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В СССР, в конечном счете, оста-

лись жить и работать 15 бывших мини-

стров Временного правительства:  

А. И. Верховский, К. А. Гвоздев, А. С. 

Зарудный, Н. М. Кишкин, А. В. Ливе-

ровский, В. Н. Львов, П. Н. Малянто-

вич, С. Л. Маслов, А. А. Мануйлов, 

Н. Н. Некрасов, А. М. Никитин,  

С. Ф. Ольденбург, С. С. Салазкин, 

М. И. Скобелев, Д. И. Шаховской.  

У многих из них переход к нэпу поро-

дил определенные надежды на эволю-

цию режима в направлении либерали-

зации. Сама власть также проявляла 

стремление улучшить отношения с ин-

теллигенцией при условии, что та не 

будет пытаться выступать с политиче-

ских позиций. Политбюро ЦК в 1920-е 

гг. неоднократно обсуждало линию по-

ведения в отношении ряда бывших ми-

нистров Временного правительства. 

Главным при этом было стремление ис-

пользовать их авторитет в обществен-

ных кругах для демонстрации растуще-

го доверия к советской власти. 

Но в конце 1920-х гг. поворот в полити-

ке от нэпа к сталинскому «большому 

скачку» и связанной с этим политике 

массовых репрессий стал для большин-

ства из бывших министров не только 

крушением надежд на эволюционное 

развитие страны по цивилизованному 

пути, но и личной трагедией.  

А. И. Верховский [военный ми-

нистр]. С 1921 г. преподавал в Акаде-

мии РККА, с 1927 г. профессор Акаде-

мии. 23 декабря 1929 г. был назначен 

начальником штаба Северо-

Кавказского военного округа. Но уже 

2 февраля 1931 г. был арестован 

по делу «Весна» (массовая операция 

1930-1931 гг. по репрессированию т.н. 

«военспецов»). Отказался подписать 

устраивавшие следствие показания. 

18 июля 1931 г. был приговорён колле-

гией ОГПУ к расстрелу, 2 декабря 

1931 г. приговор был заменён десятью 

годами заключения. В Ярославском по-

литизоляторе продолжал заниматься 

исследовательской деятельностью (в ча-

стности, написал труды «О военно-

научной работе», «О глубокой тактике»). 

Дважды объявлял голодовку, требуя 

пересмотра дела. Его статью «Выводы 

на опыте русско-японской войны 1904—

1905 годов с точки зрения нашей борь-

бы против японского империализма 

в 1934 году» нарком обороны К. Е. Во-

рошилов направил И. В. Сталину 

с предложением освободить автора из 

тюрьмы. Был досрочно освобождён 

17 сентября 1934. После выхода из 

тюрьмы направил наркому обороны за-

явление, в котором описал незаконные 

методы следствия и тяжёлые условия 

пребывания в тюрьме. Был направлен 

в Разведывательное управление РККА, 

с 1935 г. преподавал на курсах «Вы-

стрел», в Военной академии имени 

Фрунзе. С 1936 г. старший руководи-

тель кафедры тактики высших соеди-

ненийВоенной академии Генерального 

штаба. 11 марта 1938 г. вновь аресто-

ван. Обвинён в активной вредительской 
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деятельности, участии в антисоветском 

военном заговоре, подготовке террори-

стических актов против руководителей 

партии и правительства. 19 августа 

1938 г. приговорён к расстрелу Военной 

коллегией Верховного суда. В тот же 

день расстрелян. Реабилитирован 28 

ноября 1956 г. [1, с.143-144, 164-193]. 

К. В. Гвоздев. [Министр труда]. 

Заместитель председателя правления 

ВСНХ. В 1930 г. был заведующим плано-

во-экономической частью сектора рекон-

струкции Паровозо-вагоно-дизельного 

объединения. 12 декабря 1930 г. был аре-

стован.  

В марте 1931 г. был свидетелем на 

показательном процессе «Союзного бю-

ро меньшевиков». 25 апреля 1931 г. 

осуждён коллегией ОГПУ на 10 лет 

тюрьмы. Срок отбывал в Орловском по-

литизоляторе в одиночке. После окон-

чания первого срока 1 июля 1941 г. 

Особым совещанием НКВД СССР осуж-

дён на 8 лет. По окончании срока со-

слан в село Дзержинское Красноярского 

края в ссылку. Болел, бедствовал, писал 

письма И. В. Сталину, К. Е. Ворошило-

ву. 30 апреля 1956 г. освобождён от 

спецпоселения. Умер 26 июня того же 

года. Посмертно реабилитирован 30 

июля 1990 г. [2, с.118-119]. 

А. С. Зарудный [министр юсти-

ции] посетил в эти годы многие десятки 

городов и поселков с лекциями по исто-

рии революционного движения. Он был 

членом Президиума коллегии адвокатов 

в Ленинграде и юрисконсультом ленин-

градского отделения Всесоюзного обще-

ства политкаторжан и ссыльнопоселен-

цев. Участвовал в защитах по уголов-

ным делам. Занимался педагогической 

деятельностью, читал лекции на истори-

ко-революционные и юридические темы 

в различных городах страны. В 1933 г. по 

ходатайству Общества политкаторжан 

ему была назначена персональная пен-

сия. Умер 30 ноября 1934 г. в Ленингра-

де. [3, с.113-118]. 

Н. М. Кишкин. [Министр государ-

ственного призрения]. После освобож-

дения работал врачом. В 1919 г. был 

арестован как один из учредителей 

«Союза возрождения России» за участие 

в антибольшевистской деятельности, но 

вскоре освобождён [4, с.153]. В июле 

1921 г. вместе с С. Н. Прокоповичем и 

Е. Д. Кусковой организовал Всероссий-

ский комитет помощи голодающим. 

Большевистские власти, вынужденные 

первоначально его разрешить (декрет 

ВЦИК РСФСР от 21 июля 1921 г.), не-

гативно относились к инициативе либе-

ральных деятелей, в печати комитет 

издевательски называли «Прокукиш» 

(по первым слогам фамилий его органи-

заторов). 27 августа Комитет был рас-

пущен, а большинство его членов  

арестовано. Президиум ВЧК 1 ноября  

1921 г. постановил Н. М. Кишкина вы-

слать в Солигалич Костромской губер-

нии [5]. Затем освобождён по амнистии. 

С 1923 г. работал в курортном отделе 

Народного комиссариата здравоохране-

ния РСФСР, неоднократно арестовывал-

ся. Ушёл на пенсию, но в конце  

1920-х гг., после ужесточения политиче-

ского режима, постановление о пенсии 

было отменено, также он был лишён 

продовольственных карточек. Скончал-

ся он 16 марта 1930 г. в Москве [4, с.153].  

А. В. Ливеровский. [Министр пу-

тей сообщения] в 1923 г. по предложе-

нию Ф. Э. Дзержинского переехал 

в Москву. Был техническим экспертом и 

членом плановой комиссии Наркомата 

путей сообщения, членом Учёного совета 

при Комитете государственных соору-

жений, работал в Высшем совете народ-

ного хозяйства. В 1924 г. вернулся в Ле-

нинград, преподавал в Институте ин-

женеров путей сообщения. Занимался 

вопросами сооружения транспортных 

объектов в особо сложных природных 

условиях (вечная мерзлота, сейсмич-

ность, болотистость и др.). Работал зам. 

