Дал:ьше rоворитс.'f, однако, что, ес.ш подк. Прхала действи•rе.1ыю озабочен 

те:м, чтобы дать обеспечение :иирноиу наседеиию от насилий и э.1оде:йс~tих 
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покушени!J: над ним с чьей бы то нп было стороны, то он должен, прежде 

всего, па всей линии жедезной дороги ввес·rи nо.шую дисциnлину во все 

иах:о;~;ящиесл там войска и во все отрлды особого назначения.- "Оп должен 

сделать так, чтобы со стороны этих войск не наносидось :мирному и благо

намеренному населению никаких насилий и не nроивводидось никакого, 

а тюr бод ее "злодейс:кого" покушонил на его жизнь". 

Если бы nол:к. Прхада nопробовад выподнить хоть часть такой, в сущности 

чрезвычайно скромной и умеренноfr, nрограммы, он бы вошел в такой конфликт 

не тодько с ген. Розщовым, деятельность которого в ьrоем: докладе бы.~а 

nодробно освещена, как во-истину "влодейсrtан", на основании тех же фюtтов, 

Itакие н приводил в беседе с проф. Персюr,-но и с самим Ео.JIЧаком. А ЭТО'I.' 

:конфликт nомог бы быстро чехо-сдошщкой армии найти выход из nереживаемого 

ею кризиса и дад бы ей возможность без жгучего стыда за свою роль в Сибири 

уйти домой на родину 1). ' 

Доклад быд мной nередан nодк. Прхале тотчас по составлении, 

кошш nошли к делегатам. Но, :кроме доклада, л представил nолковпику 

соnроводительное nисьмо , в котором л Писал, что nечать в Сибири находител 

в таrшм nо.[оженшr, nри :котором я не могу опубликовать своего доклада, но 

что л это сделаю при nервой: возможности, чем бы это ни грозшrо мпе со 

стороны русских военных властей. Кроме того л npиfiaвл.mr, что 11 смотрю 

на чехо-словацкую армию, ка~ на своего рода воепnое братство (этот взг.11лд 

nолковник абсолютно не разделлл), где солдаты не изолируютел от обще
гражданской и nо.штической жизни, а потому и очень желал бы, чтобы мой 
доклад дошел до сведенюr не то.~ыtо верхов армии, ее командного состава, 

но и до ее низов, в l'ущу солдатской !rассы. Л заавллл, наконец, что за все 

факты, приводимые в ДОI\даде, л беру па себя по.шую ответственность, как за 

вnо!ше достоверные. 

Днл через два после этого л получил от nолк. Прхалы официальное 

извещение, за подписью ка~ ero, так и иача;rьника его штаба, майора 

1\:вапила, в IIO'I.'Opoм оба они ставили ъше на вид, 'lTO велкал nропаганда 

в чехо-словацкой армии со стороны nосторонних лиц строжайше воспрещена. 

Л, вnро'lем, это знал и без таких ав1•оритетных разъяснений ... 
Почти одновременно с этим л узпад, что ген. Розанов хорошо осведомден 

о содержании моего доклада полк. Прхале. Но, каким nутем он с ШIМ 

ознакомидся, мне до сих Iiop неизвестно. Последнее не представляло, вnрочем, 

бодьшого интереса в моих глазах. Л считал доклад свой официа.11ьвым 

документом. Оп был написан в защиту мирного населенна Енисейской губ., 

говорить от лица которого л с•штал своим правом и своей обязанностью, 

I>ю' делегат от него в У чредат. Собрание. Л и подnисал доклад в качестве 

депутата в это учреждение от местного крестьянства (мол кандидатура 

в Учредит. Собра1ше была выетамела ло ипциативе общегубернского крес·rьяи-

1) Позже чехи до.1жны бы.ш это офпцна.rьно nр1Г3патъ , из,~ав сво!i « Me:u:opaв,JJn • 
13 поября.-JI еще бу]l.у п.11еть C4J1Ialt жосну·Еься особо этоrо дои:уиента. 
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ского съезда). 1\ак офиgиа.1ьный документ, л и позже распространюr его 

:ВСЮду, ГДе TOJ!LKO МОГ. 

Я: пюага.11 таr;же, что этим путем л легче всего от&рою себе дорОI'У 

на съезд чехо-словацкой армии. Е сожалению, л ве мог тогда дать ему 

печатное распространение и тодько в выдержках и в переделке, под другим 

заглавием и несколько изменив повод юrл его опубликования, л поместил 

его в ;'\~3\! 12-13 журнала "Нов, Земское Дело", который л тогда редnr•тировал. 
Позже я узим, что полк. Прхала, получив мой доклад и особенно 

соаровождаjlшее его письмо, постави.~ вопрос о моюr аресте. Л был лучшего 

о нем :мвенил. Я: noлara.'!, ч·rо он nопытается это сделать без да.!Ьних 

обсуждений . 

