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В Советском Союзе и в Румынской Народной Республике ведется 
большая работа по изучению русско-румынских революционных связей, 
изданы многие ценные документальные материалы. Румынские и совет
ские историки опубликовали ряд работ, в которых раскрывается влияние 
этих связей на развитие революционного движения в Румынии и значение 
их для русского революционного движения *.

Одним из важных этапов в развитии румыно-русских революцион
ных связей был период 1875— 1878 годов. К  этому времени в обстановке 
обострения классовых противоречий и усиления стихийной борьбы кре
стьян и рабочих в ряде городов Румынии возникли тайные революционные 
кружки. В центре внимания их участников были защ ита интересов румын
ских народных масс, борьба против эксплуатации и произвола, за свобод
ную и демократическую Румынию. В годы русско-турецкой войны 
(1877— 1878) члены кружков продолжали свою работу.

В середине 70-х годов в Румынии увеличилось число русских полити
ческих эмигрантов — представителей различных течений революционного 
народничества. Многие из них сыграли значительную роль в создании и 
деятельности тайных кружков и в пропаганде революционных идей. В тот 
период усилилось влияние передовой русской общественной мысли на 
развитие демократического движения в Румынии. Русские эмигранты по
могли установить и расширить связи между возникшими в Румынии круж 
ками и народническими организациями в России, а такж е с русской рево
люционной эмиграцией в Ш вейцарии, Англии, Франции и других евро
пейских странах. В то же время возросло значение Румынии как одного 
из важных путей ввоза нелегальной литературы в Россию.

В кружках, возникших в Румынии, получили распространение и раз
витие взгляды революционного демократа и выдающегося деятеля рево
люции 1848 г. Н. Бэлческу. Н а участников кружков оказали влияние так 
же идеи русских революционеров-демократов 60-х годов. Члены кружков 
начали знакомиться с некоторыми работами К. М аркса и Ф. Энгельса, 
но марксистское учение в 1875— 1878 гг. еще не получило сколько-нибудь 
значительного распространения в Румынии. Основные требования румын
ских революционеров являлись общедемократическими, они имели своей 
целью решительное изменение существовавших в стране порядков. Однако 
эти требования нередко страдали существенными недостатками, в круж 
ках оказывалось влияние ошибочных народнических взглядов, члены 
тайных организаций не понимали ещ е исторической роли пролетариата

1 Обзор сборников документов, монографий и научных статей , освещ аю щ их р а з 
личные стороны развития румыно-русских револю ционных связей в XIX  и XX вв. 
(опубликованны х в Рум ы нской Н ародной Республике), см. в статье  Е. И. С п и  в а- 
к о в с к о г о  «Рум ы но-русские револю ционные связи  в новой румынской исторической 
литературе» («И стория СССР», 1957, №  2).
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и не представляли себе полностью действительных путей револю цион
ной борьбы. Но в целом их деятельность имела положительное значе
ние для дальнейшего развития освободительного движения в Румынии. 
Она облегчила последующее распространение в стране идей научного 
социализма. Кружки сыграли важ ную  роль в  развитии румыно-русских 
революционных связей.

В настоящее время уже проделана значительная работа по исследова
нию этих связей накануне и во время русско-турецкой войны. Существен
ный вклад в их изучение внесли видные румынские ученые П. Константи- 
неску-Яшь и М. Роллер 2. Советский историк М. П. Мунтян в опубли
кованной недавно статье привел ряд интересных ф ак то в 3. Однако до 
сих пор разносторонние связи между румынскими и русскими революци
онерами в  1875— 1878 гг. в достаточной степени еще не изучены. О бсле
дование ряда фондов советских государственных архивов позволило вы 
явить документы, проливающие дополнительный свет на данную про
блему. Настоящ ее сообщение, основанное на изучении новых или ранее 
не полностью использованных материалов, имеет целью осветить некото
рые факты, касаю щ иеся главным образом совместной практической де
ятельности румынских и русских революционеров в 1875— 1878 годах.

★

Тесная связь между румынскими и русскими революционерами на
ш ла одно из проявлений в совместной работе по транспортировке неле
гальных изданий через Румынию в Россию. В делах III отделения и кан
целярии министра внутренних дел сохранилось несколько косвенных сви
детельств переброски в 1875— 1878 гг. различной литературы, преимуще
ственно изданий революционного народничества, через румыно-русскую 
границу.

