
ПО МАТЕРИАЛАМ ИСТОЧНИКОВ 
И СПЕЦИАЛЬНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ

«ДЕЛО МАЛИНОВСКОГО»

(И З И С ТО РИ И  П О Л И ТИ Ч ЕС КИ Х  П РО В О К А Ц И И  Ц А РС К О Й  ТА И Н О Й  ПОЛИ Ц И И)

П ровокация как  средство политической борьбы была известна уж е в ранние 
периоды развития классового общ ества. Э ксплуататорские классы , стрем ясь сломить 
сопротивление угнетенных масс, активно прибегали к этому грязном у средству. В эпо
ху им периализм а провокация становится одним из наиболее широко применяемых 
методов политической борьбы бурж уазии. П ри этом бурж уазия старается в прово
кационных целях засл ать  свою агентуру в самы е активны е револю ционные о ргани за
ции, в первую очередь в ряды  коммунистических партий.

П ровокация как  метод политической борьбы используется всеми бурж уазны м и 
правительствам и, независимо от их окраски. «Во многих странах, и в том числе наи
более передовых, бу рж уазия  несомненно посылает теперь и будет посы лать прово
каторов в коммунистические п ар ти и » 1,— писал В. И. Л енин. В царской России по
лож ение усугублялось еще и условиями крайне реакционного реж им а, часто и охотно 
прибегавш его к политической провокации. В борьбе против русского револю ционного 
движ ения царизм  особенно ш ироко использовал провокацию  в конце XIX и начале 
XX столетия.

В партийных и государственны х архивах сохранились материалы , освещ аю щ ие 
подрывную  деятельность царской охранки. Это преж де всего документы бывшего 
департам ента полиции, его особого отдела, заграничной секретной агентуры, охран
ных отделений, корпуса ж андарм ов. Эти документы показы ваю т, какие огромные 
усилия предпринимала царская  тайная полиция в борьбе с революционным д ви ж е
нием, и убедительно свидетельствую т о героической борьбе больш евистской партии, 
увеличении м асш табов и успехов этой борьбы.

К сож алению , сохранились далеко  не все документы  департам ента полиции и 
охранны х отделений. В первые дни Ф евральской револю ции стихийное возмущ ение 
м асс полицейским террором вылилось в разгром полицейских учреж дений и особенно 
охранны х отделений. В П етрограде, на Ф онтанке и на П антелеймоновской улице, в 
огромных кострах горели архивны е дела департам ента полиции. О днако погибло д а 
леко не все, и, что особенно важ но, «почти не пострадала ком ната, в которой пом е
щ ался особый отдел департам ента полиц ии»2. Здани е  московской охранки в Б о л ь
шом Гнездниковском переулке было разгром лено 1 м арта 1917 года. В орвавш аяся 
толпа р азлам ы вала  ш кафы, вы киды вала на двор пачки дел, альбомы, каталоги, рас
хваты вала  «на память» ф отографии. Во дворе  вспыхнул костер, плам я которого ох ва
тило груды различных документов. В толпе были преж де всего люди, ненавидевш ие 
полицию, испы тавш ие на себе ее тяж елую  руку, были и просто лю бители острых 
ощ ущений. Но здесь же, безусловно, присутствовали и те, кто стремился воспользо
ваться случаем скрыть свое преступное участие в полицейском терроре и провока
циях охранки. Видимо, этим объясняется тот ф акт, что из архивов охранки исчезли 
главным образом  личные дела секретных сотрудников, «агентурные записки» и д р у 
гие документы  «компрометирую щ его» характера  3.

Ч асть полицейских архивов была спасена, и сегодня они помогаю т воссоздать 
истинные страницы мрачной истории царской полиции в ее борьбе против народа.

1 В. И. Л  е н и н. Соч. Т. 31, стр. 28.
2 «Архивное дело», 1927, вып. X III, стр. 35.
3 См. там  ж е, стр. 29,
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В данной статье предприним ается попытка показать на примере провокаторской 
деятельности Р. В. М алиновского приемы охранки в борьбе с революционным д в и ж е
нием в России.

Значительны й фактический м атериал, характеризую щ ий преступную д еятел ь
ность М алиновского, получен из «Стенографических отчетов допросов и показаний, 
данны х в 1917 г. в Ч резвы чайной Следственной Комиссии Временного правительства 
по расследованию  преступлений царизм а» (показания директора департам ента поли
ции С. П. Белецкого, вице-директора С. Е. В иссарионова, генерала В. Ф. Д ж унковского 
и д р .). Частично использован так ж е  фактический м атериал из собрания документов по 
истории больш евизм а с 1903 по 1916 г., объединенных в «М атериалах по истории об
щ ественного и револю ционного движ ения в России», изданны х в 1918 г. в М о ск в е4. 
Разум еется , эти источники нуж даю тся в сам ом  тщ ательном  критическом анализе.

Больш ой интерес для выяснения обстоятельств предательства М алиновского 
представляю т докум ентальны е м атериалы  особого отдела департам ента полиции, со
зданного в 1881 г. и преобразованного в 1898 г. для непосредственной борьбы с рево
люционными организациям и. С начала 900-х годов особый отдел вел борьбу в первую  
очередь против больш евиков. Э го подтвердил на допросе и бывший вице-директор 
департам ента полиции С. Е. Виссарионов. Говоря о борьбе особого отдела против 
социал-демократической партии, он подчеркивал: «Работа ее в то время не доп уска
лась, причем в особенности относились опасливо к больш евистской п ар ти и » 5.

С ледует зам етить, что некоторые документы по делу М алиновского до сих пор 
не обнаруж ены , а некоторые, относящ иеся к послеоктябрьском у периоду, не были 
опубликованы; не публиковались и м атериалы  судебного следствия. В силу этих об
стоятельств ход судебного процесса освещ ается по данным обвинительной речи 
Н. В. К ры ленко на процессе 5 ноября 1918 г о д а 6.

★

М ноголетняя история больш евистской партии знает считанное число провокато
ров, проникших в ее ряды . Но те, кто все ж е  ок азал ся  в их числе, нанесли револю цион
ному движ ению  .немалый урон. В результате гнусных предательств погибли сотни рево
лю ционеров. В. И. Л енин подчеркивал, что «ошибки в нераспознании провокаторов 
были со в с е м и ,  без исклю чения, партиями. Это ф а к т » 7. К асаясь предательства М али 
новского, В. И. Л енин тогда ж е  писал: «С оставляет ли это упрек для  наш ей партии? 
Нет, как  не делаю т ч е с т н ы е  лю ди упрека Ч ернову и К° за  ош ибочное оправдание 
ими А зефа, упрека — И онову (бундовцу, коллеге «Рабочей газеты ») и К° за  о п р авд а
ние в 1910 г., от имени объединенного Ц К , провокатора Ж итом ирского («О тцова»), 
упрека — тем меньш евикам, которы е известное врем я пы тались защ и щ ать в 1904 году 
провокатора Д оброскокова, упрека — тем кадетам , среди коих тож е были опубликован
ные теперь провокаторы »8.

