


Морская летопись

Владимир  Шигин

Дело «Памяти Азова»

«ВЕЧЕ»
2012



Шигин В. В.

Дело «Памяти Азова»  /  В. В. Шигин —  «ВЕЧЕ», 
2012 — (Морская летопись)

Книга известного писателя и журналиста капитана 1-го ранга В. Шигина
рассказывает о двух трагических эпизодах в летописи Балтийского флота –
загадочном мятеже в 1906 г. на любимом крейсере императора Николая II
«Память Азова» и сдаче англичанам в 1918 г. двух новейших эскадренных
миноносцев «Спартак» и «Автроил». Если бы не скорое и жестокое
подавление – мятеж на крейсере должен был стать началом серии восстаний
на оставшихся после Порт-Артура и Цусимы кораблях Балтийского флота.
Случай сдачи двух русских кораблей, практически без боя, в истории
Советского военно-морского флота больше не повторился.

© Шигин В. В., 2012
© ВЕЧЕ, 2012



В.  В.  Шигин.  «Дело «Памяти Азова»»

4

Содержание
Дело крейсера «Память Азова» 6

Любимый корабль императора 7
Большевики против эсеров 12
Что нам говорят историки 18
Мятеж «Государева корабля» 24
Финал тригикомедии 34
Винный путч в Свеаборге 43

Конец ознакомительного фрагмента. 48



В.  В.  Шигин.  «Дело «Памяти Азова»»

5

Владимир Шигин
Дело «Памяти Азова»

©Шигин В.В., 2012
©ООО «Издательский дом «Вече», 2012

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть
воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая
размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использо-
вания без письменного разрешения владельца авторских прав.



В.  В.  Шигин.  «Дело «Памяти Азова»»

6

 
Дело крейсера «Память Азова»

 
Свеаборг и Кронштадт показали настроение войска.

В.И. Ленин

Революция 1905–1906 годов оставила немало тайн, связанных с мятежами на российском
военно-морском флоте. Одним из таких загадочных мятежей стал и «матросский бунт» на
крейсере «Память Азова» в 1906 году.

Год спустя после кровавых событий на Черноморском флоте российский флот снова
потрясла серия кровавых восстаний. На этот раз кровь пролилась уже на Балтике. Сценарий их
был настолько похож на прошлогодние черноморские, что говорить о случайном совпадении
не приходится.

В 1906 году на Балтике, как и в 1905 году на Черном море, в надежде взять реванш за
прошлогоднее поражение, действовали все те же кукловоды. На этот раз роль «запала» (каким
явился в 1905 году на Черном море «Потемкин») должен был на Балтике сыграть броненосный
крейсер «Память Азова». Именно он должен был стать инициатором серии мятежей на остав-
шихся после Порт-Артура и Цусимы кораблях Балтийского флота и оказать помощь одновре-
менным мятежам в Свеаборге и Кронштадте.

При этом в советской революционной историографии события на революционной Бал-
тике в 1906 году всегда освещались намного скромнее, чем подвиги черноморских мятежников
на «Потемкине» и «Очакове». Если морские мятежи 1905 года были возведены в ранг легенд,
то о событиях, происшедших на Балтике год спустя, говорили более неохотно. Причем, даже
когда о балтийских мятежах и упоминали, то, как всегда, замалчивая многие весьма важные
детали, которые во многом меняют истинную картину происходившего. Думается, что настало
время все же рассказать правду о кровавых событиях на Балтийском море летом 1906 года.
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Любимый корабль императора

 
Среди экспонатов Оружейной палаты Московского Кремля внимание посетителей всегда

привлекает небольшая драгоценная шкатулка в виде расколотого яйца Фаберже, внутрь кото-
рого вложена миниатюрная копия корабля – золотой крейсер плывет по лазуритовому морю,
сверкая бриллиантами иллюминаторов… Экскурсовод всегда пояснит, что так даритель яйца
запечатлел для императора Николая II особо любимый им крейсер «Память Азова». Говорят,
что до лета 1906  года расколотое драгоценное яйцо неизменно присутствовало на рабочем
столе императора, а затем было навсегда передано в хранилище драгоценностей. Согласитесь,
что уже одного этого факта достаточно для того, чтобы понять – перед нами корабль с особой
историей.

История «Памяти Азова» началась 12  июля 1886  года на Балтийском заводе Санкт-
Петербурга, когда там в присутствии императора Александр III, императрицы Марии Федо-
ровны, греческой королевы Ольги Константиновны и генерал-адмирала Алексея Александро-
вича был заложен очередной броненосный крейсер российского флота.

Назван новый броненосный фрегат был в честь парусного линейного корабля «Азов»,
отличившегося в сражении при Наварине в 1827  году. За доблесть в сражении линейный
корабль «Азов» впервые в истории российского флота был награжден кормовым Георгиев-
ским флагом: в центре Андреевского флага был изображен Георгий Победоносец, поражаю-
щий копьем змея. Георгиевский флаг, которым был награжден первый «Азов» за Наваринское
сражение, перешел к «Памяти Азова» вместе с именем и хранился на нем как реликвия.

Водоизмещение «Память Азова» составляло 6734 тонн. Основные размерения нового
корабля были таковы: длина 115,6 метра, ширина – 15,6 метра, осадка – 8,2 метра. Мощность
механизмов крейсера – 5664 л. с. и максимальная скорость хода – 16 уз. Дальность плавания
без пополнения запасов угля – 3190 миль. Поэтому корабль вполне успешно мог быть исполь-
зован на океанских просторах. Вооружение броненосного фрегата также было вполне прилич-
ным. «Память Азова» имел два 203-мм орудия, 13 152-мм пушек, 15 малокалиберных 47-мм
и 37-мм орудий. Кроме этого на корабле имелись и три торпедных аппарата. Команда нового
броненосного фрегата составила 569 человек.

Спуск крейсера на воду был приурочен к 200-летию ботика Петра Первого. Он состо-
ялся 20 мая 1888 года в присутствии императора. В церемонии участвовала и команда корабля
под командованием капитана 1-го ранга Н.Н. Ломена. Тогда же Александр III избрал «Память
Азова» для особой миссии. После соответствующих указаний достроечные работы на фрегате
пошли ударными темпами. Одновременно началось и обустройство внутренних офицерских
помещений и в особенности адмиральского салона. Никто в точности не знал, почему «Памяти
Азова» уделяется столько внимания и почему на оборудование его помещений идут весьма
большие деньги. Однако все понимали, что кораблю уготована какая-то особая роль в планах
российского императора. Так впоследствии и оказалось. Именно на «Памяти Азова» Алек-
сандр III решил отправить в кругосветное образовательное морское путешествие своего стар-
шего сына и наследника престола Николая.

Даже у видавших виды ценителей красоты отделка офицерских помещений вызывала
восхищение. И  было от чего! Адмиральский зал (в документации указан именно зал, а не
салон!) был отделан красным полированным деревом. На стенах над диванами висели огром-
ные зеркала в дорогих бронзовых рамах. Адмиральская приемная была полностью отделана
ореховым и полированным деревом. Письменный стол также орехового дерева, там же сто-
яли волосяные стулья на пружинах и витые сафьяновые вольтеровские кресла. Адмиральская
спальня тоже вся была отделана красным полированным деревом, а умывальник выполнен из
итальянского мрамора. Кабинет и каюта командира корабля щедро обшиты ореховым деревом.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_(%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0,_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_III)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_(%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0,_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_III)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C,_1826)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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Весьма дорогими сортами деревьев была отделана и кают-компания. Каюты офицеров обшиты
тиком. Сама же планировка кают и их количество предусматривали пребывание на корабле
большого количества важных особ. На камбузе и в жилой палубе была использована невидан-
ная доселе в русском флоте кафельная плитка. Даже шлюпки «Памяти Азова» имели особые
флюгарки с золочеными звездами.

Помимо героического наименования, кормового Георгиевского флага на фрегате было
предусмотрено богатое и красочное носовое украшение, какого более не имел ни один корабль
императорского флота: орден Святого Георгия в обрамлении георгиевских лент с бантами,
императорской короны, лаврового венка и пальмовых ветвей. Эскиз украшения специально
разработал летом 1887 году великий российский художник-маринист академик А.П. Боголю-
бов.

Новейший броненосный фрегат был укомплектован офицерами и матросами гвардей-
ского экипажа. На «Память Азова» отбирали лучших из лучших. Служить на крейсере с
самого начала считалось большой честью. Некоторое время его команду вообще комплекто-
вали исключительно офицерами и матросами гвардейского экипажа, и только русско-японская
война впоследствии нарушила эту традицию.

23 августа 1890 года «Память Азова» вышел в свое первое плавание. По плану кораблю
предстояло обогнуть Европу, пройти в Севастополь, чтобы принять там на борт наследника,
и затем направиться на Дальний Восток. Уже в самом начале похода на переходе от Плимута
до Мальты корабль попал в сильный шторм. Фрегат благополучно выдержал шторм, уверенно
выдерживая 14-узловую скорость, и показал хорошие мореходные качества. «Вообще фрегат
оказался крепок и обладает довольно хорошими мореходными качествами в полном грузу, но
все-таки короток для форсирования большой океанской волны», – писал командир корабля
капитан 1-го ранга Ломен.

Боясь усиления Черноморского флота, турки, однако, отказались пропустить «Память
Азова» через проливы, и цесаревичу Николаю пришлось поездом добраться до Пирея, где он
и взошел на борт фрегата. Там же в охрану «Памяти Азова» вступил броненосный крейсер
«Владимир Мономах» капитана 1-го ранга Дубасова. Пройдя Суэцким каналом, корабли взяли
курс на Цейлон.

В октябре крейсер стал на якорь в гавани Бомбея, и цесаревич сошел на берег, где его
ждала 42-дневная программа развлечений. Затем был переход в Японию. Там, в ходе посеще-
ния Киото, фанатичный самурай Тсудо Санцо совершил покушение на наследника российского
престола. Получив ранение головы мечом, Николай записал в своем дневнике: «Я нисколько
не сержусь на добрых японцев за отвратительный поступок одного фанатика».

Прибыв затем во Владивосток, цесаревич заложил железнодорожный вокзал и отпра-
вился в Петербург через Сибирь. Прощание Николая с офицерами и командой крейсера было
очень теплым. Человек, совершивший большое плавание на корабле, навсегда роднится с ним.
Спросите у бывалых моряков, и они с теплотой вспомнят корабли, на которых им пришлось
на долгие месяцы, а то и годы уходить в океан. Именно поэтому будущий император Николай
проникся к «Памяти Азова» особой любовью.

Одновременно с убытием цесаревича на «Памяти Азова» во Владивостоке произошла
и смена командиров. Вместо внезапно заболевшего Ломена в командование вступил капитан
1-го ранга Бауер. В те же дни в честь состоявшегося полукругосветного плавания цесаревича
фирма Фаберже по заказу Александра III изготовила два пасхальных яйца с миниатюрными
моделями крейсера внутри.

На Пасху 1891 года Александр III подарил своей супруге Марии Федоровне одно из двух
изготовленных пасхальных яиц с «секретом». Этим секретом была 5-сантиметровая моделька
«Памяти Азова» внутри яйца. Второе яйцо, по возвращении домой, получил и сам Николай.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%8D%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B5,_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%B0_%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%B0_%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B5
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Стараясь загладить негативное впечатление от покушения самурая, по повелению япон-
ского императора для наследника русского престола японскими мастерами была сделана и
модель «Памяти Азова» из черепаховой кости. Ее отправили в Петербург на крейсере «Адми-
рал Нахимов».

Осенью того же года в ходе инспекторского смотра крейсера «Адмирал Нахимов» в Крон-
штадте «государь изволил приказать принять подношение». Ныне эта уникальная модель хра-
нится в фондах Центрального музея Военно-морского флота. Будучи в музее и знакомясь с
реликвиями запасников, я в свое время познакомился и с этой моделью, которая не может не
поразить уникальностью работы.

Став императором, Николай II никогда не забывал «Память Азова». При случае он все-
гда с удовольствием бывал на «своем» (как он его называл) корабле, прекрасно лично знал не
только его офицеров, но и старослужащих матросов. Особенно любил император фотографи-
роваться у знаменитого бронзового двуглавого орла, размещенного над кормовым мостиком
крейсера. Не зря на флоте «Память Азова» неофициально называли «государевым кораблем».
При этом азовцы, а вслед за ними и все остальные моряки именовали свой корабль «Память
Азова», с ударением в слове «Азов» на первом слоге. Это считалось особым шиком. Вообще
на «Памяти Азова» было много особых традиций, касающихся и манер поведения, и атрибу-
тики – особые браслеты и перстни у офицеров, серьги и кольца у матросов. Фирменный пер-
стень с монограммой «Памяти Азова» многие годы носил и сам император.

