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в а Л Е р и Й  М и Х а Й Л о в и Ч  
Л Е в и т с К и Й :  

М ат Е р и а Л Ы  К  Б и о Г ра Ф и и I

Валерий Михайлович Левитский (1886–1946) никогда не был 
политиком и журналистом первого ряда. Известность он по-
лучил в 1919–1920 гг., во время работы редактором «Великой 
России» —  одной из ведущих газет белого Юга. Тем не менее 
он оставался в тени двух других видных политиков и журна-
листов —  Василия Витальевича Шульгина, основавшего газе-
ту, и Петра Бернгардовича Струве, определявшего политику из-
дания с осени 1919 до зимы 1920 г.

Воспоминания В. М. Левитского «Борьба на Юге», написан-
ные в эмиграции, представляют значительный интерес. За вре-
мя Гражданской вой ны он бывал и работал в Киеве, Одессе, 
Екатеринодаре, Ростове-на- Дону, Новороссийске и Севасто-
поле, и в своем сочинении подробно рассказывает о жизни 
и настроениях в белом тылу, а также о политической работе 
той группы, выразителем которой и была «Великая Россия». 
Какого-то завершенного организационного оформления в годы 
Гражданской вой ны эта группа, возглавлявшаяся В. В. Шульги-
ным и П. Б. Струве, так и не получила. По большому счету, у нее 

 I Статья написана в рамках гранта Президента РФ для молодых ученых- 
кандидатов наук № МК-621.2019.6 «“Русская свобода и Великая Рос-
сия”: “либерально- консервативная” группа В. В. Шульгина и П. Б. Стру-
ве в годы революции и Гражданской вой ны».

Издательская программа
фонда «Связь Эпох»
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Киева по делам малолетних; с 1916 г. ведал всеми учреждения-
ми для беженцев- подростков в районе Юго- Западного фрон-
та и занимался организацией помощи детям, пострадавшим 
от военных действий. Кроме того, в том же году читал курс для 
школьных врачей «Охрана детства и борьба с детской преступ-
ностью» на курсах Киевского Фрёбелевского общества I. За это 
время Левитский напечатал ряд статей и отчетов о деятельно-
сти суда для малолетних II, которые были зачтены ему в каче-
стве научной работы. На заседании Ученого комитета Киевско-
го университета было сделано следующее заключение о работе 
профессорского стипендиата: «…Можно заключить, что в лице 
В. М. Левитского мы имеем любящего свое дело, образованного 
судебного деятеля. <…> Будет ли он только хорошо подготов-
ленным судебным деятелем или же профессором —  об этом 
можно будет утвердительно сказать только после магистер-
ского экзамена, если В. М. Левитский сочтет за благо к нему 
приступить» III. Но стать профессором Валерию Михайловичу 
не было суждено —  помешал 1917 год.

Мы не будем подробно останавливаться на всех аспектах 
деятельности Левитского в годы революции и Гражданской вой-
ны —  об этом можно прочитать в его книге, но все же осветим 
ряд эпизодов, а также обратим внимание на его публицистику.

После Февральской революции В. М. Левитский, типичный 
представитель дореволюционной либеральной интеллигенции, 
включается в политическую работу и принимает активное уча-
стие в деятельности киевской организации Конституционно- 
демократической партии (Партии народной свободы). В июле 
1917 г. он под № 17 входит в избирательный список кадетов 
на выборах в Киевскую городскую думу IV, но гласным не стано-
вится —  неожиданно для многих кадеты, всегда достаточно 
сильные в Киеве, проваливаются и получают всего 10 мандатов. 

 I Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ). Ф. Р-5773. 
Оп. 2. Д. 77. Л. 6.

 II Левитский В. М. Суд для малолетних в г. Киеве. Киев, 1915; Он же. Дет-
ский суд и вой на (Второй год деятельности Особого Суда для малолет-
них в г. Киеве). Киев, 1916.

 III Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 733. 
Оп. 156. Д. 458. Л. 11 об. — 12.

 IV Гласные от партии Народной Свободы // Южная газета. 1917. 15 июля. 
№ 2356. С. 1.

не было даже одного определенного наименования, ее можно 
назвать и либерально- консервативной (на наш взгляд, этот 
термин, использовавшийся Струве в годы эмиграции, был наи-
более удачным), и национально- прогрессивной, и конституци-
онно- монархической. Сам Левитский называл себя сторонни-
ком «государственного национализма».

Газета, в которой работал Валерий Михайлович, ни по оформ-
лению, ни по тиражу, ни по своим литературным достоинствам 
не была «номером один» на Юге России в годы Гражданской вой-
ны I. Но для простых добровольцев именно «Великая Россия» 
была наиболее авторитетной газетой. Хотя неверно было бы 
называть официальным изданием армии (все же это был част-
ный орган), вряд ли кто-то будет спорить, что именно «Великая 
Россия» по своему духу и настроению ближе всех стояла к доб-
ровольческому офицерству, которое отвечало ей преданностью 
и любовью. «Великая Россия» пережила эвакуацию Ростова, но-
вороссийскую катастрофу, не единожды, как птица Феникс, воз-
рождалась из пепла и возвращалась к своим читателям. Проис-
ходило это во многом благодаря заслугам ее редактора, Валерия 
Михайловича Левитского, воспоминания которого мы и пред-
ставляем на суд читателей.

* * *
Валерий Михайлович Левитский родился 12 мая 1886 г. в го-
роде Галич Костромской губернии. Учился на юридическом 
факультете Императорского Киевского университета Свято-
го Владимира, который окончил в 1909 г. с дипломом 1-й сте-
пени. В 1912 г. был оставлен для приготовления к профессор-
скому званию при кафедре уголовного права. С того же года 
состоял членом правления Киевского патроната, членом прав-
ления и ревизором Общества киевских исправительных коло-
ний, а также ведал учреждениями Общества для малолетних. 
20 декабря 1913 г. Левитский был назначен мировым судьей 

 I На наш взгляд, если судить по формальным критериям, таковым мож-
но считать ростовский «Приазовский край», владельцы которого об-
ладали огромными финансовыми ресурсами и могли позволить себе 
выпускать издание большого формата с иллюстрациями и привлекать 
лучшие журналистские кадры.
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дакция состояла преимущественно из русских националистов, 
также к ней присоединились некоторые либералы- кадеты, не-
довольные пронемецким и проукраинским курсом своей пар-
тии. Одним из таких кадетов и стал В. М. Левитский, пришедший 
в «Голос Киева» по личному приглашению В. В. Шульгина. Впол-
не возможно, что их знакомство произошло благодаря профессо-
ру Киевского университета Г. В. Демченко, который за несколько 
лет до этого писал отзыв о научной работе Валерия Михайлови-
ча I, а теперь был активным участником русского национального 
движения Киева. На страницах «Голоса Киева» Левитский высту-
пает с циклом статей «Единый русский фронт», в которых выска-
зывает свое мнение по разным вопросам актуальной политики:

«Родина просыпается после долгого нездорового сна, с ее 
глаз спадает тяжелая пелена, ее душившая. И все, кому дорога 
родная культура, родной язык, кто не опозорил себя в стане пре-
дателей, не успел за чечевичную похлебку отречься от родной 
истории, родного государства,  должны быть наготове. Вели-
кая работа возрождения России должна быть делом самого на-
рода и русской интеллигенции, сорганизовавшейся в единый рус-
ский фронт. Русской интеллигенции многому еще надо учиться, 
от многого отвыкнуть. Ведь до сих пор в массе своей она лише-
на чувства здорового патриотизма и сознания национального 
достоинства, которые играют такую выдающуюся роль в жиз-
ни всех слоев культурных государств на Западе.

Не то у нас. У нас презирали государство, не любили армию, 
были равнодушны к вопросам национальной чести.

Теперь старое интеллигентское мировоззрение разбито 
жизнью. Интеллигенция на распутье. Наиболее чуткие уже зна-
ют, что в основу всего миропонимания должна быть положена 
горячая беспредельная любовь к великой родной культуре, к род-
ному государству и его героической истории.