Быть арестованным полк. Прха.1ой, это значи.в:о получить лишний 

довод д.Jя прпrJiашенил на съезд. Я был убежден в то время, что такоli 

арест,-л считал его вообще возможным после того, как получил вышеу~;юмя

нутое извещение от полк. Прхалы~-не мог бы быть додrоврtшенным и 

опасным. Оп придал бы мне популлрность в чешской :массе, не бо.'!Lше. 

Этот арест ·rогда не сосrоnлся из-за протеста политического уполно

мочеrшого тех же чехов. Туча пpom.Jia мимо. Но JI не знал еще тогда, Ч1'О 

над моей головой n то же время собиралась гроза страшнее той, которую 

ГОТОВИд мне ПОЛК. llpxaдa. 

10.- Кап. Шемякин о судьбе Бориса Моисеенки. 

Об этой опаснос1•и л узнал из совершенно неожиданного источника, от 

кап. Шеиюшна, начмьника Шl'аба атамана l'\,расильнlffiОва. Об этом инциденте 

иве хотелось бы рассr<азать подробнее, так каъ: в нем есть .много характер

ных детаJiей. 

1\Ioe выступление на собеседовании с nроф. Персо.м:, мои беседы с Бог

даном Павду, не явллвшиесл ни д.nл кого секретом, :мой доклад полк. llpxa.ue, 
повторлитий все те обвиненил, которые л выставлял против ген. Розанова 

в nрисутствии проф. Перса,-всu это и многое другое создаваJIИ вокруг меня 

напрлженную атмосферу п де.'!а.JIИ мое существование в Краенолреке затрудни

тельным. Я прекрасно понимал, что близится час, когда мне придется бросить 

все и уе3жать оттуда, но, имел хорошую информацию о своем по.tюжепии, о чем 

JI говорил в своем месте, л полагал все-таки, что до открытил чехо-сдовац

кого съезда л здесь смогу пробыть благоподучно, если и не совсем спокойно. 

Расчеты мои, однако, не оправдались. 

Я служи.'I в l 'O времл в губернском зекстве. Еще в марте, rюгда проис

ходили . перевыборы председатедл губ. земской управы, съехавшиеся г.Jiасные· 

крестьлне настаивади, чтобы л выставил свою кандидатуру на этот пост. 

Л репmтелыю откдонид от себл такоР. nредложение, наход.а: его совершенно 

нецеJiесообравным и пра«тически просто невыполнимы:м, и высказался за другого 

уже иъrевшеrосл кандидата, - Григорил Прохоровича Сибирцева, который 
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и был тогда избран. Сам: же л взял сравните.JJ:ьно небо.<ьшой: отде.1, издате.псно

.1И'rературный, связанный с редактированием "Нов. 3емск. Деда", что даваJ.ш 

мне возможность медить за всей земской делтельностью и быть . в постошшо}{ 

общении с Гр. П. Сибирцевым, IШК предсеи;ателе.м sе.мс1юй управы. Itaжды:it 

день, иногда по нескольч раз, л заходил к нему в кабинет no 'rем и:rn другиы 

делам. Однажды,- это было числа 17 :ман,- зайдн к Сибирцеву, л увнде.1, 

что у него сидит какой-то военный. JI схватид при беглом ввгл.nде потемневШJiе 
капитанские погоны, скромную шинедь, интелдигентное лицо и, так Rai: мне 

показадось, что они ведут консnиративnый: разговор, а повернулсл, <rтобы уйти, 

но был остаповл·ен Сибирцевым. Сибирцев мне сказал, что им нужно как раа 

:uenп. Затем он представид менл своему собеседнику и назвал его. Оиаза.Iос:ь, 

что это был кап. Шемякин, начальник штаба атамана Itрасидьuикова. На 

таi•ую встречу л не рассчитьmал никак. Когда л сnросил каnитана, в чем дежо 

и заче~r л ему нужен, он ответи.J[ ~ше: 

- JI nрише.J[ nредуnредить вас, Ч'rобы вы немедленно выезжа.11и иs 

ltpacнoлpci•a. 

Начинал е марта меслца л nостоянно nо.ччад такие предуnрежденил, 

иногда из очень серьезных источнююв, и, однако, nрожил все это времл спо

койно. JI передал об этом Пlеиюшну, но он снова, еще ·настойчивее nовторн.I, 

что л должен уехать немедденно, иначе мне rрозат большие неnрилтностн. 