Что касается «Памяти Азова», то после убытия цесаревича, фрегат весь следующий год
провел в плаваниях по Дальнему Востоку. В мае 1892 года в командование кораблем вступил
капитан 1-го ранга Чухнин. Тогда же корабль был по новой классификации переименован из
фрегата в крейсер. Летом 1892 года Чухнин привел корабль обратно на Балтику. На обратном
пути «Память Азова» принял участие в международных торжествах в честь 400-летия откры-
тия Америки в испанском Кадисе. В середине октября 1892 года, завершив свое первое полу-
кругосветное плавание, корабль прибыл в Кронштадт, где и встал в послепоходовый ремонт.

21 августа 1893 года крейсер вышел из Кронштадта на соединение со Средиземномор-
ской эскадрой. Местом дислокации Средиземноморской эскадры был греческий порт Пирей,
откуда корабли уходили для посещения разных средиземноморских портов. В остальное время
в исторической Саламинской бухте или на рейде острова Порос занимались повседневной бое-
вой подготовкой и корабельными учениями. Эта служба для «Азова» продолжалась до конца
1894 года.

22 ноября 1894 года крейсер покинул Пирей, чтобы передислоцироваться на Дальний
Восток. Срочность отплытия была такова, что судовой праздник, день святого Георгия, прихо-
дившийся на 26 ноября, команде пришлось отмечать в пути. По пути к новому месту службы
корабль поочередно вел на буксире два вновь построенных минных крейсера, «Всадник» и
«Гайдамак».

6 февраля 1895 года «Память Азова», завершив второе плавание на Дальний Восток,
пришел в Нагасаки, где на нем подняли флаг командующего Тихоокеанской эскадрой вице-
адмирала П.П. Тыртова. В силу предписанных японским правительством правил, эскадра была
разбросана по различным портам Японии. В Нагасаки стояли крейсера «Память Азова» и «Вла-
димир Мономах». 6 апреля к ним присоединился флагманский корабль эскадры Средиземного
моря броненосец «Император Николай I» под флагом контр-адмирала С.О. Макарова.

В конце апреля корабли эскадры начали сосредотачиваться в китайском порту Чифу.
Ввиду уведомления о возможном начале боевых действий со стороны Японии эскадра гото-
вилась к сражению. Был издан революционный для флота приказ о немедленном окрашива-
нии кораблей в защитный «светло-серый цвет». Командиры использовали эту возможность,
чтобы подобрать наиболее эффективный цвет окраски. Крейсер «Память Азова» был окрашен
в розовато-серый цвет под тон цвета местности, в результате чего не только ночью, но и вече-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BA_(%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85_(%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85_(%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_I_(%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%84%D1%83
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ром и рано утром корабль совершенно сливался с морем. Тогда же эскадры Тыртова и Мака-
рова впервые вышли в море для отработки эскадренных эволюций. Крейсер «Память Азова»
возглавлял правую колонну, в которой шли крейсера «Адмирал Корнилов» и «Рында».

Вскоре Япония отказалась от претензий на Ляодунский полуостров. С наступлением раз-
рядки в обстановке Тихоокеанская эскадра покинула Чифу. 29 июня «Память Азова» под фла-
гом вице-адмирала Тыртова ушел во Владивосток. На шесть лет крейсер стал главной ударной
силой Тихоокеанского флота. За это время он успел пережить четверых командующих фло-
том (вице-адмирала Тыртова, контр-адмирала Алексеева, контр-адмирала Дубасова и вице-
адмирала Гильдебрандта) и трех командиров (капитанов 1-го ранга Чухнина, Вирениуса и фон
Нидермиллера).

Главным событием 1898 года стало участие «Азова» в передаче русскому флоту Порт-
Артура. Именно «Память Азова» своим салютом приветствовал Андреевский флаг, который
16 марта на мачте Золотой Горы поднял великий князь Кирилл Владимирович.

В  Порт-Артуре крейсер простоял всю весну и лето, после чего, после нормализации
обстановки, возобновил стационарную службу в других портах.

В конце 1899 года крейсера на Тихом океане сменили броненосцы, и «Память Азова»
решено было вернуть на Балтику. 28 ноября крейсер вышел из Владивостока и в следующем
году с открытием весенней навигации встал на рейде Кронштадта.

В 1900 году решено было перевооружить корабль, заменив котлы и освободив их от уста-
ревшей магистральной трубы водоотливной системы. Летом 1901 года крейсер в качестве флаг-
мана Учебного артиллерийского отряда принимает участие в показательных маневрах флота.

Особый статус корабля обеспечивал блестящую карьеру и его командирам. Практиче-
ски все командовавшие «Памятью Азова» до событий лета 1906 года офицеры впоследствии
вышли в адмиралы. Первый командир крейсера Н.Н. Ломен сразу же по восшествии на пре-
стол Николая II станет его флаг-капитаном и контр-адмиралом. Следующим командиром крей-
сера стал известный в будущем флотоводец, командующий Черноморским флотом вице-адми-
рал Г.П. Чухнин. Именно Чухнину выпадет нелегкая доля усмирять в 1905 году мятежи на
«Потемкине» и «Очакове». До трагических событий на своем родном корабле он не доживет,
став жертвой террориста. Адмиральские эполеты надел впоследствии и следующий командир
«Памяти Азова» – В.А. Вирениус. Еще одним командиром «Памяти Азова» был и А.Г. Нидер-
миллер. Затем Нидермиллер был первым командиром новейшего эскадренного броненосца
«Бородино». Впоследствии он исполнял обязанности начальника Главного морского штаба, а
в 1908 году был уволен с чином вице-адмирала. После революции находился в эмиграции и
умер в 1937 году. На «Памяти Азова» в 1895–1897 годах служил старшим офицером и Евге-
ний Александрович Трусов – будущий командир броненосного крейсера «Рюрик», героически
погибший в бою с японскими крейсерами 1 августа 1904 года.

С  началом Русско-японской войны «Память Азова» под командованием капитана 1-
го ранга Сильмана был предварительно включен в состав 3-й Тихоокеанской эскадры, но тех-
ническое состояние не позволило крейсеру быстро закончить ремонт, и по этой причине он не
участвовал в трагическом Цусимском сражении. Нам не трудно предположить судьбу корабля,
дойди он до Цусимского пролива, но судьба в тот раз уберегла любимый корабль императора.

В 1904 году крейсер встал на капитальный ремонт, в ходе которого на Франко-Русском
судостроительном заводе на нем были заменены котлы и паротрубопроводы, установлены две
мачты вместо трех и оборудование для ведения с корабля минных поставок. Отныне крейсер
уже не нес никаких парусов, став полностью паровым кораблем.

Так как после поражения в войне у нас на Балтике практически не осталось флота,
выйдя из капитального ремонта в 1906 году, крейсер приступил к усиленной боевой подго-
товке в составе Минно-учебного отряда. Теперь «Памятью Азова» командованием капитан 1-
го ранга А.Г. Лозинский. Свой брейд-вымпел на крейсере поднял и командир минно-торпед-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2_(%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0_(%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1
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ного отряда капитан 1-го ранга Дабич. Это был опытнейший офицер. Всю русско-японскую
войну он достойно командовал броненосным крейсером «Громобой» и в бою с эскадрой Ками-
муры получил 17 ранений (более 100 мелких осколков в теле!). В 1906 году он еще толком не
оправился от многочисленных ран, но уже снова был на ходовом мостике!

Российский флот переживал в ту пору нелегкие времена. Трагедия Порт-Артура и осо-
бенно Цусимы негативно отразились на моральном состоянии моряков. Морской офицерский
корпус России в целом и офицерский состав «Памяти Азова» в частности находился в подав-
ленном состоянии. Из-за резкого сокращения боевого состава многие офицеры были вынуж-
дены уйти в отставку, так как им просто не на чем было служить. Среди матросов царило разо-
чарование, как в своих начальниках, так и во власти в целом. На фоне этого в матросскую
среду стали проникать всевозможные революционеры. Назревали события, каких еще никогда
ранее не было в отечественном флоте.
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Большевики против эсеров

 
Пока «Память Азова» занимается практическими артиллерийскими и минными стрель-

бами, обратимся к политической ситуации в стране. К середине 1906 года ситуация в России
явно стабилизировалась. Губернии успокаивались одна за другой. Революционное сообщество
было в полной растерянности и унынии. Именно поэтому было решено предпринять послед-
нюю отчаянную попытку повернуть все вспять и снова раздуть искры затухающего революци-
онного костра. И дровами для этого костра должны были на этот раз стать вчерашние рабочие
и крестьяне – матросы Балтийского флота.

В советской революционной художественной литературе неизменно присутствовал образ
молодого рабочего царской России. Этот рабочий остро переживал несправедливость. На этой
почве он в конце концов знакомился с профессиональным социал-демократом (большевиком).
Обаятельный большевик вначале сочувствовал переживаниям рабочего, а потом давал ему
почитать «Капитал» Маркса: мол, прочитаешь, и сам все поймешь. Теперь у рабочего была
цель. Долгими вечерами после напряженного рабочего дня при огарке свечи он взахлеб читал
на чердаке том за томом «Капитал», и перед ним отрывались дотоле неведомые горизонты.
Когда же он переворачивал последнюю страницу великой книги, рабочему все было уже совер-
шенно ясно. Отныне он знал, что источник всех его бед – это прибавочная стоимость, а также
то, что отныне он убежденный марксист-большевик. Образцом данной темы, по видимому,
можно считать роман М. Горького «Мать». Помню, читая в молодости подобные книги и пред-
ставляя себе малограмотного (с двумя-тремя классами приходской школы) рабочего, я уди-
вился, какой надо иметь природный ум, терпение и одержимость, чтобы одолеть столь огром-
ный и малопонятный труд, как «Капитал».

Возможно, что в истории России действительно было несколько десятков таких рабочих,
которые, даже засыпая, клали труд Маркса себе под голову. Но то, что остальные сотни тысяч
работяг наперебой взахлеб зачитывались Марксом, в этом я сильно сомневаюсь. Представьте
современного рабочего с полным средним, а то и со средне-техническим образованием, кото-
рый бы ночами запоем читал теоретические труды по политэкономии. Если таковые где-то и
найдутся, то они скорее редчайшее исключение из общего числа любителей съездить в свобод-
ное время с семьей на дачу или оттянуться с друзьями пивком. Что уж говорить о малообра-
зованном пролетарии начала ХХ века!

Позволю себе небольшое отступление от главной темы. Моя судьба сложилась так, что
я вначале учился в военно-морском политическом училище, а затем закончил Военно-поли-
тическую академию им. В.И. Ленина, причем ее самый элитный  – научно-педагогический
факультет. Что касается училища, то там мы, разумеется, учили все основные труды классиков
марксизма-ленинизма, но, имея за плечами лишь 10 классов школы, многого не понимали,
да многого от нас и не требовали. Получили общее представление, и ладно! Другое дело –
академия. На нашем факультете готовили будущих преподавателей всех общественных дисци-
плин для кафедр общественных наук военных вузов (научный коммунизм, история партии,
политэкономия, психология и педагогика, социология и философия), т. е. тех, кто должен был
вкладывать в головы будущих советских офицеров познания марксизма-ленинизма, а потому
учили нас фундаментально. Если на остальных (общих) факультетах читали лекции кандидаты
наук, а семинары вели даже адъюнкты, то у нас имели право и читать лекции, и вести семи-
нары исключительно доктора наук, причем самые лучшие. Каждое занятие с преподавателями
такого уровня было настоящим откровением. Я избрал для себя стезю историка, а потому в
течение всех трех лет учебы том за томом штудировал материалы съездов и конференций, раз-
бираясь со всевозможными оппозициями и политическими течениями. Помню огромный том
протоколов II съезда РСДРП, который мы дотошно изучали в течение двух месяцев, вникая в
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каждый диалог и каждую реплику. Любви к съездам это не прибавляло, но материал мы знали
отменно. Если у историков настольными книгами были протоколы съездов, то у философов –
знаменитый 18-й том полного собрания сочинений Ленина – «Материализм и эмпириокрити-
цизм», одна из самых путаных и тоскливых работ Ильича. Выпускники военных училищ и
академий советского времени меня поймут, потому что ни один из них не миновал участи кон-
спектирования сего нескончаемого и малопонятного творения. Что касается группы политэко-
номов, то у них была, разумеется, своя библия – «Капитал» Маркса. Учили они его, бедолаги,
все три года пребывания в академических стенах. Помню их стенания и проклятья в адрес
отца марксизма, зависть к нам. Бедные политэкономы фактически от руки переписывали себе
в конспекты все тома Маркса и разобрали их до последней запятой.