директора Института мерзлотоведения. 

Подготовил экспертные заключения 

о глубине заложения строившегося мос-

ковского метрополитена, о пригородном 

трамвае Ленинграда и др. В 1926 г. на-
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ходился в зарубежной командировке, 

отказался от предложений остаться 

в эмиграции. 

22 марта 1933 г. Александр Ва-

сильевич был арестован. По его воспо-

минаниям сотрудник ОГПУ Т. Э. Ней-

штадт1 объяснил ему, что правительст-

вом перед Ленинградским ОГПУ «по-

ставлена … важная политическая за-

дача; и я должен принять участие в ее 

разрешении. Задача эта … состоит 

в том, чтобы изобличить заграничных 

эсеров, делающих вид, что они за гра-

ницей не участвуют ни в каких комби-

нациях, направленных против нашей 

страны, а на самом деле тайно вредят 

нам, где только можно. … по словам 

Нейштадта, я должен учесть, … всю 

важность … проблемы, с другой сторо-

ны, доверие, которое оказывает мне 

ОГПУ (или правительство, точно не 

помню), привлекая меня к этому делу 

… . в случае моего согласия все дело за-

кончится очень быстро и срок моего ос-

вобождения надо считать … неделями 

… Измученный бессонными ночами, 

нервно расстроенный … я дал свое со-

гласие. … до окончания дела в Москву 

меня не возили … мне был объявлен 

18 мая приговор о моем условном осуж-

дении и о моем освобождении. … Ней-

штадтом было объявлено, что я еду туда 

только на один день и 24 мая я буду 

уже доставлен … домой. Я удивлялся 

такому экстренному вызову в Москву, … 

но объяснял себе это тем, что, вероятно, 

нет времени откладывать … . Из даль-

нейших объяснений с т. Нейштадтом я 

понял, что цель поездки —: разговор с 

В. А. Кишкиным2, который будет носить 

                                                           
1 Т. Э. Нейштадт (1904-?). С 23.03.1936 лейте-

нант ГБ. К 25.11.1936 начальник I отделения 

Транспортного отдела УГБ НКВД БССР. 

25.11.1936 уволен в запас по болезни. В РККА с 

02.1942, на 03.11.1944 капитан интендантской 

службы, на 12.02.1945 майор интендантской 

службы, помощник начальника тыла 12 корпу-

са ПВО. Окончание службы 25.08.1946. 
2 Кишкин В. А. (1883-08.02.1938) – потомствен-

ный дворянин. Работая в кузнице Морского 

инженерного училища, потерял глаз. Член пар-

характер экзамена или проверки меня 

в указанном выше смысле. Поэтому я 

должен все, в чем меня будут обвинять, 

подтверждать …, чтобы и тени подозре-

ния не возникало в правдоподобности 

моих ответов. … 1 сентября я начал 

свои лекции, а вечером ко мне явился 

сотрудник Ленинградского ОГПУ и со-

общил, что В. А. Кишкин вызывает ме-

ня в Москву и что Я. Е. Перельмутер3 

просит меня … заехать к нему на служ-

бу … он сказал, чтобы я ни слова не го-

ворил о Ленинградском деле и не ссы-

лался бы на него … И прибавил, что 

в противном случае меня ждут жесто-

кие кары, вплоть до расстрела. Тут мне 

впервые пришла мысль, что, вероятно, 

Москва не знает истинного смысла Ле-

нинградского дела, что, вероятно, я был 

обманут и что, по всей вероятности, мое 

заведомо ложное показание, данное  

23 мая В. А. Кишкину, принято как ис-

тинное со всеми проистекающими отсю-

да последствиями. По приезде в Москву 

… Н. И. Синегубов4 объявил мне, что  

                                                                                              
тии анархистов-коммунистов в 1917 г., с октяб-

ря 1918 г. в РКП(б). В 1919 г. зав. отделом ми-

лиции Петроградского совета, в 1921 г. началь-

ник Петроградского губернского УГРО, зам. на-

чальника Центророзыска НКВД РСФСР. 

В 1923—1926 помощник начальника Экономи-

ческого управления ОГПУ СССР. В 1925— 

1931 гг. помощник, зам. начальника и началь-

ник Транспортного отдела (ТО) ОГПУ СССР. 

В 1931—1933 гг. заместитель наркома путей 

сообщения СССР. В 1933—1935 гг. начальник 

ТО ОГПУ СССР, начальник ТО ГУГБ НКВД 

СССР. В 1935—1937 гг. заместитель наркома 

путей сообщения СССР. Арестован 17 июля 

1937 г. Расстрелян 08.02.1938 г. Реабилитиро-

ван 07.07.1956 г. 
3 Перельмутер Я.Е. (1897-17.03.1940). Член 

РКП(б) c 1919 г., в РККА с 1918 г., в ВЧК с 1919. 

Начальник Транспортного отдела УГБ НКВД 

Ленинградской области, помощник начальника 

ТО ГУГБ НКВД СССР, начальник 3 отдела 

УНКВД Ленинградской области, начальник 

УНКВД Амурской области. Арестован в январе 

1939 г. Расстрелян 17.03.1940. В 1999 г. в реабили-

тации отказано.  
4
 Синегубов Н.И. (1895-1971, Москва). В ВЧК с 

1920 г. В 1933-1934 гг. помощник начальника 

железнодорожной части ТО ОГПУ; старший 

инспектор ТО ОГПУ. В дальнейшем старший 



Исторические науки 

- 27 - 

я арестован. … я попросил устроить  

мне возможность личного доклада  

В. А. Кишкину. Н. И. Синегубов ответил, 

что … сейчас В. А. Кишкин нездоров и  

… добавил, что все дела, относящиеся ко 

мне, поручено вести ему, Н. И. Синегубо-

ву. … я заявил о ложности своего пока-

зания от 23 мая … » [6, с.94-99]. В резуль-

тате фальсифицированный процесс 

в данном случае не состоялся.  

В марте 1934 г. был освобождён 

и вернулся в Ленинград. Уже в мае 

1934 г. возглавлял бригаду Народного 

комиссариата путей сообщения, вы-

ехавшую на Байкал для борьбы 

с оползнями. После начала Великой 

Отечественной войны остался в блокад-

ном Ленинграде, работал в Оборонной 

комиссии по технической помощи 

фронту. Участвовал в проектировании 

ледовой «Дороги жизни», давал кон-

сультации по осушению выемок, воз-

никших от разрыва снарядов, по вос-

становлению земляного полотна, уст-

ройству противотанковых заграждений, 

оптической маскировке. В июле 1942 г. 

был эвакуирован в Москву. В 1944 г. 