На воnрос: "01' кого?"- он сообщил, что пришел сюда из штаба Розанова. 

Два часа тому назад его вызвали туда па особое совещание. На неи присут

ствоваJ!и: саъr ген. Ро8анов, нача.11ьни.к ero штаба, которого л выше назвм 

"сибирским Сдащевым", затем рот~~истр Itрашенинников и еще два офицера, 

I\Оторых Ше:м:лкин не знад. Перечис.mв этих лиц, Шеюшин прибавнж, 

обращансь ко :мне: - "Речь шла о то~f, что дедать с вами. Ваша фахи.Iиж 

была названа полностью. Вы должны немедленно уехать". 

JI ответил, что ареста, о котором тут идет, повидим:оиу, речь, л не Оi!а
саюсь. Менл не арестуют. 

- Вас и не хотЯ'!' арестовывать-снова возра.зил Шемrшин.-С :ва;м:и 

решено постуnить, rtaк с Моисеенко. 

Itaк с Моисеенко? Но ведь мы так в сущности и не зuае.и, что бьтJо 

с :Моисеенко. Нам известно только, что Моисеенко 24 октабрл ушел часов 

в 10 веч. И3 Ко:ммерчесrюго клуба в Омске и больше нигде не noлв.IaJ:CJI. 

Что с ниъr мучилось-это так и осталось тайной. 

JI сказал это в расче'rе, что lПе:млкни обълснит, что тогда произоmJе 

с покойным Борисом Ншwлаевичем, и, дейс1•вительно, оп очень быстро мне 

ответил, подчеркивал голосом :местоимевил: 

- Это вы не знаете, а :мы хорошо знаем. 

Ше:м:mшн рассказал дальше, Ч'rо в тот вечер, когда Моисееnко вы:mеж 
иs Коммерческого I\луба, на удице около подъезда его остановили военные, 
nоджидавшие его в автомобиде, и залвили, что он арестован. -"Это ие бы.1 

политический арест,- прибавил Ше}!лкин,- это было уголовное де.хо". Офи

церы, арестовавшие Моисеенко, знали, что J пего на рувах нахо,J;итсл бо.1s.111ая 
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су.м:м:а денег (у него имелось о:ко.11о 3-х :милл. руб.жей), :как у секретара съезда 

членов Учредит. Собрани.а. Дум:а.а овладеть этими деньгами, они арестова.жп 

Моисеенко. После ареста его отвезли на частную квартиру, при чем Ше:м:.акин 

прибавил, что он знает как иыена этих офицеров, так и квартиру, на Iюторую 

быд отвезен Моисеенко. Привезенный туда Моисеен:ко на все вопросы о деньгах. 

отвечать отвазадсл. При нем денег не оказадось, где они хранлтсл и ка-к 

их взлть, он не сказал. Тогда его на'!ади п ы т а т ь. Но и под пытками ничего 

не добплись. Пытали его всю ночь. Под утро его задушиди. Труп выбросиди 

в Иртыш 1 ). 

Такие исl'Ории в тогдашнее nрема происходили постолнко (ер. главу "Что 

1rы nереживали" в 3-:м: О'Iерке) и неверол·rного тут ничего не было. Да и рас

сказывал Э'l'О нача.пьник пггаба Rрасилън'икове:кпго отряда, которому сгущать 
краски не быз:о нюшitой нужды. Itогда :м:ы остались одни, Сибирцев передал ъше, что 

Шем:лкин -'!дев омского" блока" общественных организаций, человек беаусдовно 

честный. В ш·rаб Rрасильникова он вступил по решению .блока", чтобы таи 

сдерживать хуJ!иганство враси.пьпиковских героев, а также останавливать и его 

самого . Говориди :м:ы с Шемлкивю! и на эту те:м:у; л да.11 ему сво:U докдад no.rш. 

Прхаде. На другой день Шем:акин снова был в земс1•ой управе и доклад :м:ве 

вернул. Мне показалось, что он быJ! им недоволен. Он CI:asaл, что все это 

nравда, что л nишу, но не в этом суть. А n чем,-л спрашивать не ста.1. 