Оговорюсь, что состав слушателей нашего факультета был весьма сильным. К концу обу-
чения мы уже сдавали кандидатские минимумы и намечали темы будущих диссертаций. На
сегодня большинство моих сокурсников – кандидаты и доктора наук, заведующие кафедрами
престижных вузов и известные в своих кругах ученые-историки.

К чему я все это говорю? А к тому, что даже хорошо теоретически подготовленным уче-
никам при весьма сильной мотивации (получение престижной специальности преподавателя,
которая обеспечит тебе и карьеру, и все сопутствующие блага), при наличии лучших препода-
вателей, освоение «Капитала» Карла Маркса было делом весьма непростым. А нам пытались
рассказывать о толпах рабочих-самоучек, которые, читая запоем после работы «Капитал» и
уяснив для себя суть марксисткой теории, шли в революцию!

Разумеется, что агитаторы социал-демократов кое-что рассказывали рабочим и о Марксе,
но лишь в доступной для понимания малограмотными людьми самой примитивной форме.
Помимо этого они много говорили о социальной несправедливости и о том, что уничтожить
царизм и буржуев могут только они – пролетарии, которым нечего терять, кроме собствен-
ных цепей, зато потом они будут жить припеваючи. Конечно, такая агитация порой приносила
свои плоды, и рабочие увлекались идеей экспроприации экспроприаторов. Но в большей своей
массе и матросы (вчерашние рабочие), и рабочие (вчерашние крестьяне) за социал-демокра-
тами не шли. Уж слишком заумными были их идеи, слишком далекой была перспектива свет-
лого коммунистического рая, который они слабо себе представляли.

Совсем иное дело были социал-революционеры. В отличие от заумных эсдеков, эсеры
были людьми дела. Они без всяких раздумий швыряли бомбы в окна полицейских участков,
палили из револьверов в губернаторов и жандармов, грабили банки и при этом не читали ника-
ких моралей. Они привлекали к себе и храбростью, дерзостью, и тем, с какой легкостью проли-
вали кровь и как их боялась власть. Это вызывало не только испуг, но и восхищение, особенно
среди молодежи. Для многих поэтому именно террористы-эсеры были настоящими героями!
Помимо этого эсеры превыше всего ставили не пролетария, а свободного хлебопашца-крестья-
нина с отданной ему навечно землей. Это было хорошо понятно матросам (в большинстве
своем вчерашним крестьянам) и нравилось куда больше, чем непонятный пролетарский ком-
мунизм. Надо ли говорить, что ряды приверженцев эсеров пополнялись куда веселее, чем их
конкурентов.

Успехи эсеров не могли не вызывать раздражения и даже ненависти у социал-демокра-
тов. Именно поэтому группа Ленина и решила перенять многое из арсенала эсеров, чтобы
тоже стать популярными. Это вызвало возмущение правоверных марксистов, после чего неко-
гда единая партия социал-демократов и распалась на два враждующих крыла – леворадика-
лов-большевиков и центристов-меньшевиков. При этом читателя не должны путать наимено-
вания фракций. В действительности все было наоборот: меньшевиков было куда больше, чем
большевиков.

Впрочем, и у эсеров тоже были свои заморочки. Одни из них так увлеклись терроризмом
и грабежами, что ни о чем другом и слышать уже не хотели. Кровь и легкие деньги быстро
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пьянили. Другие же все еще тешили себя идеями будущей крестьянской республики. На этой
почве эсеры тоже постепенно распадались на левых и правых, но пока еще не столь явно, как
их главные конкуренты эсдеки.

К 1906 году, когда всем стало предельно ясно, что революция пошла на спад, конкурен-
ция между революционными партиями еще больше обострилась. О каком-то союзе, который
был еще год назад, теперь уже не было речи. Каждый стремился к единоличному успеху, чтобы
лавры разжигателя социального костра достались только ему. И на Балтике в этой борьбе за
матросские массы эсеры далеко опережали своих конкурентов.

В советское время на эсеров навешали все негативные ярлыки. Они-де специально про-
воцировали преждевременные восстания, чтобы обречь матросов и солдат на поражение, они
выдавали всех и вся полиции. Они, наконец, являлись чуть ли не платными агентами той же
полиции. Все это, разумеется, неправда. Эсеры были нисколько не хуже, но и не лучше своих
конкурентов социал-демократов. То, что именно они начинали почти все мятежи в 1905–
1907 годах, говорит только об их авторитете и силе, которых не хватало конкурентам. То, что
порой эсеры и толкали матросов на преждевременные выступления, было вызвано все той
же конкуренцией и желанием опередить эсдеков, чтобы первыми добиться успеха, возглавить
революцию и захватить власть в стране. Если бы история распорядилась так, что к власти в
России пришли бы не большевики, а эсеры, то в учебниках истории мы с вами читали бы о
любимцах народа социал-революционерах и о провокаторах и агентах охранки большевиках.

И тем и другим к лету 1906 года было абсолютно ясно, что у них остался последний
шанс столкнуть Россию в хаос революции – поднять на мятеж Балтийский флот, который до
этого времени пребывал в относительном спокойствии, если не считать пьяного мятежа в Крон-
штадте в 1905 году, который сам собой прекратился, едва начавшись. Конкуренты лихорадочно
готовили каждый собственное восстание, но эсеры, как всегда, были на корпус впереди.

Думается, что здесь, как всегда, не обошлось без мировой закулисы. Разумеется, совер-
шенно неслучайно все должно было произойти именно на Балтике. При этом, учитывая опыт
Черноморского флота, мятеж должен был вспыхнуть одновременно в нескольких военно-мор-
ских базах одновременно. Для этого были выбраны Кронштадт и Свеаборг. Первый находился
в непосредственной близости к столице, а второй – в лояльной к революционерам всех мастей
Финляндии. Кроме этого должны были восстать и боевые корабли. При этом возглавить мятеж
кораблей должен был броненосный крейсер «Памяти Азова». Расчет был таков – мятеж на
столь знаменитом корабле всколыхнет не только флот, но и общество, которое придет к заклю-
чению, что если против власти восстают самые заслуженные и «приближенные» корабли, то эта
власть не имеет права на существование. Кроме этого мятеж на «Памяти Азова» был личным
вызовом самому императору, которого буквально заставляли этим гениальным ходом разоча-
роваться в моряках и, как следствие этого, потерять интерес к флоту, а значит, и к возрождению
морской мощи империи. Что и говорить, столь далеко идущие цели оправдывали и затраты.
А затраты были немалые. На Балтике в 1906 году революционеры сосредоточили свои луч-
шие силы. Ряд специалистов по организации мятежей были переброшены с юга России. Мак-
симально был учтен опыт 1905 года. При этом, как и год назад в Севастополе и в Одессе, на
Балтике шла острая непрерывная конкурентная борьба между социал-демократами и эсерами,
за влияние на матросские массы и право назначать вожаков мятежей. Все понимали, что мятеж
Балтийского флота – это последний шанс не только разжечь революцию, но и стать во главе
ее. И этого шанса никто упускать не желал.

Из хроники революции 1905 года: «Проводить революционную работу на территории
Финляндии было значительно легче, чем в России, здесь не было русской полиции. В  дни
октябрьской стачки 1905 года рабочие Гельсингфорса создали отряды Красной гвардии. Эти
отряды существовали вполне легально. К лету 1906 года Красная гвардия насчитывала до 20–
30 тысяч человек, правда, вооружена из них была только часть. Правда, руководство финской
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социал-демократии стояло на оппортунистических позициях». Поразительно, но в империи
вполне официально существовала целая армия, готовая в любой момент вступить в бой с вла-
стью. И царя после этого упрекают в реакционности и деспотизме! Приведите еще хоть какой-
то пример в истории подобному! Задайтесь вопросом, какая самая демократичная и либераль-
ная власть потерпит такое положение дел!

Официально принято считать, что мятежи на Балтике в 1906 году вспыхнули стихийно.
Они якобы были запланированы, но на более позднее время. В преждевременном же выступ-
лении масс, как всегда, самую подлую роль играли эсеры. Согласно версии самого большого
советского специалиста в области революционного движения в русском флоте С. Найды, здесь
отличился известный эсеровский провокатор Азеф, который, выполняя задание охранки  –
сорвать восстание, подготавливаемое большевиками, и организовал преждевременное выступ-
ление.

На самом деле все было не так. Мятеж в Свеаборге (мятеж начался именно с него) гото-
вился загодя, и готовился как раз на то время, когда и произошел. Подтверждением этому
служит практически одновременное со свеаборгским начало мятежей на «Памяти Азова» и в
Кронштадте. Обвинения же на эсеров было «повешено» уже после того, как все эти мятежи
подавили. Большевики просто обвинили своих конкурентов в неудаче. Кстати, и эсеры в
неудаче мятежей в Свеаборге и Кронштадте, в свою очередь, обвинили тех же большевиков.

Как отмечалось в одной из большевистских листовок: «Наша тактика была: готовиться,
организовываться и ждать общего движения, тактика эсеров – начинать, а за нами, мол, не
отступят и остальные… Все свое дело они вели как заговорщики, рассчитывая на то, что самое
важное в этом деле – тайна, внезапность нападения. Мы же полагали, что если уж идти на
восстание, то надо придать ему массовый характер, надо подготовить настроение на митингах
и массовках и в решительный момент вызвать на улицу многотысячную толпу рабочих».

Историк С. Найда о подготовке мятежа на Балтике большевиками в 1906 году писал так:
«В.И. Ленин уделял исключительное внимание подготовке, а затем руководству восстаниями
матросов и солдат на Балтике. В ЦК РСДРП в это время преобладали меньшевики; этот ЦК не
руководил восстаниями, не мог и не хотел этого делать. Он давал оппортунистические лозунги,
за которыми массы не шли. В момент восстаний Ленин находился в Петербурге. Под его руко-
водством Петербургский комитет РСДРП через голову меньшевистского ЦК руководил борь-
бой масс. 16 июля Петербургским комитетом были получены из Свеаборга сведения о гото-
вящемся революционном выступлении солдат и матросов. Получив это известие, большевики
созвали совещание, на котором председательствовал Ленин. Совещание обсудило вопрос о
руководстве восстанием и приняло постановление, написанное Лениным. Большевики – члены
ПК и ЦК были немедленно командированы во все районы города, быстро связались с рабо-
чими организациями и начали готовить забастовку рабочих. В Кронштадт для руководства
восстанием были командированы 19 июля тт. Мануильский, член ЦК Иннокентий (Дубровин-
ский), Гусарев и др. работники. Эти товарищи, по словам Мануильского, сделали все возмож-
ное, чтобы придать восстанию характер организованной борьбы, они же и до конца событий
руководили восстанием. 21 июля по призыву большевиков в течение нескольких часов заба-
стовало около 100 тысяч рабочих. К забастовке примкнули финские железнодорожники, кото-
рые еще раньше в ряде мест разобрали железнодорожные пути. Меньшевики предательски
срывали организацию забастовки, но большевики, уничтожая препятствия, воздвигаемые пре-
дателями, выводили питерских рабочих на борьбу. Для обсуждения вопроса об организации
всеобщей забастовки на станции Удельная было созвано совещание Петербургского комитета
РСДРП. По-видимому, на совещании присутствовал провокатор, так как не успели собраться
участники намеченного совещания, как все 19 человек были арестованы».

Итак, 2 июля 1906 года в Гельсингфорсе состоялось совещание представителей Финлянд-
ской военно-партийной организации РСДРП, на котором разрабатывался общий план восста-
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ния. В соответствии с этим планом Свеаборг условной телеграммой «отец здоров» должен был
дать флоту и Кронштадту сигнал к общему восстанию. Восставший флот в свою очередь дол-
жен был ответить Кронштадту и Свеаборгу также условной телеграммой – «отец болен», что
означало: «Восстал, иду в Кронштадт». По плану восстания матросы и солдаты должны были
сначала захватить Свеаборгскую и Кронштадтскую крепости и корабли. Затем флот должен
был частью сил идти в Петербург для поддержки рабочих, а частью – в порты Прибалтики,
чтобы поддержать восстания там.