Еще недавно у нас считали недостойным “культурного” че-
ловека громко выражать любовь к Родине. Работа над своим 
национальным самосознанием, открытое выявление своего на-
ционального лица считалось признаком черносотенства. Боже 
мой! какое смятение поднималось в газетном болоте, когда от-

 I РГИА. Ф. 733. Оп. 155. Д. 1069. Л. 340.

В августе 1917 г. происходит и вовсе курьезный эпизод: Левит-
ский, ярый противник украинского движения, становится чле-
ном Украинской Центральной рады. Попал он туда в качестве 
представителя кадетской партии по квоте от «национальных 
меньшинств». Валерий Михайлович побывал всего лишь на од-
ном заседании «украинского парламента», но и сегодня его фа-
милию можно встретить в списках членов Рады I.

В конце 1917 г. Левитский принимает участие в выборах 
в Украинское Учредительное собрание, возглавив избиратель-
ный список Партии народной свободы в Волынской губернии II. 
Результаты голосования оказались неутешительными: лишь 
в губернском городе Житомире удалось получить 6,9% (769 го -
лосов и 6 место), при этом, правда, опередив большевиков, у ко-
торых было 4,34% (484 голоса и 7 место). В уездах же количество 
кадетских голосов приближалось к статистической погрешности: 
Дубенский уезд —  66 (0,28%), Житомирский —  132 (0,23%), Изя-
славский —  51 (0,14%), Кременецкий —  72 (0,23%), Луцкий —  
84 (0,21%), Новоград- Волынский —  181 (0,29%), Овручский —  
108 (0,3%), Острожский —  291 (0,78%), Ровенский —  78 (0,24%), 
Староконстантиновский —  59 (0,21%). Всего по Волынской гу-
бернии кадеты во главе с Левитским набрали 1891 голос (0,48%) 
и таким образом заняли 10-е место из 18, конечно, не получив 
ни одного мандата III.

События 1918 г., в особенности та готовность, с которой 
большинство киевских кадетов приняли немецкую оккупацию 
и присягнули гетману П. П. Скоропадскому, отдаляет Левитского 
от партии. Он ищет политическую группу, к которой может при-
мкнуть, и к концу лета находит ее в лице редактора «Киевляни-
на» В. В. Шульгина и его сторонников. К тому времени Шульгин 
уже закрыл газету и отошел от публичной политической дея-
тельности, а затем и вовсе уехал из Киева в Добровольческую 
армию, но его окружение начало издавать «Голос Киева». Ре-

 I Українська Центральна Рада: документи і матеріали. Т. 1: 4 березня —  
9 грудня 1917 р. Київ, 1996. С. 240; Українська Центральна Рада: доку-
менти і матеріали. Т. 2: 10 грудня 1917–29 квітня 1918 р. Київ, 1997. 
С. 379.

 II Центральный государственный архив высших органов власти Украи-
ны (ЦГАВО Украины). Ф. 1133. Оп. 1. Д. 26. Л. 30.

 III Там же. Д. 53. Л. 4 об. — 5.
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видимости, не принимал активного участия в общественно- 
политической жизни.

Скончался Валерий Михайлович Левитский в Париже 27 ап-
реля 1946 г.I Вероятно, он был похоронен на кладбище в па-
рижском пригороде Леваллуа- Перре, именно там спустя 37 лет 
была погребена его супруга, Мария Афанасьевна II.

* * *
Бóльшая часть книги «Борьба на Юге» была написана В. М. Ле-
витским с июля по август и с октября по ноябрь 1922 г. Воз-
можно, в 1923 г. в текст вносились какие-то рукописные прав-
ки, т. к. на титульном листе самой рукописи сначала написано 
«1922 г.», затем переправлено на «1923 г.» III. Нами решено оста-
вить все же ту дату, которая стоит в конце рукописи, — 1922 г. 
Несколько глав («Как мы ехали», «Кубанская станица», «Степь», 
«На плавнях») были написаны раньше, в 1919 г., и тогда же опуб-
ликованы на страницах «Великой России». При написании еще 
ряда глав автор, очевидно, пользовался черновыми записками 
1919–1920 гг.

Левитский пытался пристроить через Шульгина хотя бы 
часть своей рукописи в парижскую «Русскую газету» IV, но без-
успешно. В конце концов, оставив надежду на публикацию 
(из-за тяжелой ситуации на книгоиздательском рынке даже 
Шульгин не мог опубликовать свои новые книги), он решил 
продать рукопись в Русский заграничный исторический архив 
в Праге (РЗИА).

В октябре 1924 г. старый знакомый Левитского по со-
вместной политической работе в Киеве и Одессе Л. Ф. Маге-
ровский, работавший в РЗИА, написал ему письмо, в котором 
 интересовался: «Не сохранилось ли у Вас самого в личном ар-
хиве материалов, которые Вы могли бы передать архиву на тех 
или иных основаниях (за плату и т. д.) с покрытием Ваших расхо-

 I В годовой день кончины Валерия Михайловича Левитского… // Рус-
ская мысль. 1947. 26 апреля. № 2. С. 3.

 II Незабытые могилы. Российское зарубежье: некрологи 1917–1999. 
В 6 т. Том 4: Л–М. М., 2004. С. 96.

 III ГА РФ. Ф. Р-5881. Оп. 2. Д. 449. Л.
 IV ГА РФ. Ф. Р-5974. Оп. 1. Д. 146. Л. 1.

в русской политической литературе. До сих пор пораженцем на-
зывали всякого, кто ставил интересы своей партии или группы 
выше интересов своей родной страны и во имя торжества сво-
их политических или социальных идей сочувствовал или содей-
ствовал победе вооруженных сил иностранной армии над арми-
ей своего национального правительства.

Понятие пораженчества, таким образом, неотдели-
мо от национальной власти. Нет национальной власти, нет 
и пораженцев. Советская власть никогда не называла себя на-
циональной властью, наоборот, она неустанно, во всех своих 
официальных заявлениях, подчеркивала и подчеркивает свой 
интернациональный характер.

Поэтому по отношению к советской власти не может 
быть пораженцев в русской эмиграции» I.

К началу 1940-х гг. бывший либерал- кадет окончательно 
сдвинулся в крайне правую сторону. Одна из последних его за-
меток была опубликована в берлинской газете «Новое слово» 
в сентябре 1940 г. Описывая настроения русской эмиграции 
в Париже, он отмечал, что «вся основанная масса инстинктив-
но поняла, на чьей стороне правда и кому принадлежит буду-
щее. Поняла, несмотря на все запугивания, обманы, соблазны». 
По мнению Левитского, «в юношеские годы русская молодежь 
подвергалась развращающему влиянию основных устоев де-
мократической жизни: фокстрот, аперитив, ранний разврат», 
а на эмигрантских верхах «было много левых и масонских пер-
сонажей». Теперь же (очевидно, после прихода немцев) начина-
ется новый период, и эмиграция еще раз должна напрячь все 
свои силы и работать не покладая рук над своей национальной 
и политической подготовкой, но при этом «всей эмиграции на-
стоятельно необходимы три предварительные меры: “чистка”, 
организация центра и возврат к “добрым нравам”» II. Первона-
чально Левитский считал, что победа Германии над Францией 
дает русской эмиграции какой-то новый шанс, но затем, похо-
же, разочаровался в немцах. В последующие годы он, по всей 

 I Левитский В. М. Планы разложения эмиграции. С. 8–9.
 II Левитский В. Русская эмиграция (Письмо из Парижа) // Новое слово. 

1940. 8 сентября. № 37 (313). С. 2.
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б) обзор ростовской прессы в ноябре 1919 г., составленный 
Отделом пропаганды Особого совещания, такое же сообщение 
о кубанских событиях, секретная политич[еская] сводка Отде-
ла пропаганды от 6.X 1919 г. о настроениях на Кубани, неофи-
циальное сообщение о том же, такая же сводка от 17.X 1919 г., 
шесть номеров “Еженедельного обзора Кубанского отделения 
Отдела пропаганды” с 9.IX до 4.XI 1919 г. и номер севастополь-
ской газеты “Юг” от 12.X 1919 г. с сообщением о казни Кулабу-
хова. Все эти печ[атные] материалы (кроме, конечно, газеты 
“Юг”), в свое время считались секретными и печатались в огра-
ниченном количестве экземпляров».