У :м:енл было к нему какое-то чувство -л бы сказа.11- жалости. Мне казалось, 

он, по существу действительно честный человек, запуталсл в чем-то и не 

может найти выход . .II смотре.11 на него и думал про себл: 

- Степанова-·rо Itрасильников все-таки nовесид . 
.1I многого тут не понимал, а расспрашивать быдо некогда. Да и разговор 

у вас как-то не uеилсн, особенно nри вторичном свидании. На его вопрос, 

что jf намерен делать, л сказал ему тоном более сухим, чем сам хотел, что 

я остануст, в Rрасно.нрске. Он :мне ответил: 

- Делайте, как знаете . .II вас nредупредил. 
Больше мы с ним не встреча.шсь. JI не могу забыть, что он хотел предо

хравить }tен.н от возможной rибе.ш. И мне до сих пор шаль, что л ему такой 

услуги оказать не мог . 
.Л тогда- сnасся. А позже он- погиб. 

') Борис НuкоJаевич Моисе~вrщ ч.!ен боевоl! орrан. п. с.-р. . участюrк pal!a 
террористических предприатяlf, организатор по&ушенил на вел. &:н. Ceprea .A:r., оковчи
вшеrоса взрывом 4 февр. 1905 rода. О нем си .• воспомипавил" Сав1!11Кова в ж урн. "БыJiое" 
в частности в иаве о де.Iе 4 февр., во у Савппкова ро.1и Moпceelllio nри;щво меньшее 
значение, чем она была в ;~;еitствите.I!Ьностп. Сюr Моисеев ко тоже оставиJI воеnоминавил 

об этом де.Iе, наnечатанвые в • .J:e.!!e Народа" от 17 февр. 1918 r. О бесс.11едвои 
){СЧеsвовевuи Моrrсеенко см. таюке у Свлтиць:оrо: .I> истории Всеросс. Учредит. 
Собраниа".-О'Iерь: событиil на востохе Россип в сент.-;~;ек. 1918 r. Изд .• народ". М. 
1921 r., стр. 43-44, 65- 66. 

Сп(iир:ь .upa 1\.о.ача.хс. 12 



- 178-

11.- Снова в дороге.- На Алтае. 

Не знаю, рассказывать ли дальше. ПридетСJI говоритr, исключите.1!Ьно 

д ишь о са:иом: себе, а это всего труднее. Попробую все-таки это сделать, ограни

чивалсь са:иым необходимым. 

lloCJie ухода Ше:шшива л пробыл в городе всего 5-6 дней, не больше . 

Сначала л решил, что смогу пробыть неде.ш две и nросил всех, · кто менл 

обычно информировал, держать :менл неустанно в I'ypce того, что происходит 

в штабе Розанова . .JI подага.11, что па удице :менл не схватлт, особенно днем, 

а ночью л :мог ве остава·rьСJI дома. Прошдо днл три,-все было споiюйво. 

Ночевад л все же дома, уходить ив дома не хотелось. Это было, конечно, небла

горазумно, но судьба менл хранила. Однажды утром :мои информаторы прислали 

ко мне экстренный запрос, в каRой :квартире л ночую и, вообще, г де л. Они 

сообщили, ч·rо в последнюю ночь ко мне на Rвартиру был nослан патру.11ь из 

казаков Ерасильниковского отрлда, чтоб вsлть :менл, но :казаки оmибJIИсь адресом. 
Они пришли на ту улицу, где н жил, но не в дом N! 2, как у менл, а в дом М 3.
llотом оказалось, что 143 дома М 3 они ЩJОШJIИ в М 13, но не догададись 
спросить напротив . .JI был в эту ночь дома. 

Лево было, что надо уходить. Сдучшюсь это чиСJiа 21 или 22 мал. Но, 

nрежде чем уйти, 11 реши.11 сес1ъ и написать письмо адмир. :Колчаку. Издагать 

здесь, ч·rо л писал тогда, нет смысла, надо бы nрив!\сти nисыю . целиком, но 

л его не имею. В общем fi писал Ь:олча1ъу, что его ставленники здесь, :как 

впрочем и вевде,-убийцы . .JI говорил там таi>же, что это nисыю будет :мне 

служить самозащитой, так как :копии е неrо л разош.11ю всюду, куда только 

можно, чтобы оглаской факта. nредохранить себл от опасности. 

3ате:м началСJI совершенно особый перешrет событий. .JI совершил одну 

крупную ошибку, Rоторал :менн чуть не погубпда. У иенн им:елась св.азь в штабе 

Розанова, которой л редко nользовалсл, но думал, что она надежнал. .JI мог 

давно проверить ее, но не nроверяд за разными дел:аии. Когда л nисал: IIИсь:мо 

:Колчаку, ко :мне цришел: один ив nосредкиков, nоддерживавший сношенил 

с этой свл3ью в штабе Розанова. Он увидал, что н nишу,~ пото:м ушел. Через 

час или полтора он возвратил:сл и nередал, что видел:, Roro нужно, сказал: ему 
о nисьме :мое :м к :Колчаку и тот страшно просит да·rь еиу nрочесть, что л nишу. 