В это же время примерно такой же план вырабатывают и эсеры, с той лишь разницей, что
в главе восставшего флота встают не большевики, а они. О планах восстания на Балтийском
флоте вскоре стало известно и властям. Контрразведка работала весьма неплохо. После собы-
тий 1906 года большевики обвинят в утечке информации эсеров, а те в свою очередь большеви-
ков. Как на самом деле стал известен план восстания охранному отделению, мы так и не узнаем.
Как бы то ни было, но флотское командование незамедлительно отреагировало на получен-
ную информацию: корабли были рассредоточены по Финскому и Рижскому заливам, многие
неблагонадежные матросы списаны с кораблей, команды и караулы усилены проверенными и
надежными матросами, а также офицерами и гардемаринами. Помимо этого команды кораб-
лей были вычищены от неблагонадежных элементов. Надо отметить, что полученная флотским
начальством информации о возможном мятеже носила весьма общий характер. Ни об иници-
аторах восстания, ни о его сроках ничего известно не было. Это затрудняло работу по выяв-
лению зачинщиков.

Однако при этом властям внезапно повезло. Помощь пришла оттуда, откуда ее меньше
всего ожидали. В преддверии мятежа на Балтийском флоте до предела обострились отношения
меду социал-демократами и эсерами.

Историк С. Найда об этой межклановой схватке пишет так: «Эсеры провоцировали
немедленное выступление. В Кронштадте и других местах они начали создавать свои органи-
зации под видом контактных и беспартийных организаций, комитетов, центров и т. п., при-
глашая социал-демократов вступать в эти организации, якобы для объединения действий по
подготовке восстания, а в действительности для того, чтобы подчинить социал-демократов
своему влиянию, ослабить большевистские военно-партийные и боевые организации. Они дей-
ствовали как заговорщики, рассчитывая на то, что самое важное в подготовке восстания –
тайна, внезапность нападения. Большевики же считали, что если уж идти на восстание, то надо
придать ему массовый характер и в решительный момент вызвать на улицу многотысячную
массу рабочих. Эсеры считали, что можно обойтись и без этого. Они подготовляли взрыв и
не сочли нужным ни полусловом уведомить социал-демократов о своих затеях. Большевики
беспощадно критиковали эсеров, разоблачали их авантюризм перед массами. Отвергнув пред-
ложение эсеров войти в беспартийную организацию, большевики с разрешения вышестоящих
партийных центров не отказались установить с ними контакт по отдельным вопросам подго-
товки и проведения восстаний. Этой своей тактикой большевики преследовали задачу не рас-
пылять силы революционно настроенных масс и сохранить влияние на них, чтобы в нужный
момент удержать их от эсеровской авантюры. В  то же время большевики упорно работали
в массах, разъясняя им вред и недопустимость неорганизованных бунтов и выступлений. За
десять дней до восстания большевики в № 5 газеты “Казарма” писали, что нужны не военные
бунты, а переход войск в решительный момент на сторону восставших масс. За три дня до вос-
стания большевики Кронштадта выпустили специальную листовку, в которой предупреждали
массы, что нужно приберечь силы для великого дела всеобщего восстания».

8 июля 1906 года Николай II распустил излишне политизированную I Государственную
думу. Часть депутатов-радикалов разогнанной думы выехала в Финляндию, где 10 июля при-
няла «выборгское воззвание», в котором население России призывалось к пассивному сопро-
тивлению – отказу платить налоги и давать новобранцев правительству.
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Отметим, что эсеры попытались выступить с большевиками единым фронтом. В Фин-
ляндию прибыли их лидеры Евно Азеф и Чернов. И в Гельсингфорсе, и в Кронштадте эсеры
предложили конкурентам вступить в соглашение для совместных действий. Но социал-демо-
краты отклонили это предложение, заявив, что у них нет на это согласия вышестоящих пар-
тийных органов. Эсеры не отступали, и в конце концов все же была создана некая совместная
информационная комиссия, толку от которой в реальности не было никакой. Но и после этого
эсеры не успокоились. За несколько дней до восстания в Свеаборге эсеровская военная органи-
зация созвала в Гельсингфорсе экстренное совещание, пригласив на него социал-демократов.
Представитель эсеров из Кронштадта заявил на совещании, что кронштадтцы, флот, особенно
корабли «Цесаревич», «Богатырь» и «Слава», готовы к восстанию и начнут его немедленно
и что от свеаборжцев требуется только поддержка. Но представитель большевиков выступил
против, заявив, что без санкции ЦК его партии начать восстание нельзя. После долгих споров
социал-демократы добились от эсеров заверения, что те не поднимут в Кронштадте восстания
раньше, чем это произойдет в Свеаборге, причем представители обеих партий так и не дого-
ворились об объединении сил. Готовить восстание они решили независимо друг от друга.

Общее руководство мятежа от партии эсеров на Балтийском флоте осуществлял С.Ф.
Михалевич по кличке Ян. В помощь ему отрядили Ф.М. Онипко, по кличке Трудовик. Оба
они пользовались среди матросов популярностью, но были чрезмерно эмоциональны, больше
доверяли порыву, чувствам, нежели кропотливому, осторожному, повседневному собиранию
сил и трезвому учету обстоятельств. Занимались подготовкой мятежа и такие видные деятели
партии эсеров, как И.И. Бунаков, В.М. Чернов. Известно, что в агитации матросов активно
участвовала особая группа молодых женщин-эсерок. Смысл их «агитации» заключался в том,
что дамы влюбляли в себя нужных им авторитетных матросов, которым очень льстило, что они
сожительствуют с образованными столичными барышнями.

С конца марта эсеры регулярно предлагали социал-демократам консолидировать усилия,
отбросить в сторону идейные распри, объединиться. Те долго сопротивлялись, но после аре-
стов в марте – апреле получили согласие своего ЦК, и 23 апреля была основана объединенная,
беспартийная военная организация, которая, увы, оказалась не слишком жизнеспособной.

Если год назад план восстания охватывал Севастополь и Одессу, то теперь одновременно
должны были подняться Кронштадт и Свеаборг, а если повезет, то и Ревель. Роль же детона-
тора, которая отводилась на Черном море броненосцу «Потемкин», на Балтике должен был
сыграть броненосный крейсер «Память Азова». Разумеется, устаревший «Память Азова» не
шел ни в какое сравнение с новейшим «Потемкиным». Но все дело в том, что на Балтике планы
революционеров-террористов были несколько иными, чем год назад на юге России. Если в
1905 году в Одессе расчет делался на мощь «Потемкина», то год спустя на Балтике все было
несколько иначе.
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Что нам говорят историки

 
Как и все без исключения революционные события, мятеж на «Памяти Азова» был впо-

следствии залегендирован. Многие происшедшие на нем события были «переосмыслены» в
угоду времени и конъюнктуре, вследствие чего истинные герои стали негодяями, а негодяи –
героями.

Вот как возвышенно описывали начало мятежа на «Памяти Азова» в советское время:
«Объявив команде свое решение, штаб поднял над крейсером красный флаг. Раскаты громо-
вого “ура” пронеслись над рейдом. Многие матросы плакали от счастья. Флаг осветили бор-
товым прожектором, и он переливался в лучах голубоватого света. И когда на заре на гори-
зонте всплыло багровое, будто дымное солнце, оно было почти одного цвета с этим флагом…»
Попробуй-ка написать лучше!

Не последнюю роль в этом сыграл наиболее авторитетный в 40—50-х годах ХХ века
историк революционного движения в русском флоте генерал-майор С. Найда. Вот как опи-
сано С. Найдой восстание на «Памяти Азова» в его главном труде «Революционное движение
в царском флоте»: «На крейсере “Память Азова” и минном крейсере “Абрек” существовали
подпольные социал-демократические организации, на других кораблях были представители
социал-демократической организации и везде имелись группы революционных матросов.
Команды кораблей были однородны как по сроку службы, так и по классовому составу. На
крейсере “Память Азова” из 700  человек команды было только 200  матросов постоянного
состава, в том числе часть сверхсрочников, 500 учеников явились переменным составом. Мат-
росы постоянного состава почти все, за исключением некоторых сверхсрочников, были вовле-
чены в революционное движение. На сверхсрочную службу обычно оставались младшие и
старшие унтер-офицеры и боцманы, пришедшие во флот из деревни. Сверхсрочнослужащие
пользовались рядом льгот и в материальном отношении были обеспечены удовлетворительно.
Это ставило их в привилегированное положение. Наконец, занимая низшие командные долж-
ности, они в массе были враждебны революционному движению и являлись опорой реакцион-
ного офицерства. На других учебных кораблях состав команд был примерно такой же.

Революционная пропаганда среди кадровой (постоянной) части команд велась еще с
1905 года. Пропаганду среди молодых учеников и новобранцев в 1906 г. вели сами же матросы,
а на берегу им оказывали помощь местные партийные организации РСДРП и особенно Ревель-
ская, действовавшая через подпольную военно-партийную организацию крейсера “Память
Азова”. В состав организации на корабле “Память Азова” входили артиллерийский квартир-
мейстер Лобадин, баталер Гаврилов, гальванер Колодин, минер Осадский, комендоры Кузь-
мин, Катихин, Болдырев, Ширяев, Пинкевич и др. Признанным руководителем матросов и до,
и во время восстания был Лобадин. Всех революционных матросов на корабле объединял под-
польный судовой комитет, во главе которого стояли Лобадин и другие большевики. Но были
на крейсере “Память Азова” и эсеры, и эсерствующие. Правда, организация эсеров и влияние
ее среди команды крейсера были невелики, но эта небольшая группа, получая директивы от
эсеровских комитетчиков, толкала матросов па бунт, нарушения дисциплины и преждевре-
менное восстание. Постоянным представителем и связным от Ревельского комитета РСДРП и
его военной организации с матросами отряда учебных кораблей был большевик-подпольщик
Арсений Коптюх (он же Оскар Минес, Степан Петров, и он же Рязанов)…

Под руководством неутомимого Коптюха и его товарищей из Ревельской организации
РСДРП в июне и июле 1906 г. матросы отряда учебных кораблей устраивали на берегу сходки,
митинги и собрания; посещали рабочие митинги и собрания; получали на берегу нелегальную
литературу и широко распространяли ее на кораблях. Коптюх, руководя агитационно-пропа-
гандистской работой среди матросов, по указанию Ревельского комитета РСДРП готовил вос-
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стание на кораблях. Подготовка шла быстрыми темпами. Матросы, руководствуясь указаниями
Коптюха, разрабатывали планы захвата кораблей и создали своеобразные боевые дружины,
которые должны были сыграть решающую роль в первый момент восстания и быть опорой в
дальнейшей борьбе.

Рост стихийных одиночных выступлений в этот период являлся показателем растущих
в массе матросов возбуждения и недовольства. Это понимали и офицеры. Особенно насторо-
житься заставил их имевший место в середине июня демонстративный отказ команды крейсера
“Память Азова” от плохого обеда. Чтобы лишить матросов возможности еще раз выступить с
протестом по поводу плохой пищи, командир корабля капитан 1-го ранга Лозинский разрешил
матросам избрать артельщиков, которым и было поручено питание команды. Чтобы “не позо-
рить честь корабля”, командир корабля и офицеры решили сделать вид, что они не придают
большого значения столкновению с командой, и пытались даже скрыть факт от вышестоящего
начальства, но втайне начали зорко следить за матросами, надеясь раскрыть революционную
организацию. Однако о выступлении матросов стало все же известно. В № 8 газеты “Мысль”
от 28 июня 1906 г. была помещена заметка, в которой сообщалось, что на корабле произошел
бунт и что для наведения порядка прислан батальон Новочеркасского полка.

Командир корабля написал рапорт начальнику учебно-артиллерийского отряда и просил
привлечь редактора газеты к ответственности за ложные сведения. Начальник отряда в свою
очередь направил рапорт морскому министру. А в министерстве о напряженном положении на
кораблях знали от осведомителя охранки кондуктора Лавриненко, который сумел проникнуть
в подпольную организацию крейсера “Память Азова”.

Если командование отряда стремилось избавиться от революционных матросов втихо-
молку, путем списания с кораблей наиболее видных организаторов, чтобы затем арестовать их
уже на берегу, то в министерстве, очевидно, стояли за массовые и открытые аресты. В начале
июля с крейсера “Память Азова” списали минера Жадского. Матросы поняли, что это не слу-
чайное списание, и оказали сопротивление. Только вмешательство в конфликт всех офицеров
дало возможность увезти его с корабля. Новое выступление уже нельзя было объяснить так, как
объясняли случай отказа от обеда. К морскому министру полетели шифрованные телеграммы.
Располагая сведениями о подготовке восстания на Балтике и в Финляндии, министр решил,
что пришло время для рассредоточения флота, перегруппировки команд, арестов неблаго-
надежных, укрепления кораблей гардемаринами и т.  д. Для проведения этих мероприятий
министр выехал на флот и 14 июля 1906 г. устроил смотр учебно-артиллерийскому отряду.