Несмотря на все усилия, ж андармам продолжительное время не уда
валось задерж ать почти ни одного из организаторов транспортировки 
нелегальных изданий. Захваченные ими люди большей частью были мест
ными крестьянами, подчас не осведомленными о том, что они перевозили. 
В конце 1875 г. был арестован крестьянин села Костуляны, Кишиневского 
уезда, И. Бегма, обвинявшийся в доставке из-за границы контрабандным 
путем революционной литературы. Ввиду отсутствия достаточных улик 
Бегме удалось избежать строгого наказания, но за ним был установлен 
в начале 1877 г. гласный полицейский н ад зо р 4. Арестованный в 1876 г. 
по такому же обвинению крестьянин Кишиневского уезда Т. Д раган  после 
освобождения из тюрьмы длительное время находился под наблюдением 
полиции 5.

В сентябре 1877 г. в связи с закончившимся расследованием еще одно
го дела «о провозе через реку Прут книг преступного содержания» были 
высланы из Бессарабской губернии мещанин города Кишинева М. Болди-

2 См. «И стория С С С Р», 1957, №  2, стр. 183— 185.
3 М. П. М у н т я н .  К  вопросу об участии бессарабских народников в револю ци

онном движ ении России в 60— 70-х годах  X IX  в. «Ученые записки» К иш иневского го
сударственного университета. Т. X X X III. Киш инев. 1958.

4 Ц ентральны й государственны й исторический архив в Л енинграде (Ц Г И А Л ), 
ф. 1282, on. 1, д. 394, л. 4. И . Б егм а по поручению Н. Г. К улябко-К орецкого, специаль
но заним авш егося в то врем я транспортированием  народнической литературы  в Р ос
сию, перевез через границу номера издававш ейся в Ж еневе  бакунистской газеты  « Р а 
ботник» (см. «Д еятели револю ционного движ ения в России». Биобиблиограф ический 
словарь. Т. II, вып. 1. М. 1929, стр. 94; вып. 2. М. 1930, стр. 713).

5 Ц Г И А Л , ф. 1282, on. 1, д. 370, л. 9; Ц ентральны й государственны й исторический 
архив в М оскве (Ц Г И А М ), ф. 109, оп. 164, III отд., 3 эксп., 1879 г., д. 271, ч. 1, л. 21. 
С реди перевезенной Д р аган о м  литературы  было обнаруж ено, в частности, несколько 
экзем пляров известного в то врем я народнического издан ия — книги «Сытые и голод
ные» (см. Ц ГИ А М , ф. 109, оп. 159, I I I  отд., 3 эксп., 1874 г., д. 144, ч. 19, т. 1, л. 175).
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шор, сын священника И. Монак и заштатный пономарь В. Брага 7. Осенью 
1878 г. возле села Солтанешты, Кишиневского уезда, местным пастухо-м 
были случайно обнаружены зарытые в придорожном кустарнике тюки с 
книгами. В результате следствия выяснилось, что тюки спрятали крестьяне 
села Грозешты В. Ганган, Г. Варфоломей и В. Булгак, которые должны 
были затем доставить их в село Ииспорены учителю Волчанецкого народ
ного училища Ф. Кодряну, скрывшему от них свое настоящее и м я8. Пока 

ж андармам удалось установить подлинное имя получателя задержанных 
книг, Ф. Кодрян успел уехать в Румынию 9.

Хорошая организация и строгая конспирация позволяли перевозить 
через границу значительные партии книг, брошюр и периодических изда
ний. Так, весной 1876 г. из Унгенской таможни была отправлена в III от
деление одна из немногих задержанных и конфискованных партий лите
ратуры, которая состояла из следующих народнических изданий: газета 
«Вперед» № №  15— 18 за  1875 г.— 891 экземпляр, непериодическое обо
зрение «Вперед» — 64 экземпляра, «Рассказы  бывалого человека» — 
1 199 экземпляров, «Фальшивые монетчики, или агенты русского прави
тельства» — 95 экземпляров 10.