вернулся в Ленинград, продолжил ра-

боту в Институте инженеров железно-

дорожного транспорта. Был награждён 

медалью «За оборону Ленинграда» 

(1942), орденами Трудового Красного 

Знамени и Красной Звезды (1945), ор-

деном Ленина (1947). Он умер скоропо-

стижно 19 декабря 1951 г. в чине гене-

рал-директора пути и строительства III 

ранга. Похоронен на Шуваловском 

кладбище. [6, с.94].  

В. Н. Львов [Обер-прокурор Сино-

да], находившийся в Германии, в нача-

ле 1920-х гг. перешел на позиции «сме-

новеховства» и стремился вернуться на 

родину. 11 марта 1922 г. посол РСФСР  

                                                                                              
майор государственной безопасности (генерал-

майор), вице-генерал-директор путей сообще-

ния 1-го ранга. Заместитель наркома (с 1946 

года — министра) путей сообщения СССР (ян-

варь 1942 года — 25 июня 1951 года). Герой Со-

циалистического Труда (12 января 1959 г. ли-

шён звания).  

в Германии Н. Н. Крестинский  

писал секретарю ЦК В. М. Молотову 

(копии наркому иностранных дел 

Г. В. Чичерину и члену Политбюро ЦК 

Л. Б. Каменеву): «У нас до сих пор не 

разрешен вопрос с Владимиром Нико-

лаевичем Львовым. Он уже три месяца 

живет здесь [в Берлине], берет у нас 

понемногу деньги. Тем не менее голо-

дает, т. к. денег берет мало, а человек 

он крайне непрактичный и находится 

в состоянии крайнего душевного угне-

тения от того, что ему не находится мес-

та и работы в России. Посоветовавшись 

с его бывшими сменовеховскими друзь-

ями, я хочу сделать Вам следующее 

предложение. В. Н. Львов очень импо-

зантный, темпераментный и довольно 

содержательный оратор. Из посланной 

Вам прошлой почтой … брошюры «Со-

ветская власть в борьбе за русскую го-

сударственность» Вы увидите, что его 

публичные выступления могут быть 

интересны и достаточно полезны. Если 

бы ему сказать сейчас, что через пару 

месяцев мы разрешим ему поехать 

в Россию и предложим сделать ему по 

ней  турне с докладами, он бы … подго-

товил три-четыре-пять тем. … После 

нескольких месяцев лекционной работы 

… он найдет себе какую-нибудь посто-

янную, уже не разъездную, работу по 

душе … Из выручки за книгу мы более 

или менее покроем то, что до сих пор 

выдали Львову, дальнейшие расходы 

на поддержку его в течение пары меся-

цев можно будет производить лишь 

в том случае, если Вы санкционируйте 

мое предложение. Если же не санкцио-

нируйте, то надо просто дать ему визу 

в Россию, потому что ничем, ни перед 

кем нельзя мотивировать того, что мы 

не пускаем в Россию человека таких на-

строений, как Львов. Но у нас зимой, 

без определенных занятий, без близких 

людей, Львов при его беспомощности, 

конечно, погибнет. Поэтому думаю, что 

лучшим выходом является принятие 

моего предложения» [7, л.56].  
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13 марта Политбюро приняло 

предложение Н. Н. Крестинского о ра-

боте на пользу советской власти  

бывшего обер-прокурора Св. Синода 

В. Н. Львова, - с разрешением ему при-

езда в Россию [7, л.57-57об.]. При этом 

Л. Д. Троцкий в своей резолюции на 

письме Н. Н. Крестинского уточнил, что 

въезд Львова в России предлагается 

«в перспективе, а не сейчас», пока ему 

не найдена работа [7, л.57об.]. Вскоре 

история с Львовым получила продол-

жение. Троцкий считал, что В. Н. Льво-

ва следует использовать для раскола 

РПЦ и предлагал решить вопрос с его 

возвращением. Однако ГПУ в записке 

за подписью Ягоды выразило сомнения 

в правильности такого шага. Это побу-

дило Л. Д. Троцкого 16 июня 1922 г. по-

слать почто телеграмму Политбюро и 

И. В. Сталину: «В. Срочно. Совершенно 

секретно. … Заключение ГПУ кажется 

мне совершенно несостоятельным. Они 

пишут: «даже если Львов станет на сто-

рону реформации». Между тем, Львов 

уже сейчас представляет крайне левое 

крыло реформации, призывает священ-

ников сбрасывать рясы и бороды, хочет 

радикально реорганизовать церковь, 

считает себя коммунистом. Это значит, 

что он на неопределенный период будет 

играть, несомненно, разлагающую роль. 

А там видно будет. 

P.S. Товарищ Крестинский снова на-

стаивает на скорейшем ответе. Прошу 

сегодня же разрешить вопрос путем оп-

роса. 16 июня 1922. Л. Троцкий [8, л.34.]. 

В тот же день Троцкий написал 

еще одну записку: «Сов. Секретно. 

В Политбюро. Полагаю, что можно было 

бы разрешить Львову приехать в Моск-

ву. В настоящей стадии церковного во-

проса он может быть даже полезен. Ес-

ли нет возражений, я дам соответст-

вующую телеграмму Крестинскому 

в Берлин. Прошу скорейшего ответа. 

Л. Троцкий» [8, л.35.]. Сталин написал: 

«Всем членам ПБ на голосование.  

И. Ст. Я за [Курсив документа] пропуск 

Львова. И. Сталин». «За» высказались 

также М. П. Томский, Л. Б. Каменев, 

А. И. Рыков и В. М. Молотов [8, л.34]. 

Решение Политбюро о разрешении 

Львову въехать в РСФСР состоялось 19 

июня 1922 г. [8, л.33.].   

В СССР он стал управляющим де-

лами обновленческого Высшего церков-

ного управления. Читал лекции по ис-

тории церкви и современной ситуации 

в ней, публиковал статьи в издании 

«Живая церковь». В 1924 г. был уволен 

со своей должности. Занимался редак-

тированием статей для готовившегося 

к печати издания «Возрождение и раз-

витие промышленности, торговли и 

финансов СССР». В феврале 1927 г. был 

арестован вместе с другими сотрудни-

ками издательского кооператива «Ис-

кра» по обвинению в «экономической 

контрреволюции». По постановлению 

коллегии ОГПУ от 29 апреля 1927 г. 

был выслан на три года в Сибирь «с ос-

тавлением в одном из губернских горо-

дов». Отбывал ссылку в Томске, в сен-

тябре 1929 г. был освобождён, но остал-

ся на жительство в этом городе. Затем 

вновь был арестован и умер в Томской 

тюремной больнице «от упадка сердеч-

ной деятельности» 20 сентября 1930 г. 

[9, с.401]. 

П. Н. Малянтович [министр юс-

тиции] в сентябре 1921 г. народные  

комиссары просвещения и юстиции 

А. В. Луначарский и Д. Курский вызва-

ли в Москву, где он служил юрискон-

сультом в президиуме Высшего совета 

народного хозяйства (ВСНХ). Вступил 

в Московскую коллегию защитников, 

которую некоторое время возглавлял, 

был членом первого состава президиу-

ма Всероссийской коллегии адвокатов. 