После “смотра” командование Балтийского флота рассредоточило весь флот и в том
числе корабли учебного отряда направило в бухту Папонвик и другие места с целью, по воз-
можности, изолировать их друг от друга, а команды оградить от влияния агитаторов. Учебный
корабль “Рига” был оставлен в Ревеле. Заподозренным в политической неблагонадежности,
как, например, Лобадину, под разними предлогами запретили увольнение на берег. Усилили
надзор, запретили встречи между матросами разных кораблей. Эти меры чрезвычайно затруд-
няли связи революционеров различных кораблей. Стало труднее собираться на кораблях, ухуд-
шилась связь с Ревелем. На наиболее подготовленном к восстанию крейсере “Память Азова”
работа подпольщиков усложнялась еще и тем, что крутые меры командования взволновали
часть матросов. Менее сдержанные могли выступить при малейшем толчке.

18 июля, в 10 часов вечера, баталер Гаврилов (один из участников подпольной организа-
ции на корабле) получил условную телеграмму о восстании в Свеаборге и сообщил ее содер-
жание руководителю организации Лобадину. Телеграмма поставила азовцев в трудное положе-
ние. Из директив Ревельского комитета РСДРП они знали, что время для восстания не назрело;
на учебных кораблях не была закончена подготовка к восстанию, и работу эту отчасти рас-
строил перевод кораблей из Ревеля. Азовцы приняли решение: от восстания воздержаться до
выяснения обстановки, проверки фактов и подтверждения указаний о необходимости восста-
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ния от ревельской организации РСДРП. А в это время из Ревеля уже спешил к азовцам послан-
ный Ревельским комитетом РСДРП Арсений Коптюх. Узнав, что в Ревель из бухты Папонвик
пришел за провизией минный крейсер “Абрек”, Коптюх переоделся в матросскую форму и с
помощью подпольщиков проник на корабль.

Вечером 19 июля “Абрек” пришел в бухту Папонвик и начал разгружать провизию для
кораблей отряда. Вместе с матросами с “Памяти Азова”, доставлявшими провизию на свой
корабль, Коптюх перешел на крейсер, чтобы передать сообщение о начавшемся восстании в
Свеаборге. Около 10 часов вечера 19 июля Лобадин и Коптюх в таранном отделении крей-
сера собрали заседание судового комитета и актив революционных матросов. Из материалов
следствия и суда видно, что на этом заседании было около 50 человек. Коптюх сообщил, что
в Свеаборге началось восстание, и поставил на обсуждение вопрос о восстании на кораблях
учебно-артиллерийского отряда. Около часа ночи кто-то из присутствовавших внес предложе-
ние перейти в другое место, так как в таранном отделении от большого скопления людей стало
трудно дышать. Предложение приняли и по группам начали выходить. Ученик Тильман, знав-
ший о заседании, отправился в это время с доносом о происходящем собрании. Он сообщил
также, что среди матросов находится посторонний человек.

По приказанию старшего офицера, капитана 2-го ранга Мазурова, на корабле начался
обыск. Матросы быстро разошлись по кубрикам и легли в койки. В таранном отделении стар-
ший офицер застал еще нескольких матросов и переписал их. Потом начался обыск в жилой
палубе. Коптюх лежал на койке с матросом Козловым. Здесь Мазуров и обнаружил его. На
вопрос, кто он такой, Коптюх ответил: кочегар № 122. Такого номера по расписанию не было, и
это сразу его выдало. Старший офицер приказал арестовать Коптюха. У него нашли браунинг
и патроны. Начальник отряда кораблей, капитан 1-го ранга Дабич и командир корабля Лозин-
ский учинили ему допрос, но, ничего не добившись, решили утром отправить его на крейсере
“Воевода” в ревельскую охранку.

Обыск на корабле и арест Коптюха вызвали сильное возбуждение среди революционной
части команды. По инициативе Лобадина, Пинкевича, Кузькина и Осадчего наскоро был разра-
ботан план выступления. Во главе восстания стал Лобадин. По его приказанию минный маши-
нист Осадчий остановил динамо-машину. Когда на корабле погас свет, группа матросов сняла
часового, захватила несколько винтовок и ящик с патронами. Офицеры, поняв, что началось
восстание, тоже бросились к винтовкам и начали их сносить в кают-компанию. Им помогали
кондукторы. Однако у многих винтовок не оказалось затворов.

…Мазуров пошел к матросам, надеясь успокоить их. – Кто меня любит, – заявил он, – иди
ко мне. Брось бунтовщиков! – Мазуров надеялся, что матросы по-старому заявят: “Вы наши
отцы, мы ваши дети”. Но изменились времена, прозрел матрос. На зов Мазурова раздались
крики: “Кто вас любит? Изверги! Кровопийцы! Злодеи!..” Началась суматоха.

В это время основная группа восставших матросов по приказанию Лобадина собралась
на верхней палубе, и восставшие перешли в наступление. Около двух часов ночи на корабле
затрещали выстрелы. Во время перестрелки был убит предатель Тильман, стоявший на посту
у ванной комнаты, где сидел арестованный Коптюх, тяжело ранен и вскоре умер вахтенный
начальник мичман Зборовский, убиты: инженер-механик подполковник Максимов, врач Соко-
ловский, лейтенант Македонский и ранены: старший офицер Мазуров и иеромонах Клавдий,
командир корабля капитан 1-го ранга Лозинский и лейтенанты Вердеревский и Селитренни-
ков.

Дружное и смелое выступление матросов вызвало подъем среди революционно настро-
енных матросов и посеяло панику среди офицеров и их приспешников. Начальник отряда
Дабич приказал офицерам развести пары на баркасе и вместе со своим флаг-капитаном Рим-
ским-Корсаковым 1-м, частью здоровых и раненых офицеров (Лозинским, Вердеревским,
Селитренниковым и др.) перешел на баркас и на предельной скорости ушел в море. Не успели
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бежать пять офицеров, в том числе старший офицер Мазуров. Матросы разоружили и аресто-
вали их. В погоню за бежавшими матросы снарядили паровой катер, посадив на него 10 чело-
век вооруженной команды и поставив 37-мм пушку. В перестрелке на баркасе были убиты
командир крейсера капитан 1-го ранга Лозинский и мичман Погожин и ранен лейтенант С.И.
Унковский. Вскоре, однако, погоню пришлось прекратить. По одним данным, катер матросов
сел на мель, по другим – старший на катере фельдфебель Старостин намеренно дал задний
ход, объяснив, что сел на мель. Воспользовавшись заминкой, преследуемые скрылись.

В это время на корабле уже взвился красный флаг, и люди собрались на митинг. Лоба-
дин представил Коптюха как представителя Ревельского комитета РСДРП. По предложению
Коптюха и Лобадина восставшие решили рано утром 20 июля поднять на восстание команды
минных крейсеров “Абрек” и “Воевода” и миноносцев и вместе с ними двинуться в Ревель.
В Ревеле, говорил Коптюх, прибытие кораблей явится сигналом к выступлению рабочих. На
помощь рабочим матросы высадят десант, а с помощью рабочих получат провизию, и вместе
будут продолжать борьбу. В случае если корабли не примкнут к восстанию, было решено также
идти в Ревель. Решение о походе в Ревель было правильным. Ревельский комитет РСДРП не
только послал к “азовцам” Коптюха, но, чтобы объединить силы для общего удара, сделал все
возможное, чтобы по прибытии восставших кораблей в Ревель оказать им поддержку проле-
тариата и всех других революционных элементов, боровшихся за свержение самодержавия.
Накануне восстания на крейсере “Память Азова” в Ревеле происходили бурные митинги рабо-
чих. 17 июля рабочие угрожали полиции приходом в Ревель матросов. Власти готовились ко
всяким неожиданностям. Полиция и войска были приведены в боевую готовность.

Ревельский комитет РСДРП считал необходимым при наличии неблагоприятных усло-
вий на кораблях или неблагоприятном развитии событий в Свеаборге не подымать восстания
и приберечь силы к выступлению, когда этого потребует политическая обстановка в стране.
Поэтому Коптюху были даны соответствующие указания. Любое решение Коптюха для мат-
росов “Памяти Азова”, шедших за социал-демократами, было обязательным(!?). И когда вос-
стание стало фактом, большевик Коптюх стал во главе его и руководил им до конца. После
побудки (хотя никто в эту ночь не спал) вестовые матросы собрали на митинг всю команду
корабля  – около 700  человек. Лобадин призывал всех, кто ночью не принимал участия в
борьбе, активно поддержать восстание. Коптюх рассказал о положении в стране и о восстании
в Свеаборге. По его предложению матросы избрали комитет из 12 человек: 11 матросов и его,
Коптюха. Во главе комитета стал Лобадин, человек огромной силы воли и больших способно-
стей. Он же фактически стал и командиром крейсера.

В бухте Папонвик на виду у крейсера “Память Азова” стоял минный крейсер “Воевода”.
Невдалеке за островом стояли остальные корабли эскадры: минный крейсер “Абрек”, мино-
носцы “Послушный”, “Ретивый”, № 102, № 106, № 107; учебный корабль “Рига” был в это
время в Ревеле. Азовцы вначале решили поднять восстание на минном крейсере “Воевода”.

В 6 часов утра “Память Азова” снялся с якоря и поднял сигнал “Воеводе” следовать за
ним. Минный крейсер “Воевода” снялся с якоря с приготовленными к атаке торпедными аппа-
ратами и начал разворачиваться в сторону “Памяти Азова”. Но, как видно, офицеры “Воеводы”
не решились что-либо предпринять против азовцев, ибо команда “Воеводы” не внушала дове-
рия офицерам, поэтому они приготовились выброситься на берег, чтобы тем самым не дать
возможности восставшим захватить крейсер и использовать в революционных целях. Заметив
подозрительные приготовления “Воеводы”, азовцы направили на него орудия и подняли сиг-
нал: “Стать на якорь”. Но задуманный командиром “Воеводы” план предотвратить не удалось.
Корабль выбросился на берег, и офицеры окончательно привели его в негодность: испортили
трубопроводы и машины, открыли кингстоны и краны затопления; команду же поспешно свели
на берег.
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Командир “Абрека”, узнав о восстании на крейсере “Память Азова”, поднял на ноги офи-
церов и надежную часть команды. Он приказал следить за матросами и усилить охрану ору-
жия. Утром командир собрал матросов и спросил, останутся ли они верными долгу присяги и
будут ли выполнять любое его приказание. Матросы угрюмо молчали, выжидая, несомненно,
момента для присоединения к “азовцам”. Командир принял это молчание за угрозу и решил
поступить так же, как поступил командир “Воеводы”.

С “Памяти Азова” подняли “Абреку” и миноносцам сигнал: “Следовать за мной”, что
было призывом к восстанию. В ответ с “Абрека” подняли сигнал: “Ясно вижу”, и в то же время
по приказанию командира корабль на полном ходу выбросился на берег. Команду его под кон-
воем унесли в лес. Восстания на миноносцах также не произошло. Крейсер “Память Азова”
сделал по миноносцам несколько выстрелов из орудий, после чего ушел в Ревель.

Азовцы не знали, что произошло за последнюю ночь на берегу, но они верили в успеш-
ный исход борьбы. Во время похода они по радиотелеграфу вызывали минный отряд, бази-
ровавшийся на Гельсингфорс, вызывали броненосец “Славу”, думая, что и там началось вос-
стание, но на их вызовы не отвечали. Идя в Ревель, азовцы надеялись поднять восстание на
учебном корабле “Рига” и установить связь с рабочими. В пути комитет обсуждал план, как
лучше и вернее этого добиться.

Уже в это время восставшие совершили ряд ошибок. Они избрали комитет, но не
избрали единоначальника, командующего. Подняв восстание и посадив под арест оставшихся
на корабле офицеров, они оставили на свободе контрреволюционно настроенных кондукто-
ров. Не учли они также, что в составе команды корабля было много колеблющихся и частью
даже враждебных восстанию элементов. Ошибкой было и то, что вместо офицеров команди-
рами боевых частей и служб не были назначены верные революции люди; службу несли люди
по своей инициативе, а на некоторых боевых постах командовали контрреволюционно настро-
енные кондукторы: Рудаков, Пленков, Левичев и предатель Лавриненко, выдававший себя за
революционера. Восставшие по существу растворились среди колеблющихся и явно враждеб-
ных элементов. А главное, они недооценивали своих сил в управлении кораблем и переоцени-
вали знания офицеров. Для усиления авторитета комитет предложил Коптюху надеть форму
мичмана (?!). Коптюх согласился и переоделся в форменную одежду мичмана.