Непрерывное поступление через румыно-русскую границу запрещ ен
ных цензурой изданий вызывало беспокойство царского правительства, 
усиливавшееся в связи с тем, что на юге России, главным образом в Бес
сарабии, накануне войны против Турции были размещены значительные 
контингенты войск. Начальник штаба сосредоточенной на юге армии Не- 
покойчицкйй направил 20 декабря 1876 г. командирам подчиненных ему

7 Ц Г И А Л , ф. 1282, on. 1, д. 391, л. 1. И з обвиняемы х по этом у делу особенное 
внимание привлекает В. Б р ага . В 1879 г. в списке лиц, подлеж авш их высылке из Б е с 
сарабской губернии, упом инался сын пономаря П. Б р а га , недавно вернувш ийся из О ло
нецкой губернии, к у да  он был сослан «за  содействие семинаристу К онстантину П опови
чу провозить из-за границы запрещ енны е книги». Н а основании этих сведений можно 
предполож ить, что В. Б р ага  и П. Б р а г а — лю ди, находивш иеся в близких родствен 
ных отнош ениях (см. так ж е  «Д еятели  револю ционного движ ения в России». Т. II, 
вып. 1, стр. 141). П. Б р ага  обвинялся в том, что он часто « р а зъ е зж ал  к границе, в К и
шинев и другие места, о бращ аясь  в среде подозрительны х личностей, вербовал  м оло
дых лю дей в среду социалистов, во збу ж дая  неудовольствие в низшем классе... населе
ния. Бы л близок и друж ен  с бывшими сем инаристам и Поповичем и народны м учителем 
К одряном , заним авш им ися пропагандой и скры вш имися в М олдавию » (в Рум ы нию .— 
М. 3.)  (Ц ГИ А М , ф. 109, оп. 164, III  отд., 3 эксп., 1879 г., д. 271, ч. I, л. 54; Ц Г И А Л , 
ф. 1282, on. 1, д. 508, л. 9 ). С ними был близко знаком  и В. Б р ага . По показанию  од
ного из свидетелей, прож ивавш его в селе на берегу П р у та , зимой 1878 г. к нему при
езж а л  К одрян , чтобы узнать о м естонахож дении сосланного «дьячка Б раги» (Ц ГИ А М , 
ф. 109, оп. 163, I I I  отд., 3 эксп., 1878 г., д. 358, лл. 21— 22)'. Н а основании показаний 
того ж е  свидетеля по другом у делу  известно, что П. Б р а га , вернувш ись из ссылки, 
предлагал  ему «доставить социальны е книги и просил принять у себя П оповича и 
К одряна, как  единомыш ленников...» (Ц ГИ А М , ф. 109, оп. 164, III отд., 3 эксп., 1879 г., 
д. 271, ч. 1, л. 54; Ц Г И А Л , ф. 1282, on. 1, д. 508, л. 9 ). И нтересно, что К- Попович (кон
спиративное имя — «Глухой») по приезде в Румы нию  пы тался использовать в к ач е
стве оф ициального докум ента имевш ееся у него свидетельство о рож дении, вы данное 
на имя Браги  («D ocum ente p riv ind  is to ria  Rom lniei. R azboiul p en tru  independen ts» .
Vol. 1, p a rte a  1-a (в дальнейш ем D ocum ente. Vol. I, p a r t 1.). E d itu ra  A cadem iei
R PR . Bucure^ti. 1954, p. 553, 625. П исьм а H. П. Зубку-К од ряну  к H. К- Русселю  от 15 
и 25 августа 1877 г.).

8 Ц ГИ А М , ф. 109, оп. 163, I I I  отд., 3 эксп., 1878 г., д. 358, лл. 4, 7, 8, 18.
9 В письме, отправленном  из Г ал ац а  26 августа 1879 г. в Б ессарабское  губерн

ское ж ан д арм ское  управление, Ф. К одрян  писал: «Считаю  долгом известить вас, что 
я благополучно вы брался  от вас и ускользнул от ваш их лап , обагренны х кровью  л у ч 
ших русских лю дей, составляю щ их н адеж д у  России» (Ц ГИ А М , ф. 109, оп. 163, III  отд., 
3 эксп., 1878 г., д. 358, л. 11).

