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Бер (Борис) Абрамович Шейнин в Лондоне в конце 1920-х годов 

 

1. Предисловие 

    Первое издание этой книжки вышло в 2006 г. Второе было 

полностью переработано, поскольку мы добавили много нового 

материала, выделенного из громадной кипы, оставленной отцом. 

Отделить текст отца от наших добавлений не всегда оказалось 

возможным. Тексты гл. 2, § 10.1 и, конечно, § 3.5.1 полностью 

написаны им, а § 3.3 и гл. 6 – нами, гл. 7 – Вячеславом 

Демидовым; его же примечания в основной части книги 

помечены инициалами В. Д. Оговоримся: авторство § 2.2 нельзя 

считать безусловно отцовским; см. соответствующее пояснение в 

гл. 6. Нынешнее издание лишь незначительно отличается от 

второго. 

Ссылки типа [1] относятся к списку опубликованных статей 

отца. Разбивка текстов на главы и параграфы произведена 

публикаторами. 

Воспоминания о Феврале 1917 г. в Москве и об Октябре того 

же года в Москве написаны карандашом, видимо, 

непосредственно по следам событий, как записки для себя. 

Другие автобиографические документы напечатаны на пишущей 

машинке спустя 50 и более лет. 
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Он же в 1974 или 1975 г. 

 

ʉʦʢʨʘʱʝʥʠʷ 

    ВРК = Военно-Революционный Комитет 

    ВЦИК = Всероссийский центр, исполнительный комитет 

    ВЧК = Всероссийская чрезвычайная комиссия (1917 – 1922) по 

борьбе с контрреволюцией и саботажем 

ГПУ = Гос. полит. управление при НКВД РСФСР (с 1934 г. до 

образования ОГПУ в масштабе СССР) по борьбе со шпионажем, 

контрреволюцией и бандитизмом, бывшее ВЧК 

    Губ = губерния, губернский 

    Наркомат =  Народный комиссариат (министерство) 

    НКВД = Наркомат внутренних дел, управлял милицией 

    НКТП = Наркомат тяжёлой промышленности 

    ОГПУ = Объединённое (в пределах Советского Союза) ГПУ 

при Совете народных комиссаров СССР, фактически возглавляло 

НКВД 

    Продком = продовольственный комитет 

    ПУР = Политуправление РВСР 

    РВСР = Революционный военный совет республики 

    РККА = Рабоче-крестьянская красная армия 

    РСДРП = Российская социал-демократическая рабочая партия 

    РСФСР = Российская советская федеративная 

социалистическая республика; названа так в январе 1918 г. на 3-м 

съезде Советов 

    СРД = Совет рабочих депутатов 

    Совнархоз = совет народного хозяйства 

    ЧК = см. ВЧК 

    ʇʨʠʤʝʯʘʥʠʝ. Слово ʩʦʚʝʪʩʢʠʡ вошло в обиход во время 

революционных событий 1905 – 1907 гг., первоначально же оно 
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применялось по отношению к Советам университетов. К 1917 г. 

оно стало пониматься ещё более расширенно (см. РСФСР) и 

тогда же, видимо, возникло уничижительное словообразование 

ʉʦʚʜʝʧʠʷ (= страна Советов депутатов). Смысл советов как 

органов государственной власти состоял в том, что в них 

(позднее) участвовали только люди физического труда. 

 

2. Год 1917-й 

    2.1. Февральская революция в Москве. 26 и 27 февраля  

1917 г. Петроградских газет (почти) не было. Была напряжённая 

атмосфера и чего-то ждали. 28 февраля утром одновременно с 

получением известия Инж. Стр. Др[ужины] о недопущении 

евреев на фронт [см. фото] узнал весть: Государственная дума 

распущена. 

 

    Немедленно я с товарищем направились в Институт
1
 узнать, 

что предполагают делать студенты. Читались лекции. Около 

аудиторий толпились кучками, о чем-то спорили, волнуясь и 

жестикулируя. “Надо устроить забастовку протеста, больше 

терпеть нельзя”, – слышались отдельные возгласы. Решили 

привлечь весь Институт. Никаких сведений со стороны не 

имелось. Примкнут ли к забастовке все учебные заведения или 

мы останемся в одиночестве? Как смотрят рабочие, что думает 

Студенческий комитет, никто не знал. Стали шуметь – мешать 

лекциям, чем вызвали недовольство слушателей. Потом удалось 

объяснить профессорам, в чем дело, и лекции были прерваны. 

    Часть студентов осталась в Институте – привлечь всех к 

забастовке, но большая [часть] решила отправиться в 

Университет (человек сто). Чтобы не возбуждать подозрений у 

спокойно стоящих городовых, мы шли группами пешком (не 

помню, возможно, что трамваи не шли) через Тверскую к 

Моховой. На дворе Университета уже стояли группы, оживлённо 

беседовали. В Университете мы нашли немного студентов, но за 

это время (было уже около 12 часов) подошли одиночки и 

собралась внушительная толпа человек в 11/2 тысячи. 
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Направились во двор Университета, что по Б. Ник[итской]
 
[в 

советское время ул. Герцена]. 

    Опасаясь, что нас запрут воротами, мы решили удалить 

створки оттуда и снять их. Дело было нелёгкое (ворота 

железные). Без инструмента, при помощи палок сняли их, 

отнесли вглубь двора и бросили в снег. Выступило несколько 

ораторов, но за обычным шумом и общими предложениями 

трудно было слышать. Раздался чей-то возглас: “Рабочие с 

Замоскворечья идут к Ильинке! Пойдём туда, пойдём!” 

Пойдём!”, подхватила толпа и всей массой хлынула 

на улицу с пением революционных песен. 

    Обогнали шедшую откуда-то команду человек 10 с унтер- 

офицером. “Вы за кого?” – посыпались вопросы. – “За нас? 

Бросай винтовки!” Смущённый унтер, красный как рак, 

оборачивался и продолжал движение. Подойдя к Охотному Ряду, 

голоса разделились: пойти ли на Ильинку по Театральной или с 

Красной Площади? Решили с Красной. Направились по Тверской 

к Воскресенской площади
 
[в советское время пл. Революции]. 

    В это время подошли группы рабочих со знамёнами (без 

надписей) и скоро вся площадь была запружена народом: и 

студентами, и рабочими, и просто интересующейся публикой. 

Устроили митинг, на котором ораторы предлагали действовать 

организованно, вместе с Городской Думой принять власть в 

городе. Другие требовали разбить оружейные магазины и достать 

оружие, организовать полицию Думы. 

    Неопределённость положения усугублялась отсутствием 

вестей из Петрограда. Полиция к тому времени исчезла, но 

напротив Воскресенской площади (около сада при Кремле) 

выстроилось два взвода конной жандармерии и полиции под 

командой штабс-капитана и 2-х поручиков. Они подъехали ближе 

и стали напирать лошадьми, требуя сначала разойтись, а потом – 

только убрать красный флаг с подъезда Думы [Центрального музея 

Ленина]. Ни то, ни другое требование не было удовлетворено, и 

жандармерия, с которой многие вступили в разговор: “Неужели 

вы против народа? В кого стрелять будете?” и прочее, отошла 

назад, к саду, выстроилась и с разгону ринулась в толпу. 

    “Стой, товарищи, стой!” – кричали все, но посторонняя 

публика усилила натиск, убегая из толпы, чем расстроила ряды. 

Конница проскакала. На площади не оставалось народу, он 

отхлынул на Тверскую и Театральную площадь. Вся площадь 

была усеяна шапками, шляпами, галошами, книгами и проч. К 

счастью, никто не пострадал. Не знаю, чем объяснить это: через 

меня проскакала лошадь, не задев. Многие падали из-за 

сколотого снега, не убранного в кучу. Во всадников посыпались 

комья плотного снега, коими сбита фуражка штабс-капитана (он 

был за 2-й шеренгой), и отделившиеся 6 человек под градом льда 

ускакали по направлению к Большому [театру] под гик и свист 

толпы. Характерно, что кто-то из отброшенных в сторону поднял 

фуражку капитана и подал ему. 

    Площадь снова наполнилась, и всадники опять проскакали на 

прежнее место с тем же результатом. Минут через пять митинг 

продолжился. Передавали, что какой-то жандарм отдал приказ 

стрелять, но это не выполнили. Жандармерия отошла к проездам 
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на Красную площадь, заняла их, а часть их, спешившись, отошла 

к внутренней стене Думы со стороны Красной площади. Ни у 

кого из толпы не было оружия, и решено было направиться в 

казармы (Спасские), привлечь солдат. 

    Огромная толпа направилась по Сретенке на Сухареву 

площадь. Подойдя уже к воротам казарм, послышался 

[услышали] выстрел. С испуга толпа шарахнулась, и опять масса 

шапок, галош и проч. С течением времени, осмелевши, снова 

подошли к воротам. Оказалось, что стрелял часовой в воздух и 

убежал во двор. Стояло 2 – 3 взвода солдат в полном боевом 

вооружении при массе офицеров. Все же остальные солдаты 

были заперты в казарме. Стали бросать нам записки, предлагая 

достать лестницу и залезть в окна. Зашедшая во двор часть 

предлагала и даже насильно втаскивала туда других, чтобы 

чувствовать себя смелее. Отдельные лица входили, но вся масса 

держалась поодаль, выжидая. Прошло не более часа, как 

Сухарева площадь у Спасских казарм была перерезана со 

стороны Красных Ворот полуротой солдат шеренгами: 2 

шеренги, промежуток шагов в 20, опять так же и т. д. То же самое 

у самой Сухаревой башни. 