Участвовал в деятельности Комитета 

помощи политическим заключённым 

(Политического Красного Креста). Пер-

вые тучи сгустились над ним в конце 

1920-х гг., когда после «Шахтинского 

процесса» началась волна гонений на 

старую интеллигенцию. 

Осенью 1929 года Малянтовича 

обвинили в передаче взятки (в размере 
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10 руб.) и исключили из коллегии — но 

через несколько месяцев восстановили. 

Через год, в 1930 г., его обвинили уже 

в получении денег «мимо кассы», снова 

исключили из коллегии, 13 декабря 

арестовали и заодно обвинили в при-

надлежности к центральному бюро не-

легальной меньшевистской организа-

ции (членство Малянтовича в партии 

меньшевиков продолжалось около ме-

сяца в 1917 году). 10 мая 1931 г. его 

приговорили к 10 годам концентраци-

онных лагерей. Благодаря заступниче-

ству ряда лиц, 28 мая 1931 г. Особое со-

вещание при ОГПУ отменило свое по-

становление и заменило лишение сво-

боды на «минус шесть» (запрет прожи-

вания в шести центральных городах), 

а 4 октября 1931 г. и это наказание от-

менили. 18 ноября 1931 г. Малянтовича 

восстановили в коллегии адвокатов.  

Наступил 1937 год. 16 апреля 

Спецколлегия Московского областного 

суда вынесла в его адрес частное опре-

деление следующего содержания:  

«Малянтович в своей речи [в ходе за-

щиты обвиняемого] сказал: “Брошюра 

Булгакова [В. Ф. Булгаков-секретарь  

Л. Н. Толстого в 1910 г. Выслан из 

РСФСР в феврале 1923 г. Брошюра 

«Л. Толстой и наша современность. 

О путях к истинному возрождению. М., 

1919».] не содержит в себе того, что на-

правлено к свержению или ослаблению 

Советской власти” и далее сказал: “Ес-

ли я выступил с защитой Троцкого и др. 

членов Петроградского Совета на про-

цессе и имел у себя отчет с речами 

Троцкого на процессе и его книгу  

“1905-й год”, то это не значит, что я 

храню контрреволюционную литерату-

ру”. Признавая политически вредной 

речь члена коллегии защитников Ма-

лянтович П. Н., Спец. коллегия опре-

делила: сообщить в Президиум Москов-

ской городской коллегии защитников 

о политически вредном выступлении 

члена коллегии защитников Малянто-

вич П. Н. для принятия соответствую-

щих мер. О принятых мерах сообщить 

Спец. коллегии Мособлсуда». На этот 

раз коллегия попыталась защитить 

Малянтовича и 3 июля, «принимая во 

внимание многолетнюю, во всех отно-

шениях безупречную адвокатскую рабо-

ту Малянтовича и отсутствие в отноше-

нии его дисциплинарных взысканий», 

объявила ему строгий выговор с преду-

преждением. Однако в сентябре в кол-

легию пришла бумага из Наркомюста: 

«Ваше постановление от 3.07.1937 г. 

о вынесении строгого выговора с преду-

преждением в отношении ЧКЗ Малян-

товича Павла Николаевича распоряже-

нием Народного Комиссара юстиции 

СССР от 14.09.37 г. изменено. Малян-

тович из состава членов Коллегии за-

щитников исключен, о чем сообщается 

для исполнения».  

Павла Николаевича арестовали 

2 ноября 1937 г.  Сына Владимира аре-

стовали 1 ноября 1937 г., сына Георгия 

в апреле 1938-го, брата Владимира Ни-

колаевича в январе 1939 г. В «справке 

на арест» было среди прочего указано, 

что в каком-то разговоре о Первом мос-

ковском процессе [Процесс Г. Е. Зи-

новьева, Л. Б. Каменева и других в ав-

густе 1936 г.] он заявил: «Поведение об-

виняемых на процессе нельзя совмес-

тить с чувством собственного достоинст-

ва. Странностей в этом много, но объяс-

нять их вам не буду. Я сам просидел 

6 месяцев и скажу, что мне их поведе-

ние понятно». В ходе первых двух до-

просов Павел Николаевич признал себя 

виновным во всех прегрешениях во 

время его деятельности в составе Вре-

менного правительства и сразу после, 

а также в том, что «являлся участником 

нелегальной меньшевистско-кадетской 

организации, в которой я принимал 

участие до дня ареста». Еще один доку-

мент с признанием Павлом Николаеви-

чем его вины содержится почему-то не 

в его деле, а в деле Владимира Павло-

вича, а копия — в деле Георгия Павло-

вича (который, кстати, ни разу не при-

знал своей вины и не дал показаний 

против кого бы то ни было). Это собст-
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венноручное «Показание» от 23 апреля 

1938 г., в котором Малянтович подтвер-

дил, что завербовал в организацию бра-

та, сыновей «и других». Третий из 

имеющихся в деле протоколов допроса 

датирован 14 января 1939 г. — после 

первых двух допросов прошло больше 

года. Что происходило все это время 

с Малянтовичем, мы не знаем (кроме 

того, что в разное время он содержался 

в Бутырской и Лефортовской тюрьмах). 

Но к этому времени тон и содержание 

показаний Малянтовича резко измени-

лись: «Я намерен сегодня рассказать 

следствию то, что скажу завтра и после-

завтра — что никогда контрреволюци-

онной деятельностью не занимался. Ни 

в какой контрреволюционной органи-

зации не состоял и никакими контрре-

волюционными организациями не ру-

ководил». 22 февраля 1939 г. следова-

тель подписал протокол об окончании 

следствия. Дела других обвиняемых по 

его делу были рассмотрены Военной 

коллегией Верховного Суда (ВКВС), ко-

торый приговорил почти всех к высшей 

мере наказания с февраля по апрель 

1939 года. Многие другие, включая обо-

их сыновей Павла Николаевича, были 

расстреляны еще в 1938-м. К середине 

апреля 1939 г. он остался единствен-

ным участником «антисоветской орга-

низации», чье дело не было передано 

в суд, и так продолжалось еще больше 

полугода. 4 января 1940 г. в деле име-

ется фраза: «Дело следствием законче-

но 22 февраля 1939 года. Но передача 

в суд по распоряжению руководства 

НКВД СССР задержана». В суд дело 

было передано только 9 января 1940 г. 

21 января 1940 года дело рассмотрела 

ВКВС СССР. В ходе заседания  «Подсу-

димый заявил, что он виновным себя не 

признает. На предварительном следст-

вии он также не признавал себя винов-

ным, но его показания были искажены 

следователем. Показания о том, что он 

принимал участие в меньшевистских 

совещаниях и был при Временном пра-

вительстве министром юстиции, а так-

же о том, что он давал распоряжение об 

аресте Ленина, записаны правильно. 

Он вел борьбу с партией большевиков, 

но он не был врагом большевизма. 

Санкцию на арест В. И. Ленина он да-

вал по приказанию Временного прави-

тельства с целью предотвратить воору-

женное восстание, которое, по их мне-

нию, совершенно не нужно было, ибо 

созывалось Учредительное собрание. 