1» Ц ГИ А М , ф. 109, оп. 159, III  отд., 3 эксп., 1874 г., д. 144, ч. 19, т. 1, л. 133. Д р у 
гая, случайно обн аруж ен ная партия литературы  вклю чала издававш ийся во Л ьвове  
ж урнал  демократического направления «Гром адський друг» — 195 экзем пляров, сбор
ник рассказов И. Ф ранко («П исьма 1вана Ф ранка», т. 2, «Борислав. К артини з ж иття 
ш дпрського  народа». Льв1в. 1877)— 46 экзем пляров, «Турки внутренние и внешние» 
М. Д рагом анова  — 283 экзем пляра  и некоторые другие издания (Ц ГИ А М , ф. 109,
оп. 159, II!  отд., 3 эксп., 1874 г., д. 144, ч. 19, т. 2, л. 115).
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войсковых соединений специальный циркуляр, в котором писал: «По до
шедшим сведениям, в Яссах существуют склады книг и газет революци
онного направления. Известно, сверх того, что в последнее время в Пе
тербурге, Москве и во многих губерниях появились в значительном обра
щении, преимущественно между простым народом, запрещенные, напе
чатанные за границей издания, которые, как оказалось по дознанию, на
правляются в Россию через Молдавию». В связи с этим начальник штаба 
от имени главнокомандующего предостерегал от возможности распростра
нения запрещенных книг среди «нижних чинов» п .

Успешная транспортировка нелегальной литературы в Россию через 
Румынию стала возможной в значительной степени благодаря содействию 
со стороны революционных кружков, в состав которых входил ряд 
русских политических эмигрантов. Члены кружков принимали непосред
ственное участие в доставке, хранении и перевозке через границу различ
ных изданий, распространявшихся затем в России 13. Часть переправляе
мых газет и журналов, а также книг (в их числе были и произведения рус
ских революционных демократов) оставалась в Румынии и использова
лась для пропаганды внутри страны, прежде всего среди участников обра
зовавшихся здесь кружков.

В период русско-турецкой войны и в первое время после ее оконча
ния эмигрировавшие из России активные участники народнического 
движения и румынские революционеры (Н. П. Зубку-Кодряну, Е. Лупу, 
К. Д обродж ану-Г еря13, Н. К. Судзиловский (Руссель), К. Стаучану и 
другие) проводили большую работу по распространению поступавших 
в Румынию нелегальных изданий среди находившихся на ее территории 
солдат и офицеров русской армии 14.

По свидетельству современников, один из главных способов распро
странения нелегальной литературы заключался в том, что она в больших 
количествах направлялась для свободной продажи в книжные магазины

11 Центральный государственный военно-исторический архив (Ц Г В И А ),  ф. Воен
но-ученый архив (ВУА),  д. 8153, л. 2. К  циркуляру прилагался перечень запрещенных 
изданий, насчитывавший 82 названия (см. там  же, лл. 4— 7).

12 Революционную литературу перевозили из Румынии в Россию, по-видимому, не 
только через реку Прут, но и морским путем. В 1880 г. III  отделению удалось полу
чить сведения о многих русских политических эмигрантах, находившихся в Румынии, 
и отчасти об их революционной деятельности. Эти сведения были представлены одним 
из эмигрантов, купившим ценой предательства возможность вернуться в Россию (упо
минания и некоторые выдержки из этого документа см. «Каторга и ссылка». 1930, 
№  2, сир. 122, 136; «Летописи марксизма». Т. IX— X. М.-Л. 1929, стр. 20). Одним из 
основных путей, по которому в то время запрещенные в России книги переправлялись 
через границу, стала дельта Дун ая .  Упоминалось и о другом, ранее существовавшем 
пути: «П реж де  большое количество книг отправлялось в Одессу, Ялту, Николаев  на 
военных пароходах, при помощи матросов, м еж ду  которыми распространено было чте
ние подобных книг» (ЦГИАМ , ф. 109, оп. 165, III  отд., 3 эксп., 1880 г., д. 222, лл. 38— 
39). Недаром весной 1879 г. временный одесский генерал-губернатор Тотлебен о б р а 
щ ал  внимание главного командира Черноморского флота и портов на то, что «значи
тельная часть распространяемых в обществе разных печатных и письменных изданий, 
газет, листков, брошюр и т. п., всегда преступного и возмутительного содержания,  до 
ставляется на пароходах, кораблях  и судах...» (Центральный государственный архив 
Военно-морского флота (Ц Г А В М Ф ),  ф. 243, д. 9520, л. 1).