10 января 1925 г. эксперт подписал свое заключение, со-
гласно которому РЗИА следует приобрести воспоминания Ле-
витского вместе с приложенными к ним документами. Была 
назначена и цена —  200 чешских крон за печатный лист I. 
Сама рукопись была оценена в 1000 крон, копии писем Дени-
кина и Врангеля —  в 260 крон, секретные сводки отдела про-
паганды —  в 120 крон, некие «неофициальные сведения» —  
в 40 крон, сводка «Кубанские события» —  в 40 крон, номер 
«Юга» —  в 5 крон, еженедельные обзоры Кубанского отделения 
Отдела пропаганды —  в 30 крон, месячный обзор Кубанского 
отделения Отдела пропаганды —  в 5 крон. Итого —  1500 крон II.

Первоначально Левитский хотел получить бо́льшую сумму III, 
но вынужден был согласиться на предложение РЗИА. 11 февра-
ля 1925 г. он написал следующую расписку: «На предложенные 
условия согласен. Представленные мною материалы уступаю 
архиву в собственность за 1500 кр[он]. Деньги уполномочиваю 
получить Л. Ф. Магеровского» IV.

В 1946 г. рукописи из коллекции РЗИА были переданы 
в СССР, а газеты, проданные Левитским, вероятно, остались 
в Праге в коллекции Славянской библиотеки. Ныне рукопись 
Левитского и приложенные к ней копии писем Врангеля и Де-

 I ГА РФ. Ф. 7030. Оп. 1. Д. 225. Л. 135–135 об.
 II Národní knihovna České republiky —  Slovanská knihovna. Interní archiv 

Ruského zahraničního historického archivu. Část 6. I.j. 954. Опись материа-
лов, купленных у Левитского.

 III Там же. Письмо Л. Ф. Магеровского В. М. Левитскому от 17 января 
1925 г.

 IV Там же. Расписка В. М. Левитского от 11 февраля 1925 г.

дов» I. Финансовое положение Левитского было тяжелым, и он, 
очевидно, сразу же согласился продать рукопись и ряд доку-
ментов, тем самым пополнив свой скудный семейный бюджет.

Рецензию на «Борьбу на Юге» написал известный публи-
цист и историк, эксперт РЗИА В. А. Мякотин (он упоминается 
в одной из глав книги). Обрисовав политическую физиономию 
Левитского и отметив, что тот, «отойдя от к.-д. партии, к кото-
рой он раньше принадлежал», «примкнул к “национальной” 
группе В. В. Шульгина», рецензент перешел к оценкам текста. 
По его мнению, первые две главы про Киев и Одессу сравни-
тельно мало интересны: в них очень мало фактов и решитель-
но преобладают авторские оценки лиц и событий, к тому же 
субъективные. Зато следующие главы…

«…Следующие главы, начиная с описания Екатеринодара, 
представляют уже гораздо больший интерес: и в них сильно 
дает себя чувствовать авторский субъективизм, но вместе 
с тем в них много и фактического содержания. Автор обстоя-
тельно описывает Добровольческую армию, какой он наблюдал 
ее в Екатеринодаре, в Ростове и в Крыму, изображает жизнь 
в тылу, отмечает господствовавшие в нем настроения и от-
ношение к армии, характеризует, наконец, главных начальников 
армии. И хотя далеко не все в изображении и характеристиках 
автора можно считать бесспорным, но сообщенные им факты 
во всяком случае заслуживают внимания, не говоря уже о том, 
что в его рассказе об этих фактах нашло себе отражение на-
строение определенной общественной группы».

Также Мякотин отметил, что к воспоминаниям были при-
ложены документы:

«1) копии двух писем командовавшего Кавказской армией 
генерала Врангеля генералу Деникину от 4 апреля и 29 июля 
1919 г. и копия письма генерала Деникина генералу Врангелю 
от 10 августа 1919 г. Эти письма представляют большой ин-
терес, обрисовывая и положение Добровольческой армии, и от-
ношения двух названных ее вождей в данное время.

 I Národní knihovna České republiky —  Slovanská knihovna. Interní archiv 
Ruského zahraničního historického archivu. Část 6. I.j. 954. Письмо Л. Ф. Ма-
геровского В. М. Левитскому от 22 октября 1924 г.



 П р е д и с л о в и е 1

Так называемая «Борьба на Юге», другими словами, 
трагедия, связанная с именами Алексеева, Корнило-

ва, Деникина и Врангеля, еще не имеет ни своего внешне-
го историка, ни своего внешнего истолкования, ни Гоме-
ра, ни Софокла. Еще не наступило время охватить этот 
грандиозный процесс общим и верным рисунком, в кото-
ром главное будет на первом месте, детали на своем, а ав-
тор-историк из норки очевидца, хорошо знающего толь-
ко свой кусочек, поднимется на высоту, с которой будет 
разворачиваться вся панорама. Сейчас мы еще в полосе 
личных переживаний. Иначе не может быть, и этим не-
чего смущаться.

Ведь для того чтобы интегрировать, надо написать 
сначала дифференциальное уравнение. Мы —  те, кто были 
в той или иной форме участниками южно-русской борьбы, 
можем написать дифференциальное уравнение, т. е. запи-
сать процесс в бесконечно малых. И от этого, насколько 
правильно мы его напишем, будет зависеть «интеграл», 
т. е. глава русской революции, именуемая «Белое движе-
ние», представленная не в элементах, а во всей ее целости.

При этом надо еще помнить, что вполне естествен-
ные, но преждевременные наши попытки обобщений, 
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движение свои обычные качества: неврастеническую раз-
дражительность, непостоянство, озлобленность, нетерпи-
мость, изнеженность, развращенность, расточительность, 
неодолимую потребность к злословию и злопыхатель-
ству и полное отсутствие уважения к чужой собствен-
ности. Это была та самая русская обывательщина или 
общественность, которая столько лет сочувственно на-
блюдала, как политиканы разных мастей подучивали 
мужика грабить помещика, праздновали убийства ми-
нистров и городовых, отбивали ладоши, рукоплеская те-
норам и басам из студенческой молодежи, затягивавшим:

Это время придет,
Наш проснется народ,
Позабудет свою он кручину.
И в леса он уйдет,
И там он найдет
Потолще, получше дубину!..
Эй, дубинушка, ухнем!

Народ «проснулся», дубину нашел и «ухнул»… Толь-
ко одним концом по помещикам, генералам и министрам, 
а другим —  по этой самой русской интеллигенции, кото-
рая столько вызывала и, наконец, вызвала дубинушку. 
От неожиданного удара мозги обывателя-интеллиген-
та своротились слева направо, но и только: дубинушка 
не могла переменить сущности, основы его натуры. По-
этому, когда он получил винтовку из белых рук генерала 
Деникина «для спасения России», он вместо этого занял-
ся делом, более отвечающим его духовной консистенции: 
вместо одного помещика грабил и помещика, и кресть-
ян, и кого попало. Вместо министров и городовых убивал 
«жидов» и безоружных «коммунистов». А вместо «дуби-
нушки» тайно и явно мечтал о том, как бы перевешать 
всех «кадетов», разумея под этим именем всех, кто ста-
рался обуздать его дикость. Напрасно горсточка истинно 
белых боролась с этим желтым потоком. Их могла приве-
сти в чувство только страшная катастрофа: она и раз-
разилась.

т. е. интегрирования теперь же, надо рассматривать толь-
ко как элементы. Ведь эти попытки есть сгущение взгля-
дов участников событий на происходящее. Взгляды эти 
могут быть правильными или нет, но, во всяком случае, 
они являлись действительными силами, в той или иной 
мере влиявшими на развитие событий. Вполне удержать-
ся от обобщений значило бы утаить причины, в силу ко-
торых люди поступили так или иначе.