В остальном свои показания, данные 

им на предварительном следствии, он 

отрицает. … Он считает, что и его сына 

так допрашивали на предварительном 

следствии, как и его, поэтому он и дал 

такие показания. Это говорит не его 

сын Владимир, а следователь, который 

заставил его так говорить. Это ложные 

показания. … Подсудимому предостав-

лено последнее слово, в котором он ска-

зал, что к советской власти он относил-

ся сочувствующе и никогда антисовет-

ски настроен не был. Он дорожит име-

нем гражданина Советского Союза 

и считает лучше умереть, чем быть 

осужденным, как враг народа». Суд 

признал П. Н. Малянтовича виновным 

по всем пунктам обвинительного за-

ключения и приговорил его к высшей 

мере уголовного наказания - расстрелу. 

Приговор приведен в исполнение на 

следующий день, 22 января 1940 года. 

Его сыновей: Владимира расстреляли 

в июне 1938 г., а Георгия - в сентябре 

1938 г. Брат, Владимир Николаевич 

в мае 1939 г. был приговорен к 15 годам 

лишения свободы. Он отбывал наказа-

ние в Воркутлаге, где и умер 3 июня 

1948 г. Приговор в отношении 

П. Н. Малянтовича (как и в отношении 

членов его семьи), но не полностью, был 

отменен той же Военной коллегией 

29 августа 1959 г. 13 мая 1992 г. Гене-

ральная прокуратура — по заявлению 

внука Павла Николаевича и сына Геор-

гия Павловича, известного советского 

мультипликатора Кирилла Георгиевича 

Малянтовича – окончательно реабили-

тировала П. Н. Малянтовича [10, с.268-

271].  



Исторические науки 

- 31 - 

А. А. Мануйлов [министр просве-

щения] являлся с 1924 г. членом совета 

Государственного банка, участвовал 

в проведении денежной реформы. Был 

профессором политической экономии в 

Московском университете и Институте 

народного хозяйства им. Г. В. Плехано-

ва. Участвовал в работе над рядом то-

мов энциклопедического словаря «Гра-

нат». Умер 20 июля 1929 г. в Москве 

[11, с.159]. 

С. Л. Маслов [министр земледе-

лия]. Арестовывался в 1921 г., но дело 

были прекращено при содействии гим-

назического товарища, наркома здраво-

охранения Н. А. Семашко. С 1921 г.  

являлся председателем совета Центра 

сельскохозяйственной кооперации Сель-

скосоюза. Занимал пост председателя 

правления Льноцентра, преподавал 

в Московском университете, был про-

ректором Всероссийского кооперативно-

го института в Москве. Автор работ по 

крестьянской кооперации. В 1929 г. 

ушёл на пенсию. С. Л. Маслов в конце 

1930 г. был арестован по делу Трудовой 

крестьянской партии по ошибке (вместо 

эсера С. С. Маслова), но 18 августа  

1931 г. Особое совещание при коллегии 

ОГПУ приговорило его к ссылке в Алма-

Ату, где он читал лекции по экономиче-

ской статистике, затем из-за климата по 

его просьбе был переведён в Уфу. После 

письма на имя М. И. Калинина в 1933 г. 

вернулся в Москву. Как ни странно, ему 

за все время ссылки была выплачена 

пенсия, которую он, как профессор, 

оформил в 1930 г. Был арестован  

21 февраля 1938 г. по оговору, получен-

ному в ходе следствия над арестован-

ным мужем дочери Татьяны. Через не-

сколько дней весь архив и библиотека 

из 3 000 томов были вывезены на не-

скольких машинах и пропали. Также 

Маслову инкриминировалась связь  

с активными эсерами. В апреле-мае 

1938 г. допрашивали 11 раз, в том чис-

ле 7 раз ночью. Только 24 мая, после 3 

месяцев допросов, его воля была слом-

лена, и 65-летний старик подписал все 

оговоры, придуманные для него следо-

вателями – и работу по воссозданию 

партии эсеров в 1934-1937 гг., и вреди-

тельскую работу в кооперации, и полу-

чение указаний от заграничных эмис-

саров о создании террористической 

группы, и многое другое, не менее аб-

сурдное. Виновным себя признал пол-

ностью. 20 июня 1938 г. Военная колле-

гия Верховного суда СССР приговорила 

его к расстрелу. В тот же день приговор 

был приведён в исполнение. Реабили-

тирован 30 сентября 1988 г. Пленумом 

Верховного суда СССР. [12, с.163-177].  

Н. В. Некрасов [Министр путей 

сообщения, финансов]. В марте 1921 г. 

неординарные способности и оговорки 

о прежнем профессиональном опыте 

выдают живущего в Казани Голгофском 

Н. В. Некрасова. Его арестовали в ап-

реле 1921 г. Ф. Э. Дзержинский 21 ап-

реля дал телеграмму председателю Та-

тарской ЧК Г. М. Иванову: «Вышлите 

немедленно арестованного бывшего 

министра Некрасова со всем материа-

лом мое распоряжение Москву». Упол-

номоченный ВЧК 23 мая 1921 г. напи-

сал в заключении: «На основании всего 

материала по делу прихожу к убежде-

нию в политической и общей целесооб-

разности полного прекращения дела 

Голгофского-Некрасова, легализации 

бывшего министра путей сообщения 

Некрасова, освобождения его и исполь-

зования его на хозяйственном фронте». 

О происшедшем в Москве 

Н. В. Некрасов впоследствии рассказы-

вал: «Когда доставили меня в Кремль, я 

струхнул, думая, что последует строгий 

допрос. Владимир Ильич встал со сту-

ла, пожал руку и пригласил сесть. «Ну, 

как чувствуете себя,- спросил он. - Че-

кисты, конечно, напугали?». «Было, 

Владимир Ильич, чуть к стенке не по-

ставили». «Ну, кто старое помянет. Сей-

час нас интересует другое. Николай 

Виссарионович, где бы желали вы рабо-

тать? Не задумываясь, я ответил, хотел 

бы работать в кооперации. «Вот-вот, и 

мы предварительно обсуждали с това-
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рищами и решили рекомендовать Вас 

в Центросоюз».  

Н. В. Некрасов в 1920-е гг. работа-

ет в МГУ и Московском институте по-

требкооперации, читает лекции и пи-

шет книги о системе кооперации. В но-

ябре 1930 г. его арестовывают по делу 

так называемой «контрреволюционной 

организации» Союзного бюро ЦК 

РСДРП меньшевиков и в апреле 1931 г. 

приговаривают к 10-летнему сроку на 

Соловках. Однако уже с июня 1931 г. он 

работает в Особом конструкторском бю-

ро в Москве над проектированием Бе-

ломорканала. В ОКБ его встретил  

также репрессированный инженер  

О. В. Вяземский, который вспоминал: 

«Нас ввели на самый верх, в огромный 

зал с паркетным полом, где легко раз-

мещалось 120 человек. Половина зала 

дортуар, койки с пружинными матра-

цами, а половина со столами. Нам объ-

ясняют, что мы попали в Особое конст-

рукторское бюро – ОКБ. Староста – ста-

рик профессор созвал вновь прибывших 

и произнес им речь, в которой изложил 

техническую задачу. На стене висела 

карта с пометкой будущего водного пу-

ти». Как пишет историк железнодорож-

ного транспорта Л. И. Коренев, «старос-

той этим оказался бывший профессор 

Томского технологического института 

Николай Виссарионович Некрасов». 