13 К. Д обродж ану-Г еря ,  в 80-х годах принимавший участие в организации р а б о 
чих круж ков  и социалистической печати, позднее стал  оппортунистом, и его взгляды 
нанесли серьезный ущерб румынскому революционному движению.

14 В это время долж но было, несомненно, возрасти количество направляемой не
посредственно в Румынию нелегальной литературы. Весной 1878 г. в III отделении с та 
ло известно о том, что из Ж еневы  отправлены в Дунайскую  армию «тюки с русским 
революционным ж урналом  «Общее дело»» (ЦГИА М , ф. 109. оп. 163, III  отд., 3 эксп., 
1878 г., д. 67, л. 6). Несколько позже, по полученным из Австро-Венгрии сведениям, 
венская полиция «задерж ала  и конфисковала несколько ящиков с брошюрами и рус
скими социалистическими ж урналам и (преимущественно «Работник»),  присланных из 
Ж еневы  для отправления в Россию, П ольшу и Румынию» (ЦГИА М , ф. 109, оп. 163, 
III отд., 3 эксп., 1878 г., д. 137, лл. 23—24).
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ряда городов Румынии 15. Это подтверждается и архивными материалами. 
В начале января 1878 г. в Петербург из Бухареста был отправлен один 
номер издававшейся в Ж еневе газеты «Общее д ел о » 16. В III отделение 
сообщалось, что газета «имеется в г. Бухаресте у книгопродавца Ш елеши 
в значительном количестве экземпляров и раскупается нарасхват рус
скими...» 17. В Румынии в то время распространялись такж е журнал 
«Община» 18 и другие нелегальные издания различных течений револю
ционного народничества, роман Н. Г. Чернышевского «Что д ел ать» 19 
и т. п. В упомянутом донесении в III отделение подчеркивалось, что прода
ж а газеты «Общее дело», так же, как «других антиправительственных 
сочинений», в бухарестских магазинах не случайна и преследует опреде
ленную ц ел ь 20. В конце января 1878 г. шеф жандармов М езенцев обра
тился к командующему войсками в тылу Дунайской армии Дрентельну 
с предложением «своим влиянием устранить подобную продажу русских 
революционных книг и журналов в пределах Румынии» 21. Однако прода
ж а нелегальных изданий продолж алась22.

Поступавшие из разных источников сообщения о распространении в 
войсках революционной литературы вызывали все более серьезную тре
вогу в русских правящих кругах. Командованию Дунайской армии были 
направлены соответствующие предписания23. М ежду тем в 1877— 1878 гг.

15 См. Зам ф ир  А р б у р е. О пере алесе. Киш инэу. 1957, паж . 359, 363. 3 . Арборе, 
видный эм игрант-народник, был в изучаем ое врем я одним из организаторов и непо
средственных участников распространения нелегальны х изданий. В последую щ ие годы 
3 . А рборе эволю ционировал вправо, начал  проповедовать бурж уазно-националистиче
ские идеи и стал  редактором  официозной румынской газеты .

16 Г азета  и здавал ась  с 1877 г. группой русских эм игрантов и им ела в основном 
либеральное направление. Н а ее страницах публиковалась информация о произволе и 
злоупотреблениях царских властей, о происходивш их политических процессах и т. п.

17 Ц ГИ А М , ф. 109, оп. 163, I I I  отд., 3 эксп., 1878 г., д. 67, л. 1. В начале м ая 
1878 г. находивш ийся в Б у х ар есте  ж андарм ский  полковник М ерклин сообщ ал н ачал ь
нику ш таба  ком андую щ его войсками в ты лу Д унайской  армии, что «Общ ее дело» р а с 
продается книгопродавцам и в количестве около 600 номеров...» (Ц Г И А М , ф. 109, оп. 163, 
III  отд., 3 эксп., 1878 г., д. 446, л . 78).