Подходя с этой точки зрения к работе В. М. Левит-
ского, надо признать ее ценной и интересной. В ней есть 
и лоскутки жизни, выхваченные в разных местах и в раз-
ное время (своего рода записная книжка туриста револю-
ции), есть и попытки отыскать ключ к большой загадке: 
почему белые проиграли? Эти попытки, конечно, субъек-
тивны. Но они отражают мнения, сыгравшие свою роль, 
и потому важные и интересные для тех, кто будет тво-
рить суд справедливый и нелицеприятный, если тако-
вые когда-нибудь найдутся.

Красной нитью проходит у В. М. Левитского мысль, 
что истинным виновником нашей трагедии было обы-
вательское равнодушие, легкомыслие и аморальность. 
Русский обыватель, из-за спасения которого, в сущности, 
шла борьба, сначала полагал, что лучше всего он спасет-
ся, если будет сидеть тихо-мирно. Поэтому вначале, ко-
гда Добровольческая армия была действительно добро-
вольческой, он поставлял добровольцев в ничтожном для 
России количестве. Когда же армия генерала Деникина 
перешла к системе мобилизаций, мобилизованный обы-
ватель отомстил тем, что выявил свою истинную, дале-
ко не белую, натуру. Вот простое объяснение, которому 
нельзя отказать в том, что оно подмечает одну из очень 
существенных сторон происшедшего. Оно же является 
и ответом на выдвинутые некоторыми политиканами 
обвинения, будто бы дело погибло от политических при-
чин, от того, что генерал Деникин взял слишком вправо 
и не слушал «демократической общественности». Хроно-
логически дело испортилось именно тогда, когда «демо-
кратическая общественность», т. е. обывательщина, за-
полнила войска и администрацию. Она внесла в Белое 
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органически связана с достоинствами его работы. В за-
писках В. М. Левитского нет ничего выдуманного, на-
крашенного, нет позы и литературничания. Эти записки 
безусловно субъективно правдивы, живая же наблю-
дательность автора делает их не только правдивыми, 
но и интересными.

Прочитать их полезно для всякого, кто хочет добро-
совестно вникнуть в то, что было.

В. В. Шульгин

Прага
15 октября 1922 года

В точности повторилась история Крестовых походов. 
Высокая идея освобождения Гроба Господня превышала 
силы немногочисленных истинных крестоносцев. При-
шлось опираться на более широкие круги, мобилизо-
вать «общественность». Тогдашняя широкая обществен-
ность состояла из «рыцарей», понимавших рыцарство 
как право пьянствовать, играть в кости, бандитство-
вать по большим дорогам и дико ссориться между со-
бой. Когда их призвали к святому делу, они его затопта-
ли в грязь.

И тем не менее Крестовые походы навсегда остались 
в памяти человечества как высокий порыв, зародивший-
ся в нравственных безднах средневековья. Такую же свет-
лую память оставит после себя дело Алексеева, Корни-
лова, Деникина и Врангеля. Наша общая ошибка, если 
можно в этом случае говорить об ошибках, состояла 
в том, что мы переоценили этот человеческий материал, 
которым оперировали. Загипнотизированные примера-
ми необычайной доблести настоящих белых доброволь-
цев, мы приписали эти качества и всей обывательщине, 
которую включили в свои ряды. Мобилизовав эту обыва-
тельщину, мы поставили перед ней сверхгероическую за-
дачу. Может быть, и естественно, что обыватель не мог 
ее выполнить.

Большевики победили нас чувством реальности. 
К концу 1919 года со всякой идеализацией большевист-
ского движения было покончено. «Рай» был погребен 
ужасами созданной ими жизни, их моральный облик вну-
шал отвращение. Но он внушал и страх. Это большевики 
поняли. Поняли и использовали вовсю. Террором и дис-
циплиной они взнуздали русского обывателя и погна-
ли его на белых. Они не ставили героических задач, они 
не требовали подвига, они требовали повиновения.

Повиновение им было оказано.
Приблизительно к этим же выводам, может быть, из-

ложенным не с такой резкостью, приходишь, пробегая 
и воспоминания В. М. Левитского. Недостаток его рабо-
ты —  некоторая беспорядочность изложения, так ска-
зать, торопливость стиля. Но, может быть, эта манера 
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ра Бубликова. В Киеве было совершенно спокойно. Ведь 
у нас не было ни фабрик, ни заводов. На окраинах сыто 
и благодушно жили мелкие торговцы, огородники и са-
доводы. Война им дала кучи денег.

Весть об отречении государя императора Киев про-
чел с явным недоумением. Власти растерялись. Офицер-
ство сразу попало в невыносимое положение. С лихора-
дочным нетерпением ждали вестей с фронта.

После манифеста великого князя Михаила Алексан-
дровича я в Камере объявил, что дело совсем плохо. Все 
согласились. Надо сказать, что 1905 год, еврейские погро-
мы, незаметно переходившие в провинции в уничтожение 
интеллигенции, зарева аграрных «иллюминаций» 4 и вся 
столыпинская эпопея многому научили киевскую русскую 
интеллигенцию. Играли роль и местные условия. Мы прак-
тически знали, что такое национальная борьба, видели, 
с какой бешеной настойчивостью работают враги России.

Война окончательно открыла глаза.
Университет, суд, часть адвокатуры, учительство и т. д. 

твердо знали в Киеве, к каким страшным последствиям 
может привести новая осада власти в дни войны. Правда, 
в Распутина верили, недостатки тыла знали, «свободу» 
любили, серьезно думали, что стоит только дать интел-
лигенции взобраться на министерские кресла, и все пой-
дет как по маслу. Но в глубине души сами этого побаива-
лись и желали скорейшей победы на фронте.

Особенно заметна была наша «правизна» и «нацио-
нализм» на всевозможных съездах в столицах. Москви-
чи часто нас укоряли «в любви к Столыпину» и «в мало-
сознательном отношении к происходящему».

Поездка в Петроград

В Камере меня с неохотой, но все-таки отпустили «по-
играть в политику».

Насмотревшись вдоволь на манифестации с красны-
ми бантами и парады с угождающими толпе генералами, 
я в половине апреля уехал в Петроград.

Первые дни революции

Революция застала меня в Киеве. Вместе с небольшой 
группой чудесных, чистых людей я усердно работал в Осо-

бом суде для малолетних. Теперь даже странно вспоминать, 
как много душевной бодрости и свежести вкладывалось то-
гда в новое дело любовного выпрямления «ничьих» детей.

Наш «суд» объединил в одну дружную семью свет-
скую барыню и молоденьких евреек-юристок, европей-
ски образованного генерала и полуграмотного, но с зо-
лотым сердцем старика-слесаря.

Работы было по горло. Камера 3 жила своей собственной 
жизнью. В успехе дела не сомневались. Верили и в победу 
на фронте, благополучно пережив страшную осень 15-го 
года. А кроме того, все крепко любили свой Киев. Чудес-
ный город, где «каждый камень говорил о величии рус-
ской истории».

Война нас утомила. Пришлось организовать помощь 
детям запасных. За ними со всех концов Юго-Западного 
фронта посыпались «неизвестного происхождения под-
ростки, самовольно бежавшие в Действующую армию». 
Позже густой толпой повалили дети беженцев.

Революция свалилась как снег на голову. Первые 
узнали о ней железнодорожники из телеграммы комисса-

ч а с т ь  i

Киев  
(1917–1918) 2
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По беженским делам был у князя Львова. Господина 
министра-председателя мы нашли растерянно бродящим 
по огромному кабинету с трещавшими на столах телефо-
нами. Он чем-то восхищался и за что-то благодарил. Как 
и что, не помню. Выходя, столкнулись с депутацией пяти 
католических епископов.

Вот контраст между породистыми, гордыми фигура-
ми и беспомощно мечущимся перед ними серым пиджа-
ком растрепанного представителя тогда еще великого 
государства твердо засел в сознании.

От Львова поехал к Д. Д. Протопопову. Он занимал ка-
кой-то пост в Министерстве внутренних дел. Д. Д. откро-
венно рассказал о том хаосе, который вызвал на местах 
приказ об увольнении губернаторов. В 17 губерниях но-
вая власть совсем не действовала, в остальных беспо-
мощно плыла по течению.