Осенью 1931 г. ОКБ перевели в лагерь 

у станции Медвежья гора (Карелия). 

В марте 1933 г. Н. В. Некрасов был дос-

рочно освобожден со снятием судимости 

и остался работать вольнонаемным 

в Дмитрове («Дмитлаге») на строитель-

стве канала Москва-Волга – в качестве 

сотрудника управления строительства и 

начальника одного из строительных 

районов. Здесь ему отстраивают от-

дельный дом и выделяют водителя. 

А за досрочный пуск канала им. Моск-

вы Некрасов был награжден орденом 

Трудового Красного Знамени. К концу 

1930-х гг. он живет с третьей женой на 

Новинском бульваре д. 1/2, в центре сто-

лицы. В 1939 г. он являлся начальником 

работ в Калязинском районе Волгостроя 

НКВД, строит гидроузлы, но вскоре 

приходит время последнего ареста, 

13 июня 1939 г. Некрасов удачно вписы-

вался в проект спецслужб – выявление 

масонских связей как одну из удобных 

легенд. В итоге обвинение включало ор-

ганизацию боевой группы, пытавшейся 

в 1918 г. убить Ленина, а также участие 

в антисоветской организации бывшего 

наркома ВД Г. Г. Ягоды на строительстве 

канала Москва–Волга, по заданию кото-

рой проводилась вредительская деятель-

ность. 14 апреля 1940 г. был вынесен 

расстрельный приговор, 7 мая 1940 г., 

в день закрытого слушания, отклонив-

шего прошение, он был расстрелян. Реа-

билитирован 12 марта 1991 года Проку-

ратурой СССР. [13, с.96-98].  

А. М. Никитин [Министр почт и 

телеграфов, внутренних дел] в 1920-е 

гг. жил в Москве, был одним из руково-

дителей издательства «Никитинские 

субботники», существовавшего в 1922 —

1931 гг. и основанного его женой  

Е. Ф. Никитиной, писательницей и ор-

ганизатором одноимённого литератур-

но-философского кружка. 11 августа 

1930 г. арестован по обвинению в при-

надлежности к антисоветской группе, 

но уже 13 декабря 1930 г. освобождён, 

так как Особое совещание при ОГПУ 

прекратило его уголовное дело [4, 

с.233]. 14 марта 1938 г. был вновь аре-

стован, обвинён в участии в контррево-

люционной террористической организа-

ции. 13 апреля 1939 г. приговорён к 

смертной казни Военной коллегией Вер-

ховного суда СССР, на следующий день 

расстрелян на территории подсобного хо-

зяйства НКВД на 24-м километре Ка-

лужского шоссе. Там же был похоронен. 

Реабилитирован 23 мая 1991 г. [14].  

С. Ф. Ольденбург [министр про-

свещения]. Единственная достоверная 

встреча Ольденбурга с Лениным, по-

мимо давней встречи 1891 г., состоялась 

27 января 1921 г. Ей предшествовало 

Общее собрание Академии 6 ноября 

1920 г., на котором Ольденбург пред-
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ложил обратиться в правительство с за-

пиской, описывающей катастрофиче-

ское положение науки в России и ука-

зывающей меры, необходимые для ее 

спасения. Записка в сдержанных, но 

очень веских выражениях была состав-

лена и представлена в Совнарком, по-

сле чего Ленин в присутствии 

М. Горького принял С. Ф. Ольденбурга, 

вице-президента Академии наук  

В. А. Стеклова и начальника Военно-

медицинской академии В. Н. Тонкова. 

В результате этой встречи Ленин удов-

летворил ряд требований, изложенных 

в записке, в частности, распорядился не-

медленно вернуть Академии здание 

Библиотеки, занятое с 1914 г. военным 

госпиталем. «„Я лично, — заключил  

В. И. беседу, — глубоко интересуюсь нау-

кой и придаю ей громадное значение. 

Когда вам что-нибудь нужно будет, об-

ращайтесь прямо ко мне”. Это обещание 

он сдержал много раз», — вспоминал 

позднее С. Ф. Ольденбург. [15, с.126]. 

Фактически руководя деятельно-

стью Академии наук до 1929 года, Оль-

денбург способствовал её сохранению, 

созданию условий для проведения на-

учных исследований, неоднократно до-

бивался освобождения или облегчения 

участи арестованных учёных. Органи-

зовал юбилейные торжества по случаю 

200-летия Академии наук в 1925 году. 

Заслуги Сергея Федоровича получили 

международное признание — в 1920-е 

годы он был избран членом-

корреспондентом Прусской академии 

наук, Геттингенской Академии наук, 

почётным членом Королевского Азиат-

ского общества Великобритании, Па-

рижского Азиатского общества, почёт-

ным доктором Эбердинского универси-

тета в Глазго и Археологического ин-

ститута Индии [15, с.126]. В 1928 г., 

в ситуации конца нэпа, переходе к по-

литике «большого скачка»  (коллекти-

визации и индустриализации), одно-

временном курсе на репрессии в отно-

шении старой интеллигенции («Шах-

тинское дело» 1928 г.) становилось  

понятно, что наступает конец системы 

компромиссов, на которой основывалась 

административная деятельность  

С. Ф. Ольденбурга. Власти нужен был 

лишь предлог для перехода в атаку на 

АН. Правительство выступило с ини-

циативой значительно расширить со-

став Академии и ввести туда впервые 

ученых-коммунистов. Предстояло вы-

брать 42 новых действительных члена. 

12 января 1929 г. общее собрание АН 

должно было утвердить результаты выбо-

ров по Отделениям. В результате среди 

новых членов АН оказались коммунисты  

Н. И. Бухарин, Бах, И. М. Губкин  

(геолог), Г. М. Кржижановский (энерге-

тик), М. Н. Покровский (историк), 

Д. Б. Рязанов. Но академики провалили 

трёх кандидатов-коммунистов: заведую-

щего литературным отделением Институ-

та красной профессуры В. М. Фриче, чле-

на редколлегии журнала «Историк-

марксист» Н. М. Лукина и директора Ин-

ститута философии Коммунистической 

академии А. М. Деборина. В тот же день 

Президиум АН принял решение о прове-

дении дополнительных выборов. 

В нарушение академического устава 13 

февраля 1929 г. экстраординарное Общее 

собрание избрало троих провалившихся 

кандидатов академиками [16, с.382].  