18 В изданной после смерти Н . П. З у б к у  его биограф ии упом иналось, что, когда 
«н ачала  вы ходить «Общ ина»... он деятельно принялся за  организацию  ее расп р о стр а
нения среди русской 'армии, вел снош ения с м агазинам и, где ж урнал  продавался , и, 
наконец, сделался  корреспондентом этого органа»  («Н иколай П етрович Зубку-К одреа- 
ну». Биограф ический очерк. И зд . типограф ии «Работника»  и «Гром ады ». Ж ен ева. 1879, 
стр. 13). В ж урнале «Община», к ак  известно, была опубликована статья  Н. П. З убку  
«Рум ы ния».

19 См. Ц ГИ А М , ф. 109, оп. 163, III  отд., 3 эксп., 1878 г., д. 67, л. 38. Н е случай
но и то, что народнические и другие нелегальны е издан ия появлялись преж де всего 
в тех городах, где сущ ествовали револю ционные круж ки: в Б ухаресте , Я ссах, П лоеш 
ти,— а так ж е  в Г алаце .

20 Т ам  ж е, л . 1.
21 Т ам  ж е, л. 2. От осущ ествления подобного плана приш лось о тказаться . Но 

русским военнослуж ащ им  бы ло запрещ ено посещ ать книж ные м агазины , в которы х 
продавались издания бесцензурной печати (,см. Зам ф ир А р б у р е. О пере алесе, паж . 
364). В одном из номеров выходивш ей в П етербурге нелегальной газеты  бы ла поме
щ ена в то  врем я интересная зам етка: «...Нам сообщ аю т из вполне достоверного источ
ника о следую щ ем способе изъятия из обращ ения за  границей запрещ енны х русских 
изданий, практикуемом нашим правительством  и хорош о характеризую щ ем  способно
сти его агентов. В Бухаресте по всем книж ным м агазинам  разгуливаю т русские ж а н 
дарм ы  и скупаю т запрещ енны е издания...» («Н ачало». 1878, №  3, стр. 16).

22 Т ак, в м ае 1878 г. полковник М ерклин, вновь сообщ ая о п р о д аж е  владельц ам и 
бухарестских м агазинов газеты  «Общее дело», вы нуж ден был признать, что в этом, 
«конечно, нет возмож ности им препятствовать...»  (Ц ГИ А М , ф. 109, оп. 163, I I I  отд., 
3 эксп., 1878 г., д. 446, л. 78). Н ар яд у  с открытой продаж ей нелегальной литературы  
началось распространение ее и при содействии русских военных, знаком ы х с находив
шимися в Румынии эм игрантам и и, по-видимому, сочувствовавш их их  взглядам  (З а м 
фир А р б у р е. Опере алесе, паж . 364—365).

23 В начале м ая 1878 г. начальник ш таба Д унайской армии князь Имеретинский, 
в свою очередь, р азо сл ал  секретный циркуляр, в котором сообщ алось: «И з-за  границы  
дош ли сведения о старан иях  револю ционно-социалистической партии производить пре
ступную  пропаганду среди наш их войск, находящ ихся в п р едел ах ’ Турции и Рум ы нии,
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Н. П. Зубку-Кодряну и другие революционные деятели старались найти 
новые возможности для пропаганды в армии, для укрепления связей с 
русским революционным движением.

Видный революционер-демократ Н. П. Зубку-Кодряну в интересах 
революционной работы предпринял в начале 1878 г. попы тку24 поступить 
на службу в интендантское управление русской армии, находившееся в 
г. Питешти 2б. Последнее нуждалось в служащих, хорошо знающих рус
ский и румынский языки. Н. П. Зубку выдал себя за «личного почетного 
гражданина» Зубкова, проживающего в Сербии, в Белграде. Он скрыл, 
что учился в Медико-хирургической академии, сообщив, будто был сту
дентом Петербургского университета 26. Но чиновник, к которому он об
ратился, не осмелился зачислить Н. П. Зубку на служ бу без предвари
тельного запроса волостных властей по месту его рождения. Об этом 
стало известно я  в губернском ж андармском управлении, а затем  и в 
III отделении. Оттуда последовали подробные разъяснения по поводу 
прошлой революционной деятельности З у б к у 27. Он был вынужден 
скрываться от преследований агентов III отделения, установивших за  
ним слеж ку на территории Румынии 28.