    Обратился к прапорщику первой шеренги: “Неужели будете 

стрелять?” – “Не знаю”. – “Есть у вас какой-нибудь приказ?” – 

отмолчался. Обратился к солдатам с тем же вопросом. “Не знаем, 

а если прикажут стрелять, не будем”, – но настроение было 

неуверенным. Шли переговоры с запертыми солдатами и команд, 

сост. Заручились согласием помощи со стороны запертых. 

Офицеры же твердили: “Наше дело сторона”. Так простояли мы 

во дворе до 6 – 7 часов. Темнело. Изрядно продрог, проголодался 

и отправился, отыскав товарищей, домой. Так кончился первый 

революционный день. Многие уходили, приходили новые, и так 

продолжалось всю ночь. 

    29 февраля [?] вышел рано утром (на Долгоруковскую [долгое 

время называлась Каляевской]), встретил мчащийся легковой 

автомобиль с вооружёнными людьми. Недоумевал: свои или 

правительственные? Так же относилась к нему и публика, но 

решив, что это свои, я с двумя товарищами захватил автомобиль 

Земского союза, остановившийся у подъезда, несмотря на 

протесты шофёра, коему я пригрозил выбросить из автомобиля и 

самому поехать (я – шофёр), заставил ехать к Садовой. На углу 

Садовой и Долгоруковской стоял взвод с оружием при 3-х 

офицерах. Мы выскочили из автомобиля, стали отнимать 

винтовки у солдат, те не давали, вступили в спор. Подоспевшие 

студенты и рабочие оттеснили офицеров и часть солдат вовнутрь 

Долгоруковской аптеки. Оставшаяся часть слабо сопротивлялась 

и отдала винтовки. Вооружённые, мы уже бросились в аптеку и 

стали разоружать оставшихся, выводя их поодиночке на улицу. 

Прапорщики же стали за прилавком, приставив револьвер к 

виску, и заявили, что покончим с собой, а оружия не сдадим. 

    Видя бесполезность разговора с ними ввиду [имевшихся] в 

достаточном количестве людей для обезоруживания, решили 

ехать дальше. Остановили грузовую автомашину, вёзшую мусор, 

счистили его, поместили человек 20 вооружённых людей. Я 

поместился на крыльях, и поехали под крики “Ура!” на 
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Воскресенскую площадь, по дороге захватывая легковые 

автомобили и даже собственные выезды
2
 и разоружая одиночных 

постовых-солдат (вероятно, полиция заменила ими постовых). 

    Тверская, прилегающая к площади, была запружена народом. С 

трудом пробрались на площадь. Новость: солдаты Спасских 

казарм перешли на нашу сторону, но громадное большинство их 

без оружия, автомобилей грузовых ничтожное количество. 

Решили ехать в почтамт на Мясницкую за автомобилями. 

    По улицам толпы народа, почтамт закрыт, в гараже машины 

стоят, шофёров нет. Разыскали заведующего – отказывается дать 

автомобили – испорчены и шофёров нет. Приставил револьвер 

(где-то я его раздобыл) к виску: “Не дадите – пристрелю!” – 

подействовало, нашлись три машины исправные и 2 шофёра, 

третьим я стал. Но в это время нашёлся и 3-й [4-й] автомобиль. 

Разделились. Три поехали на Воскресенскую площадь за 

инструкциями, я же приказал ехать на Каланчёвскую, 

Краснохолмскую и к Техническому училищу (гараж В.З. С.
3
), в 

мастерские тяжёлой артиллерии, с 10 человеками при винтовках. 

    Помчались в ту часть города, где ещё не происходило 

движения. Не зная настроения, не зная положения вещей. Мы 

подъехали к Красным Воротам. Чем дальше от центра, тем 

безлюднее становились улицы. Изредка 1 – 2 прохожих, и снова 

ни души. Свернули по Садовой к Покровке [долгое время называлась 

ул. Чернышевского]. Каждые 100 саженей автомобиль 

останавливался для разоружения постовых солдат. Некоторые 

после окрика: “Стой! Сдавай винтовку! ” под дулом 

направленного против него ружья сдавали моментально и даже 

патроны сами вытаскивали из подсумка. Другие же, чувствуя 

нашу недисциплинированность, продолжали стоять и 

приходилось силой отнимать. Наконец, были и такие (вблизи 

казарм), которые, завидя наш грузовик, бросались в подворотню. 

    Разоружив около 2-х десятков, из них несколько село к нам в 

автомобиль, имея достаточно оружия, решили ехать через 

Каланчёвскую площадь. Около моста взвод солдат. Опять та же 

команда. Но солдаты на автомобиле не сразу берут на прицел. 

Опускают винтовки, нерешительно действуют, а прапорщик 

отказывается сдать оружие. Потеряли на месте двадцать минут на 

разоружение, причём пришлось увести отдельно прапорщика, а 

потом уже разоружать. Кончили, и при восторженных криках 

собравшегося народа умчались дальше. 

    На углу Немецкой улицы нам сообщили, что в одном из домов 

засела полиция. Подъехали. Стоя направили винтовки в окно 

дома. Но не решившись действовать в упор – была невыгодна 

наша позиция – проехали. Характерно, что в некоторых очередях 

следили за порядком городовые, и чем дальше от центра, тем их 

было сравнительно больше. Постовых солдат не видно было. 

Один из городовых – старый – остался стоять и при нашем 

приближении. Отобрали шашку, обыскали – не стоило возиться, 

брать с собой, – отпустили. Так приехали мы к Техническому 

училищу. Везде разоружая встречавшихся, как отдельных лиц, 

так и караулы, что везде встречало шумный восторг со стороны 

публики. Захватив по дороге легковой автомобиль, нагрузили его 

винтовками, поехали обратно (вода в радиаторе стала кипеть). На 
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Каланчёвской площади ни души, лишь при входе на вокзал 

человек двадцать ... штыки ... мы проехали около ... казачий 

разъезд ... отвечал уклончиво. [Часть листа утрачена.] 

свою часть на Красную площадь. Там все солдаты собираются. 

Он отказался. Подошедшая группа заставила слезть его с лошади. 

На неё сел молодой прапорщик с маленьким красным флажком 

(которого тоже почти насильно усадили). Смущённо держал 

флаг, повёл казаков на Красную площадь. Мы, пересев в другой 

автомобиль, поехали к почтамту. Там уже было полно народа. 

Решили, не знаю кто, когда, но так быстро воспринималось 

каждое подходящее предложение, что казалось, действительно 

есть приказ. Решили взять почтамт. К тому времени с быстротой 

молнии облетела новость: в Петрограде Арсенал в наших руках. 

Народ ликовал. Подступили к воротам. Освободили один 

грузовик, хотели пустить в ворота. С внутренней стороны 

подошёл офицер, вступил в переговоры и, наконец, в почтамт 

вошло человек тридцать с винтовками при нескольких офицерах. 

Почта и телеграф были в наших руках. К Красной площади к 

вечеру стали стекаться все части гарнизона (или большинство из 

них), коих удалось разоружить (без кровопролития). Товарищи 

передавали лишь, что в Замоскворечье было несколько схваток с 

отдельными командами, не пропускавшими мелких 

манифестантов. Заканчивалось при бегстве команд все-таки 

несколькими ранеными и убитыми. Начались обыски в 

[полицейских] участках, где, кстати, к тому времени никого уже 

не было. Причём они не занимались, а группа приходила, 

обыскивала, уходила. Через минут десять – другая, и так в 

течение двух дней. Мне пришлось видеть, как в одном из таких 

участков после посещений исчезли не только пепельницы и 

ручки, но даже и целые полки книг. Ночью известие: Николай II 

отказался от престола в пользу сына своего. 

    Всю ночь толпами бродили москвичи по улицам, но порядок 

был образцовый. В последние дни каждое высшее учебное 

заведение выделило десять “милиционеров”, ведавших охраной 

определённого района. Сначала оружия было достаточно, но, по 

мере возрастания числа десятков, оружие приходилось брать на 

Моховой, где этим ведала студенческая столовка. Я работал в 

этих десятках три дня (состоял начальником пяти десятков). Шли 

непрерывные почти собрания. Решили прекратить занятия и 

разъехаться по провинции [по провинциям], откуда приехали 

(студенты), потому что за эти дни было спокойно в Москве и 

ночью. Почти не слышно было выстрелов (по крайней мере в 

моем районе). Редкий выстрел привлекал внимание десятка, и он 

спешил выяснить, кто стрелял. Не помню (кажется, на третий 

день), придя на Красную площадь, увидел лёгкие орудия, 

поставленные против гостиницы Националь и Манежа, где засели 

полицейские. Но без выстрела они сдались. Было взято большое 

количество винтовок, патронов и охотничьих ружей (там 

помещалось какое-то общество охоты). 

    Следующее ... движение ... началось ... центра откр ... [нрзб] 

Москвы в самые критические моменты не только не выступили с 

оружием против существующего строя, но оставались 

пассивными, порой оказывая сопротивление при разоружении, 
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что отчасти объяснялось присутствием командного состава 

(после его удаления солдаты давали себя охотнее разоружать, 

тоже не всегда). 