Власть сочла этот эпизод прямым 

вызовом. Начавшаяся чистка изгнала 

из аппарата президиума Академии и из 

960 штатных сотрудников ее учрежде-

ний 128 человек, а из 830 сверхштат-

ных - 620. Однако чисткой дело не кон-

чилось. Занимавшаяся ею комиссия об-

наружила, что в библиотеке Академии 

наук и в Пушкинском доме хранятся 

документы государственного значения: 

акты об отречении от престола Николая 

II и Михаила, документы партии эсе-

ров, ЦК партии кадетов, фонды  

П. Б. Струве, А. Ф. Керенского, шефа 

жандармов В. Ф. Джунковского и дру-

гие. Это стало началом т.н. «Академи-

ческого дела», по которому были ре-

прессированы четыре академика (от-

правлены в ссылку) и многие десятки 
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профессоров, музейных работников, 

осужденные на 5-10 лет. Был освобож-

ден от должности непременного секре-

таря АН академик С. Ф. Ольденбург, 

обвиненный "в крупных упущениях" 

[17, с.].  В 1930—1934 гг.  директор Ин-

ститута востоковедения АН СССР, соз-

данного на базе Азиатского музея, Кол-

легии востоковедов, Института буддий-

ской культуры и Туркологического ка-

бинета. Умер 20 февраля 1934 г. Похо-

ронен на Литераторских мостках Вол-

ковского кладбища в СПб. [15, с.126].  

С. С. Салазкин [министр просве-

щения]. В 1918—1925 гг.: профессор и 

ректор (1924—1925) Крымского универ-

ситета; один из организаторов образо-

вания в Крыму. С 1925 г. профес-

сор Ленинградского медицинского ин-

ститута. В 1927—1931 гг. директор Ин-

ститута экспериментальной медицины 

[18, с.350-351]. Как вспоминали совре-

менники, «в лице Салазкина сотрудни-

ки имели не только большого ученого, 

но и прекрасного учителя». Спокойный, 

одинаково ровный в обращении со все-

ми, он вместе с тем был чрезвычайно 

чуток и отзывчив и, несмотря на внеш-

нюю кажущуюся суровость, был очень 

добрым человеком. Однако в качестве 

руководителя Салазкин, сам навсегда 

«завязавший» с политикой, очень тяже-

ло переживал курс на «политизацию» 

науки и в 1931 г. подал в отставку 

с должности директора. В институте 

профессор остался в качестве зав. отде-

лом биохимии. Умер 4 августа 1932 г. 

в Ленинграде. Похоронен на Новоде-

вичьем кладбище в Ленинграде [19].  

М. И. Скобелев. [Министр труда]. 

Его фамилия неоднократно упоминает-

ся в протоколах Политбюро ЦК в 1920-е 

годы. Находившийся с конца 1920 г. за 

границей, он встречался в Лондоне 

с Л. Б. Каменевым и Л. Б. Красиным, 

выражая готовность работать для совет-

ской России. 14 мая 1921 г. Политбюро 

согласилось с просьбой Л. Б. Красина 

назначить М. И. Скобелева заведую-

щим Экономическим отделом при Лон-

донской торговой делегации. Затем он 

стал советским торгпредом во Франции. 

До конца 1923 г. руководит в Париже 

торговыми сношениями СССР с Фран-

цией, содействуя установлению торго-

вых отношений с Францией и Бельгией. 

В 1922 г. приезжает в Москву и оформ-

ляет свою принадлежность к РКП(б), 

получает партийный билет. В январе 

1924 г., после судебного ареста совет-

ских товаров во Франции, по распоря-

жению из Москвы ликвидирует все де-

ла в Париже и переезжает в Лондон, 

где до ноября 1924 г. работает членом 

лондонской торговой делегации. После 

признания Францией советского прави-

тельства возвращается в Париж и как 

уполномоченный НКВТ СССР прини-

мает участие в организации парижского 

полпредства и торгпредства; в начале 

1925 г. сдает им все французские дела и 

возвращается в Москву. С мая 1925 г. 

по июнь 1926 г. состоит председателем 

секции Внешней торговли Госплана 

СССР. С июня 1926 г. состоит членом 

Главного концессионного комитета и 

председателем Концессионной комис-

сии РСФСР, входит в коллегию Нарко-

мата внешней торговли. До лета 1935 г. 

являлся уполномоченным Наркомин-

дела при правительстве Закавказской 

Федерации.  В 1936 —1937 гг. работал 

во Всесоюзном радиокомитете, в НИИ 

Радиокомитета. В конце 1937 г. аресто-

ван. Решением первичной партийной 

организации исключен из чле-

нов ВКП(б) как «враг народа». 29 ию-

ля 1938 г. Военной коллегией Верхов-

ного суда СССР приговорен к ВМН. 

Расстрелян в тот же день. Реабилити-

рован в 1957 г.  [20, с.562].   

Д. И. Шаховской [Министр госу-

дарственного призрения] в 1920-е гг. 

стал работать в Госплане, стараясь быть 

все-таки полезным для «блага народа и 

общества». В частности, его интересова-

ла проблема Севера и роль Ленинграда 

«в разрешении задач нашего парадного 

фасада, обращенного к полюсу —  

и к незамерзающему Ледовитому морю».  
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    Любопытно замечание 

Д. И. Шаховского, сделанное в письме 

В. И. Вернадскому от 1 мая 1928 года: 

«Эти дни не вполне аккуратно, но все 

же довольно усердно посещал Госпла-

новскую конференцию по изучению 

производительных сил. Как ты знаешь, 

Академия ярко блистала своим отсутст-

вием… Поразительного было очень 

много. Фон очень печальный, элемен-

тарность суждений прямо жуткая… Во-

обще большую роль играли админист-

ративные и тактические вопросы, чем 

научные».  

В 1925–1928 гг. Д. И. Шаховской 

активно включился в краеведческую 

работу. Он занимался историей дворян-

ских усадеб — «подмосковными куль-

турными гнездами». Краеведческое 

движение 1920-х годов было широким 

и массовым, с двумя тысячами местных 

организаций, с пятьюдесятью тысячами 

членов и множеством музеев, держав-

шихся на общественной инициативе. 

Движение отличалось высоким уровнем 

самоорганизации. Цели и направление 

работы краеведы определяли себе сами. 

Движение возглавлялось Центральным 

бюро краеведения (ЦБК), председате-

лем которого был С. Ф. Ольденбург.  

В 1930 году Шаховской уходит со 

службы в Госплане на пенсию по болез-

ни. Его осмотрела комиссия, после чего 

ему была установлена пенсия в размере 

прежнего жалованья. Но через некото-

рое время власти посчитали, что быв-

шему министру Временного правитель-

ства выплачивать пенсионное содержа-

ние необязательно. За Дмитрия Ивано-

вича вступился видный большевик 

А. М. Стопани, который указал, что 

бывший князь всегда был «трудящимся 

демократом левого направления», 

и пенсия вновь была назначена, прав-

да, в уменьшенном размере. С тех пор 

и до своего ареста Дмитрий Иванович 

получал 86 рублей в месяц, которых ед-

ва хватало, чтобы сводить концы с кон-

цами. Занимался литературным тру-

дом, опубликовав свои исследования 

о взглядах П. Я. Чаадаева. 