Ч то ж е могло в условиях подполья и конспирации уменьш ить зло, причиняемое 
подрывной работой провокаторов? Таким средством  В. И. Л енин считал в первую  оче
редь правильное соотнош ение легальной и нелегальной работы. На легальной работе 
любой провокатор долж ен был н ар я д у  с подрывной деятельностью  вести и полезную  
для револю ционного движ ения работу. В связи  с этим В. И. Ленин приводит случай 
с провокацией М алиновского: «В 1912 г. в Ц К  больш евиков вошел провокатор, М али
новский. Он провалил десятки и десятки лучш их и преданнейш их товарищ ей, подведя 
их под каторгу и ускорив смерть многих из них. Если он не причинил еще большего

4 «М атериалы  по истории общ ественного и револю ционного движ ения в России». 
«Больш евики». Д окум енты  по истории больш евизма с 1903 по 1916 г. бывшего М осков
ского охранного отделения. Т. I. 1918 (в дальнейш ем — «Больш евики»),

5 «Ц адение царского реж им а. Стенографические отчеты допросов и показаний, 
данны х в 1917 г. в Чрезвы чайной Следственной Комиссии Временного правительства по 
расследованию  преступлений царизм а». Т. 3. Л . 1925. стр. 445 (в дальнейш ем  — «С тено
графические отчеты »),

6 Н. В. К р ы л е н к о .  З а  пять лет. 1918— 1922 гг. М. 1923; е г о  ж е .  Судебные 
речи. И збранное. М. 1964, стр. 22—38.

7 В. И. Ленин. Соч. Т. 24, стр. 500.
8 Т а м ж е .
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зла, то потому, что у нас было правильно поставлено соотнош ение легальной и неле
гальной работы. Чтобы снискать доверие у нас, М алиновский, как  член Ц ека партии 
и депутат Д ум ы , долж ен  был помогать нам ставить легальны е еж едневны е газеты , 
которые умели и при царизм е вести работу  против оппортунизма меньш евиков, про- 
поведы вать основы больш евизма в надлеж ащ им  образом  прикрытой форме. Одной ру 
кой отправляя, на каторгу и на смерть десятки и десятки лучш их деятелей больш евиз
ма, М алиновский долж ен был другой рукой пом огать воспитанию  десятков и десятков 
тысяч новых больш евиков через легальную  п р ессу»8.

К вопросу о провокациях М алиновского В. И. Л енин возвращ ался неоднократно. 
Это объяснялось не только тем, что речь ш ла о тяж елом  ущ ербе, нанесенном больш е
вистской партии, но и необходимостью  дать отпор меньш евикам, пы тавш имся исполь
зовать  предательство М алиновского в своих фракционных н ападках  на большевиков. 
У читы вая это, а такж е то, что «дело М алиновского» было превращ ено врагам и в снеж 
ный ком инсинуаций и фантастических версий, представляется целесообразны м восста
новить, насколько позволяю т документы, объективную  картину этого преступления.

5 ноября 1918 г. в М оскве, на заседании Верховного трибунала В Ц И К , слуш а
лось дело провокатора М алиновского. Трибунал не только вскрыл его многочисленные 
преступления, но и дал  глубокую  политическую оценку его предательства и тех по
следствий, которы е оно вы звало. Ч еловек без чести и принципов, с гипертрофирован
ным честолюбием — так был охарактеризован  М алиновский на этом процессе.

В своем объяснении суду М алиновский сказал , что он шел на предательство «без 
угрызения совести». Д олгие годы он вел опасную  двойную  игру ради денег, а в дальней
шем — ради известности и возм ож ности влиять на судьбы людей. Им руководили лишь 
личные интересы и цели. Такой человек, работаю щ ий на два фронта, был опасен и р е 
волюционному движ ению  и охранке. В конечном счете это поняли и сами охранники, 
решившие его ликвидировать.

Бы ло и еще одно обстоятельство, делавш ее М алиновского во много раз более 
опасным по сравнению  с рядовы м провокатором. Он был наделен незаурядны м и спо
собностями. И менно это и привело к тому, что с первых его ш агов в рабочем  движ ении 
он оказы вается  в р яд ах  руководителей. В. И. Л енин в связи с этим писал, что «М али
новский при его политической биографии и его таланте играл бы видную роль в лю 
бой фракции, что ликвидаторы  посадили бы его под образа, если бы он солидаризи
ровался с ними — это все зн а ю т » 10. К этом у надо еще добавить поразительное хам е
леонство М алиновского, способность полностью  сливаться с окруж аю щ ей средой, при
нимая ее «окраску». В силу этой способности он производил на окруж аю щ их прекрас
ное впечатление. В заблуж дение был введен даж е  В. И. Л енин п . В статье «Л и кви да
торы и биография М алиновского» В. И. Л енин приводит статью  ликвидаторского « Л у 
ча» от 28 октября 1912 г., где ликвидаторы  восхваляли избрание М алиновского в Думу. 
О тм ечая это, В. И. Л енин писал: «В таких почетных вы раж ениях писали с а м и  л и к 
в и д а т о р ы  о б о л ь ш е в и к е  М а л и н о в с к о м  2 г о д а  т о м у  н а з а д .  Д а  и 
могло ли быть иначе после работы М алиновского, прош едшей перед всеми рабочими? 
Д а ж е  ликвидаторы , уж е и тогда его политические враги, не могли отказать ему в 
огромном уваж ении» 12.

М алиновский одновременно сумел, с одной стороны, войти в доверие партии, р або
чих, с другой — охранки. Д иректор департам ента полиции С. П. Белецкий подчеркивал, 
что М алиновский был «гордостью  охранного отделения, и его ценность определялась 
возвышением его в организации и проведением его в верхи партийной организации» 13« 
В ице-директор департам ента полиции С. Е. Виссарионов характеризовал  М алиновско
го как  «весьма ценного сотрудника по осведомленности в партийных делах» |4.