Был в кадетском ЦК, когда пришли первые вести об 
уличных демонстрациях против Милюкова 5. Через не-
сколько часов лично познакомился со 2-м флотским 
экипажем, вышедшим на улицу с винтовками бороться 
с контрреволюцией.

Работа у кадетов

С тяжелым чувством уехал в Киев. Здесь, кроме про-
чих напастей, объявились украинцы. Они как-то неза-
метно вылезли из глухого подполья. На первых порах 
были очень осторожны. На людях безобразили солдаты, 
и до одури произносили речи в Думе, в театрах, на база-
рах меньшевики и эсеры. Все местные, бесталанные «се-
рые Жоресы».

Большевики, заметные только немногим, усиленно 
работали исключительно в различных агитационных ор-
ганизациях, просвещавших Действующую армию. Город 
съежился и притих.

Я весь ушел в работу. Был избран товарищем пред-
седателя Городского кадетского комитета и тоже начал 
усиленно заниматься агитацией. С большевиками столк-

нулся сейчас же при организации отправки «литерату-
ры» на фронт. Они захватили в свои руки технический 
аппарат и делали, что хотели.

Поближе пришлось познакомиться и с непрочностью 
социального положения в крае русской интеллигенции. 
Это были в огромном большинстве служилые люди. Толь-
ко тогда выяснилось, какое вообще огромное значение 
имела государственная власть во всех отраслях культур-
ной жизни страны. Власть ушла, и интеллигенция лиши-
лась опоры. Надо было искать новой. Всюду начали выпол-
зать «скользкие» люди, торопившиеся приспособиться.

На первые места неудержимо лезли самые наглые, са-
мые бесстыжие. Прекословить толпе становилось с каж-
дым днем все непопулярнее. Открылось и еще одно об-
стоятельство, смягчающее вину многих. Оказалось, что 
почти весь культурный в крае класс —  нищие, в букваль-
ном смысле этого слова. От знаменитого профессора, из-
вестного всей России юриста или историка до скромного 
учителя или доктора —  все жили жалованьем, еле сводя 
концы с концами. На черный день заботливо было скоп-
лено 5–10 тысяч… в военных займах…

Жизнь дорожала. Базар и лавка были неумоли-
мы. Офицерские семьи кое-где уже начинали голодать. 
С фронта шли дурные вести. Армия умирала. А мой ста-
рый, милый Киев, ворча, начал перекрашиваться в крас-
ный цвет. Украинцы культивировали политику «чистой 
подлости».

Вторая поездка в Петроград

Скоро ошарашили телеграммы о новом выступле-
нии большевиков. Как только в Петрограде успокоилось, 
поехал. Города не узнал. В слабости Временного прави-
тельства уже никто не сомневался. «Что-то будет? Что-то 
будет?» —  спрашивали повсюду. Создавались самые фан-
тастические планы. Люди иногда как бы наяву бредили 
для самоутешения. Плана, вождей, организации не было. 
Докладывал в ЦК кадетов о положении в Киеве, но всем 
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было не до того. Только что выступали большевики, жда-
ли новых стычек.

Меня пригласили в комиссию по пересмотру судеб-
ных уставов. Рассматривался проект Положения о попе-
чительном суде для малолетних.

На торжественном заседании под председательством 
товарища министра юстиции Скарятина великолепные 
курьеры разносили чай. Вдруг мой сосед, старичок-сена-
тор, с любезной улыбкой протянул мне какую-то тряпоч-
ку. Видя мое недоумение, прошептал:

— Поделюсь, берите.
Я развернул, и на стол выпал крошечный кусочек 

сахару. Эта сцена произвела на меня сильное впечат-
ление. «С таким положением продовольствия далеко 
не уедешь», —  подумал я. У нас, «в глухой провинции», 
еще не было ничего подобного.

Отличалась от нашей и толпа. Здесь в ней чувство-
валась какая-то нарастающая ненависть и озлобление. 
Правда, всюду томились тысячи людей в очередях.

Выборы

Нужно было спешить домой. В Киеве начиналась поло-
са всевозможных выборов. Подвиги наших левых во вре-
мя избирательных кампаний в дни революции заслужива-
ют особого, внимательного изучения. Это дело будущего. 
Пока опубликованы интересные наблюдения И. Ф. Нажи-
вина о выборах в деревне (сначала у нас в «Великой Рос-
сии», а затем уже за границей отдельно) 6. Городские изби-
рательные кампании еще совершенно неизучены. Киев 
ничем особенно не выделялся из общей картины. Благо-
даря украинцам только все было еще грубее, только у нас 
красовались плакаты: «Брешут они, собачьи головы!» 7 
На предвыборных собраниях русских социалистов обеща-
ли каждому ботинки и мануфактуру.

Победили, конечно, левые. Блестяще провалились ка-
деты на первой же кампании в Городскую думу. Из 80 мест 
им досталось только 10. Евреи, поляки и украинцы шли 

по национальным спискам. В столице Украйны оказалось 
меньше всего украинцев, они были на последнем месте. 
Неожиданно провел 18 гласных «Русский блок» Шульги-
на 8. Провал кадетов характеризовал тогдашнее настрое-
ние интеллигенции. Партию оставили не только обыч-
ные в Киеве союзники, польские и еврейские буржуазные 
группы, но и большинство русской интеллигенции, голо-
совавшей «за блок». Это была нам месть за благоволение 
к украинцам. Лидеры растерялись. Начались забегания 
к социалистам. Строились новые планы соглашательств. 
Нам любезно дали два места в управе. Но толща партии 
определенно правела. В интеллигентных семьях всюду 
заговорили о национализме и необходимости организо-
ванной национальной самозащиты.

В Центральной раде 9

К июлю Временное правительство сделало несколь-
ко слабых попыток противодействия самостийникам. 
Они надули, и Керенский подмахнул известное согла-
шение, признав Раду. Украинцы сделали очередной 
трюк, пригласив в Раду представителей националь-
ных меньшинств. Получил приглашение прислать 8 или 
10 «депутатов» и Киевский областной кадетский коми-
тет. Я усиленно возражал против посылки, но остался 
в меньшинстве. Решено было попробовать. В число де-
путатов попал и я. Получив при помощи переводчика 
от вихрастого малого, «не разумевшего по-московски», 
красный билет, я 5 августа отправился в «парламент». 
Рада заседала в грязном театральном зале Народного 
дома. Обсуждался ультиматум Временного правитель-
ства о сокращении числа народных секретарей. Заседа-
ние открылось речью профессора Грушевского. Хитрый 
старик долго жаловался на притеснения и обиды и в за-
ключение совершенно неожиданно отказался от зва-
ния председателя Рады. Я внимательно следил за впе-
чатлением в зале. Партер театра, где расположились 
депутаты, имел 350–400 мест. Половина откровенно 
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 пустовала.  Несколько раз  пересчитал присутствующих. 
Налево от прохода, где сидели украинцы, было 117 чело-
век. На креслах представителей меньшинств 42. Все, кро-
ме нас —  от различных еврейских партий и организаций. 
Между тем украинские и даже русские газеты ежеднев-
но уверяли нас, что в Раде свыше 600 народных избран-
ников. Господа украинские депутаты, разложив перед со-
бой солдатские шинели, мирно дремали. Взволнованно 
шушукались только в первом ряду —  лидеры. Их было 
11 человек, из них —  один священник, остальные —  го-
родская и деревенская полуинтеллигенция. Винниченко, 
Петлюра и прочие власти помещались на сцене.

Грушевский и голос повышал, и паузы выдержи-
вал —  не помогало, партер мирно дремал. Наконец пред-
седатель фракции эсеров не выдержал и, порывисто со-
рвавшись с места, побежал будить. Только после его 
энергичных мер раздалось долгожданное: «Доверяем! 
Просим остаться!» Грушевский радостно поблагодарил 
и согласился.