Ошибки революционеров использовали кондукторы, оставшиеся на корабле офицеры и
другие контрреволюционные элементы. Кондукторы связались с офицерами и по их совету
исподволь повели разлагающую агитацию среди колеблющейся переменной части команды.
Вскоре результаты контрреволюционной агитации сказались: среди части матросов началось
глухое брожение. Член комитета Баженов сообщил об этом Лобадину, Коптюху и другим чле-
нам комитета, находившимся в боевой рубке. Тогда комитет собрал на баке не занятых по рас-
писанию матросов. Собрание уже подходило к концу (был час дня), как вдруг на горизонте
был замечен учебный корабль “Рига”.

“Память Азова” лег на курс “Риги”. Азовцы не знали, что командир Ревельского порта,
не веря в благонадежность команды “Риги”, приказал командиру корабля предельным ходом
идти в Либаву, избегая встречи с восставшим крейсером. Погоня за “Ригой” продолжалась с
часу дня до половины четвертого и оказалась безрезультатной. “Рига”, имея более быстрый
ход, оставила восставший крейсер далеко позади себя. Это был тяжелый удар. Столько надежд
возлагали на крейсере на этот корабль, и вдруг план рушился! Контрреволюционным же эле-
ментам уход “Риги” был на руку, и они усилили свою агитацию.

В 5 часов вечера 20 июля крейсер “Память Азова” стал на якорь в Ревельском порту.
К этому времени контрреволюционеры успели испортить орудия и привлечь на свою сторону
часть команды. С подходом к Ревелю, как никогда, требовалась активная организационная
деятельность комитета и всех восставших, члены же комитета без конца совещались. Это была
еще одна крупная ошибка восставших.
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В 6 часов вечера кондукторы-заговорщики Давыдов и Огурцов подняли мятеж. Гаврилов
доложил Лобадину, что многие матросы из переменной части команды вооружаются винтов-
ками. Лобадин приказал дудкой вызвать кондукторов наверх. Дудку дали, но она стала сигна-
лом к мятежу. На корабле началась перестрелка.

Газета “Казарма” так описывала это побоище и конец восстания: “Перед Ревелем на
корабле произошла схватка, тут были матросы против матросов… Оставшиеся “верными”
матросы, т. е. желающие еще надолго оставаться рабами, вызвали из Ревеля пехоту, которая
прибыла на судне “Беркут”; с ее помощью арестовали участников восстания”. Революционеры
оказывали стойкое сопротивление. Однако теперь было уже поздно. Силы были далеко не
равны. В перестрелке было убито 6 офицеров (частью из прибывших), кондуктор и 20 матро-
сов. Ранено 6 офицеров и 48 матросов. Лобадин не перенес поражения и застрелился. Расправу
с революционерами, начатую предателями, довершили пехота и жандармы. Раненых и здоро-
вых жандармы и солдаты избивали прикладами и топтали ногами. Уже мертвого Лобадина
искололи штыками. Арестовано было 223 человека, в том числе и Коптюх.

Изувеченных побоями, с залитыми кровью лицами и в изорванной одежде матросов
отправили в тюрьмы Ревеля: часть  – в Вышгородский замок, а особо опасных  – в казе-
маты тюрьмы “Маргарита”, из которой редко кто выходил живым. В  знак солидарности и
в целях облегчения участи арестованных матросов рабочие Ревеля объявили политическую
забастовку. На учебном корабле “Рига” также имела место попытка восстания. Когда крей-
сер “Память Азова” погнался за “Ригой”, матросы поняли, что азовцы восстали. Революцион-
ные матросы “Риги” решили присоединиться к крейсеру, но выполнить это было чрезвычайно
трудно, так как офицеры и кондукторы зорко следили за каждым шагом матросов. Однако
около 8 часов вечера, когда корабль находился у плавучего маяка Неймангруд, 60 матросов,
захватив винтовки и патроны, выскочили на верхнюю палубу. Здесь их окружили вооружен-
ные офицеры, кондукторы, унтер-офицеры и гардемарины. Не имея плана борьбы, матросы
сдались».

Итак, перед нами классическая канонизированная в советское время версия восстания
на «Памяти Азова». Оценки восстания на «Памяти Азова» не слишком рознятся и у других
историков. Но все ли обстояло на самом деле именно так, как рассказал нам С. Найда? Есть
ли какие-либо иные свидетельства? Оказывается, такие свидетельства есть!
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Мятеж «Государева корабля»

 
В отличие от событий на «Потемкине», о которых оставили свои вспоминания исключи-

тельно участники мятежа, о восстании на «Памяти Азова» оставил воспоминания и предста-
витель антиреволюционной стороны капитан 2-го ранга Николай Николаевич Крыжановский,
опубликовавший их в журнале «Морские записки» в 1948–1949 годах в Нью-Йорке.

Чтобы не пересказывать воспоминания Н.Н. Крыжановского, дадим слово непосред-
ственному участнику тех событий: «Бунт команды на крейсере “Память Азова” произошел
летом 1906 года в Балтийском море, в бухте Папонвик, близ Ревеля. При этом большинство
офицеров было убито или ранено, корабль попал в руки мятежников и поднял красный флаг.
Крейсер стрелял по военным судам, требуя их присоединения к “революции”, и намеревался
бомбардировать города, принуждая “берег” к тому же. Это вооруженное восстание идентично
с мятежом на броненосце “Князь Потемкин-Таврический” в Черном море: оно является круп-
ным революционным актом в военной среде и представляет собой значительный исторический
интерес.

Лично мне, тогда 19-летнему мичману, выпало на долю быть действующим лицом в этой
тяжелой драме, и все происходящее оставило глубокий след в моей душе и сильно отпечата-
лось в молодой памяти, как только может отпечататься переживание в возрасте 19 лет. Впо-
следствии многие наши офицеры и некоторые иностранцы побуждали меня написать историю
этого восстания, однако я это откладывал, из осторожности, так как в советской России еще
сравнительно недавно преследовали и убивали участников и причастных к этому делу лиц.

Зиму с 1905 на 1906 год крейсер стоял на “паровом отоплении” в Кронштадтской гавани.
Это была новая форма зимовки судов со всей командой, вместо старого разоружения. Команда
и офицеры жили на кораблях, отоплялись своими котлами. Вместо вахты несли дежурства.
В город увольняли свободно. Молодые офицеры жили всегда на корабле и лишь “съезжали на
берег”. Женатые же, старшие, уходили вечером домой, на берег. Конечно, командир и старший
офицер чередовались.

Этой зимой революционные агенты и занялись командой “Азова” вплотную. Для этого
в Кронштадте было довольно агентов, были деньги, были женщины. На корабле находилась
лишь, собственно, команда крейсера. Ученики артиллерийского класса в то время жили в
артиллерийском отряде на берегу и занимались в классах.

Зимой, на паровом отоплении, команда жила неплохо. Пища выдавалась та же, что и в
море. Во флоте команду всегда кормили хорошо, сытно. Редкий матрос дома мог иметь такую
пищу. Будет довольно назвать только две цифры из рациона: три четверти фунта мяса в день
на человека, хлеба неограниченно. Кроме того, овощи, крупа, макароны, масло, чай, сахар,
табак и другие продукты. Вина, то есть водки, одна чарка (1/100 ведра) в день: 2/3 чарки перед
обедом, 1/3, перед ужином. В то время уже многие матросы, особенно бережливые крестьяне,
водки систематически не пили и предпочитали получить “за непитое” по 8 копеек в день, т. е.
2 рубля 40 копеек в месяц, как прибавка к жалованию.

Одевали матросов прекрасно. Уходя в запас, матросы увозили тюки одежды домой.
Излюбленный козырь пропаганды “плохие харчи”, имели большой успех в среде русского кре-
стьянства. Однако во флоте это звучало неубедительно. Зато чисто революционная пропаганда
во флоте имела несравненно больший успех, чем, например, в армии. Большинство матро-
сов современного флота являются людьми с некоторым образованием, специалистами, про-
шедшими школу на звание машиниста, кочегара, минера, электрика, телеграфиста, артилле-
риста, гальванера, сигнальщика и др. Некоторые из них уже до службы проходили техническую
школу, работали на заводах. Неграмотные очень быстро выучивались грамоте, так как эти
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занятия производились каждую зиму, под руководством опытных нанятых учителей. Матросы
могли читать книги, газеты. Стоя зиму в гавани у заводов, матросы были все время в общении
и собеседовании с заводскими рабочими. Поэтому агенты политической пропаганды имели
доступ на корабль и могли, не торопясь, вести свою работу. В течение зимы из среды команды
выделился революционный комитет, а лидером всего движения стал артиллерийский квартир-
мейстер 1-й статьи Лобадин. Лобадин был типичный лидер в среде русского простого народа.
Среднего роста, широкоплечий, “квадратный человек”, большой физической силы. Широкое
лицо, белесоватые, исподлобья, глаза. Большого характера, с диктаторской повадкой…

С  началом кампании революционное брожение на корабле стало чувствоваться
явственно. Начались нарушения дисциплины…

“Память Азова” и “Рига” стояли на якорях посреди бухты (бухта Папонвик. – В.Ш.), а
минные суда в глубине бухты, у берега. “Сообщение с берегом”, т. е. привоз провизии, почты,
сношения с портом, госпиталем и прочее производились при посредстве посылки минных
судов в Ревель. На берег спускали “погулять в лес”.

…19 июля (все даты по старому стилю.) я стоял вахту с 8 до 12 вечера и, сменившись,
лег спать. В начале второго ночи меня разбудил вестовой: “старцер вас требуют”. Мазуров
позвал меня и лейтенанта Селитренникова в каюту: на корабле находится посторонний штат-
ский человек. Мы его должны арестовать. Возьмите револьверы и идемте со мной…”

Втроем мы вышли в темную жилую палубу и, согнувшись под висячими койками, про-
брались к носовой части корабля. У входа в таранное отделение палуба сужается. Люди спят
на палубе, на рундуках и в подвесных койках. Тут же была моя “заведомая” часть – малярные
каюты, которыми я ведал как “окрасочный офицер”. На палубе мы заметили одного из спящих
на койке матросов, к которому сбоку примостился кто-то второй, в рабочем платье. Мазуров
приказал их поднять.

– Это кто? – спросил он меня.
– Это маляр Козлов, а другого я не знаю.
Другой был очень тщедушный молодой человек, небритый, не матросского вида. Мазу-

ров спросил:
– Ты кто?
– Кочегар.
– Номер?
– Сто двадцать два, – была очевидная ерунда. Номер не кочегарный.
– Обыщите его.
В кармане у него я нашел заряженный браунинг, в другом патроны. Мы повели его в

офицерское отделение и посадили в ванную каюту. Приставили часового, ученика комендора
Тильмана. Тильман и доложил старшему офицеру ночью, что на корабле есть “посторонний”.

В это время разбудили всех офицеров.
Командир спустился в кают-компанию и открыл дверь в ванную комнату, где сидел аре-

стованный. Он лежал на крышке ванны и при появлении командира не пошевелился, смотря
на него спокойно и дерзко.

– Вы кто такой? – спросил командир. Неизвестный не ответил.
– Отвечайте, ведь мы все равно узнаем.
– Ну, когда узнаете, то и будете знать, – дерзко ответил “вольный”.
Его заперли снова, и он просидел арестованным всю ночь. По осмотре носового отсека

оказалось, что в таранном отделении незадолго перед этим было сборище многих людей. Там
был “надышенный” и “накуренный” воздух. Дело оборачивалось “всерьез”.

Между тем в палубе, в пирамидах, стояли открыто ружья. Тогда офицеры и кондукторы
стали таскать ружья в кают-компанию: тут же снимали и прятали затворы и отдельно штыки.
Командир приказал доложить адмиралу о происшедшем. Я выбежал через батарейную палубу
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наверх и увидел Дабича, ходящего на юте. Я ему все доложил. Он выслушал, пожал плечами и
сказал: “Я ничем тут помочь не могу. Пусть командир действует по усмотрению”. В это время
остановилась динамо-машина, электричество погасло, и корабль погрузился во мрак внизу и
в полумрак на верхней палубе (летняя ночь).

Кто-то доложил, что несколько человек напали на денежный сундук, ранили часового и
разводящего и украли стоявший там ящик с патронами. Наверху, у светового люка в кают-ком-
панию, раздался оружейный выстрел и вслед за выстрелом пронзительный крик. Стреляли и
кричали революционные матросы. Спрятавшись за мачту, матрос Коротков и матрос Пелявин
из коечной сетки стреляли почти в упор в вахтенного начальника мичмана Збаровского. Две
пули попали в живот. Збаровский упал и долго потом валялся, корчась на палубе. Уже много
позже его отнесли в лазарет, где он утром и умер в сильных мучениях и был выброшен за борт.