Свою провокаторскую  деятельность М алиновский начал еще во время отбы вания 
воинской повинности в И зм айловском  гвардейском полку. Причем в этот период све
дения в охранное отделение он поставлял безвозмездно. Что ж е побудило его к этому?

9 В. И. Л  е н и и. Соч. Т. 31, стр. 28.
10 В. И. Л е н и  и. Соч.. Т. 20, стр. 280.
11 См. В И. Л  е н и р. Соч Т. 35, стр. 42.
12 В. И. Л  е н и и. Соч. Т. 20, стр. 279.
13 Н. В. К р ы л е н к о. Судебные речи. И збранное, стр. 23.
14 Т а м ж  е.
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М алиновский еще до военной служ бы  четыре раза  судился за уголовные преступления, 
из них триж ды  за  к р аж у  со взломом — в 1894, 1896 и 1899 годах. Эти ком пром ети
рующ ие факты, известные охранке, безусловно, сыграли определенную  роль в том, что 
М алиновский согласился сотрудничать с нею. Но было бы ош ибкой дум ать, что М али
новский явился лиш ь ж ертвой жизненных обстоятельств, толкнувш их его в руки поли
ции. Н астоящ ая причина заклю чалась в присущем ему авантю ризм е и аморальности, 
что убедительно проявилось в его последую щей деятельности.

П осле окончания военной служ бы  М алиновский в 1906 г. поступает на петербург
ский заво д  Л ангензипена. Здесь и начинается его головокруж ительная карьера. Он 
быстро входит в доверие к рабочим, участвует в политической агитации, избирается в 
члены рабочего ком итета, короче — проявляет чрезвычайную  активность и завоевы вает 
таким образом  популярность. Вскоре он становится районным секретарем  Сою за м етал
листов, а через некоторое врем я — секретарем  правления Сою за металлистов. М али
новский избирается делегатом  ряда  профсою зных и других съездов, где обращ ает на 
себя внимание радикальностью  выступлений. В апреле 1910 г. В. П. Ногин («М акар») 
сделал ему от имени партии предлож ение войти в ЦК Р С Д Р П  путем кооптации 1S. 
В ноябре 1911 г. кан дидатура  М алиновского была вы двинута в состав ЦК, который 
долж ен был быть переизбран на январской конференции в 1912 г. в П р а г е 16. В итоге 
на П раж ской  конференции М алиновский был избран членом Ц К .

О дновременно с деятельностью  в револю ционных кругах М алиновский, по пока
заниям  В иссарионова, все эти годы продолж ал  добровольно сотрудничать с охранкой, 
где числился под кличкой «Эрнест». Это ж е отмечает в своих показаниях и ж ена М а
линовского, подтвердивш ая, что в 1906— 1908 гг. М алиновский после одного из своих 
арестов получил предлож ение сотрудничать в охранном отделении. Но официально, с 
месячным ж алованьем  в 100 рублей, М алиновский был зачислен в М осковское охран 
ное отделение в 1910 г., после своего переезда в М оскву и ареста 13 мая. Во время 
допроса М алиновский вы сказал  ж елание лично поговорить с начальником М осковского 
охранного отделения П. П. Заварзины м . Ж андарм ский  офицер И ванов, проводивший 
допрос, устроил ему это свидание, и 23 м ая М алиновский вышел из охранного отде
ления как  его ш татный агент. П ервое донесение было представлено им уж е 5 июля 
1910 года 17. Н аблю давш ий за ним в это врем я в порядке контроля секретный сотруд
ник М осковского охранного отделения сообщ ал 26 м ая 1910 г., что М алиновский ведет 
активную  работу в  меньш евистских кругах. Но не меньшую активность М алиновский 
проявлял и как  провокатор, представив охранном у отделению  до 1912 г. 57 агентур
ных записок о деятельности московских социал-дем ократов 18. В то ж е время в целях 
маскировки деятельности М алиновского его в течение 1910— 1912 гг. триж ды  подверга
ли аресту, но каж ды й раз освобож дали без каких-либо последствий 19.

М алиновский оказал ся  настоящ ей находкой для охранки. Е го кан дидатура  пол
ностью соответствовала полож ениям  «И нструкции по организации и ведению внутрен
него наблю дения», вы работанной в 1907 г. департам ентом  полиции. В этой «И нструк
ции», в частности, предлагалось вербовать секретных агентов из лиц, которые состоят 
или «состояли членами револю ционных партий или групп или непосредственно и тесно 
были связаны  с ними». «И нструкция» реком ендовала в целях «наиболее верного и 
скорейшего» проникновения в центры револю ционного движ ения — помогать секрет
ным сотрудникам пробираться в верхи партийных организаций, реком ендовалась даж е 
такая  форма помощи, как  арест видных партийных работников, чтобы тем самым 
«подымать сотрудника в более законспирированны е центры партии» 20. В 1909 г. была 
р азраб отана  «И нструкция охранной агентуры», в 138 пунктах которой детально пере
числялись «сведения, необходимые для каж дого  агента охранной аген туры »21. Выпол-

15 Т а м ж е ,  стр. 22, 30.
16 Т а м ж е .
17 «Больш евики», стр. X.
18 Т а м ж е .
19 Т а м ж е.
20 «Стенографические отчеты». Т. 3, стр. 447—453. «И нструкция по организации и 

ведению внутреннего наблю дения».
21 Ц ентральны й государственны й архив О ктябрьской революции, высших органов 

государственной власти и органов государственного управления С С С Р (Ц Г А О Р 
С С С Р ), ф. департам ента полиции, особый отдел, №  102, ед. хр. 49, л. А, 1909 год.
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няя требования «Инструкции», секретный сотрудник «Портной» (М алиновский) в 
1910— 1911 гг. помог охранке разгром ить несколько партийных ячеек в М оскве и ар е 
стовать некоторых партийных работников. Затем  по его указаниям  была ликвидиро
вана в М оскве меньш евистская группа «В озрож дение», а прибывшие из-за границы для 
связи  с ней представители центра В. П. М илютин и другие — арестованы . П осле этого, 
согласно информации М алиновского, полиция раскры ла попытку создания в Туле со
циал-демократической ячейки, а Ногин, М ария Смидович и ряд  других больш евиков 
были ар есто в ан ы 22.