Д. И. Шаховским было найдено более 

150 неизвестных до этого сочинений и 

писем П. Я. Чаадаева, в том числе пять 

из восьми «Философических писем».  

Он работал в архивах, в частности, над 

оригиналами писем в Ленинграде,  

собирал письма Чаадаева у своих  

знакомых. В архивных фондах сохра-

нились рукописи статей, набросков,  

писем Дмитрия Ивановича, посвящен-

ных философии Чаадаева, которые пи-

сались явно «в стол». Д. И. Шаховской 

тщательно собирал материалы своего 

двоюродного деда еще до Октября  

1917 г. Во второй половине 1920-х гг. 

Д. И. Шаховской сделал замечательное 

открытие, совершенно изменившее 

представление об идейном облике и  

эволюции Чаадаева: он обнаружил 

единственный сохранившийся полный  

экземпляр всех восьми «Философиче-

ских писем». Опубликованные работы 

Д. И. Шаховского, посвященные 

П. Я. Чаадаеву, носили главным обра-

зом историко-биографический характер. 

Некоторые из них сильно пострадали от 

редакционных и цензурных вставок и 

изъятий.   

76-летний Дмитрий Иванович был 

арестован в ночь с 26 на 27 июля 1938 г. 

Как показывают материалы дела,  

Шаховской уже давно находился  

в «агентурной разработке». Без предъ-

явления официального обвинения 

Д. И. Шаховской почти месяц находил-

ся в тюрьме. До 20 августа 1938 г. про-

токолов допроса в его деле нет, но мож-

но предположить, что все это время он 

подвергался дознанию. В архиве 

В. И. Вернадского хранится письмо  

его племянника Г. Г. Старицкого от 

4 августа 1944 г., который сообщал: 

«Еще раз отвечаю на твой вопрос 

о Дмитрии Ивановиче. Мой знакомый 

сидел с ним на Лубянке во внутренней 

тюрьме НКВД, после этого Дмитрия 

Ивановича куда-то перевели, и он его 

больше не встречал… Он мне говорил, 

что Дмитрия Ивановича заставляли 
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назвать имена его знакомых, но он от-

казался. Дмитрия Ивановича долго 

держали на следствии, заставляли сто-

ять сутками без сна, и у него пухли но-

ги; но он был тверд и не терял бодрости 

духа». Под давлением следователей 

28 ноября 1938 г. Шаховской вынужден 

был написать заявление следующего 

содержания: «Признаю себя виновным 

в том, что являлся участником  

подпольной кадетской организации  

с 1919 года. В составе этой организации 

все вели антисоветскую деятельность. 

Кроме меня, в эту организацию входили 

находившиеся в Москве бывшие члены 

Центрального комитета кадетской пар-

тии. Показания, как о своей преступной 

деятельности, так и своих соучастников, 

я обязуюсь дать с исчерпывающей пол-

нотой». Но никакого раскрытия данного 

тезиса не последовало. Более того,  

25 декабря 1938 г. Шаховской отказался 

каким-либо образом конкретизировать 

свою «контрреволюционную» деятель-

ность после 1922 г. В ответ на вопрос 

следователя: «Намерены ли вы сегодня 

на следствии говорить правду о своем 

участии в контрреволюционной дея-

тельности кадетов?» — Шаховской кате-

горически заявил: «Никакого участия 

в кадетской контрреволюционной орга-

низации я не принимал с 1922 года и 

ничего по этому поводу показать не мо-

гу». Не помогла следствию и очная 

ставка Шаховского с С. А. Котлярев-

ским5, состоявшаяся 7 февраля 1939 го-

да. В ходе ее Дмитрий Иванович под-

твердил, что «ни о какой кадетской ор-

ганизации до следствия не слыхал». На 

последнем листе следственного дела 

(с которым историки смогли ознако-

миться недавно) Д. И. Шаховской, уже 

слабеющей рукой, написал: «Я, аресто-

ванный Шаховской, если бы мне была 

представлена улика, хотя бы в одном из 

                                                           
5 Котляревский С. А. (1873-15.04.1939). Историк, 

писатель, правовед, профессор Московского 

университета. Член ЦК партии кадетов (1905-

1912). В годы советской власти неоднократно 

арестовывался. Расстрелян 15.04.1939. 

моих преступлений, конечно, рассказал 

бы о других преступлениях, которых 

у меня нет». 

Академик В. И. Вернадский пы-

тался спасти Д. И. Шаховского, добившись 

встречи с генеральным прокурором 

А. Я. Вышинским с тем, чтобы обсудить 

судьбу «дорогого друга Дмитрия Ивано-

вича Шаховского, одного из благород-

нейших и морально высоких людей, 

с которыми я встречался в своей долгой 

жизни». Однако эта беседа никак не 

сказалась на судьбе Шаховского, кото-

рый 14 апреля 1939 г. был приговорён 

к расстрелу Военной коллегией Вер-

ховного суда как участник «антисовет-

ской террористической организации». 

15 апреля 1939 г. расстрелян. Офици-

ально родным была сообщено о том, что 

Шаховской приговорён к 10 годам без 

права переписки. Поэтому в мае 1940 г. 

В. И. Вернадский обратился с письмом 

к Л. П. Берии, в котором писал: «Я дру-

жен с Дмитрием Ивановичем почти 60 

лет — всё время мы прожили друг 

с другом душа в душу, находясь в не-

прерывном, ни разу не нарушенном 

идейном общении. Д. И. Шаховской — 

один из самых замечательных людей 

нашей страны, глубокий, широкого об-

разования, искренний и морально чест-

ный демократ. Мне 77 лет. Я по себе 

знаю, как хрупка организация стариков 

в зависимости от внешних условий 

жизни. Выдержал ли испытание орга-

низм Дмитрия Ивановича?.. Здоров ли 

Дмитрий Иванович Шаховской?.. Очень 

прошу Вас ответить мне». В ответ 

В. И. Вернадскому было сообщено, что 

Шаховской умер в лагере в конце янва-

ря 1940 года. Шаховской был реабили-

тирован 9 июля 1957 г. Подлинная дата 

смерти и её обстоятельства были офи-

циально обнародованы в 1991 г.  [21, 

с.275-282, 318-319, 326-336]. 

Таким образом, из проживавших 

в СССР бывших министров Временного 

правительства пятеро – А. С. Зарудный, 

Н. М. Кишкин, А. А. Мануйлов,  
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С. Ф. Ольденбург, С. С. Салазкин – 

умерли в 1929-1934 гг.  

Семь человек - А. И. Верховский, 

В. Н. Львов, П. Н. Малянтович, С. Л. 

Маслов, Н. Н. Некрасов, А. М. Никитин, 

М. И. Скобелев, Д. И. Шаховской – бы-

ли расстреляны. В. Н. Львов умер 

в тюрьме. К. А. Гвоздев умер через не-

сколько месяцев после освобождения из 

ссылки. И только один, А. В. Ливеров-

ский, пережил все кампании репрессий, 

хотя и провел в заключении ряд меся-

цев, и ушел из жизни, занимая высокое 

служебное положение в 1951 г. 
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