    Рабочие были все не вооружены. Группы манифестантов в 

первые дни были, сравнительно с числом рабочих в Москве, 

незначительны. Полиция с первого же дня не была подготовлена 

к возможности вспышки, растерялась. (28 февраля утром 

появилось объявление Шебеко
4
 об осадном положении.) Уже с 

полудня не было видно больше городовых. В городе лишь 

изредка конные в боковых улицах. 

    Ночью часов в 9 я сел на грузовик с Воскресенской пл., 

предназначавшийся для перевозки политических заключённых из 

Бутырской тюрьмы, в которую вошли уже днём. И только к 

вечеру из-за противодействия уголовных можно было приступить 

к освобождению. Сажали их по 20 – 30 человек на автомобиль. 

Почти неодетые, некоторые без шапок (были 2 – 3 женщины). Без 

какого-либо “имущества”: кружка, свёрток величиной с кулак, 

вот и всё. Многих приходилось всаживать на руках: от 

истощения и радости они не имели сил взобраться. Один из них 

отбивался: “Пустите, сам” – видимо, он был огорчён, что не 

хватает сил влезть. “Давайте оружие, мы будем сражаться”, 

заявляли они. – “Мы погибнем, но не допустим старого”. 

Пришлось много и долго успокаивать их, что почти всё сделано, 

и если понадобится их помощь, им скажут. Они умолкали, но 

видно было, не отказались от своей мысли. Их мозг лихорадочно 

работал. По дороге группа обезоруживала пьяного офицера. 

Арестанты заволновались, пытались слезть с автомобиля. При 

сильном пронизывающем ветре и холоде, стоя (не было места 

сидеть) проехали обратно [на Воскресенскую площадь] в Думу, 

где их кормили; автомобиль не задерживался и следовал за 

следующей партией. Окружённый толпой, расспрашиваю, 

сколько сидят, за что и проч., те охотно отвечают (некоторые 

сидят по 10 лет и больше). Снова шум и возня при посадке, снова 

[упорство?], и так до поздней ночи. [Запись заканчивается] 

 

Примечания 
    1. Несомненно Рижский политехнический институт, который из-за военных 

действий был переведён в Москву и слит с Московским техническим (позднее, 
высшим техническим) училищем. Расположен он был, однако, обособленно, 

что следует из дальнейшего описания событий. В. Д. 

    2. Конные экипажи на 1 – 4 седоков. В. Д. 

3. Всероссийский земский союз помощи больным и раненым воинам. В. Д. 

    4. В. Н. Шебеко (1864 – 1943), генерал-лейтенант императорской свиты, 

флигель-адъютант, был назначен московским градоначальником по желанию 

императрицы Александры Фёдоровны. В. Д. 
 

    2.2. Октябрьский переворот. 25 октября в 2 часа дня 

прекратили юнкера Петроградской инженерной школы 

прапорщиков
1
 занятия и собрались в большом гимнастическом 

зале для обсуждения текущего момента в связи, как передавали, с 

[требованием] Генерал-Губернатора выступить в защиту 

Временного правительства. Страсти разгорелись на собрании, и в 

конечном итоге была принята всеми против 37, в том числе 

солдат нестроевой команды, резолюция в защиту Временного 

правительства. 
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    В 3 часа вся школа стояла, выстроившись под ружьём, во дворе 

школы, и спустя минут 10, получив по 3 патрона на каждого в 

подсумок, с незаряженными [винтовками] двинулись в полном 

составе во главе с начальником школы и курсовыми офицерами. 

По Фурштадской пересекли Литейный и по набережным мимо 

Летнего сада подошли к площади Зимнего дворца. Первая рота 

(всего в школе 2 роты) сейчас же пошла к Морской с целью 

занять телефонную станцию. На улицах было тихо, лишь у 

Дворцовой площади нас встретили недружелюбными возгласами, 

ироническими замечаниями небольшие кучки народа. 

    Вторая рота осталась, поставив винтовки в козлы, стоять перед 

Зимним дворцом. Не прошло и пяти минут, как откуда-то 

раздалась беспорядочная ружейная стрельба. Мы кинулись к 

козлам, разобрали винтовки и устремились в главные ворота 

дворца, ибо было немыслимо оставаться под огнём без патронов 

в винтовке. Стрельба прекратилась, площадь вся опустела, вскоре 

вернулась и ушедшая рота. Оказалось, что они были встречены 

интенсивным ружейным огнём из-за баррикад (опрокинутых 

грузовиков с посылками), преграждавших улицу. Имея по три 

патрона, да и те в подсумках, они вынуждены были, заряжая на 

ходу винтовки, отступить, ибо не ожидали присутствия 

вооружённого противника. Потерь не было. 

    Во дворце находилось всё Временное правительство, исключая 

Керенского, уехавшего накануне. С нашим прибытием состав 

защитников Зимнего дворца стал следующим. Вся наша школа – 

около 425 человек. Северная школа прапорщиков – около 400 

чел. Солдат ударного батальона около 70 человек, две сотни 

казаков при 4 пулемётах и Женский батальон смерти
2
 c числом 

120 – 140 челов. Нужно ещё упомянуть про 6 трёхдюймовых 

орудия с ограниченным числом снарядов при прислуге из 

юнкеров Михайловского артиллерийского училища, да у одних 

ворот стояла броневая машина, так и не работавшая всё время, – 

к ней никто и не подходил. Была ли она испорчена или забыли 

про неё, не знаю. Нам раздали добавочно ещё по 15 патронов и 

оставили стоять во дворе. Через некоторое время подъехало один 

за другим 2 легковых автомобиля, из которых выгрузили 

несколько ящиков с наганами, а автомобили уехали обратно. 

Комендантом Зимнего дворца был назначен Начальник 

инженерной школы – полковник Ананьев. 

    Солдаты ударного батальона – мальчишки 15 – 16 лет, 

ободранные и в лаптях, побросали винтовки и ушли искать 

воинского начальника, объяснив, что их пригнали для 
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обмундирования и отправления на фронт, а здесь даже поесть не 

дают. Надо сказать, что во Дворце не было не только каких бы то 

ни было запасов, но даже и фунта хлеба. 

    Был отдан приказ построить баррикады вокруг Дворца из дров, 

лежащих на площади кругом Дворца. Баррикады выходили 

примитивные, но лучшего ничего нельзя было сделать. Начались 

неудачи. Целый взвод, работавший в стороне, был окружён 

солдатами, и под угрозой забросать ручными гранатами, они 

принуждены были сдаться. Их куда-то увели. Был получен 

телефонный приказ (оказавшийся впоследствии от комиссара 

[Правительства комиссаров, тогдашнее название Совнаркома] начальнику 

Михайловского артиллерийского училища вернуться с 4 

орудиями в училище, причём намечался маршрут – Невский, 

Литейный (ближе и безопаснее была набережная Невы до 

Литейного моста). Не успели они въехать на Невский, как были 

атакованы. Ясно, что 25 человек не могли оказать сопротивления, 

и орудия сделались добычей большевиков. Казаки заявили, что 

пришли сюда в караул, но сражаться с большевиками не станут, 

забрали свои пулемёты и ушли. Настроение защитников падало. 

Уже стемнело, а мы всё ещё продолжали стоять во дворе, ничего 

не предпринимая, благо стрельбы на площади не было. Около 7 

ч. вечера к нам вышел член Временного правительства, 

назначенный военный генерал-губернатор города Пётр 

Пальчинский
3
, и обратился к нам с речью, в которой обрисовал 

всю работу большевиков, историю возникновения, начиная с 

приезда их в “запломбированном вагоне”, кончая последним 

предательством
4
, и закончил свою речь так: Керенский с войском 

находится в 40 вёрстах отсюда в Луге и завтра утром он будет 

здесь (Луга в 120 вёрстах от Петрограда, а не в 40). “К нам движется вся 

Городская Дума, чтобы освободить нас. В Генеральном штабе 

засело 30 хулиганов, отрезавших нас от армии. Господа юнкера, 

их необходимо оттуда выбить, дабы мы могли снестить с ней. 

Господа юнкера, надеюсь, что вы исполните свой долг!” 

    Конец речи был покрыт громкими криками: “Ура, да 

здравствует Временное правительство!” Но едва одна рота под 

командованием поручика С. вышла за ворота и заняла баррикады, 

как со стороны Генерального штаба был открыт ожесточённый 

пулемётный и ружейный огонь, усиленный выехавшими на 

площадь 2-мя броневиками. Ясно было, что в Штабе не 30 

хулиганов, а не меньше батальона при соответствующем числе 

пулемётов. При таких условиях идти в атаку через всю площадь 

(около 300 шагов), да выбивать ещё невидимого врага, 

рассыпавшегося по всему зданию, плана которого никто не знал, 

– было по меньшей мере легкомысленно. Пришлось остаться 

сидеть на корточках у дров, не имея возможности высунуть носа, 

так как два пулемёта поливали поверх дров. Наши же два 

пулемёта на крайних флангах молчали, экономя патроны. 