Вслед за первым выстрелом по всему кораблю начались какие-то крики, улюлюканья
и выстрелы. Члены комитета и боевой дружины бегали по палубам и принуждали команду
вставать и принимать участие в бунте. Большинство команды робко притаилось в койках. Их
тыкали штыками и выгоняли. Из командирского помещения послышался голос командира:

– Офицеры наверх с револьверами.
Мы стали выбегать на ют через кормовое адмиральское помещение. Лейтенант Захаров

вышел первым и что-то кричал команде. За ним вышел Македонский. Захаров был сразу убит.
Македонский под обстрелом прыгнул с трапа за борт, но был застрелен в воде. Мы стояли
на юте и никого не видели вдоль всей открытой палубы до самого полубака. Был полусвет
белой ночи. Однако отовсюду шла стрельба из ружей. На кормовом мостике перед нами стояли
вахтенные сигнальщики с биноклями в руках.

В это время с моря к нам на корму подходил миноносец “Ретивый”, нашего отряда, под
командой капитана 2-го ранга П. Иванова. Он только что пришел из Ревеля. Подходя к крей-
серу, он услышал выстрелы, увидел на корме офицеров. Миноносец обстреляли из ружей…
Лозинский пробовал голосом что-то сказать Иванову. Однако миноносец дал задний ход и
ушел.

Мы сделали несколько выстрелов, но цели не видели. Скоро “сели” Селитренников и
Вердеревский, оба раненные в ноги. Тогда мы спустились в адмиральское помещение и унесли
туда раненых. Мазуров выходил с командиром из его помещения в батарейную палубу, и оба
пробовали урезонить мятежников, которые с ружьями толпились у входа в командирское поме-
щение. Мазурова ранили выстрелом в грудь. Он упал на палубу, но продолжал распоряжаться:

– Не сметь стрелять в лежачего.
Однако в “лежачего” выстрелили и ранили Мазурова вторично в грудь навылет. Коман-

дир капитан 1-го ранга Лозинский смело вышел на мятежников и начал кричать и призывать
к порядку. На него напирали с ружьями наперевес. Лозинский стал хватать руками ружья за
штыки и кричал:

– Что вы делаете? Опомнитесь! Уберите ружья!
Несколько штыковых ударов в грудь свалили маленького Лозинского с ног. В это время

мы вышли из командирского помещения в батарейную палубу и увидели лежачего командира.
Мы сразу бросились его поднимать, и нас никто не тронул. Лозинский хрипел и харкал кровью
и не мог говорить. Мы внесли его в командирское помещение, в спальню, и положили на кро-
вать. Мазурова мы снесли в кают-компанию на диван. Кают-компания обстреливалась сверху
через световой люк.

Когда таскали и разбирали винтовки из палубы в кают-компанию, старший механик Сер-
гей Прокофьевич Максимов принимал самое деятельное участие, приносил охапки ружей из
палубы. В кают-компании, я помню, он подошел ко мне и спросил:

– Как вынуть затвор из ружья? Он не идет.
– Нажмите курок.
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Потом сказал:
– Я на минуту сбегаю в каюту.
Каюта старшего механика выходила в жилую палубу около кают-компании. Максимов

ушел, и больше мы его никогда не видели.
Как потом оказалось, в каюте Максимов хотел что-то достать, или спрятать какие-то

семейные реликвии или карточки. Может быть, что-нибудь самое дорогое. В  это время в
его каюту ворвалась ватага вооруженных мятежников во главе с машинистом Бортниковым.
Наскочив на Максимова, Бортников начал бить его тяжелым рашпилем по голове. Другие тоже
приняли участие, и Максимов был забит насмерть…

Офицерский состав таял. Мятежники наступали. Кают-компания и адмиральское поме-
щение обстреливались со всех сторон. На бакштове, за кормой, стоял ревельский портовый
таранный баркас (малый буксир). Инженер-механиков Высоцкого и Трофимова надоумили
поднять на нем пары. Механики спустились на баркас и вместе с эстонской вольнонаемной
командой стали лить керосин, жечь паклю и доски, поднимая пары. С  кормового балкона
мы стали спускать на баркас раненых. Спустили командира, Селитренникова, Вердеревского.
Стали садиться остальные. Мы с Саковичем хотели вытащить раненого Мазурова и спустились
в кают-компанию. Мятежники не дремали и стали с палубы стрелять по таранному барказу,
стоящему на бакштове. Ждать было больше нельзя. Баркас отдал бакштов и стал малым зад-
ним ходом отходить. Пару в котле еще было мало.

На верхней палубе опять начались крики и улюлюканье. Это бунтари пришли в ярость
оттого, что часть офицеров может уйти. Началась беспорядочная ружейная стрельба. Вскоре
присоединился пулемет с фальшборта.

Едва таранный баркас развернулся… как по нему начала стрелять кормовая 47-мм пушка
с юта. Вскоре был спущен паровой катер, и мятежники на нем водрузили 37-мм пушку и пошли
вдогонку. Таранный баркас медленно приближался к берегу. В него попало около 20 снарядов,
и, не дойдя до берега, он затонул на мели. На баркасе снарядами были убиты командир капитан
1-го ранга Лозинский, флаг-офицер мичман Погожев, тяжело ранен лейтенант Унковский и
ранен начальник отряда флигель-адъютант Дабич, легко контужены флаг-капитан, капитан 1-
го ранга П.В. Римский-Корсаков и мичман Н.Я. Павлинов. Раненых вынесли на берег и торо-
пились скрыться в лесу, так как сзади их настигал паровой катер с преследователями, стреляв-
шими из пушки и ружей. Однако паровой катер сел на мель на большом расстоянии от берега,
и пока снимался, офицеры успели скрыться в лесу. Катер вернулся на крейсер».

Что же произошло с офицерами, которым удалось бежать с мятежного крейсера? Из объ-
яснительной записки мичмана Николая Павлинова: «В ночь с 19 на 20 июля с.г., около 2 ч. ночи
я был разбужен мичманом Крыжановским, который сказал, что на крейсере поймали агитатора
и содержат его под арестом в кают-компании. Я тотчас оделся и вышел в кают-компанию, где
в это время находились: старший офицер капитан 2-го ранга Мазуров, лейтенанты Захаров
и Селитренников, мичман Сакович и корпуса инженер-механиков флота поручик Высоцкий.
Старший офицер приказал мне взять револьвер и быть в кают-компании. Минут через 10 в
кают-компанию пришел командир капитан 1-го ранга Лозинский и, подойдя к арестованному,
приказал снять с него фуражку с надписью “Учебно-артиллерийский отряд”, раздеть его и при-
готовить для отправки на “Воеводу”. В это время к командиру пошел караульный начальник
и доложил, что от денежного ящика украдены ружейные патроны. Командир со старшим офи-
цером сейчас же вышли наверх. И приблизительно в это же время последовал первый выстрел,
которым был ранен вахтенный начальник мичман Зборовский, а затем уже начались частые
выстрелы из винтовок. По приказанию командира офицеры и кондукторы занялись перенос-
кой ружей из палуб в офицерское помещение. Я вынимал затворы у винтовок и клал их в
свою каюту на койку под одеяло. Вскоре после этого электричество на крейсере потухло, и я
вышел наверх, где находились начальник отряда флигель-адъютант Дабич и лейтенанты Вер-
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деревский и Селитренников. По нас тотчас был открыт ружейный огонь. Первыми пулями
были ранены лейтенанты Вердеревский и Селитренников. Я помог лейтенанту Вердеревскому
спуститься вниз. Начальник отряда в это время стоял на балконе и давал приказание стояв-
шему на бакштове таранному баркасу разводить пары. Для этого на баркас были посланы лей-
тенант Унковский и корпуса инженер-механиков поручик Высоцкий. Когда пары были под-
няты, начальник отряда приказал офицерам садиться в баркас. Я ушел в кают-компанию, где
услышал стоны старшего офицера. К нему подошел и.д. старшего врача коллежский асессор
Соколовский, который был тотчас убит с верхней палубы через световой люк.

После этого я вышел на балкон, где помог передать на баркас смертельно раненного
командира, раненых лейтенантов Вердеревского и Селитренникова и начальника отряда фли-
гель-адъютанта Дабича, а затем сам сел. Как только мы отошли задним ходом от крейсера,
по нам открыли сначала ружейный, а затем орудийный огонь. Стреляли из 47-мм пушек Гоч-
киса. Некоторые снаряды рвались в баркасе. Одним из снарядов был убит раненый командир,
ранены флигель-адъютант Дабич и тяжело лейтенант Унковский, мичману Погожеву оторвало
обе ступни, он вскоре умер.

Не доходя 0,5 кабельтова до берега, таранный баркас, имея подводные и надводные про-
боины и крен на правый борт, стал на мель на глубине около 6 футов. Офицера начали бро-
саться в воду, чтобы вплавь достичь берега. Я с поручиками корпуса инженер-механиков флота
Высоцким и Трофимовым помогли выбраться за борт раненому начальнику отряда и доплыть
до берега. Во все это время по нам, не переставая, стреляли с крейсера и с парового катера,
вооруженного орудием и посланного для преследования офицеров.

Предполагая дальнейшую погоню, я с помощью поручиков Высоцкого и Трофимова увел
поглубже в лес раненого флигель-адъютанта Дабича, где ему сделали первую перевязку раны.
Для этого были употреблены чехлы с фуражек, мой китель, разорванный на полосы, и носовые
платки. В лесу мы сразу сбились с дороги. Начальник отряда сам идти не мог и уже решился
остаться в лесу, а нам предложил идти одним искать дорогу. Его приходилось силой подымать и
вести. Все время он был очень слаб. И всякое неловкое движение, и толчки вызывали большие
страдания раненого.

Пробыв в лесу всю эту ночь, следующий день без воды и пищи, мы только к вечеру дошли
до озера, на берегу которого переночевали, и утром дошли до селения, где нам дали молока,
хлеба и одежду. Там же получили две подводы. На одну положили совсем уж потерявшего
силы начальника отряда. Я сел на эту же подводу, а на другую поместились поручик Высоц-
кий с больным поручиком Трофимовым. В 11 часов утра выехали на станцию Разик, где бла-
годаря участию начальника станции раненому начальнику отряда местным врачом была сде-
лана первая промывка раны. Около 9 часов вечера мы прибыли в Ревель, где были встречены
командиром порта, который приказал флигель-адъютанта Дабича везти в гостиницу “Диако-
нис”. Довезя его, я с поручиками Высоцким и Трофимовым по приказанию командира порта
явились на крейсер “Память Азова”».

И снова обратимся к воспоминаниям Н. Крыжановского: «Когда мы с Саковичем спусти-
лись в кают-компанию за Мазуровым, там было темно. Мы ползком пробирались к дивану, где
хрипел Мазуров. По дороге лежал убитый часовой у ванной комнаты Тильман. Под световым
люком навзничь лежал убитый доктор Соколовский. Он, видимо, подходил к дивану, чтобы
помочь раненому старшему офицеру, и был убит через световой люк. Белый китель доктора
был хорошо виден в темноте. Наши белые кители сыграли вообще трагическую роль в эту
ночь: их было прекрасно видно и ночью. Вынести живым дородного Мазурова на баркасе было
невероятно трудно. Но выносить его нам не пришлось. Баркас отвалил. Мы с трудом перенесли
Георгия Николаевича в его каюту на кровать и стали перевязывать полосами из простынь. Свет
зажегся, но кают-компанию продолжали обстреливать. Попадали и в каюту старшего офицера.
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На старом “Азове” почти все каюты выходили в кают-компанию. Каюта старшего офицера, где
мы находились, была освещена и открыта.

Вдруг в каюту сразу вошла группа вооруженных матросов во главе с минером Осадчим
и потребовала от нас сдать оружие. Мы отдали свои наганы.

– Мы вас не будем обыскивать. Но, если у вас окажется оружие, вы будете застрелены
на месте!

Осадчий, член комитета, что-то еще говорил вроде того, что:
– Народ взял власть в свои руки, и мы пойдем на соединение с другими революционными

кораблями. Везде восстание и революция!
Нас заперли и приставили часового. Однако один револьвер мы спрятали под матрас.

До вторжения мятежников в каюту, когда мы перевязывали Мазурова, он на время пришел в
сознание и сказал:

– Слушайте, мичмана, скоро вас обыщут и отберут оружие. Спрячьте под матрас один
револьвер. Если вас потребуют к управлению кораблем, вы должны будете застрелиться. Обе-
щайте мне это, – мы обещали.