Но nеред те:м, Rак он nришел, н узнал, что человек, котороиу л доверллсл, 

этот штабвый у Роsанова,-на самом деле его надежнейший nоиощвик. И :меня 

предостерегали от каких-либо сношений с ним. Я почувствовал себл, как 

в r•aПRale. С ужасом л сознавал, что л сам своими руками сомкнул концы 

этого заколдованного круга и ине теперь, казалось, уж не вырватьсл . 
.JI решил немедленно уходить из дома. Это был:о утром 22 :м:ал. Стоял: 

nрекрасный день. Солнце заливало свето}r дои, в которо.u л жил. Около дома 

никого не бшю. Было 11 часов, когда н, уходл из дома, на минуту остано

видел на крыдьце, быстро соображал, как мне иттп • .JI уже усnшюилсл и знал, 
что делать. 



- 179-

Я вышел из дома в OДHOJl верхнем платье, в nолу военном костюме. Мне 

надо бшо пройти в район вокза.1а, на противопо.1ож1ШЙ конец города, к месту 

расиоложенил чешских казарм. Я должен был там встретитьсн с делегатами 

()Т полковых комитетов и окончательно условитьсн, ~уда и как мн~ ехать. 

Хорошо знал город, л пошел боковы:ми улицами, но в одном месте не хотел 

делать крюк, чтобы обойrи тупик, nовернул в nроходной двор, из него 

в другой и очутидсн ... в казармах Itазачьего дивизиона! Возвращатьсл было 

nоздно. Через двор прошел благополучно. 

В этот день мне бы.па удача на хорошие встречи. Едва н вышед из 

дивизиона и стал переходить через улицу, как заметил полицейского при

етава Храмцова. Он стол.п и ждад кого-то. Мы..тrли с в-им в роде кart коллеги, 

он считад себа ;штератором и сотрудничад в "Своб. Сибири". Там он писал 

пакости разного рода, в том чис.11е и обо мне. Быд вмточник и жесто&ий чело

век. Позже, nри свержении :Колчака, nonaд в тюрьму. Однажды угодоввые зазвали 

его к себе в камеру и заколоди ножами. 

Наконец- н в казармах. Решаем, куда мне ехать. Передо мною лежало 

два пути, на запад и на восток. Восток ... Это рисовалось столь соблазнитель
ным. Уехать куда-нибудь к самому синему морю, ИJ!И даже даJiьше, за море, на 

край света, чтобы раз навсегда стрлхнуть с себл кошмар этой жизни. Сделать 

э·rо тait легко, стоит добратьсл только до Иркутска, а даАьше путь открыт. 

Но тут и:мелись и опасности. По дороге к Иркутску нужно было бы 

миновать :Камарчагу, где в 1лот :момент как раз начинались бои, rютом :Канск, 

резиденцию 1-tрасильвикова. А что, ес:ш л окажусь у него в руках, не повто

ритсн .1и историл со Степановым? Че:м это лучше истории с Моисеенко? 

Мне казалось разумнее взлть направление на запад. Иногда всего 

безопаснее- пойти на встречу опасности, а не убегать от нее. Одна ночь пути 

и -на утро л уже не в сатрапии, подвластной Розанову, а вне ее. Е тому же 

предполагалось, что и.мено в этом районе будет чехо-словацкий съезд, уезжать 

вдадь от которого :мне не хотелось. 

Я так и реши.1: ехать на запад, но не в Оме&, а к югу, на Алтай. 

Я давно не быд в тех местах, там :можно переждать грозу. 

Так л уеловплел с :моими телохранитедл:ми, ибо с этого момента они 

едедались настолщи.ъ1и стражами :моей безопасности. Мы окончательно решили, 

что н: еду на запад, а не на восток. Ехать я должен был в чешской теплушке. 

Она прицеплялась к каждому поч·rово:му поезду и пользовалась всеми оравами 

'дкстерриториадьности. 

Поезд уходил после nолуночи и у :менл оставалось еще :мдого времени 

до о•rъезда. Чтобы скоротать его, л решид уйти в окрестности :Краснолрска, 

на те высокие береговые холмы, которые выходлт на Енисей около Гре:ма

чего. Оттуда открывалел вид на долину, напоминавший "Над вечным: шжое:м:" 
Левитана. Суровал :красота сибирской nрироды, которую JI научидел ценить 

только теперь, после многолетних .мытарств по чужим странам,-дадеко уносила 

менл от перешитых тревоmев:ий, и они начинали казатьсл мне такими ме.1Iltи:ми 

и жа.11кимн, даже иллюзорными. 