В конце 1911 г. М алиновский «согласовал» с охранкой свою поездку на П р аж 
скую партийную  конференцию  и не только получил деньги от охранного отделения на 
эту поездку, но и прибавку ж алован ья  на 100 р у б .23, а позж е и наградные. В резуль
тате поездки М алиновский представил охранному отделению  информацию  о р або
те конференции, ее составе и составе избранного ЦК. О дновременно он представил 
м атериалы  и о деятельности ПП С, Бунда и Польской социал-демократической 
партии 24.

После возвращ ения с П раж ской конференции у М алиновского появился честолю 
бивый зам ы сел — стать депутатом  4-й Государственной думы. 16 сентября 1912 г. 
приставленный к нему секретный сотрудник охранки «Сидор» (А. А. П оляков) сооб
щил, что М алиновский стремится «вы ставить свою кандидатуру  по рабочей курии от 
губернии, и есть основание полагать, что он легко проведет ее, как  имеющий популяр
ность в рабочей с р е д е » 25. Ч ерез день сам М алиновский в агентурном донесении за 
подписью «П ортной» доводит до сведения охранки, что «его кандидатуру  в Г осударст
венную дум у М осковский социал-дем ократический ком итет определенно решил поддер
ж ивать». 30 сентября он дополнительно сообщ ает, что избран выборщ иком на губерн
ский избирательный съезд. Ч ерез три дня после этого, 3 октября, «Сидор» доносит, 
что М алиновский получил из-за границы 300 руб. для агитационных целей в связи с 
вы движ ением своей кандидатуры  в Государственную  д у м у 26. Н есколько позж е сек
ретный сотрудник «П елагея» (А. С. Ром анов) подтверж дает, что М алиновский 24 ок
тября  «окончательно намечен» в Государственную  дум у на предвыборном совещании 
в деревне М а зи н га 27.

М осковское охранное отделение с сам ого начала было склонно решительно под
держ ивать М алиновского на вы борах в Д ум у, но у охранников были некоторые сомне
ния относительно позиции их высш его начальства. Вопрос о проведении М алиновского 
в Д ум у  обстоятельно обсуж дался и взвеш ивался в охранке, которая  хотела вести 
только «верную игру», чтобы не осрам иться перед правительством , поскольку о прово
каторской деятельности М алиновского, к ак  показы вал Виссарионов, «министр внутрен
них Дел зн ал  в се » 28. Виссарионов, в частности, говорил: «П ервы е сведения о том, что 
М алиновский м ож ет пройти в Гос. дум у, стали  поступать, если не ош ибаюсь, в июле 
или августе 1912 года... М артынов вновь подтвердил то, что у М алиновского очень 
сильны шансы на прохож дение в Госуд. думу. Я вился вопрос, насколько возм ож но и 
осущ ествимо это предлож ение» 29.

11 октября 1912 г. Виссарионов представил директору департам ента полиции офи
циальный рапорт, где писал о своих сомнениях: «В следствие личного приказания имею 
честь представить В аш ему превосходительству полож ение о вы борах в Г осударствен
ную дум у  и долож ить, что, согласно I п. 10 ст., известное Вам лицо, как  отбывш ее 
наказани е в  1902 г. за  к р аж у  со взломом из обитаем ого строения, как  за к р аж у  в тре
тий раз, по моему мнению, не м ож ет участвовать в выборах. К излож енном у считаю  
долгом присовокупить, что Вы изволили приказать долож ить Вам, что надлеж ит воз
будить перед г. министром вопрос о том, следует ли ставить в известность о сущест-

22 Н. В. К р ы л е н к о .  Судебные речи. И збранное, стр. 23; см. такж е  В. И. Л е 
н и н .  Соч. Т. XX, стр. 702.

23 Н. В. К  р ы л е н к о. Судебные речи. И збранное, стр. 34.
24 Т а м ж е ,  стр. 24—25.
25 «Больш евики», стр. V II I—X.
26 Т а м ж е .
27 Т а м ж е .
28 «Стенографические отчеты». Т. 5. М .-Л . 1926, стр. 222.
29 Т а м ж е ,  стр. 212.
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вующем ограничении московского губернатора, или это лицо долж но пройти для  него 
соверш енно незамеченным» 30.

П осле этого вопрос переш ел на рассмотрение Белецкого, который позднее пока
зы вал: «М артынов, начальник М осковского охранного отделения, во время выборов 
в Госуд. дум у приехал в П етербург и долож ил о возмож ности прохож дения М алинов
ского в члены Госуд. думы. Д олож ил  он в особом отделе заведую щ ем у Е рем ину и 
В иссарионову. Они долож или об этом мне... на этот случай даны  были указания, чтобы 
разговоры  с М алиновским вел я и В иссарион ов»31. В дальнейш ем Белецкий долож ил 
о создавш ейся ситуации министру внутренних дел и получил его одобрение. П оэтом у 
на рапорте  В иссарионова Белецкий налож ил резолюцию: «Д олож ено г. министру вну
тренних дел 12.Х. П редставить дело избрания его собственному х о д у » 32.

Но этот вопрос необходимо было согласовать с московским генерал-губернато
ром Д ж унковским . В конце концов, как отмечал Белецкий, «с разреш ения Д ж у н к о в 
ского М алиновский был проведен через избирательную  ком иссию »33. И з этого следует, 
что Д ж унковский  был в курсе провокаторской деятельности М алиновского еще до того, 
как тот стал  членом Думы. Э тот ф акт имеет серьезное значение для  понимания после
дую щ их событий, когда после официального разоблачения М алиновского В. И. Л енин 
выступил с требованием — «под суд Р од зянку  и Д ж унковского  за укры вательство про
вокатора!» 34.

После многочисленных согласований в М оскву за  подписью Белецкого бы ла н а 
правлена телеграм м а: «Н ачальнику охранного отделения. Вопрос об участии извест
ного Вам лица в вы борах предоставьте его естественному ходу ...»35. На это последова
ла ответная ш иф рованная телеграм м а: «Д ело предоставлено его естественному ходу. 
Успех обеспечен. П одполковник М артынов» 36.