Царское правительство не только внимательно следило через рус
ских консулов и тайных агентов за деятельностью политических эмигран
тов в Румынии, но и прибегало к прямым насильственным действиям по 
отношению к некоторым из них. Сотрудничество румынских и русских 
революционеров вы зы вало серьезные опасения и в румынских правящ их 
кругах. Местные власти оказывали иногда прямое содействие русским 
ж андарм ам  в преследовании политических эмигрантов из Р осси и 29. 
Однако репрессивные меры не могли приостановить совместной работы 
русских политических эмигрантов и румынских революционеров, на
правленной против гнета царизма в России и антинародных порядков 
в Румынии.

Революционная агитация в русской армии, находившейся на румын
ской территории, способствовала распространению передовых, демокра-

и с этой целью  посы лаю тся в армию  тю ки разны х воззваний , газет  и брош ю р» 
(Ц ГВ И А , ф. ВУА, д. 7223, л. 19 или д. 8153, л . 17). Н есколько позднее об этом был 
специально уведом лен и Д рентельн  (Ц ГИ А М , ф. 109, оп. 163, III  отд., 3 эксп., 1878 г., 
д. 446, л. 80). М еж ду  тем  А лександр  II, не довольствуясь предписанием  военного ми
нистра и сообщ ением ш еф а ж ан д арм ов , ещ е р аз  лично п редуп реж дал  главноком андую 
щ его Д унайской армией Т отлебена: «...я при казал  сообщ ить тебе заграничны е сведе
ния об отправлении будто бы в армию  наш ими русскими эм игрантам и разны х бро
шюр и книг револю ционного содерж ания  д л я  распространения в наш их войсках. П р о 
ш у убедительно обратить все твое внимание на это обстоятельство...»  («Особое п ри бав
ление к описанию  русско-турецкой войны 1877— 1878 гг. на Б алканском  полуострове». 
И зд . В оенно-исторической комиссии Г лавного ш таба. Вып. III. С П Б . 1899, стр. 99)’.

24 Одним из побудительны х мотивов, ускоривш их это реш ение, был, по-видимому, 
острый недостаток русских денег, необходимых для  револю ционной работы  (см. «Do- 
cum ente». Vol. I, part. I, p. 564, 594. П исьм а H. П . Зубку-К од ряну  к H. К. Русселю  
от 4 и 9 ф евраля 1878 г.).

25 В этом  ж е  городе Н. П. Зу бку -К о д р ян у  рабо тал  в течение нескольких месяцев 
врачом  в госпитале К расного К реста. В начале  1878 г. Н. П . З у б к у  одновременно з а 
нял  долж ность врача в русской хлебопекарне, изготовлявш ей сухари д л я  армии («Do- 
cum ente» . Vol. I, p a rt. I, p. 599. Письмо H. П. Зубку-К одряну  к  H . К. Русселю  от 
27 ф евраля  1878 г .) .

2® Ц Г И А М , ф. 109, оп. 159, I I I  отд., 3 эксп., 1874 г., д. 144, ч. 322, л. 4. В месте с 
тем Н. П. Зу б к у  правильно у к азал  место своего рож дения: село Ниспорены, Б е сс ар а б 
ской губернии,— и упом янул, что учился в К иш иневской духовной семинарии.

27 Там  ж е, лл. 1—3, 5— 6. В специальном  отнош ении на имя Д рентельна  отм еча
лось, что зачисление З у б к у  на интендантскую  служ бу  позволило бы ему, в частности, 
«провозить в Россию  револю ционного содерж ания  книги казенны м и пакетам и».

28 Н. П . З у б к у  сам  сообщ ал в письме к Н . К. Русселю  от 21 м ая 1878 г. о том, 
что ж ан д ар м ы  усиленно им интересую тся, и просил в связи  с этим  не упом инать его 
ф ам илии при переписке. О повышенном интересе ж ан д ар м о в  к его личности Зу б к у  был 
предупреж ден  одним из офицеров русской армии («D ocum ente». Vol. I, p a rt. I, 
p. 609—610).

29 См. Ц ГИ А М , ф. 109, on. 163, I I I  отд., 3 эксп., 1878 г., д. 446, лл. 65, 69.
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тических идей среди части солдат и офицеров. Придерживавшиеся про
грессивных взглядов русские военные, среди которых были сторонники 
решительной борьбы против самодержавия, устанавливали в некоторых 
случаях контакт с участниками революционных кружков в Румынии. И з
вестно также, что румынские крестьяне в местах расположения отдельных 
частей Дунайской армии после общения с русскими солдатами и офице
рами начинали открыто выражать недовольство своим тяжелым и бес
правным положением 30.