* 
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Не сон .11и это? Не вернуться ли к себе домой? 

Rогда л спускалел с холмов обратно, совсем стемнело. На небе .нрк<> 

горе.11и звезды. Ночь была бездунпал. Ровно в nо.шочь л был в теп.rуШitе. Сидл 

там, л виде.l! в полуоткрытую дверь, что на воr{зале нача.Iось какое-то движе

ние, nотом :мои спутники начми о чем-то совещатьсл и n.1отно закры.l!и 

дверь, взлв предварительно винтовки. Пора было уже ехать, но сигна.11ов не 

быJiо. Rогда, наконец, :мы тронулись, мой спутниl', положив винтоюtу около себл, 

сказал, что перед отходом на во:кзале поJIВилась большал группа офицеров, 

поставила стражу у всех выходов и начала производить обыск в nоезде, 

столвше:м рлдо:м с нами и отnрашшвше:мсл ва восток. Rак хорошо,-прибавил 

он,-что мы не поехали в Ирку1.•ск, если даже они искали и не нас. 

Через неско.1!Ько дней л был па Алтае . Я пробыJI там цешй ме~.:лц. Эт<> 

дало мне возможность ознакомитьсл r. nоложением дел в rtpae и обновить рлд 
личных свлзей. Благодарл этому, л получид впоследствии ту ипформацию о 

Черпо-Авуйском съезде и протоrtолы ero работ, rюторыми л пользовалел выше. 
Руководителями съе3да и всего партизанского движенил в этом районе бши 

исключительно крестьлне, местные дюди. Трагична их судьба. 

Начавшись еще в конце лета, шtртизанское движение в этой части 

Алтал было разбито правительствевным.и войсками в начаде осени, в октлбре 

меслце. Часть nовстанцев ушла в горы, в алтайскую ч ер н ь, часть разошласi, 

по губ11рнии. Из числа зке не желавших покорлтьсл выделилась небольшзJI 

группа в 10 че.11овек, которые nод чужишr именами nробраJiись в Омск и здесь 
постуnили в личную охрану Колчака. Они nоставили своей це.ню уби~ъ адм:ирэ.1а. 

Омск к этому времени начал уже эвакуироваться, выехал и сам Колчак. 

В Барабинске эти черно-ануйские повстанцы nроизвели крушение nоезда Ко.1чака, 

но не вполне удачно. Заговор был наподовину раскрыт. Заnодозрили наших 

повстанцев. Из них восьмерых nовесили, один бежад, а nосдедниИ, десJiтый, 

оказался вне опасности и nо-nрежнему осталел в конвое ады:ирnла. 

Это был "главковерх" черно-ануйского движенил. Че.повек чрезвычайно 

:круnных способностей, иревосходвый организатор, с необыqайно сильной волей. 

Он предстаnлнл собою воплощение тех настроений, которые соз.цавади когда-1·о 

крестьянские "жакерии". Позже, наrtануне крушения колчаковщины, л встре

тился с ним в Rраснолрске. Он разыска.11 меня и, оставалсь nо-nрежнему в конвое 

Колчака, информировал менн обо всем, что nроисходит там . Я считаю ero одним: 
из саш.u круnных по сnособностли и по харю>теру вождей сибирсrшх nарти

занов. Где он теnерь, не знаю. 

На Алтае л узнад о nадении Перми. Одновременно начали nо1Iвллтьсz 

nриюз:аки нараставшего партизанского движения в храе. Можно было бы остатьел 

здесь, по JI не хотел быть отрезанным: от магистрали. Я решиJJ поэтому выехать 
снова К' этой железнодорожной артерии Сибири, и еще раз собрадся в пу~ъ, 

обратно в Ново-Николаевск. Хорошо nо:мnю, 'ITO прибыл туда nод праздники

было два праздни:ка: суббота, день Петра и Павда,-в Сибири наступыа 

сеноrюснзя пора,-и воскресенье. Оба праздника я nроводил за городом, а в город 

nриехал в nонедельюrк. Здесь r:то-то из кооператоров мне лередал nосдеднюю 
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сепсацi!Ю: па вокзале стоит поезд ген. Гайды, вооружеШiый чуть-что не пушками, 
а в городе офицеры его штаба зондируют настроение. Были в "3акупсбыте", 

спрашива.ш между прочим про менн. Роман ген. Гайды с :Колчаком, очевидно, 

~кончилсн. Менл это очень заинтересовадо, и н стал ждать, что будет дальше. 

12.- Новая встреча с ген. Гайдой. 