О днако на пути М алиновского в Д ум у  было одно форм альное препятствие: ему 
не х ватало  двух недель в стаж е  работы  до требуемого законом  Ш естимесячного непре
рывного срока, необходимого для  баллотирования в Д ум у. К роме того, в этой ситуа
ции могли сы грать роль и его прош лые судимости. Д ел о  ослож нялось еще и тем, что 
мастер заво да  Ф ерм ана, где тогда рабо тал  М алиновский, М. К ривов настаивал  на 
увольнении М алиновского, а это вообщ е могло лиш ить его всяких ш ансов на избрание 
в Д ум у. В этой ситуации М алиновском у и о к азал ась  полезной охранка. По его прось
бе 25 апреля 1912 г. К ривое был арестован «для обеспечения успеха М алиновского», 
как гласила ш иф рованная телеграм м а охранного отделения местным полицейским в л а 
стям. Одновременно была сф абрикована и справка о несудимости М алиновского. О ста
валось сделать немногое. М алиновский подкупил конторщ ика предприятия и получил 
у него увольнительное удостоверение якобы для  поездки на родину за  получением 
справки о несудимости. Этим он избегал увольнения и продлевал свой стаж  работы  
на срок, требуемый законом. Таким образом , использовав донос, провокацию , подлог 
и подкуп, М алиновский стал  членом IV Государственной думы. С разу  ж е после и зб р а
ния в Д ум у ему было полож ено от охранки ж алован ье  500 руб., а несколько позж е — 
700 руб. в месяц. Если учесть, что обычный оклад  губернатора составлял 500 рублей в 
месяц, то разм ер ж алован ья, установленны й охранкой для  М алиновского, вы глядел 
очень солидно. К основному ж алованью  часто добавлялись «особые суммы», которые 
М алиновский получал от охранки за  специальные операции, вроде поездки за границу, 
в другие города страны  и т. д.

Во время своего «думского периода» М алиновский был подчинен непосредствен
но Белецком у, но по «старой памяти» продолж ал  «оказы вать услуги» и М осковскому 
охранном у отделению. Но эти услуги были в тот период с точки зрения охранки д о 
вольно «мелкими». М алиновский вы давал  отдельных револю ционеров, указы вал ад р е 
са складов литературы , типографий, раскры вал партийные клички. Во всех этих слу
чаях М алиновский получал по 25—50 руб. с каж дого  «дела». Эти факты  свидетель-

30 «Больш евики», стр. X I—X II.
31 «Стенографические отчеты». Т. 3, стр. 280.
32 «Больш евики», стр. XII.
33 «Стенографические отчеты». Т. 3, стр. 280.
34 В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 25, стр. 84.
35 «Больш евики», стр. X II.
36 Т а м ж е .
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ствую т о безграничной гнусности М алиновского, который при огромном ж алованье, 
«особых суммах» шел и на подобные «дела».

П робравш ись в Государственную  думу, М алиновский широко развернул прово
каторскую  деятельность. Кончилось «кустарничество», беготня по отдельным поруче
ниям, работа «по мелочам». М алиновский организовал теперь свое предательство в 
широких м асш табах. Он д ав ал  систематическую  информацию  о работе партийной ф р ак
ции Думы, сообщ ал подробные данны е о заграничны х партийных центрах, для  чего 
по заданию  охранки и за  ее счет вы езж ал  за  границу получить «руководящ ие инструк
ции для деятельности в Государственной думе». Одновременно, м аскируясь и заво евы 
вая  авторитет, М алиновский помещ ал в газетах  эффектны е революционные с т а т ь и 37. 
В результате своих публичных выступлений, а такж е  выступлений в печати он полу
чал массу теплых писем из всех уголков России. Некоторые из них пораж аю т своими 
революционными настроениями, искренностью человеческих чувств. Все подобные пись
ма М алиновский аккуратно передавал  охранке. Более важ ны е сведения он доставлял 
или В иссарионову, или Белецкому. В связи  с этим Белецкий отмечал, что его встречи с 
М алиновским проходили так, чтобы не ском пром етировать последнего: «...с М алинов
ским мы виделись в разны х местах, чтобы не обращ ать внимания, в отдельны х кабине
тах ресторана и т. д .» 38. В этот период М алиновский вы дал охранке Я. М. С вердлова, 
арестованного на квартире члена IV Государственной думы Г. И. П етровского (10 д е 
кабря 1913 г.). П ри выяснении в В ерховном трибунале этих ф актов М алиновский н а 
стойчиво утверж дал , что он ничего не сообщ ал охранке о В. И. Л енине, зая в л яя , «что 
он никогда не наш ел бы в себе сил донести на Л енина». Но это его утверж дение опро
вергается показаниям и Белецкого, заявивш его, что в числе м атериалов, представляв
шихся М алиновским, были сведения и о Ленине. Такие ж е показания дал  и В иссарио
нов: М алиновский «...приносил письма Л енина, К рупской...»39.

В 1913 г. в руководстве партии стали возникать серьезные подозрения, что вбли
зи думской «шестерки» имеется провокатор. Это отмечал и сам М алиновский в отчете 
Д епартам ен ту  полиции о своей поездке летом 1913 г. за границу на совещ ание. В от
чете он писал «о возникш их подозрениях, что вблизи думской «шестерки» есть лицо, 
связанное с розыскными органам и И м п ерии »40. П одозрения вы зы вались неоднократ
ными провалам и «русской коллегии» Ц К  и слишком большой осведомленностью  поли
ции о деятельности больш евиков. Т ак, выяснилось, что охранка зн ала  о приезде в П е
тербург жены А. А. Трояновского «Галины» и даж е  о ее предстоящ ей поездке в К и е в 41. 
М еж ду тем это могло быть известно лиш ь сам ом у ограниченному кругу руководящ их 
партийных работников. Этот ф акт  свидетельствовал о том, что барьер конспирации где- 
то наруш ен и что необходимо м аксимально повысить бдительность. О днако определен
ных данны х для  подозрений кого-либо в провокации не было. П оэтом у П оронинское 
совещ ание 1913 г. предлож ило представителям  «ш естерки» тщ ательно соблю дать пра
вила конспирации. Вместе с тем были усилены внимание и контроль во всех звеньях 
партийной работы  42. Но М алиновский был все ещ е вне подозрений; он продолж ал  по
лучать от руководства партии ответственные поручения.

В ы полняя для  охранки важ нейш ую  осведомительную  работу, сам М алиновский 
в то ж е время находился под наблю дением провокатора А. И. Л обо ва  по кличке «Мэк», 
дававш его подробные донесения о его д еятел ьн о сти 43. Но «работа» М алиновского в 
тот период к азал ась  охранке настолько безупречной, что наблю дения Л обова специ
ально не ф иксировались и носили скорее характер устной информации. В последнее

37 См., например, статью  «На фабрике «Проводник» в Риге» в газете «П уть прав
ды» за март 1914 г. (Ц Г А О Р С ССР, ф. департам ента полиции, особый отдел, ед. хр. 
307, пр. I, л. 82).