    Положение юнкеров на баррикадах было не из важных, так как, 

кроме фронтового огня, их обстреливали ещё и фланговым с 

обеих сторон: и со стороны Александровского Садика, и со 

стороны Миллионной. Только полная неорганизованность и, я бы 

сказал, трусость противника была причиной малых потерь на 

баррик., хотя с его стороны было не меньше 50 раненых и 
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убитых. 

    Бой шёл при абсолютной темноте. Единственный фонарь был 

разбит нами, так как он освещал только наши баррикады. Бой 

продолжался при почти абсолютном нашем молчании. Мы 

сидели на корточках возле дров, плотно прижавшись, крепко 

охватив окоченевшими руками холодные стволы. 

    Другая рота стояла в резерве во дворце. В комнатах правой 

части мебели уже не было. В одной из комнат стояла кровать с 

матрацем, в другой – дамский письменный столик красного 

дерева со многими визитными карточками графини Бенкендорф, 

да тройное во весь рост зеркало. Тяжёлые занавески закрывали 

свет, зажжённый внутри. Со стороны площади в некоторых 

комнатах даже пробовали занавесить окна коврами. Но вероятно 

с площади заметили, ибо не прошло и 20 минут, как выехавшим 

броневиком был открыт огонь по окнам, и в короткое время не 

было стекла, в котором не зияло бы 5 – 10 отверстий. Окна во 

всю вышину комнаты не давали места в комнате, где могла 

безопасно находиться рота, она вышла во двор и стала в 

промежутках между воротами при полной тишине дворца. 

Нервно улавливая жалобный звон рикошетирующих пуль, 

попадавших в стержни ворот, изредка перебегали 

простреливаемое пространство для связи с другими частями [?]. 

Уже стали сыпаться шутки, остроты, посмеивались над более 

робкими товарищами, как вдруг все притихли и притаились. 

    Узкая полоска неба со стороны Невы слабо осветилась, ухнуло, 

и над самой крышей разорвалось. То стала посылать снаряды 

стоявшая в 100 саженях от нас Аврора
5
. Снаряды метко (да и 

мудрено иначе) разрывались во дворе. Укрытий не было – 

боковые (дрова) ими служить не могут, так как осколки 

разлетались с высоты веерообразно. Юнкера бросились к стенам. 

Некоторые даже укрылись за стоявшим во дворе крытым 

легковым автомобилем графа Толстого (директора Эрмитажа). 

Ввиду явной бесполезности такого укрытия, пришлось отдать 

себя на волю провидения и при каждом разрыве гадать, убьёт или 

нет. Так, сгрудившись около стены, сбились юнкера, чувствуя 

всю бесполезность своего положения и не имея возможности 

выстрелить, чтобы звуком своей винтовки подбодрить себя
6
. [На 

этом запись оканчивается] 

 

Примечания 
    1. Петроградская школа подготовки прапорщиков инженерных войск. В. Д. 

    2. 1-й Петроградский Женский батальон смерти. Женские воинские части 

начали формироваться по инициативе Марии Бочкаревой в мае 1917 г. 

Батальон героически сражался в боях за Вильну, затем был переброшен в 

Петроград. Участвовать в политической борьбе отказался, и в Зимнем осталась 

только одна из его рот. Но и она не захотела сражаться “за буржуазную 

власть”, сдалась наступавшим и была разоружена. В. Д. 

    3. П. А. Пальчинский (1875 – 1929), горный инженер, в марте 1917 г. избран 

в Исполком Петроградского совета, назначен помощником генерал-

губернатора города и его военным губернатором, также председателем 

Специального совещания Совета обороны. После падения Зимнего арестован 

лишь на несколько дней, но в 1929 г. расстрелян. В. Д. 

    4. Ленин и другие революционеры-эмигранты прибыли из Швейцарии в 

вагоне, который шёл “по возможности без остановок”, но запломбирован не 

был. РСДРП(б) получала деньги от германского генштаба для антивоенной 

пропаганды. Несколько ленинцев, перевозивших деньги через Финляндию, 
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были задержаны, Временное правительство обвинило Ленина в 

государственной измене, и тот поспешил скрыться на станции Разлив возле 

Петрограда. В. Д. 

    5. Аврору ввели в Неву матросы, офицеры же отказались управлять 

кораблём. Незадолго до этого матросы-анархисты с “Авроры” несли 

караульную службу во дворце! В. Д. 

    По другим сведениям, стреляла Петропавловская крепость, Аврора же 

стреляла вхолостую. Впрочем, отец сказал нам, что оконные стёкла во дворце 

разбились после её залпа. 

    6. В Интернете имеются воспоминания бывшего юнкера Кона, сидевшего в 

то время за дровяной баррикадой. К нему подошёл матрос и сказал примерно 

следующее: “Зимний взят, а ты, жидок, ступай к маме”. 

 

3. Биография 

    3.1. Начало пути. Родился в 1898 г. в Витебске в семье 

мастера службы пути Полесских жел. дор. Окончил 4-классную 

городскую, а затем среднюю школу. В 1915 г. поступил на 

службу в мастерские 3-го участка тяги Северных жел. дор., сдал 

экзамен на пом. жел.-дор. машиниста и работал на паровозе. 
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Б. А. Шейнин, помощник паровозного машиниста 

Сара (Софья) Александровна Каган, его будущая жена, 1916 г. 

 

    На русских железных дорогах начальство неизменно 

приходило в изумление, узнав, что в паровозной бригаде – еврей, 

и не кочегар (что куда бы ни шло), а помощник машиниста! 

    В 1917 г. был мобилизован в армию и направлен в военно-

инженерное училище в Петроград по классу минно-подрывников. 
Ещё до призыва отец дважды пытался поступить в Инженерно-Строительную 

Дружину Юго-Западного фронта, и в обоих случаях ему было отказано 

(первый раз 22 июля 1916 г. с формулировкой “... Вопрос о зачислении лиц 

иудейского вероисповедания в Дружины до сего времени не разрешён”. 

    Стал прапорщиком Инженерных войск (сапёром) и 

противником политики Керенского, но тем не менее пошёл 

защищать Зимний дворец  вместе со своей школой (училищем), 

чтобы его не обвинили в трусости.  

    25 октября связался с Военно-революционным комитетом и в 

ночь на 26 октября вместе с комиссаром гвардейского 

Семёновского полка Чудновским
1
 и небольшой группой солдат 

полка разоружил Женский батальон смерти в количестве ок. 120 

штыков, несший наружную охрану Зимнего дворца. Этим самым 

солдаты Семёновского полка, а затем матросы Авроры смогли 

свободно войти во двор и через неохраняемые подъезды – во 

внутренние помещения дворца. К концу операции по 

разоружению батальона ко дворцу подошёл Антонов-Овсеенко. 

Зимний дворец был взят в ночь на 26 октября. По-видимому, он 

был в числе других оставлен для охраны Зимнего от 

разграбления.  

    Утром 26 октября 1917 г. был направлен с запиской 

Чудновского в Смольный, где выполнял различные поручения 

Военного отдела, в том числе участвовал в разоружении 

Николаевского военно-инженерного училища, захвате 

броневиков, разоружении Школы прапорщиков Инженерных 

войск, в переговорах с 6-м сапёрным батальоном. В Смольном я 

получал поручения от т. Подвойского и пару раз от т. Иоффе 

(который в 1919 г. был членом президиума Совета обороны 

У[краинской] ССР). 

    27 октября ожидалось совместное выступление против 

советской власти двух петроградских военно-инженерных 

училищ в количестве 1000 штыков с пулемётами при поддержке 
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артиллерийских батарей Михайловского артиллерийского 

 
училища. По поручению Военного отдела Военно-

революционного комитета я должен был предотвратить 

выступление Николаевского училища. С помощью солдат 6-го 

сапёрного батальона я захватил цейхгауз училища и вывез из 

него оружие. Выступление училища не состоялось, выступили 

только два его взвода с броневиками, но из-за малочисленности и 

отсутствия поддержки других военных училищ 28 октября они 

бросили броневики и скрылись. 

3.2. Гражданская война 
    3.2.1. Киев и его дальние окрестности. В начале 1918 г. я с 

несколькими товарищами был направлен в прифронтовой город 

Витебск, где проводил агитацию среди солдат проходящих 

эшелонов, а также войсковых частей, находившихся в городе. 

   ʋʜʦʩʪʦʚʝʨʝʥʠʝ ɺʦʝʥʥʦʛʦ ʦʪʜʝʣʘ ɺʠʪʝʙʩʢʦʛʦ ʈʝʚʦʣʶʮʠʦʥʥʦʛʦ 

ʉʦʚʝʪʘ ʉʦʣʜʘʪʩʢʠʭ ʠ ʈʘʙʦʯʠʭ ɼʝʧʫʪʘʪʦʚ 25/12 ʬʝʚʨʘʣʷ 1918 ʛ. 

ˉ 202 ʥʘ ʧʨʘʚʦ ʭʨʘʥʝʥʠʷ ʠ ʥʦʰʝʥʠʷ ʦʛʥʝʩʪʨʝʣʴʥʦʛʦ ʠ ʭʦʣʦʜʥʦʛʦ 

ʦʨʫʞʠʷ. 

    Демобилизовался и с группой тов. поехал в Киев, в ожидании 

вакансии пом. жел. дор. машиниста поступил на работу слесарем 

в жел.-дор. мастерские и определился вольнослушателем 

Киевского Политехнического Института. 3десь и далее находятся 

обозначенные курсивом описания приложенных к автобиографии 

подлинных документов, к сожалению, утраченных. 