Часа череs два после этого н виделен с одним из офицеров из штаба 

ген. Гайды (теперь он-коммунист!), и он наскоро ввел менн в круг омских 

новостей и переда.11 мне о конфликте Гайды с адмир.Rолчаком. Он выразилпри этом 

еожа.11ение,.что между мной и генералом произошло зимой такое .недоразумение", 

и вто теперь :мешает нам с ЮI:м увидетьсл, несмотрл на все его желание. 

Я сказаJ: на это, что, если кто может считать себл задетым в этом споре, то 

во велком случае не ген. Гайда. Но если у ген. Гайды есть ко мне серьезное дело, то 

всnоминать о старом л не стану. Этим почти решалел вопрос о моем свидании 

с ген. Гайдой. 

Впос.хедствии л вынес :мв:оrо нареканий: sa то, что сог.1!асиJiсл на этот 

шаг, нареканий до известной с·rепени понлтных. Достаточное Iю.шчество поводов 

к ним давал сам ген. Гайда. Отрицательные стороны его характера, а также 

€ГО карьеры, были всем известны, а мне, быть :может, б.uиже чем кому-либо 

иному . Честолюбивый по натуре, ген. Гайда отличался круnным: властолюбие:м,

это была его отличительпал черта, постолнно выражавшалел склонностью 

It дюt•rатуре. Затем, по натуре, э.то был жестокий че.лове11, не знавший жаJJ:ости 

та:м, где царил закон войны. Е:му было бы не так трудно попытатьсл, свергнув 

{)ДНОГО диктатора, самому сесть на его :место, в чем его тогда подозревали 

и на что у него :могло хватить и сил, и смелости. Все это было :мне 

известно, и те:м не мrнее л счел бы политической ошибкой свой отказ от 

сnидапил с Юiм. 

Л не говорю о то:м, что само по себе это свидание :мепл ни к чему не 

облзывало,-его всегда можно быдо сде.жать тодько информациоШiым. Но и помимо 

.этого, л менее всего оnасалсл иuдивидуа.хьвых свойств характера ген. Гайды, 

а также тех интимных целей, которые он мог себе поr.тавить. Л полагал в то 

времн, что идел воеЮiой диктатуры уже пережила самое себн, что она сделалась 

объективно песостолтельной и не сможет возродитьсн на ирежней почве. На 

наших глазах тepne.1ra крах вел система воеШiой диктатуры, а не то.1!Ько личнал 

власть Ro.JIЧaкa . ПадеШiе Перми предопределяло д.лл :м:енл падение О:мска, 

и было настолщим галицийским поражением сибирской реакции. Длл замены 

одного диктатора другим в таких условинх не :могло быть данных, их не было 

и в новой группировке общественных сил. Обстановка изменилась радикально 

по сравнению с той, при которой выступал Колчак и которой он не умел 

воспоJiьзоватьсл, ч никакой Гайда, будь он еще более энергичен и обладай 

еще большей силой воли, не с:мог бы при таiшх услови . .ях укрепить порлдок, 
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уже исчерпавший себя и в своих собственных глазах потерявший си.1у 

самооправдания. 

О другой стороны, самый разрыв ген. Гайды с :Колчаком являдсл показа

•rеде:м разложепил военной диктатуры и одним из ярких признаков ее гр.н

дущего Itрушенпл. При таком: разладе в командном: составе диктатура терша 

свою силу и :М:Оl'да зашататься даже под сравнительно слабыми ударами со 

стороны народных :масс. Надо было только обострить этот разрыв n среде 

nравящих китов, надо было довести его до открытого конф.11икта, вложив 

в руки одного из противников меч воз}rущения. Л подагал, что, если бы л имел 

возможность сде.1ать это и не сделал, л бы совершил акт политически 

почти преступный. Между те:м, звал характер ген • .Гайды, л мог рассчитывать, 
что он не остановител на по.шути, а дойдет до крайних выводов, какие 

только :могут быть продиктонаны е:му его положением. 

Не важно, если первоначальным стимулом длл этого послужит пусть 

даже улзвленное самолюбие властолюбивого генерала. Но важно, что этот 

генерал все еще и:мед крупное имл в армии и группировал около себя наи

более здоровые элементы. Примечь такого чедовека на свою сторону значи.и 

бы подучить авторитетный доступ во все сдои командного состава, в то:м чис.1Iе 

и низшего. Я: вообще полагал тогда, что без ком:андноrо состава с правитедь

ство:м: :Колчаrtа справиться буде·r не .11еrко, и в этом отношении :мои она

сепил слишком оправдались опытом 12-дневных кровавых боев за Иркутск, 

тогда как при надежном командном составе этот город :можно и должно бы.1о 

бы B3JITЬ почти без бол, как перед тем Itраснолрск. 