Многие участники русско-турецкой войны 1877— 1878 гг., возвраща
ясь в Россию, привозили с собой из Румынии различные нелегальные 
и здан и я31. В сентябре 1878 г. в III отделение поступили сведения о том, 
что «в войсках действующей армии, возвращающихся в пределы России, 
как у нижних чинов, так в особенности у г.г. офицеров имеются в доста
точном количестве экземпляров книги запрещенного содержания загра
ничной печати, которыми они запаслись, быв за Дунаем и в Румынии» 32.

Несмотря на принятые меры, запрещенная литература разными спо
собами перевозилась через границу. Лишь в отдельных случаях властям 
удавалось ее конфисковать. Так, еще в январе 1878 г. при таможенном 
досмотре у прапорщика Левитского были отобраны изданный в Лейпциге 
сборник запрещенных в царской России стихотворений Рылеева и неко
торые другие книги. Обвиненный в провозе «недозволенных сочинений» 
прапорщик разъяснил, что «книги эти приобретены им в Бухаресте, где, 
а равно и в Плоештах, они открыто в книжных магазинах продают
ся...» 33. Среди нелегальных изданий, которые русские военные имели 
возможность приобрести в Румынии и которые привозились затем в 
Россию, был и роман Н. Г. Чернышевского «Что делать» 34.

Румыно-русские революционные свя!зи, усилившиеся накануне и во 
время русско-турецкой войны 1877— 1878 гг., продолжали в дальней
шем укрепляться. Период 1875— 1878 гг. явился лишь определенным 
этапом в их развитии. Нет сомнения, что румынские и советские исто
рики продолжат работу по изучению революционного сотрудничества 
передовых представителей русского и румынского народов.

30 Возможно, что кое-где такие факты явились результатом соответствующих б е 
сед с местным населением. Известные основания для такого предположения дают, н а 
пример, материалы дела по обвинению унтер-офицера И. Б однаря ,  намеревавшегося 
беж ать  из части, в которой он служил. Боднарь ,  по некоторым сведениям участвовав
ший в польском восстании 1863 г., во время похода через территорию Румынии, как 
сообщал в рапорте его непосредственный начальник, «во всех почти селениях, где при
ходилось останавливаться, часто и много разговаривал  с местными жителями...  владея  
хорошо их языком, и собирал вокруг себя кучки народа» (Ц Г В И А , ф. 540 (JI) ,  
д. 176, л. 5).

31 Еще в январе 1878 г. шеф ж анд ар м о в  Мезенцов, основываясь на донесении 
Мерклина, не только вы р аж ал  в письме к Д рентельну  беспокойство по поводу того, 
что на территории Румынии «нарасхват  раскупаю тся» различные «противуправитель- 
ственные сочинения», но и вы сказы вал  опасение, что они «при удобстве в настоящее 
время провоза чрез станцию Унгены легко могут в большом количестве появиться и 
внутри России» (Ц ГИ А М , ф. 109, оп. 163, III  отд., 3 эксп., 1878 г., д. 67, л. 2).  В авгу 
сте 1878 г. Александр II лично п р едупреж дал  Тотлебена: «Еще раз  обращ аю  твое вни
мание на революционную пропаганду наших заграничных эмигрантов. Надеюсь, что 
все меры будут приняты...  чтобы заграничные издания не могли проникнуть в Россию 
с возвращ аю щ им ися войсками» («Особое прибавление к описанию русско-турецкой 
войны...» Вып. III. СПБ. 1899, стр. 150).

32 Ц Г И А М , ф. 109, оп. 163, III отд., 3 эксп., 1878 г., д. 67, л. 25.
33 Там ж е, л. 4
34 В октябре 1878 г. один из проезж авш их через русско-румынскую границу пас

сажиров, ж итель Бессарабской губернии, добровольно передал в ж елезнодорож ное 
ж анд ар м ско е  отделение приобретенный им в Галаце  роман Чернышевского «Что д е 
лать», узнав, что книга запрещена в России (там же, л. 38).
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