    ɹʠʣʝʪ ˉ 2308 ʧʦʩʪʦʨʦʥʥʝʤʫ ʩʣʫʰʘʪʝʣʶ ʂʠʝʚʩʢʦʛʦ ʇʦʣʠʪʝʭ-

ʥʠʯʝʩʢʦʛʦ ʀʥʩʪʠʪʫʪʘ [бывш. имени Императора Александра II] 

ʐʝʡʥʠʥʫ ɹ. ɸ. 

    Жил я в это время на чердаке университета среди архивных 

шкафов, где проживало ещё десятка два неимущих студентов. 
    [До этого, с октября 1915 г., отец учился в Рижском политехническом институте, 

который ввиду начавшейся войны был переведён в Москву, по меньшей мере до 

февраля 1917 г., затем был мобилизован в армию, а с 1918 г., с перерывами, поскольку 

участвовал в гражданской войне, до 1926 г. продолжал учиться в Московском высшем 

техническом училище (впоследствии им. Баумана), с которым Рижский институт был 

слит. Окончил его механический факультет, защитив квалификационную работу 

ʄʘʰʠʥʦʩʪʨʦʠʪʝʣʴʥʳʡ ʟʘʚʦʜ ʩ/ʭ ʤʘʰʠʥ ʥʘ 10 000 ʩʝʷʣʦʢ ʚ ʛʦʜ. 

    В октябре 1915 г. Свидетельство Рижского института было дано отцу (как лицу 

иудейского вероисповедания) для “свободного проживания в Москве”. ʄʦʩʢʚʘ было в 

нем проставлено вместо зачёркнутого ʈʠʛʘ. 

    В 1914 г. отец с серебряной медалью окончил Витебское коммерческое училище, 

став кандидатом коммерции. В его аттестате было 20 отличных оценок, в том числе по 

закону Божьему, алгебре, геометрии, тригонометрии, коммерческой арифметике, 

немецкому и французскому языкам и коммерческой корреспонденции по ним же, 

хорошо по арифметике и удовлетворительно по каллиграфии, рисованию и черчению. 

Отец рассказывал, что, довелись ему повторить своё образование, он снова пошёл бы в 
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это училище. Нотариальную копию свидетельства об окончании Училища заверил в 

Витебске наш будущий дядя, брат будущей жены отца, Моисей Александрович Каган. 

    Впоследствии отец окончил МВТУ, см. § 3.2.3] 

    16 ноября 1918 г. в Киеве участвовал в революционной 

студенческой демонстрации в составе нескольких сот студентов. 

На перекрёстке у самого университета демонстрация была 

встречена офицерами Скоропадского
2
. Отказавшись разойтись, 

студенты продолжали двигаться вперёд. Передняя шеренга 

офицеров стала на колена и в упор расстреляла демонстрантов. 

Было убито около 15 чел., в том числе дочь профессора 

университета Егорова. Тела убитых были занесены в морг 

университета. Раненых унесли. Расстрел демонстрации оказал 

сильное революционное влияние и вызвал ненависть к режиму в 

студенческой и рабочей среде. 

    Переехал в район Шулявки
3
. В это время познакомился с 

некоторыми профсоюзными работниками – Майоровым, 

Савельевым
4
 и др. Поговаривали о необходимости восстания, 

однако 14 декабря в город вошли воинские части Петлюры всех 

родов оружия. Гетманские войска бежали. 

    Уже на следующий день Киевский Совет Профсоюзов 

постановил организовать Киевский Совет Рабочих Депутатов и 

провести на предприятиях рабочие собрания по выбору 

депутатов. Организационная Комиссия предложила мне войти в 

её состав, и я активно включился в предвыборную кампанию. 

    ʄʘʥʜʘʪ ˉ 16 ʠ ʜʚʘ ʙʝʟ ˉ ɹʶʨʦ ʧʦ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʂʠʝʚʩʢʦʛʦ 

ʉʦʚʝʪʘ ʈʘʙʦʯʠʭ ɼʝʧʫʪʘʪʦʚ ʥʘ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʦ ʧʨʝʜʚʳʙʦʨʥʳʭ 

ʤʠʪʠʥʛʦʚ ʚ ʐʫʣʷʚʩʢʦʤ, ɻʦʨʦʜʩʢʦʤ, ʅʦʚʦʩʪʨʦʝʥʩʢʦʤ ʨʘʡʦʥʘʭ ʛ. 

ʂʠʝʚʘ. 

    Затем я был избран членом СРД от жел. дор. мастерских и стал 

членом Мандатной Комиссии. 

    ʋʜʦʩʪʦʚʝʨʝʥʠʝ ʄʘʥʜʘʪʥʦʡ ʂʦʤʠʩʩʠʠ ʦʪ 18 ʬʝʚʨʘʣʷ 1919 ʛ. ʦ 

ʩʦʩʪʦʷʥʠʠ ʯʣʝʥʦʤ ʤʘʥʜʘʪʥʦʡ ʢʦʤʠʩʩʠʠ ʂʠʝʚʩʢʦʛʦ ʉʦʚʝʪʘ 

ʈʘʙʦʯʠʭ ɼʝʧʫʪʘʪʦʚ. 

    Я не принадлежал ни к какой партии, был поклонником 

Максима Горького, читал одно время его газету “Новая жизнь” и 

поэтому считал себя Интернационалистом. И в Совете Рабочих 

Депутатов я выступал как “Интернационалист”
5
. (Напр., в отчёте 

о заседании Киевского СРД от 1/1У 1919 г., напечатанном в 

газете “Известия ВЦИК СРД и Киевского СРД” № 9 сказано, что 

после доклада председателя Совнаркома выступил 

интернационалист “Шейнис” – это ошибка. Шейниса в СРД не 

было. 

 

    Выступая на многочисленных нелегальных выборных рабочих 

собраниях в ж. д. службах, в Арсенале, на компрессорном заводе, 

фабриках и т. д.. я встретил Андрея Бубнова
6
, которого раньше 

знал по Военно-революционному комитету в Петрограде, 

познакомился с членами подпольной группы Бубнова – с Мих. 

Чёрным, Стан. Коссиором, Майоровым и др. Выступали также 

Майоров, Чернявский, Савельев и др. В самом конце декабря 

состоялось первое заседание избранного СРД. 

    За несколько дней до этого, не помню, по чьей инициативе, 

было решено выяснить намерения Петлюры по отношению к 

созываемому Совету РД. Для переговоров с Петлюрой была 
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выделена делегация из трёх человек, куда, помимо меня, вошли, 

кажется, Майоров и Чапский. Посещение Петлюры казалось 

совсем не лишним, так как было хорошо известно, что он 

примерно за месяц до этого разогнал харьковский СРД и 

арестовал его президиум, производил обыски в профсоюзах, 

аресты и т. д. Поэтому не надо было подставлять себя открыто 

под удар. 

    Подойдя к воротам дворца, где размещался штаб Петлюры, оба 

моих спутника решили из соображений безопасности дальше не 

ходить и повернули обратно. Я решил всё же идти и выяснить 

положение. Дежурный офицер охраны провёл меня внутрь 

дворца. Мне было заявлено, что меня примет не Петлюра, а его 

заместитель – командир осадного корпуса полковник (или 

атаман) Коновалец. Коновалец принял меня в своём кабинете в 

присутствии адъютанта, подозрительно расспрашивал о цели 

посещения, моём положении (член мандатной комиссии), чем 

Совет намерен заниматься (выдвигать и организованно 

формулировать свои задачи и требования) и т.д. В конце приёма 

Коновалец заявил мне, что он не будет возражать против 

деятельности СРД, если он [тот] будет заниматься 

профессиональными и городскими (хозяйственными) интересами 

населения, налаживанием нормальной жизни в городе, но во 

всяком случае он не потерпит Совета, который будет призывать к 

свержению власти. О своём посещении Коновальца я в тот же 

день подробно информировал тт. Бубнова, Коссиора и Майорова. 

    (Через несколько дней в Киевской буржуазной газете – 

названия не помню – появилась инспирированная заметка о 

выдуманной беседе со мной, названным ею “секретарём СРД” П. 

А. – вместо Б. А. – Шейниным. Заметка, без ссылки на 

Коновальца, повторяла его заявление об условиях допускаемой 

работы Совета.) 

    Стало ясно, что политическая деятельность СРД не будет 

допущена, а стало быть, легальное существование Совета 

невозможно. Поэтому вся политическая работа была в основном 

перенесена в избирательные и отчётные собрания. Такое 

напряжённое положение продолжалось в городе по крайней мере 

несколько недель. Были сведения, что Украинская Красная 

Армия с боями успешно продвигается к Киеву. Снова пошли 

разговоры о необходимости подготовки восстания рабочих и 

захвата власти в городе. Однако трезвый учёт соотношения сил, 

когда в городе и его ближайших окрестностях стояла 

организованная и частью кадровая армия Петлюры (в том числе 

Галицийские полки) численностью в 25 – 30 тыс. человек, –

заставлял полагать эту задачу совершенно невыполнимой. 
[Галицийские полки были сформированы из украинцев, жителей Галиции, в 

основном мобилизованных в Австро-Венгерскую армию и сдавшихся русским 

в плен в ходе мировой войны. Во время описываемых событий ими 

командовал Коновалец.] 