Представление продолжалось. Один за другим высту-
пали представители еврейских фракций с приветствия-
ми. Говорили и на древнееврейском языке. Депутаты сра-
зу развеселились. Теперь уже все лидеры обходили ряды, 
чтобы прекратить весьма решительные возгласы пред-
ставителей державного народа по адресу угождающего 
меньшинства.

На следующий день я заинтересовался: кто и как 
выбирал господ депутатов. После некоторых препира-
тельств в «мандатную» комиссию кооптировали от нас 
А. Г. Безрадецкого. Вечером он пришел в самом веселом 
настроении. Серая действительность превзошла самые 
красочные ожидания. Ему сразу удалось установить, что 
никаких выборов в действительности не было. Депутаты 
приехали с командировочными бумагами от различных 
организаций и групп. Ни число «избирателей», ни вре-
мя <…> I указано не было. Отчетливо помню, что благода-

 I Текст в рукописи поврежден. Вероятно, было написано: «избрания 
уполномоченных».

ря настойчивости нашего представителя было докумен-
тально установлено «избрание» депутата города Полтавы 
(свыше 110 тысяч жителей) членами Совета Украинско-
го клуба. Присутствовавшие полтавцы удостоверили, что 
в клубе до… 100 членов. Для «выборов» даже не потруди-
лись собрать общего собрания. Таковы были и полномо-
чия депутатов из армии, где, по скромному подсчету Гру-
шевского, было два миллиона сторонников Рады. В таком 
парламенте нам делать нечего, и на следующий день по-
дали мотивированное заявление об уходе.

Следующие недели все внимание было приковано 
к фронту. Там рекой лилась кровь офицерской молодежи.

Признаки перелома

Июль и половина августа 1917 года могли быть пово-
ротным моментом революции. Все чаще и чаще упомина-
лась «Ставка». С надеждой и мольбой к ней обращались 
все взоры. Удары на фронте оздоровили атмосферу. Начи-
нало оживать офицерство. Из армии потянуло свежим ве-
терком. Признаки оздоровления увеличились ко време-
ни московского Государственного совещания. Огромное 
впечатление произвели полные мужества и благородства 
речи военных и Шульгина 10. Начинали определенно на-
деяться. Но все это продолжалось недолго.

Корнилов

Первые телеграммы о «мятеже в Ставке» застали всех 
неорганизованными и растерянными. Надо признать, 
что это выступление против Временного правительства 
было выполнено по-детски. Уже по одному тому, как мы 
узнавали о ходе событий в Ставке и под Петроградом, 
сразу же было видно, что все обречено на неудачу. Служ-
бы связи, телеграфы, телефоны, прямые провода, газе-
ты были в руках социалистов. Создалась невероятная 
путаница.
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Не произвели на них должного впечатления и слова пред-
седателя большевистской мирной делегации товарища 
Мануильского. Умный большевик с непередаваемым ци-
низмом заявил сотруднику нашей газеты: «Я не вижу не-
обходимости мешать Петлюре помочь нам взять Киев. 
Ровно через месяц с этого самого балкона я буду привет-
ствовать полки Красной армии!»

Развал увеличивался с каждым днем. Медленно, но 
наверняка Киев вели к гибели. Умирать ему на этот раз 
не хотелось, уж очень обидно было: под боком союзни-
ки, в Екатеринодаре русская армия. Молодежь решила 
бороться. Опять полилась кровь. Как всегда, у нас, вся 
тяжесть борьбы легла на плечи небольшой группы са-
мых честных.

Из города с 650–700-тысячным тогда населением 
только 2000–2500 человек вышло в поле на его защиту. 
Остальные выжидали событий. У Петлюры сил не было. 
Горсточка раздетых, голодных офицеров держалась це-
лый месяц. Фронт был в 5–10 верстах. Днем и ночью гре-
мели пушки, а Киев веселился. Улицы были полны пре-
красно одетой толпой. Театры были набиты. О фронте 
почти никто не думал, кружась в каком-то бешеном вих-
ре спекуляций и детского легкомыслия.

Мы все свои упования возлагали на союзников. До по-
следнего дня с часу на час ждали их наступления на Киев. 
Печатали и комментировали телеграммы Энно. Заго-
товили приветственные статьи на французском языке. 
Набрали их. Теперь грустно и смешно вспомнить. Увы, 
союзники медлили. Почему, мы терялись в догадках. На-
конец, получили от Шульгина письмо из Одессы, пора-
зившее всех нас. В. В. писал, что Киев будет сдан больше-
викам, что положение Одессы очень тяжелое и предлагал 
нам всем вместе с его семьей немедленно выехать к нему. 
Мы колебались. 2 декабря в город вошли петлюровцы 27. 
Как потом оказалось, немцы совершенно неожиданно 
объявили гетманскому правительству, что ими заклю-
чен с Петлюрой договор, по которому они решили сдать 
ему Киев.

Итак, борьба была еще раз проиграна.

Конечно, главная доля вины за это падает не на нем-
цев, не на гетмана —  их поведение было совершенно 
естественно, а на генерала Деникина и его представи-
теля. Здесь опять сказался недостаток революционной 
психологии и неумение учитывать создавшуюся обста-
новку. Отписались и успокоились. Генерал Ломновский 
вел себя так, что позволил даже в ночь с 22 на 23 ноя-
бря себя арестовать. Правда, генерал князь Долгоруков 
милостиво освободил его через несколько часов, но этот 
арест официального представителя Добровольческой ар-
мии произвел самое удручающее впечатление на офицер-
ство. Да и что мог сделать этот растерявшийся генерал 
без средств, без людей, без авторитета? Генерал Деникин 
не учел, какие перспективы раскрываются в связи с бли-
зостью союзников, при использовании огромных воен-
ных ресурсов Киева, колоссальных запасов продоволь-
ствия, и людей, и всех богатств края. Нужно было при 
первой же телеграмме о «русском» перевороте в Киеве 
прислать вполне авторитетных лиц для выяснения об-
становки на месте, а затем принять все меры для пере-
носа центра борьбы сюда или в Одессу.

Отъезд

Все случившееся меня прямо ошеломило. Я не знал, 
что делать. Вдруг решился, бросив на произвол судьбы 
семью, бежать. Как хватило сил сделать это —  не знаю. 
Киев опять захлестывала грязная волна предательства 
и обмана, и жить здесь было невыносимо. Мои милые 
старики в Съезде смотрели на меня с изумлением и про-
бовали отговаривать. Не помогло. Через два дня, в 5 часов 
утра, я начал тихонько собираться. Проснувшись от воз-
ни, моя маленькая девочка недоумевающее простилась 
со мной. Жена, мать и старушка-няня старались сохра-
нять спокойствие. Я в успокоение бормотал о союзни-
ках I. Жена имела мужество ответить:

 I Зачеркнуто: «Ехать решено было в Одессу».
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Одесса  
(декабрь 1918 —  март 1919)

Дорога

Ехали благополучно, т. е. около двух суток просидели 
в грязном, переполненном вагоне, развлекались рас-

сказами о расправах повстанцев, о расстрелах, о порче 
мостов, пути и другими произведениями современной 
русской железнодорожной литературы. Конечно, под-
вергались бесконечным обыскам, допросам. Но остались 
живы, сохранили пальто и багаж —  несколько пар белья, 
больше, к счастью, ничего не взяли.

Подсели еще несколько беглецов I. Все, кроме меня, еха-
ли по подложным документам. Я храбро показывал по-укра-
ински написанный в Съезде отпускной билет. Не нравилась 
печать «с курицей», т. е. двуглавым орлом, но не тронули. 
Усиленно искали офицеров. Требовали оружие.

Медленно, но без крупных задержек двигались впе-
ред. Наконец у самой Одессы увидели французского ча-
сового. Пришли в восторг. Мои спутники бурно его при-
ветствовали.

У всех было настроение жульверновских героев, по-
павших на Луну. С вокзала поехали в какой-то постоя-

 I Первоначально написано: «Со мной ехали З. Г. и Е. А. Ефимовские, к нам 
подсели еще несколько беглецов».

— Что бы ни было, оставаться тебе нельзя. Маму и де-
вочку я как-нибудь прокормлю. Поезжай с Богом. Толь-
ко нас не забывай!