38 «Стенографические отчеты». Т. 3, стр. 281.
39 «Стенографические отчеты». Т. 5, стр. 216.
49 «Больш евики», стр. 130— 131.
41 Там же. А. А. Трояновский — член больш евистской партии с 1904 года. С 1917 

по 1921 г. находился в р ядах  меньш евиков. В 1923 г. вступил в Р К П  (б ). Бывш ий пол
пред в СШ А (см. о нем: В. И. Л е н и н .  Соч. 'Г. XVI, стр. 794); его ж ена — Е. Ф. Роз- 
мирович, стар ая  больш евичка, в 1913 г. была секретарем  больш евистской части соци
ал-дем ократической фракции в Государственной думе (см. В. И. Л е н и н .  Соч. Т. XVI, 
стр. 788— 789).

42 «Больш евики», стр. 130— 131.
43 Там же, стр. 26—27.
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перед разоблачением время Малиновский действовал особенно смело и нагло. Исполь
зуя свой уголовный опыт, он д а ж е  выкрал архив партийной фракции в Думе, пред
ставил его на просмотр Белецкому, и охранка за  одну ночь перепечатала из него все, 
чем она интересовалась. После этого Малиновский возвратил архив на место.

Весьма важ ную  роль в провокаторской работе Малиновского играло в это время 
представление Белецкому и Виссарионову на предварительный просмотр, а иногда и на 
редактирование текстов речей, намечаемых для  выступления с думской трибуны, а 
такж е  деклараций и заявлений социал-демократической фракции. В результате таких 
«редакторских поправок» тексты революционных документов, зачитываемые с думской 
трибуны, смягчались и существенно отличались от их первоначальных вариантов. 
Это ослабляло работу  по использованию Думы  в качестве революционной трибуны. 
Но работа в Д ум е  становилась для  провокатора все труднее и труднее.  Об этом сви
детельствует трюк, который он предпринял в 1914 г. при чтении декларации оппозиции. 
Д екларация  была выработана совместно всеми оппозиционными партиями, представ
ленными в Думе. Таким образом, это был документ, не допускавший каких-либо изме
нений. Но во время предварительного «просмотра» Виссарионов потребовал смягчения 
декларации и сам лично вычеркнул из нее пятнадцать наиболее резких строк, ульти
мативно предложив Малиновскому зачитать документ в «отредактированном» виде. 
Малиновский оказался  в весьма щекотливом положении: с одной стороны, он не мог 
не выполнить приказ Виссарионова, с другой — рисковал перед лицом объединенной 
оппозиции фактически разоблачить себя. И вот тут он придумал ловкий ход. М алинов
ский спокойно вышел на трибуну и с большим подъемом, эффектно подчеркивая 
наиболее рискованные выражения, начал читать оппозиционную декларацию. П редсе
дательствующий Родзянко  сразу  ж е пришел в нервозное состояние и потребовал, что
бы Малиновский прекратил чтение «злокозненного» документа. Малиновский продол
ж ал  читать. Родзянко  пригрозил лишением слова. Малиновский продолж ал  чтение без 
малейшего перерыва или паузы, игнорируя председателя Д у м ы  и тем вызывая его на 
более резкие действия.  Родзянко, прерывая оратора, опять стал угрож ать  ему лиш е
нием слова. К трибуне направились со своих мест пристав Государственной думы б а 
рон Ферзей и его помощники, в зале  заседаний поднялись шум и крики. Малиновский 
заспешил и пропустил, якобы впопыхах, роковые пятнадцать строчек, и в тот момент, 
когда окончательно выведенный из себя председатель Д ум ы  крикнул: «Я лиш аю Вас 
слова»,— Малиновский с достоинством обернулся к нему и, с презрением бросив: « Л и 
шайте»,— ушел с трибуны 44.

Но подрывная работа Малиновского в Д ум е  внезапно и независимо от него 
оборвалась. С. П. Белецкий был освобожден от своего поста, и вместо него был н а зн а 
чен генерал В. Ф. Джунковский. Он первым осознал потенциальную опасность, к ото
рую представлял Малиновский д л я  всех, кого он обслуживал. Д ж унковский боялся, что 
в конце концов провокационная деятельность Малиновского в Д ум е  станет известной, 
и это кончится огромным политическим скандалом как внутри страны, так и за г р а 
ницей. Н адо  было, по словам Джунковского, «ликвидировать этот срам», и он пошел 
на весьма решительный шаг. Он потребовал от Малиновского ухода из Думы, пообе
щ ав ему в качестве компенсации за это 6 тыс. рублей 45. 22 апреля 1914 г. Д ж у н к о в 
ский сказал  Родзянко, что предлагавш аяся  к оглашению декларация трудовиков изве
стна охранке через ее агента в Д у м е  Малиновского, и взял  с Р одзянко  «честное слово» 
о том, что тот не разгласит сообщение. Это обстоятельство ускорило ход событий. 
Малиновский должен был срочно найти выход из создавшейся обстановки.

В этот критический момент Малиновский остался тем, кем он был большую часть 
своей ж изни ,— провокатором. Его первый шаг вполне соответствовал его преступной 
игре. Он решил заключительный аккорд своей деятельности в Д ум е  сопроводить бой
ней рабочих на улицах. Воспользовавшись удобным предлогом — исключением ряда  
членов Д ум ы  на 15 заседаний 46, он предложил своей фракции покинуть Д у м у  и выйти

44 Н. В. К  р ы л е н к о. Судебные речи. Избранное, стр. 37.
45 «Стенографические отчеты». Т. 5, стр. 85.
46 В связи с обструкцией большевиков, меньшевиков и трудовиков, устроенной 

22 апреля (5 мая) 1914 г. во время речи председателя совета министров Горемыкина. 
Ответом на это исключение оппозиционных депутатов явились забастовки протеста,  
проведенные рабочими Петербурга и Москвы.

8. « В о п р о с ы  и с т о р и и »  №  7.
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для  продолж ения борьбы на улицу, призвав рабочих к повсеместному выступлению 
против правительства. П ри этом М алиновский громко возм ущ ался создавш им ся поло
жением и настаивал  на том, что «нуж ны  другие приемы борьбы», что «возвращ ение 
в Д ум у было бы позорным, необходимы более револю ционные выступления в виде 
уличных м анифестаций рабочих, которы х депутаты  долж ны  взять под за щ и ту » 47.