    Сочли поэтому, что должны быть созданы подвижные рабочие 

боевые отряды с крепкой дисциплиной и организацией, которые 

в благоприятный момент подхода частей Красной Армии должны 

выступить и захватить по крайней мере окраины города. Это 

вынудило бы Петлюру к поспешному отступлению из города и в 

значительной мере облегчило бы овладение города нашей 

18



Армией, не говоря уже, что сам город не стал бы местом военных 

действий. 

    В конце 1918 г. группа Бубнова решила создать военные 

отряды. Под вывеской “Штаб Охраны г. Киева при Киевской 

городской демократической думе” в конце января 1919 г. был 

организован штаб отрядов во главе с Начальником Штаба 

Чикалиным (в дальнейшем зам. Губ. воен. комиссара Павлова) и 

сформированы три отряда “По охране порядка” из числа 

“добровольцев”. Командование одним из них, Лукьяновским, 

численностью ок. двухсот чел. было поручено мне. 

    Часть людей Штаб передал мне из числа ему 

рекомендованных. Другую часть Штаб предложил мне набрать 

самому из числа известных мне людей. Отряд формировался в 

одном из зданий на Крещатике, куда мне были доставлены 

боевые винтовки и патроны из замаскированного склада, 

которыми отряд и был вооружён. Формирование было мной 

быстро закончено, в отряде оказалось свыше 70 (но не 200!) 

человек. 

    ʋʜʦʩʪʦʚʝʨʝʥʠʝ ʐʪʘʙʘ ʆʭʨʘʥʳ ʛ. ʂʠʝʚʘ ˉ 2692 ʦʪ ʌʝʚʨʘʣʷ 

1919 ʛ. ʦ ʤʦʝʤ ʩʦʩʪʦʷʥʠʠ ʅʘʯʘʣʴʥʠʢʦʤ ʆʪʨʷʜʘ (ʜʦ ʧʨʠʭʦʜʘ 

ʂʨʘʩʥʦʡ ɸʨʤʠʠ) 

    Мне была поставлена задача захватить Лукьяновский район 

города, вытеснить из него петлюровские части и удерживать его 

до прихода нашей Армии, захватить Лукьяновскую тюрьму и 

освободить политзакючённых, захватить или блокировать 

интендантские базы и артсклады и не допустить вывоза из них 

имущества. 

    Я усомнился в возможности небольшого отряда выполнить 

такую боевую задачу. Мне было обещано “при надобности 

поддержать”, но никакой помощи я не получил. 

    2 февраля к концу дня отряд выступил по назначению. В 

районе базара произошла первая стычка с небольшой 

петлюровской воинской группой, которая была нами разоружена. 

Подошли к тюрьме, обстреляли её беглым огнём, ворвались и 

захватили. При этом были убиты нач-к тюрьмы и надзиратель, 

захвачен скрывавшийся палач и освобождены политические (по 

их заявлению) заключённые. 

    Люди отряда были легко одеты. Мороз достиг 10 градусов. В 

этих условиях нельзя было оставаться на улице. Корпуса тюрьмы 

с голодными заключёнными были опасны. Закрываться в 

канцелярии тюрьмы нельзя было во избежание ловушки. 

Поэтому пошли к вещевому складу и, сняв охрану, захватили его. 

Забрали тёплые одеяла и вернулись в тюрьму, где провели ночь в 

тяжёлых условиях. 

    Утром следующего дня положение серьёзно осложнилось. 

Небольшие отряды петлюровцев, силой от взвода до роты, 

пытались окружить и уничтожить выведенный мной из тюрьмы 

отряд. Отряд рассыпался, залёг за домами и отстреливался. 

Петлюровцы понесли потери убитыми и ранеными, что их 

серьёзно обескуражило. Поэтому их преследование ослабело. 

Наших раненых мы внесли в квартиры жителей и там оставили 

до прихода вызванных местных врачей. 

    С наступлением темноты отряд вновь собрался. На этот раз его 
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действия были значительно более активными и смелыми. Отряд 

повёл залповый огонь по помещениям, занятым воинскими 

частями, обезоруживал убегавших солдат, захватывал цейхгаузы 

и склады. Захватил также колонну грузовых автомобилей с 

интендантским имуществом и сукном. 

    В течение ночи отряд завладел районом и стал фактическим 

его хозяином. В отряд вступили десятки жителей. 4 февраля 

утром мои патрули донесли, что петлюровские части, видимо, 

уходят из города. Пользуясь этим, повёл сплошную очистку 

района от остатков петлюровцев. Действия не прекращались и 

ночью. Утром 5 февраля посланные мной разведчики донесли, 

что из пригорода входит Советская конница. 

    Действия моего отряда, равно как и двух других, позволили 

полностью захватить город, так что наши войска, ведшие бои на 

подступах к городу, 7 февраля 1919 г. вошли в него почти без 

боя. Город не пострадал, и все склады остались на месте. 

Выплатив отряду остатки полученных мной при формировании 

денег из расчёта 10 руб. в день на каждого взамен пайка и 

оставив его на месте, я поспешил в город и уже в центре города 

встретил вступающую конницу. Одному из командиров я отдал 

свой карабин взамен его винтовки. 

    Я вместе с частью отряда вступил в регулярные войска 

Киевского укреплённого района, которым вначале командовал 

Павлов, а затем тройка в составе Петерса, Лациса и Ворошилова
7
. 

Я командовал отрядом. Положение на фронте продолжало 

ухудшаться и после того, как войска Деникина перерезали жел. 

дор. Киев – Нежин, мы оставили Киев. Я находился в это время в 

районе Черкасс, около 120 км от Киева. В тяжёлой обстановке я 

пробивался к основным силам, неоднократно вступал в бои с 

войсками Петлюры, которые громили население и устраивали 

зверскую резню евреев и подозреваемых в коммунизме. В 

Черкассах, Золотоноше, а затем в Каневе я намеренно ввязывался 

в бои с дикими ордами погромщиков-петлюровцев и уничтожал 

их сколько мог. 
    [Дальнейшее описание снова относится к февралю 1919 г.] 

   По указанию Штаба я явился к коменданту города и доложил о 

выполненной мной операции. Комендант распорядился 

сохранить отряд под моим командованием на несколько дней до 

установления полного порядка в городе. На моем удостоверении 

комендант сделал надпись: 

    ʋʜʦʩʪʦʚʝʨʝʥʠʝ ʐʪʘʙʘ ʂʠʝʚʩʢʦʡ ʆʭʨʘʥʳ ʩʯʠʪʘʪʴ ʜʝʡʩʪʚʠ-

ʪʝʣʴʥʳʤ ʜʦ ʬʝʚʨʘʣʷ ʩ. ʛ. 

    Сдав затем отряд (он перешёл в комендантскую команду), я 

поступил в распоряжение Окружного Военного Комиссариата 

(Богданова), где работал в отделе формирования. Через некоторое 

время я был назначен Членом Коллегии Снабарма и Флота за 

счёт любых ресурсов. Одновременно я автоматически являлся 

Членом Коллегии Киевского Губпродкома и Губсовнархоза как 

представитель командования. 

    ʄʘʥʜʘʪ ʂʠʝʚʩʢʦʛʦ ɻʫʙʚʦʝʥʢʦʤʘʪʘ 28 ʀʶʥʷ 1919 ʛ. ˉ 4550. 

   Во время наступления наших войск и внутри города было 

захвачено много пленных и других лиц, в том числе опасных 

уголовников, дела о которых были переданы Ревтрибуналу и 
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частью народным судам. Чтобы обеспечить бесплатную 

правовую защиту этих лиц и помочь Трибуналу установить 

степень их вины и ответственности, при Киевском Ревтрибунале 

(под председательством Чернявского, а затем Дегтяренко) по 

решению Исполкома Киевского СРД была создана Коллегия 

правозаступников в составе 15 человек (работа бесплатная, 

общественная). Наряду с работой в Снабарме я был назначен 

также Членом Коллегии правозаступников при Трибунале, а 

затем (в соответствии с цитируемыми чуть ниже документами не 

затем, а раннее) также и при Народных судах по особо серьёзным 

преступлениям. 

    ʋʜʦʩʪʦʚʝʨʝʥʠʝ ʆʪʜʝʣʘ ʖʩʪʠʮʠʠ ʂʠʝʚʩʢʦʛʦ ʀʩʧʦʣʢʦʤʘ 26/ʐ 

ˉ 231 1919 ʦ ʩʦʩʪʦʷʥʠʠ ʏʣʝʥʦʤ ʂʦʣʣʝʛʠʠ ʇʨʘʚʦʟʘʩʪʫʧʥʠʢʦʚ ʧʨʠ 

ʅʘʨʦʜʥʳʭ ʉʫʜʘʭ. 

    ʋʜʦʩʪʦʚʝʨʝʥʠʝ ʖʨʠʜʠʯʝʩʢʦʛʦ ʆʪʜʝʣʘ ʂʠʝʚʩʢʦʛʦ ʀʩʧʦʣʢʦʤʘ 

2/ʋʐ ï 1919 ʛ. ˉ 2985 ʦ ʩʦʩʪʦʷʥʠʠ ʏʣʝʥʦʤ ʂʦʣʣʝʛʠʠ 

ʇʨʘʚʦʟʘʩʪʫʧʥʠʢʦʚ ʧʨʠ ʈʝʚʦʣʶʮʠʦʥʥʦʤ ʊʨʠʙʫʥʘʣʝ. 