Наконец, имл ген. Гайды имедо вес не только во внутрисибирских 

отношенилх, а и на весах :международной nо.штики, с чем тоже приходилось 

считатьсл в обстановке неизжитой интервенции. 

По всем этим соображенилм л считал необходимым, не взирав ни на 

какие личные с ви:м счеты, сог.1rаситьсл на это свидание и ознакомиться, 

чего он собственно хочет и что он может едедать в даввой обстановке. Л .шчво 

не думал, чтобы он r.тал стремиться к посту диктатора,- он цостаточно 

обжегсл на чужой диктатуре, чтобы мечтать о собственной. Да и по.1итически, 

в отличие от русских l'еверадов, он настолько то был развит, чтобы пови:м:ать, 

что этот овощь не ко времени. Но, во венкои C.lfyчae, на такой предмет :иогди 

быть првнлты заранее предохранительвые :меры. 

Борьба с диктатурой Колчака, ес.1и бы она оказалась сколько-нвбудь 
успешной, неизбежно должна была привести, кем бы она ни ne.1Iacь, пусть 

даже не к большой, во все же чувстви~·ельвой с:меве политического режи:иа, 

к раскрепощению тех сил, которые до того бшш порабощены. А блаrодsря 

это:иу открылась бы возможность длн организации народных :масс и Д.1IЯ созданИJI 

из них ~·акой силы, :&оторал гарантировала бы страну от возрождения 

режима диктатуры при смене самого циrпатора. Но в таком с.1учае никахая 

форма военной диктатуры не сиог.1а бы укрепитьсл и стать опасной для 

интересов социального развития. Всё это я учитывал, соглашаясь на сви,.;а

вие с rен. Гаi!дой. 
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Позже от ·rex, кто меня порицал за этот шаг, я слышад и еще аргу

менты, в силу которых такое свидание счиl'алось недоnусти.мыи: это аргументы 

:иорально-nолити'lеского · характера. О11и наnоминали мне одЕIУ фразу Белин

ского в его nереписке с Боткиным. ".JI жид по натуре,- говорит Белин
скнй,-и за одви:и сто;юи с филистимлянином не саду". 

Гайда был несомненно филистшtлавином, садитьса с ни:м: за один стол, 

nусть дажЕ) 1'0JIЬ&o дла разговоров,- а ведь де.и .могло кончитьса не о)l;nиии 

разговорами,- было недоnустимо дла тех, кто звал, каJШм смерчем :проходи.I 

иной раз он по тем иди иным местам Сибири. Этот аргумент был, конечно, 

серьезнее других, это nравда, но в моих глазах соображениа nолитической 

целесообразности отодвигали в данном случае па второйшансоображении мораль

ные. Ведь а же должен был вырвать из его рук тот золотой rыинок, которым филис

тииллне соблазвлли его заколоть русскую свободу, и щюжить в них меч для 

борьбы с ее врагами. Может быть, а брал на себя: неnосильвую задачу, но, 
все-таки, почему было не рискпуть?! 

Соглашалсь па свидание с ген. Гайдой, л поставил усдовиеи, что никто 

не .цо.tжен знать об этом. 3а ген. Гайдой слишком тщательно следили в го

роде сиециальные агенты (по особому приказу .Колчака), я не знал кроме 

того, кто с ним едет, nоэтому рисковать оr•.ю1ской свидания: не хотел. Эта 

осторожность вnоследствии принес.11а мне большую nользу, ибо до самого конца 

правительство .Колчака не знало о моих сношенилх с Гайдой. Оно слишком 

прочно усиокоилось на том, что .мол встреча с ним невозможна в виду зим

него столкновения: между нами. И на это л •rоже рассчитывал. 

Поезд ген. Гайды отходил на восток в тот же понедельвик, тотчас 

после полуночи • .JI пред:[QЖИд поэ·rоиу устроить мое свидание с пим в поеsде, 

во времл nути, с тем, чтобы на любой промежуто'lной станции н мог сойти 

с него так же незаметно, как предnолагал вой.ти. 

Около полуночи а nришел в усо~овленвое .место око.11о вокзала и, дожда

вшись там провожатого, никем не замеченный, вошел в поезд ген. Гайды. Мой 

nервый разговор с ним о .Колчаке и о том, что делать, состонлса на nерегоне 

от Ново-Никодаевека к ст. Тайга. С этого :момента начален новый перио,11; 

моей денте.1ьности в Сибири, о котором надо rоворить особо. 
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