Это бы ла д ерзкая  провокация, неисчислимые последствия которой могли бы, по 
расчету М алиновского, скрыть его предательство. Но несвоевременность подобного 
выступления в обстановке организуем ого правительством  ш овинистического подъем а 
на пороге войны и неизбеж ны е тяж елы е последствия этого предлож ения возбудили к 
нему недоверие остальны х членов фракции, и оно было отклонено. Тогда М алинов
ский на ходу меняет свою  тактику. Он начинает играть роль уставш его, измученного 
человека, который уж е не в состоянии нести такую  тяж есть, как  пост председателя 
социал-демократической думской фракции, он старается  убедить в этом окруж аю щ их 
его лиц, психологически подготовить свое предстоящ ее дезертирство из Д ум ы . Затем  
без оповещ ения своей фракции, не предупреж дая никого и никому ничего не говоря, 
он направляется к Родзянко , вручает ему свое заявление об уходе из Д ум ы  и в мае 
1914 г. исчезает. И счезает буквально для  всех, кто его знал, в глазах  кого он представ
лял  партию  и боролся за  революцию. В те дни о его предательстве партии ещ е ничего 
не было известно. П оэтом у М алиновский был исключен из ее рядов по обвинению в 
том, что соверш ил дезертирство. В дальнейш ем на судебном процессе о его дезертир
стве и бегстве за границу было сказано, что он «внес дезорганизацию  в ряды  револю 
ционеров, посеял смущ ение в р ядах  ш ироких рабочих масс и дал  возм ож ность врагам  
револю ции использовать его предательство для клеветы  на все рабочее движ ение и его 
вож дей» 48.

Но в 1914 г. точных данны х о предательстве М алиновского не было, они появи
лись лиш ь в июне 1917 г., когда было опубликовано заклю чение Ч резвы чайной С ледст
венной Комиссии, созданной Временным правительством  д л я  расследования преступ
лений царского реж им а.

О днако опасные для  револю ционного движ ения слухи о провокации М алинов
ского, инспирируемые меньш евиками, появились сразу  ж е после его бегства из Д умы . 
Но все ж е  это были только слухи. Родзянко  о к азал ся  верным своему «слову» и ни
кому не сказал  о том, что он в апреле 1914 г. у знал  от Д ж унковского, став, таким 
образом , «укры вателем  провокатора М алиновского»49. В. И. Л енин в связи  с этим в 
июле 1917 г. писал: «В №  143 «Русской Воли» помещено интервью  с Родзянкой, кото
рый считает «несправедливыми» обвинения его («П равдой» и «Рабочей газетой») в 
укры вательстве М алиновского. О казы вается, Д ж унковский е щ е  2 2  а п р е л я  1914 г. 
сказал  Родзянке, что М алиновский провокатор, но взял  с Родзянки  «честное слово» 
(!!!) никому об этом не говорить. Н евероятно, но так. Родзянко  дает «честное слово» 
охраннику и н е  с о о б щ а е т д у м ц а м о  провокаторе. И наш а партия и все общ ество, 
среди коих провокатор М алиновский продолж ает вращ аться, о с т а ю т с я  в з а б л у -  
ж д е в и  и... ибо Родзянко  дал  «честное слово» охраннику н е  в ы д а в а т ь  п р о в о 
к а т о р а .  И это мож но терпеть? И Р од зянку  мож но считать не преступником ?»50. 
З а  четыре дня до этого в статье «П од суд Р од зянку  и Д ж унковского  за укры ватель
ство провокатора!» В. И. Л енин подчеркивал: «И Д ж унковский и Р о д з я н к о  не 
позж е 7 м ая  1914 г. у з н а л и ,  что М алиновский провокатор. Ни один из этих деятелей 
н е  п р е д у п р е д и л  представленные в Д ум е политические партии и в первую оче
редь больш евиков о провокаторе в их среде!1 Р азве  это не преступление?»51.

Таким образом , благодаря Родзянко  и Д ж унковском у преступления М алиновско
го оказались не раскры ты ми до 1917 г., а он сам, беж ав  из Д ум ы , уехал за  гр ан и ц у 52. 
Вскоре он вернулся в Россию, вступил в армию, вс время войны попал в плен. О бстоя
тельства, приведш ие к его плену, неизвестны.

47 «Больш евики», стр. XIV.
48 Н. В. К р ы л е н к о .  Судебные речи. И збранное, стр. 25.
49 В. И. Л  е н и н. Соч. Т. 25, стр. 128.
50 Т а м ж е ,  стр. 97.
51 Т а м  ж  е, стр. 84.
52 Из показаний Д ж унковского  следует, что по его личному распоряж ению  М а

линовский был довезен до границы; сделано это было,, видимо, для того, чтобы оконча
тельно удостовериться в его исчезновении. «Стенографические отчеты». Т. 5, стр. 85.
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Будучи в лагере для военнопленных, М алиновский вошел в доверие к местным 
социал-демократическим кругам и д аж е  начал переписку с больш евистским центром, 
стрем ясь вновь играть активную  роль в револю ционной среде. И з писем некоторых 
русских военнопленных, адресованны х руководителям  больш евистской партии, изве
стно, что М алиновский стал проводить в лагерях  партийные занятия, читал лекции, 
разъясн ял  Э рф уртскую  программу, причем слуш атели присылали восторж енные о т 
зывы о работе М алиновского53. Бы ло ли все это в действительности так, или многое 
было инспирировано самим М алиновским — установить трудно. Но некоторые ф а к 
ты известны точно. Так, в 1916 г. русский военнопленный А. Синицын писал из 
немецкого лагеря  о чтении М алиновским курса лекций по политической экономии. 
Эти лекции посещ али 150 постоянных слуш ателей, а фактически бы вало до 300 че
ловек 54.

Н ачавш аяся  в России Ф евральская револю ция обры вает новую игру провокатора. 
Русские револю ционеры возвращ аю тся из эмиграции на Родину. Ш таб пролетарской 
борьбы переносится в Россию, и М алиновский остается за  бортом событий. Потом 
соверш ается В еликая О ктябрьская социалистическая револю ция. И именно в это время 
происходит на первый взгляд  невероятный факт. В 1918 г. М алиновский появляется в 
П етрограде и добровольно отдает себя в рукй советского правосудия. В чем дело? 
Запоздавш ее раскаяние? Муки совести?