    Положение со снабжением продовольствием Армии, 

Днепровской Флотилии, не говоря уже о населении г. Киева, 

становилось угрожающим. По нескольку дней не бывало даже 

хлеба, что самым отрицательным образом сказывалось не только 

на настроении рабочих, но и на боеспособности Армии. При 

непрерывном росте численности Армии продовольствия 

становилось все меньше. 

    В конце июня 1919 г. ЦК КП(б)У [Коммунистической партии 

(большевиков) Украины], отмечая неудачи наших войск на южном 

фронте в значительной мере из-за отсутствия продовольствия, 

равно как и острое положение с продовольствием в Киеве и др. 

городах, – дал директиву немедленно организовать хлебные 

Отряды и послать их в такие районы, где ещё можно достать 

хлеб. Было предписано поставить во главе каждого отряда 

надёжных и опытных коммунаров. 

    Распоряжением Губвоенкомиссара Павлова мне было 

предписано принять вооружённый хлебный отряд, заготовить 

хлеб и немедленно доставить его в Киев. Это было очень тяжёлое 

задание, так как отведённый мне для заготовок район – 

Бобринское
8
, Золотоноша, Черкассы – хотя и считался 

советским,но был наводнён частями Григорьева
9
, Зелёного, 

отрядами и бандами всякого наименования (Лопатина и др.). 

Действовать в таком районе, где сёла были чужими, а города 

лишь номинально наши, было исключительно трудно. К тому же 

никакого сплошного фронта не существовало, и рассчитывать на 

помощь наших войск нельзя было, а небольшие гарнизоны 

местных военных комиссариатов были слабы, а порой и 

ненадёжны. 

    Прибыв в Бобринское, я созвал рабочих сахарного завода, 

рассказал им о тяжёлом положении войск и городских рабочих и 

просил о помощи. Рабочие тут же постановили передать 

безвозмездно весь имевшийся на заводе запас сахарного песку, 

который был погружен и отправлен в Киев в сопровождении 

моих и заводских людей. Я перешёл в Золотоношу. 

    Заготовки хлеба в сёлах “по инструкции” едва не погубили 

весь отряд. Он встречался вооружёнными толпами селян и 
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обстреливался из-за укрытий. В городе, куда я вернулся с 

потерями, большую помощь мне оказал местный житель по 

фамилии Рыс. С его помощью я решительно отказался от 

полупринудительных заготовок непосредственно в сёлах, и от 

них перешёл на скупку хлеба на базарах и у мельниц по 

рыночным ценам на “царские” деньги, которые я приобрёл при 

помощи Рыса в обмен на “керенки”, которые никто не брал. 

Погрузил и отправил по Днепру в Киев несколько барж с зерном 

и мукой, но через некоторое время мои деньги иссякли и я 

отправился в Киев, оставив людей в Золотоноше. Павлов 

полностью одобрил мои действия, выдал большую сумму денег, 

частью царскими ассигнациями и приказал вернуться. При этом 

мне было предписано каждые 2 – 3 дня посылать ему нарочным 

донесения о положении в районе. 

    В Киеве я узнал, что приказом Командующего войсками 

Внутр. Фронта
10

 вошел в состав Войск Внутр. Фронта. Начальник 

Штаба Евсеев выделил мне дополнительный воинский 

контингент, который отбыл со мной, имея задачу всеми силами 

удерживать район Золотоноши. Однако мне по-прежнему было 

приказано заготовлять хлеб в районе действий и грузить в Киев. 

Сам же отряд оставался на самоснабжении. 

    Пользуясь случаем, я попросил Командующего войсками 

Внутреннего фронта Ворошилова выдать отряду несколько 

комплектов кожаного обмундирования. Он отказал, добавив “Не 

надо впутываться в грязное дело”. Хоть я не понимал, что тут 

грязного в снабжении передового отряда, спорить не стал. 

    Я вернулся в район и перешёл в Черкассы, тем более, что наши 

закупки подняли цены на рынке, что вызвало недовольство 

населения. О положении в районе можно судить по тому, что за 

несколько часов до моего прихода одна из банд Зелёного напала 

на город, разграбила и буквально вырезала еврейское население 

целого района города и “коммунистов”. Убили всех – и стариков, 

и грудных детей. На одной из улиц я настиг эту пьяную банду, 

которая получила полную меру возмездия. И в этом районе я 

удерживался благодаря хорошей работе своей разведки и помощи 

населения, осведомлявшего меня о расположении банд, их 

составе и вооружении. Действовала и моя разведка, а в первое 

время и устраиваемые мной скрытые камнемёты, волчьи ямы и 

подобные простые ловушки, действовавшие и морально на 

неорганизованные толпы. С этого времени почти ежедневно 

приходилось вступать в перестрелку, а иногда и в бои с 

наступавшими бандами. 

    Попытки войти в контакт с нашими войсками не удались из-за 

их подвижности. Неделями отряд не выходил из боев, не имея 

никакого резерва и опорных пунктов. Натиск банд увеличивался 

и хотя в ночных нападениях, которые я преимущественно вёл, 

многие банды были разгромлены, все же сказывались усталость и 

собственные потери, в том числе был ранен мой заместитель – 

энергичный и мужественный матрос Черноморского 

Добровольного Флота
11

 Талызин. 

    Один из крупных боев произошёл в конце июля на окраине 

Черкасс с бандой Зелёного в составе нескольких сот человек с 

пулемётами и конницей, захватившей также возможные пути 
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отхода моего отряда. Уклоняясь от дневного и фронтального боя 

и воспользовавшись сообщением о пьяной гульбе банды, я ночью 

напал на неё. Возникшая паника и внезапность нападения 

способствовали успеху. Банда разбежалась, побросав оружие, в 

том числе тачанку с пулемётом и повозки с награбленным 

имуществом. 

    В роще остались убитые и раненые. Мой отряд понёс 

небольшие потери. Однако к Черкассам подходили регулярные 

части противника (Галицийские полки Петлюры?). Бобринская была 

ими уже захвачена, как и ближайшие районы. Давление на меня 

всё усиливалось, и я вынужден был отступать (несколько барж с 

мукой за это время всё же ушли в Киев).  

    Последний раз с докладом я был в Киеве в 20-х числах августа, 

где узнал, что по представлению Павлова я назначен 

Начальником Снабжения Штаба Командующего Войсками 

Внутреннего Фронта (Ворошилова), иначе говоря, Войск 

Внутреннего фронта. 

    ʇʨʠʢʘʟ ʧʦ ʩʪʨʦʝʚʦʡ ʯʘʩʪʠ ʐʪʘʙʘ ʂʦʤʘʥʜ, ʚʦʡʩʢ ɺʥʫʪʨʝʥʥʝʛʦ 

ʬʨʦʥʪʘ 17 ʘʚʛʫʩʪʘ 1919 ʛ. ˉ 6, Ä 9. 

    Во время моего нахождения на фронте структура 

командования несколько раз менялась. Губ. воен. комиссар 

Павлов назначен Начальником Киевского Укреплённого Района, 

оставаясь комиссаром. Затем командование перешло к тройке, 

Петерсу, Лацису и Ворошилову. Павлов снова Губвоенкомиссар. 

    Вернулся в район Черкасс для сдачи отряда. Обнаружил его 

уже в районе Канева. Южная группа наших войск с боями 

прорывалась на север. С боями отходил и отряд. В Киев я пришёл 

в конце августа, когда он эвакуировался. В арьегарде наших 

войск я пошёл по Десне на север и после изнурительного похода 

прибыл в Гомель. 

    3.2.2. Академия Генерального штаба. Разведка. В Гомеле 

бывшее командование Киевского Укреплённого Района – Петерс, 

Лацис, Ворошилов – распределило прибывших командиров. 

Меня, как отличившегося командира, направили в Академию 

Генерального Штаба и наградили серебряным командирским 

знаком отличия. В сентябре 19 г. я прибыл в Москву и после 

сдачи экзаменов был зачислен слушателем Академии. 
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Плохо понятное слово: ʉʣʫʰʘʪʝʣʶ 

 

    В одной со мной группе учился ныне здравствующий доктор 

военных наук генерал Абсалямов Мензакир. В числе слушателей 

были Триандафиллов, Соколовский (маршал), Шеко
12

, Дыбенко и 

др. Занятия в академии чередовались с командировками на фронт 

в качестве строевых командиров и штабных руководителей, 

окончил младший курс академии. 

    ɼʘʥʦ ʩʠʝ ʪʦʚ. ʐʝʡʥʠʥʫ ɹʦʨʠʩʫ ʚ ʪʦʤ, ʯʪʦ ʦʥ ʧʨʦʩʣʫʰʘʣ ʢʫʨʩ 

ʤʣʘʜʰʝʛʦ ʢʣʘʩʩʘ ɸʢʘʜʝʤʠʠ ʛʝʥʝʨʘʣʴʥʦʛʦ ʰʪʘʙʘ ʠ ʩʜʘʣ ʟʘʯʸʪʳ ʧʦ 

ʇʝʭʦʪʥʦʤʫ, ʇʦʣʝʚʦʤʫ ʠ ɸʨʪʠʣʣʝʨʠʡʩʢʦʤʫ ʋʩʪʘʚʘʤ. 