В мокрое, холодное утро я пробирался по пустынным 
улицам.

Самое ужасное —  это было осознание полного одино-
чества. Весь Киев, вся интеллигенция, все 20 тысяч «ней-
тральных» офицеров оставались. Формула: «Наши те, что 
победили» —  прочно засела в головах. Точно густой ту-
ман нездоровых болотных испарений заволок сознание.

На душе что-то оборвалось. Настойчиво, как зубная 
боль, сверлила мысль: «Что-то придется пережить остав-
шимся?!»
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лый двор, а оттуда в 17-й № «Лондонской» гостиницы 
к В. В. Шульгину. Его мы застали встревоженным и по-
давленным. Он только что потерял близкого человека 28. 
Наше положение было ужасно. Мы должны были ему со-
общить о смерти его старшего сына Василька, неделю 
тому назад убитого при защите Киева.

После первой же беседы с В. В. от нашей восторжен-
ности не осталось и следа. Да, радоваться было опреде-
ленно нечему. История украинско-эсерско-французско-
го романа и позорнейшая капитуляция союзников перед 
большевиками темна и загадочна I.

Положение Одессы

Общее положение Одессы в то время (половина де-
кабря 1918 года) было таково. Около месяца тому на-
зад, пользуясь всеобщим замешательством, петлюров-
цы сделали попытку захватить город. Но как раз в это 
время, 13 ноября, появился на рейде первый союзный 
миноносец. 5 декабря в город вошли французские вой-
ска. В тот же день в «Лондонской» гостинице состоялось 
совещание. На нем присутствовали французский консул 
Энно, Шульгин, Ненюков, Степанов, Эрдели.

Долго судили и рядили. Наконец Энно предложил 
установить «зону французского влияния» (квартал пе-
ред гостиницей) и избрать русского начальника. По со-
вету Шульгина он на эту должность предложил генерала 
Гришина-Алмазова. Его тотчас же вызвали. При условии 
немедленно сообщить о происшедшем генералу Дени-
кину он согласился. Так было положено начало освобо-
ждению Одессы.

Решено было город освободить. Гришин-Алмазов тот-
час же отправился на «Саратов», стоявший в порту с офи-
церами, эвакуировавшимися в Новороссийск, и прика-
зал немедленно идти в город. Первые цепи пошли сейчас 
же. В два дня город был очищен. Полномочия генерала 

 I Зачеркнуто: «Могу рассказать только то немногое, что знаю».

 Гришина-Алмазова подтвердил еще французский гене-
рал Бориус.

Сразу же началась невероятная каша. Единой вла-
сти не было. Французы распоряжались самостоятель-
но. В городе остались петлюровские власти. Гетманцы, 
поляки, эсеры, крайние правые. Все наперебой забега-
ли перед французами, представляли проекты, клевета-
ли на Добровольческую армию. Екатеринодар, как все-
гда, молчал, посылая обиженные телеграммы и чего-то 
выжидая. Социалистическая Дума из кожи лезла, стре-
мясь из рук французов получить «всю полноту власти».

Большевики развили бешеную пропаганду среди 
французских солдат и матросов. Город начал голодать. 
Поляки с лихорадочной поспешностью формировали 
свои отряды, с благословения французов расхищая наши 
запасы снаряжения, ружей, лошадей.

Решающий голос, конечно, принадлежал французам. 
Но… На этом «но» и следует остановиться. В Новорос-
сийске, Екатеринодаре, Севастополе, Ростове —  все речи 
первых представителей союзников немедленно оканчи-
вались одни призывом: «Да здравствует Великая, Еди-
ная, Неделимая Россия!» Ту же программу «верности» ис-
кренне поддерживал в Одессе господин Энно. Но у своих 
он поддержки не встретил. Скоро его и совсем отстра-
нили, позже обвинив даже в самозванстве, и он поехал 
«к больному отцу». Вся полнота власти перешла в руки 
чрезвычайно подозрительного еврея, офицера француз-
ской службы господина Фрейденберга. Он-то и сдал пре-
благополучно Одессу большевикам.

Почему это случилось? Обыкновенно говорят о взят-
ках, подкупе. Взятки тогда брали сильно, но не в них дело. 
Ведь в те дни заседал мирный конгресс. Раздалась крыла-
тая фраза Клемансо: «Россия не существует!» В Версале, 
видимо, поняли, что тот мирный договор, который был 
приготовлен, может быть подписан только без России. 
Наше появление было признано несвоевременным. Наше 
усиление —  прямо опасным. «Отсутствующим» предло-
жили совершить увеселительную поездку на Принцевы 
острова 29.
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Одесские события можно объяснить, только при-
знав, что берлинские идеи Рорбаха об обессиленной, ра-
зодранной на части России тогда вдруг многих соблаз-
нили в Париже.

Ибо, конечно, на свой страх и риск отдельные фран-
цузские офицеры всего этого проделать не могли.

Мы сразу же почувствовали, что усиление Доброволь-
ческой армии, признание ее командования единствен-
ным представителем России признавалось не соответ-
ствующим видам и намерениям Парижа.

Вот почему в приглашении на Принцевы острова ге-
нерала Деникина поставили не только на одну доску 
с грузинскими эсдеками, Дашнакцутюном 30, уфимской 
и киевской Директориями, но и с большевиками.

В историческом радио об этом даже любезно сообща-
лось, что пока «не выяснен только вопрос о приглаше-
нии также на правах полноправных членов плехановцев, 
грузинских федералистов и представителей еврейской 
и татарской национальностей». Одним словом, собира-
ли по принципу «числом побольше, ценой подешевле».

Но вернусь к рассказу. В этой крупной игре русские 
люди продолжали играть скверную роль. Они оконча-
тельно сбивали с толку французов своими жалобами, до-
носами, грызней. На приеме генерал д’Ансельм с отчаянь-
ем сказал Шульгину:

— Сегодня у меня было тридцать семь человек, и вы 
первый, который не ругает ни генерала Деникина, ни Гри-
шина-Алмазова!

Быт

В первые же дни нашего приезда решено было из-
давать газету. Пока искали типографию, бумагу, я при-
сматривался к городу, в которым был в первый раз. Бла-
годаря местному мировому судье для малолетних (нас 
всего в России было шесть человек, мы все поддержи-
вали личные отношения и часто виделись) я сразу же 
попал в дома старожилов. Много городов мне пришлось 

посетить за эти годы, и, странное дело, чем дальше, тем 
все менее подготовленной к принятию участия в борь-
бе была окружавшая центры Белого движения жизнь. 
Так и здесь. Одесса, по сравнению с Киевом, была шагом 
назад. Национальная борьба здесь еще более ослабля-
ла силы интеллигенции. Да и их-то было много меньше. 
Зато, несомненно, здешняя интеллигенция была много 
богаче. Город почти не подвергся еще разграблению. Быт 
очень напоминал Киев год назад.

Сильное влияние на психологию оказывала близость 
заграницы. Как живем? А очень просто, отвечал на мой 
вопрос один из аборигенов. Знаете одесскую заповедь: 
«Имей знакомого итальянца или яхту, и благо тебе бу-
дет на земле»?

О продолжении борьбы своими силами не думал ни-
кто. Смена режимов уже успела развратить, да кроме 
того, все были убеждены, что начинается большая игра, 
и запасались местами в зрительном зале. В семейных до-
мах усиленно танцевали, пели, ходили в театр, ухаживали.

Был кружок, живший высококультурной, но совер-
шенно довоенной жизнью. Среди бронзы и картин ека-
терининского времени нас знакомили с новыми перево-
дами древнегреческих поэтов, пели бабушкины романсы, 
великолепно играли на двух концертных роялях. Неза-
долго до эвакуации демонстрировали в мастерском ис-
полнении лучшие части только что законченной одним 
из присутствовавших партитуры православной вечерни. 
Здесь если и готовились к завтрашнему дню, то только 
укладывая чемоданы. Близость Европы чувствовалась 
во всем. Все привыкли к удобствам и терялись при пер-
вых же серьезных лишениях.