В своей речи на процессе государственны й обвинитель Н. В. Кры ленко подчерк
нул, что М алиновский долго рассказы вал  на следствии о том, как  он терзался  своим 
предательством и как  ещ е за  месяц до фактического ухода из Д ум ы  настойчиво про
сил Белецкого «отпустить его из Д ум ы » и что якобы Белецкий такое обещ ание ему 
дал в апреле 1914 года. Но Белецкий еще в январе 1914 г. ушел в отставку  с поста 
директора Д епартам ен та  полиции и поэтому никаких обещ аний в апреле д ав ать  не мог. 
О днако если не выдуманные «терзания», то что ж е все-таки толкнуло М алиновского 
на явку с повинной? С ледствие достаточно ясно и точно вскрыло побудительные м оти
вы этого ш ага. По заклю чению  государственного обвинения, это был главны й вопрос, 
подлеж авш ий выяснению  на процессе, т ак  как  свои многочисленные преступления 
М алиновский и сам  в основном не отрицал. И менно это обстоятельство, а не квалиф и
кация действий провокатора требовало тщ ательного выяснения. «Ведь не перед судом 
ж е Револю ционного трибунала В Ц И К  доказы вать, что вообщ е провокаторство есть 
преступление, что поэтому подсудимый заслуж ивает  н ак азан и я ,— говорил Н. В. К ры 
л ен к о .— Нет, основным был вопрос: «Зачем, зн ая  свои преступления, зн ая  оценку 
их,— ту единственно возм ож ную  оценку, которую  они встретят в револю ционной Р о с
сии, переж иваю щ ей весь уж ас граж данской  войны,— зачем , в силу каких психологи
ческих оснований, на что рассчиты вая, добровольно явился сю да и сам отдался  в руки 
револю ционных властей провокатор Ром ан М алиновский?»55.

К ак ж е на этот вопрос отвечал сам М алиновский? Он говорил: «Верьте моей 
искренности. Я еще мог бы ж ить, если бы попал опять в такую  среду, в какой был, 
например, в плену, где меня не зн ал  ни один человек, или если бы по мановению  руки 
попал в К анаду  или Африку... Но как  я могу ж ить среди вас после того, что сделал,— 
я не представляю  себе... Приговор ясен, и я вполне его заслуж ил...»  56.

П равдивы  ли его слова? Д л я  того, чтобы это понять, говорил в своей речи 
Н. В. Крыленко, необходимо исходить не из ф акта эф фектной добровольной явки, р ас 
каяния на суде, а из анализа деятельности, поведения и воззрений М алиновского. Они 
и долж ны  раскры ть правду, более глубокую  и действительную , чем добровольная явка 
и самобичевание. М алиновский действительно имел возм ож ность уехать куда угодно. 
Но это означало для него ж ить в забвении, бесславии и, что самое главное, без д о ста
точных м атериальны х средств. К роме того, в лю бое место, куда бы он ни поехал, могло 
дойти известие о его прош лых преступлениях. С ледовательно, к забвению  и нищете 
прибавилось бы самое страш ное — всеобщее презрение и ненависть. М ог ли М алинов
ский согласиться с таким  исходом?

53 «Больш евики», стр. XV.
54 Ц ентральны й партийный архив И нститута м арксизм а-ленинизм а при Ц К  

КПСС, ф. 17, on. I, ед. хр. 29 584, л. 2.
55 Н. В. К р ы л е н к о. Судебные речи. И збранное, стр. 26.
56 Т а м  ж е ,  стр. 27.
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И вот после целого ряда крушений сделан последний рискованный шаг. П ро ж ж ен 
ного авантю риста подкрепляла при этом надеж да на то, что револю ционеры не зл о 
памятны, что достигнутая грандиозная победа изменит стары е оценки, принесет про
щение. Е го расчет, расчет авантю риста, Н. В. Крыленко определил словами: «А вдруг 
выйдет? А вдруг удастся последний кунш тюк?» И в результате успеха — пом илова
ние. А там  забвение грехов и возм ож ность новых авантю р и преступлений.

И менно поэтому М алиновский, при знавая весь комплекс своих больш их пре
ступлений, упорно отрицал «мелкие дела», которы е могли разоблачить истинную его 
сущность: краж и , «разовые» услуги полиции за  мизерные суммы и т. д. М алиновский 
отрицал и то, что он получал от охранки наградны е за  свою работу, так  как  наградные 
охранка вы давала  только за  особо усердную  служ бу. Но отчеты Белецкого и собствен
норучные расписки М алиновского обнаруж иваю т и здесь его очередную  лож ь. П р и 
знание этих ф актов, говорил Н. В. Крыленко, «сразу  сведет его с пьедестала, и из 
Р о к а м б о л я 57 нашего века он опять обратится в мелкого ж улика, ж адного на деньги, 
хотя бы это было только 25 рублей». Вот что в 1918 г. привело М алиновского обратно 
в Россию. Н е сознание своей вины и ж елание искупить ее хотя бы смертью, а проду
манный и взвеш енный расчет авантю риста и преступника. Но этот расчет не оп р ав 
дался. Преступник не смог уйти от сурового возм ездия. Верховный трибунал учел, что 
на скамье подсудимых был не рядовой преступник, а провокатор, проникший на с а 
мые ответственные револю ционные посты — депутата и лидера социал-дем ократиче
ской фракции Государственной думы, члена Ц К  рабочей партии. Тю рьма, каторга, 
смерть многих и многих револю ционных борцов — вот что явилось результатом  его 
провокаций. П одводя итог преступлениям М алиновского, Н. В. Крыленко говорил: 
«Человек, который нанес самые тяж елы е удары  революции, а потом пришел сюда, что
бы здесь продем онстрировать свое раскаяние,— я думаю , он выйдет отсю да только 
с одним приговором: этот п р и го во р — р а с с т р е л » 58.

Именно таким был приговор В ерховного трибунала. Он был приведен в испол
нение в ту ж е ночь.

Конкретный пример провокаторской деятельности М алиновского служ ит для 
коммунистических и рабочих партий наглядны м уроком того, как  проникает провока
ция и измена в ряды револю ционного движ ения, учит револю ционной бдительности. 
Это особенно важ но в тех случаях, когда силы револю ционного авангарда  еще слабы, 
когда нет достаточны х материальны х средств для организации рабочей печати и п ар 
тийного аппарата  и когда охранка имеет возм ож ность организовы вать провокации в 
сам ы х ш ироких м асш табах. В этих условиях особенно тяж ел а  борьба и особенно необ
ходимо учиты вать опыт истории.

Б. К ■ Эренфвльд

57 Рокам боль — имя главного персонаж а многотомной серии романов Понсона дю 
Террайля (1829— 1871). Н арицательны й тип авантю риста.

58 Н. В. К  р ы л е н к о. Судебные речи. И збранное, стр. 38.
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