ʋʧʨʘʚʣʷʶʱʠʡ ʜʝʣʘʤʠ ... 

ɼʝʣʦʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʝʣʴ ʫʯʝʙʥʦʡ ʯʘʩʪʠ ɸʣʘʝʚʘ 

    На обороте: ʪ. ʐʝʡʥʠʥ ʙʳʣ ʫ ʤʝʥʷ ʚ ʧʘʨʪʠʠ ʥʘ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʠʭ 

ʟʘʥʷʪʠʷʭ ʧʦ ʪʘʢʪʠʢʝ ʠ ʩʣʫʞʙʝ ʛʝʥʝʨʘʣʴʥʦʛʦ ʰʪʘʙʘ. ʆʯʝʥʴ 

ʩʝʨʴʝʟʥʳʡ ʠ ʦʙʩʪʦʷʪʝʣʴʥʳʡ ʩʣʫʰʘʪʝʣʴ. ʄʦʞʝʪ ʭʦʨʦʰʦ 

ʨʘʙʦʪʘʪʴ ʢʘʢ ʚʦʝʥʥʳʡ ʩʧʝʮʠʘʣʠʩʪ. ʈʫʢʦʚʦʜʠʪʝʣʴ 10 ʛʨʫʧʧʳ ʌ. 

ʂʦʩʪʷʝʚ 
    [Отец хранил газетное сообщение о смерти в 1925 г. Федора Васильевича 

Костяева, профессора Академии Генерального штаба. См. о нем в БСЭ.] 

    По рекомендации начальника штаба Красной армии, генерала 

царской армии Костяева (моего руководителя в Академии) был в 

1920 г. командирован со старшего курса на фронт, где служил 

помкомбата, командиром Кременчугского стрелкового полка, 

Начальником штаба Одесской отдельной крепостной бригады 

 

трёхполкового состава, Начальником разведки Группы войск 

Обороны Черноморского побережья. 

    ɺʳʧʠʩʢʘ ʠʟ ʧʨʠʢʘʟʘ ʪʦʛʦ ʞʝ ʰʪʘʙʘ ʦ ʩʦʩʪʦʷʥʠʠ ʅʘʯʘʣʴʥʠʢʦʤ 

ʨʘʟʚʝʜʢʦʡ (ʚʦʡʩʢ ʆʙʦʨʦʥʳ) 

    Также пом. начальника войсковой разведки командующего 

всеми вооружёнными силами Украины и Крыма (Фрунзе), зав. 

Сектора Регистрационного управления Полевого штаба РВСР и в 

Разведывательном управлении штаба РККА (Ленцман, Зейбот
13

, 
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Берзин, Дзенис, Лонгва). Разведывал румынское Приднестровье, 

и сигуранца (румынская контрразведка) назначила премию за 

мою поимку. 

    ʋʜʦʩʪʦʚʝʨʝʥʠʝ ʈʘʟʚʝʜʳʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʐʪʘʙʘ ʈʂʂɸ ʦ 

ʩʦʩʪʦʷʥʠʠ ɿʘʚʩʝʢʪʦʨʦʤ. 4 ʦʢʪʷʙʨʷ 1921 ʛ., ˉ 6499 

ʥ 

Б. А. Шейнин. Фото примерно 1920 г. 
    [И вместе с тем отец опубликовал статью в Известиях [2] о греко-турецкой 

войне.] 

    По разведке мне объявлены благодарности в приказах за 

обнаружение, разгром и уничтожение банд, действовавших в 

тылу 3-й Армии. 

ʇʨʠʢʘʟ 14 ʥʦʷʙʨʷ 1921 ʛ. ˉ33, Ä5: 

    ʋʙʳʚʰʝʤʫ ʢ ʤʝʩʪʫ ʧʦʩʪʦʷʥʥʦʡ ʩʣʫʞʙʳ ʚ ʈʘʟʚʝʜʋʧʨʐʪʘʙʘ 

ʈʂʂɸ ʅʘʯʘʣʴʥʠʢʫ ʚʦʡʩʢʦʚʦʡ ʨʘʟʚʝʜʢʠ ʪ. ʐʝʡʥʠʥʫ ʦʪ ʣʠʮʘ 

ʩʣʫʞʙʳ ʦʙʲʷʚʣʷʶ ʙʣʘʛʦʜʘʨʥʦʩʪʴ ʟʘ ʵʥʝʨʛʠʯʥʫʶ ʧʦʩʪʘʥʦʚʢʫ ʜʝʣʘ 

ʚʦʡʩʢʦʚʦʡ ʨʘʟʚʝʜʢʠ, ʧʨʦʷʚʣʝʥʥʦʝ ʫʤʝʥʠʝ, ʛʣʫʙʦʢʦʝ ʟʥʘʥʠʝ ʜʝʣʘ. 

ʂʦʧʠʶ ʥʘʩʪʦʷʱʝʛʦ ʧʨʠʢʘʟʘ ʧʨʝʧʨʦʚʦʜʠʪʴ ʅʘʯʘʣʴʥʠʢʫ 

ʈʘʟʚʝʜʫʧʨʘ ʰʪʘʙʘ ʈʂʂɸ. ʅʘʯʘʣʴʥʠʢ ʨʘʟʚʝʜʢʠ ʚʦʡʩʢ ɺʠʪʝʙʩʢʦʛʦ 

ʨʘʡʦʥʘ ʠ ʚʦʝʥʢʦʤ ʗʢʫʙʝʥʢʦ 

    Разведывательное управление Штаба РККА (т. Ленцман) 

оставило меня в должности пом. зав. 6-го отделения 3-го отдела. 

В составе комиссии был командирован для ознакомления с 

деятельностью Разведупра Украины, в результате чего 

руководство управления было заменено и мне было предложено 

работать в штабе Командующего войсками Украины и Крыма 

(Фрунзе) в должности начальника 3-го отдела, но по моей 

просьбе был официально назначен помощником начальника 

отдела войсковой разведки командования войсками Украинского 

фронта. 
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    Штаб 3-й армии, переименованный в штаб Витебского района, 

обратился за содействием в Разведывательное управление по 

организации войсковой разведки в связи с серьёзным 

положением на территории войск штаба армии, вызванным 

действием многочисленных банд. Я был командирован в штаб 

армии и назначен исп. обязанности начальника 1-го отделения 

разведотдела армии. Организовал службу разведки штаба и 

разведывательные части в войсках штаба вплоть до полков. 

Лично взял на себя командование эскадроном конных 

разведчиков в районе Лиозно – Рудня – Крынки и др. Обладая 

точными, своевременными и проверенными данными, 

командование приняло уверенные меры и смогло в краткий срок 

в значительной мере подавить деятельность банд. 

    ʇʨʠʢʘʟ ʧʦ ʈʘʟʚʝʜʳʚʘʪʝʣʴʥʦʤʫ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʶ ʰʪʘʙʘ ʈʂʂɸ 2 

ʜʝʢʘʙʨʷ 1921 ʛ.ˉ 211, Ä 10 [§ 13?]: 

    ʋʙʳʚʰʝʤʫ ʠʟ ʋʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʧʦ ʤʝʩʪʫ ʥʦʚʦʛʦ ʥʘʟʥʘʯʝʥʠʷ ʥʘ 

ʋʢʨʘʠʥʫ ʇʦʤ. ʅ-ʢʘ 6 ʦʪʜʝʣʝʥʠʷ 3-ʛʦ ʦʪʜʝʣʘ, ʪ. ʐʝʡʥʠʥʫ ɹ. ɸ. ʟʘ 

ʠʩʪʠʥʥʫʶ ʫʩʝʨʜʥʫʶ ʩʣʫʞʙʫ ʠ ʧʨʦʷʚʣʝʥʥʫʶ ʵʥʝʨʛʠʶ ʚ ʨʘʙʦʪʝ 

ʈɸɿɺɽɼʋʇʈɸ ʦʪ ʣʠʮʘ ʩʣʫʞʙʳ ʦʙʲʷʚʣʷʶ ʙʣʘʛʦʜʘʨʥʦʩʪʴ. 

ʅʘʯʘʣʴʥʠʢ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ɿʝʡʙʦʪ, ʥʘʯʘʣʴʥʠʢ ʦʙʱʝʡ ʢʘʥʮʝʣʷʨʠʠ 

ʄʘʨʪʠʥʩʦʥ 

    3.2.3. Гидросамолёты. Ранение и контузия. О боевых 

действиях частей и соединений, в которых я служил как 

руководитель разведки, говорить не буду. Они известны, сообщу 

только малоизвестную операцию. В сентябре 1920 г., в бытность 

мою начальником разведки штаба войск обороны Черноморского 

побережья, в район Одессы прибыло французское транспортное 

судно с 400 русскими солдатами из бывшего Экспедиционного 

корпуса, посланного в 1915 г. русским правительством во 

Францию для укрепления её боеспособности в войне с Германией 

(и отказавшимися воевать после нашей Октябрьской революции 

1917 г. Точнее: после выхода России из войны по Брестскому договору в 
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