Приехавшие держались особняком. Жили по-цыган-
ски. Каждый день табор увеличивался. Кого тут не было! 
Большевики, украинцы всех видов, социалисты, киевля-
не гетманско-немецкой выделки, крайне правые. Мы дер-
жались особняком. Все, кроме нас, шумели, требовали, 
поучали, забегали. Совсем в сторонке, как-то сбоку жа-
лась небольшая группа настоящих хозяев, добровольцев, 
своею кровью и доблестью отстоявших город.
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Национальная комиссия

Пока шли приготовления к выпуску газеты, мы заня-
лись организацией «Подготовительной по националь-
ным делам комиссии»  31.

Мы ставили себе задачей собрать и издать материа-
лы и документы для освещения современного положе-
ния национальных движений в России с русской точки 
зрения. Дело было задумано широко. Комиссия должна 
была состоять из 15 самостоятельных отделов. В Одессе 
успели только издать документы по Бессарабскому во-
просу да начать печатанье «Малорусского сборника» 32.

Личный состав Комиссии был таков: председа-
тель В. В. Шульгин, товарищи председателя профес-
сор И. А. Линниченко и В. А. Степанов (Екатеринодар), 
в Одессе его заменял профессор П. И. Новгородцев. Се-
кретарь президиума В. М. Левитский, его помощник 
Н. Н. Ладомирский. Председателем общего отдела был 
Е. П. Ковалевский, бессарабского —  А. Крупенский, ма-
лорусского —  И. А. Линниченко. Положение об автоно-
мии Новороссии должны были выработать местные про-
фессора Г. И. Танфильев, Б. М. Ляпунов, Г. Л. Стадников, 
Н. К. Могилянский и др.

К сожалению, вечные эвакуации и распыление сил 
участников помешали Комиссии выполнить взятую 
на себя задачу I. Теперь все издания Комиссии и собран-
ные ею материалы, по-видимому, погибли.

Газета «Россия»

9 января вышел первый № нашей «России». В нем 
было напечатано открытое письмо Шульгина Петлюре. 
Газета имела такой успех, что письмо пришлось сейчас же 
выпустить вторым изданием. Со второго же номера на-
чалась упорная борьба с колонизаторскими тенденция-

 I Зачеркнуто: «Только профессору А. Д. Билимовичу удалось в Ростове 
издать свою работу “О делении Южной России на области”».

ми союзнической политики. Статьи Шульгина произво-
дили большое впечатление. Он писал («Россия», № 4): 
«Дорогие друзья. Извещаем вас, что мы не негры, а рус-
ские. Из этого следует, что колониальная политика у нас 
не пройдет. Россия будет иметь монархию или республи-
ку соответственно тому, что ей нужно. Но ни монархии 
из Берлина, ни республики из Парижа —  дорогие дру-
зья —  у себя не потерпим!» 33

В ответ на приглашение на «веселый пикник» на Прин-
цевы острова, «где соберутся оскорбленные друзья и тор-
жествующие предатели», «Россия» заявила: «Антанта 
приглашает нас: 1. Заключить перемирие с Лениным 
и Винниченкой. 2. Усесться за одним столом честным 
и свободолюбивым Деникину и Колчаку с изменниками 
и палачами из Совдепии и Украины. Антанта признает 
Великую русскую революцию. Что это значит? Это зна-
чит, что измена Ленина и Винниченко ныне санкциони-
рована. Кого мы будем благословлять, а кого проклинать, 
через 10 лет пусть подумают те, кто ныне устраивает ве-
селый пикник» 34.

Через несколько дней по городу распространи-
лась новая сенсация: французы берут под свой про-
текторат украинскую Директорию. Это было как раз 
в те дни, когда со станции Дачная был доставлен ва-
гон с 32 обезображенными трупами зверски замучен-
ных петлюровцами офицеров и солдат русской армии. 
В № 10 «России» было напечатано: «Мы считаем, что 
имеем право и долг говорить неприкрашенную правду 
не только врагам, но и друзьям. И потому мы заявля-
ем, что мы не понимаем новой французской политики. 
Для тех, кто хочет разделить Россию на сферы влияния, 
разумеется, украинцы удобнее. Русские в этом случае 
крайне неприятны, ибо все время будут твердить о еди-
ной России» 35.

После этих статей нам сказали, что дальнейшей на-
шей «вредной деятельности» не допустят. Прошло не-
сколько дней, и, действительно, 7 февраля (по новому 
стилю) мы получили бумажку на французском языке сле-
дующего содержания:
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Командование Союзных сил
в Южной России
2-е Отд.
С. Р. 36

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
По распоряжению французского командования газе-

та «Россия» закрыта на 8 дней. Срок считать с 8 февраля.

По распоряжению начальника штаба
Начальник С. Р. Одессы

Командир Эскадрона (подпись)

Сначала, как оказывается, решено было, перечислив все 
наши преступления, объявить о закрытии газеты при осо-
бой церемонии на площади при звуках фанфар. В послед-
нюю минуту испугались и подсунули «служебную записку». 
Я не называю фамилию офицера, подписавшего этот заме-
чательный документ. Он был в редакции и умолял не по-
зорить его честное боевое имя. Ему приказали подписать.

На следующий день от редакции газеты «Россия» был 
выпущен лист, в котором были напечатаны французская 
«Записка», протест Гришина-Алмазова против подры-
ва авторитета русских властей закрытием газеты, по-
следняя статья из «Киевлянина» и передовая, в которой 
Шульгин заявлял, что возобновит газету только тогда, 
«когда наша совесть позволит нам снова считать францу-
зов такими же искренними друзьями, как и год назад» 37.

Даже теперь, после всех пережитых за границей уни-
жений, перечитывая №№ «России», не можешь понять, 
как за эти строки можно было закрыть русскую газету 
в русском городе, только что освобожденном доблестью 
и кровью русской армии!

Борьба партий и французы

Конечно, наш листок расхватали в два часа. Всячески 
выражали нам сочувствие и пр. Делали это рядовые обы-
ватели. «Политики» этого удара по национальному само-

любию не почувствовали. Все шло по-прежнему: забега-
ли, делили, нашептывали. Создавали новые комбинации. 
Сразу появились два кандидата в гетманы. Господина Ко-
това-Коношенко выдвигали уцелевшие хлеборобы. Гене-
рал Бискупский выдвигал себя сам 38. Правые отличились 
еще раз. 17 февраля на многолюдном собрании по ор-
ганизации Монархического блока они доказывали, что 
врагами истинных монархистов являются 1. Союзники 
и 2. Добровольческая армия и все партии и обществен-
ные организации, ее поддерживающие. Происходило все 
это на глазах у французов.

А Екатеринодар опять все медлил и медлил. Наконец, 
якобы на смену Гришина-Алмазова, был назначен ге-
нерал Санников. Он приехал «сместить», но был добро-
вольно признан Гришиным. Неожиданно они вместе сели 
на пароход и уехали. Оставаться им действительно было 
унизительно. Полковник Фрейденберг дошел до того, что 
публично заявил с негодованием:

— Русские круги претендуют еще на какую-то гор-
дость!

Колонизация продолжалась. Появилась давно ждан-
ная Директория, или Триумвират, назначенный поми-
мо генерала Деникина. Это были генерал Шварц, Андро 
и Рутенберг (эсер, убийца Гапона). В их руки была пере-
дана французами власть. Обыватель встретил все эти пе-
ремены совершенно спокойно. Его настроение метко вы-
разил Мятлев: «Остался я без подштанников / И мне все 
равно, / Правит ли нами Санников / Или Энно» 39.

В первых числах марта ко мне в комнату вошел Шульгин.
— Через месяц Одесса будет сдана большевикам, —  

резко и нервно начал он. —  Не возмущайтесь. Я знаю на-
верное. Через несколько дней еду в Анапу. На Пасху при-
езжайте.

Я энергично протестовал. Город был забит союзны-
ми войсками. В порту стояла огромная эскадра. Валялись 
груды мяса и товаров.

— Не может быть, —  говорил я, —  ведь это же все-
мирный скандал. Победители не согласятся на такое уни-
жение.
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