Ночью, одно время, Мазурову стало худо. Но духом он не падал. Говорил: “Дайте мне
зеркало. Хочу посмотреть. Говорят, перед смертью нос заостряется”. Сакович по телефону
просил комитет прислать фельдшера и священника. Обоих прислали. Легко раненный в руку
иеромонах был, однако, так напуган, что лепетал вздор, путал молитвы.

Утром играли побудку. Завтрак. Время от времени кто-то по телефону сообщал нам в
каюту новости о происходящем на корабле:

– На баке митинг: товарищ Коптюх и Лобадин держали речь! Назначено следствие над
оставшимися офицерами, будут их судить.

Минным крейсерам и миноносцам поднимали сигналы, требовали их присоединения.
Однако минные суда уклонились, приткнулись к берегу, а команды с офицерами ушли в лес.
По ним стреляли из 6-дм орудий, но безрезультатно. Было вообще много шума и беготни,
горнисты играли то “тревогу”, то “две дроби-тревогу”, как на учении. Потом вызвали “всех
наверх с якоря сниматься”.

В это время нашу каюту открыли. Пришел вооруженный наряд под начальством членов
комитета, которые заявили нам, что нас требуют наверх. Мы поняли, что нас требуют на казнь,
и попрощались с Мазуровым, поцеловали его. Он, очень слабый, как всегда твердый, лежа,
прошептал нам что-то вроде:

– Ничего, бодритесь, мичмана!
Под конвоем нас с Саковичем повели через жилую и батарейную палубы на шканцы. По

дороге, в батарейной палубе, у входа наверх трапа, мы сошлись с другим конвоем, который
вел двух арестованных петухов (еще во времена парусного флота чиновников содержателей
имущества почему-то называли “петухами”), чиновников – содержателей имущества артилле-
рийского отряда. Завидя нас, один “петух”, по имени Курашев, плаксивым голосом говорил
своим конвойным:

– Я понимаю, что вы против них (показывая на нас), но нас-то за что же убивать?
Этот чиновник, конечно, не предполагал встретиться с нами на этом свете. Ему потом

было не очень ловко. На шканцах было много команды. Когда нас вывели, то послышались
голоса:

– Зачем их трогать! Довольно крови. – Из голосов я узнал один, квартирмейстер моей
роты. Произошло некоторое замешательство. Нас повернули и отвели обратно в каюту. При
этом нам было заявлено, что Лобадин сказал:

– Хорошо, пусть они останутся. Меньше крови, это будет лучше для России!
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По телефону опять передали, что нас доставят в тюрьму в Гельсингфорс, где будет судить
революционный суд. Позднее нам было неофициально сообщено, что до этого было решено
комитетом меня расстрелять, а Саковича утопить.

Во время бунта “организация” на корабле была следующая: командовал Лобадин, долж-
ность старшего офицера исполнял Колодин. Все члены комитета были переодеты “во все чер-
ное”, т. е. были одеты в синие фланелевые рубахи и черные брюки, тогда как остальная команда
была в рабочем платье. При съемке с якоря на мостике был Лобадин, Колодин и “вольный”
Коптюх, все одетые в офицерские тужурки.

По некоторым “келейным” сведениям, мы узнали, что большинство команды революци-
онерам не сочувствуют, считают, что произведенный бунт есть страшное преступление и убий-
ство. Многие при случае стараются сделать что-нибудь против успеха мятежа. При обстрелах
судов из орудий снаряды цели не достигали. Были случаи “заклинивания” орудий. Главари чув-
ствовали эту затаенную ненависть и готовность противодействия. Но комитет держал власть
страхом, террором, решительными, беспощадными действиями.

В 11 часов один из вестовых принес нам обед. Войдя в каюту и, увидя нас, он всхлипнул
и тихо сказал:

– Что сделали, что сделали.
Это подслушал часовой, и вестовому попало. Хотели его убить, но не решились.
Выйдя в море, крейсер пошел по направлению к Ревелю. В море встретили миноносец

“Летучий”, под командой лейтенанта Николая Вельцина. Миноносцу был поднят сигнал “при-
соединиться”. Красный флаг был спущен, и поднят снова Андреевский. Ничего не подозревая,
миноносец приблизился, но когда он понял положение, то повернул и стал уходить полным
ходом. По нему был открыт огонь из орудий, но безрезультатно.

Подходя ближе к Ревелю, встретили финский пассажирский пароход, идущий из Гель-
сингфорса. Заставили его остановиться, спустили и послали шестерку, потребовали капитана.
Приехал финн и на расспросы ответил, что действительно в Свеаборге, крепости Гельсинг-
форса, было восстание гарнизона, были беспорядки и на кораблях. Но теперь все подавлено,
т. к. броненосцы обстреляли крепость из 12-дм орудий. Финна отпустили. Комитет был сильно
обескуражен, получив сведения из Гельсингфорса. Значит, революция там не удалась. Что
делать дальше?

Коптюх говорил, что в Ревеле на корабль прибудет “важный революционер” или “член
Государственной Думы”, который и даст все указания. Приближаясь из оста к Ревельской
бухте, “Память Азова” придерживался близко к берегу. На мостике находилось “начальство”:
“командир” Лобадин, “старший офицер” Колодин и “мичман” Коптюх. Поставили также руле-
вого кондуктора, но штурманской помощи он оказать в море не мог по незнанию кораблевож-
дения и, будучи сильно испуган. Был на мостике также финн, ученик лоцмана, почти мальчик,
плававший для изучения русского языка. Флегматично стоял этот чужестранец на мостике, и,
казалось, ничего его не трогает, не смущает. Уже вблизи знака Вульф, ограждавшего большую
отмель и гряду подводных камней, лоцманский ученик как-то флегматично сказал, как будто
ни к кому не обращаясь:

– Тут сейчас будут камни.
– Стоп машина. Полный назад. Где камни? Где?
“Начальство” впало в панику. У самых камней корабль остановился, пошел назад. Банку

обошли. Лоцманский ученик знал эту опасную гряду по плаванию еще мальчиком на лайбе.
На Ревельском рейде стали на якорь на обычном месте. Флаг был поднят опять крас-

ный. Кормовой Андреевский поднимался только в море для обмана встречных судов, кото-
рым сигналом приказывали приблизиться. По приходе в Ревель и постановке на якорь, делать
было нечего. Команда начала приунывать, сознавая всю тяжесть ответственности за содеянное.
Комитет и Коптюх пробовали “поддержать настроение”. Коптюх читал какие-то прокламации,
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пробовали петь революционные песни. С берега не было никаких вестей, никто не приходил.
Надо было, кроме того, достать провизию, так как провизии на корабле было мало. Решили
послать двух человек из комитета в штатском на берег. Обсуждали положение и склонились
к тому, чтобы в случае нужды потребовать провизию от порта под угрозой бомбардировки.
Также предполагали огнем судовой артиллерии заставить гарнизон города присоединиться.

В общем, не знали, что делать, на что решиться. Все ждали приезда “члена Государствен-
ной Думы”.

Последняя фраза Н. Крыжановского весьма примечательна. Она сразу же исключает все
утверждения о «стихийности» мятежа на «Памяти Азова». Перед нами все тот же опробован-
ный на «Потемкине» вариант восстания. Вначале, якобы обиженные командирами, матросы
захватывают корабль. Затем на него прибывают профессиональные революционеры, которые
сразу же берут всю власть в свои руки и направляют мятежный корабль в один из портов, где
все уже готово к более масштабному мятежу. Приход корабля под красным флагом должен
явиться детонатором восстания уже всего флота. Захватив же основные военно-морские базы,
можно было уже диктовать свои условия беззащитному Санкт-Петербургу.

А вот описание восстания в изложении писателя П. Веселова. Разумеется, автор писал
свое видение мятежа на «Памяти Азова» в советское время, а потому это не могло не нане-
сти свой отпечаток на изложение событий: «…В мае 1906 года сознательная часть команды,
“Памяти Азова” избрала для руководства революционной работой на крейсере судовой коми-
тет, в который вошли: артиллерийский квартирмейстер Нефед Лобадин, баталер Степан Гаври-
лов, гальванер Петр Колодин, минер Алексей Осадчий, комендоры Афанасий Ширяев, Григо-
рий Болдырев, Дмитрий Котихин и другие. На заседания комитета приезжал член Ревельского
комитета РСДРП большевик Арсений Коптюх, которому было поручено руководство подполь-
ной работой на судах учебно-артиллерийского отряда.

На кораблях отряда все чаще и чаще стали появляться революционные прокламации и
газеты. Большевистская пропаганда находила живой отклик среди матросов. Члены судового
комитета исподволь начали вести подготовку восстания…

…На крейсер пожаловал морской министр Бирилев.
– Азовцы! – крикнул министр, выпячивая грудь и стараясь придать себе молодцеватый

вид. – Ваше судно – георгиевское судно. Вы, азовцы, в 1905 году удостоились похвалы его
императорского величества… На вас все надежды самодержавия. Внутренний враг становится
все нахальней… наглей… нужны верные силы отечеству, и я верю, что вы, азовцы, будете
верны присяге и военному долгу.

Бирилев перевел дух и, собрав силы, неистово взвизгнул:
– Да здравствует батюшка-царь и матушка-Русь… Ура-а! – Отозвались только офицеры.

Команда безмолвствовала, она напряглась, ожидая сигнала к восстанию. Сигнала не было.
Руки офицеров на револьверах. Офицеры бледны. У одного из мичманов дергается щека.

– Кто тут стоит? Русские люди? – восклицает министр и, быстро подойдя к матросской
шеренге, тычет в грудь первого попавшегося моряка:

– Ты русский?
– Русский.
– Ты русский? – тычет он в соседа.
– Ты русский? – нервно перескакивает его палец в плечо стоящего во второй шеренге…
– Русский…
– Да здравствует русский народ. Ур-ра!
То же гробовое молчание. Министр побагровел. Мгновение казалось, что его хватит удар,

и вдруг вся краска отхлынула с лица, он сгорбился и засеменил вниз по командирскому трапу.
Это произошло 14 июля, а 19-го…
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На небольшую, окаймленную вековым сосновым бором бухту Папон-Вик (Хара-Лахт),
что в 40 милях восточнее Ревеля, спустилась ночь. Безветренная, звездная, на редкость теплая
для Балтики. На судах учебно-артиллерийского отряда загорелись корабельные сигнальные
огни, прозвучал отбой.

Однако многим матросам крейсера “Память Азова” не спалось. В душном тесном поме-
щении, находившемся в носовой части жилой палубы, шло собрание корабельной больше-
вистской организации. Прибывший нелегально на крейсер член Ревельского комитета РСДРП
Арсений Коптюх привез известие о событиях в Свеаборге и Кронштадте и требование партий-
ного центра поддержать восставших. Обсуждение создавшегося положения проходило горячо
и взволнованно. Слишком неожиданна была весть. Говорили о том, что, по слухам, на боевых
судах арестованы революционные матросы и заменены гардемаринами. “Память Азова” мог
остаться в одиночестве. Да и мыслимо ли овладеть судном, если все офицеры и кондукторы
начеку?

Спор затянулся до полуночи. Не успели матросы разойтись, как появился старший офи-
цер. Это ученик-комендор Тильман успел донести судовому священнику о собрании в таран-
ном отсеке и присутствии постороннего человека. Тот немедля передал об этом корабельному
начальству. Начался обыск. Вскоре Коптюх был обнаружен и арестован. При обыске у него
нашли браунинг и патроны.

Пока командир отряда и командир крейсера совещались с офицерами, что делать дальше,
руководитель большевистской группы крейсера Нефед Лобадин предлагал выступать немед-
ленно.

– Не теряй времени, – заявил Петр Колодин. – Командуй!
– Правильно, – поддержал Дмитрий Котихин.
– Драконы не простят нам, – вставил Степан Гаврилов. – Нужно их опередить.
– Значит, к оружию, братцы! – твердо и уверенно сказал Лобадин. – Котихин, быстро на

жилую палубу к ученикам! Костин пусть собирает артиллерию, Аникеев – машинную команду,
Осадчий, вырубай динамо-машину!

На корабле погас свет. Воспользовавшись темнотой, матросы напали на часового, захва-
тили несколько винтовок и ящик с патронами.

Тем временем командир крейсера приказал офицерам и кондукторам снести винтовки в
кают-компанию. Но, когда около трех часов ночи они приблизились к пирамидам с оружием,
матросы обстреляли их с верхней палубы из-за укрытий.

Хотя к восстанию готовились загодя, вспыхнуло оно преждевременно. Возбужденные
арестом Коптюха, революционные матросы поднялись стихийно. Восставшие наступали с
носовой части, укрываясь за машинными люками. Офицеры засели за штурманской рубкой.
Пуля возмездия настигла предателя Тильмана, матросы освободили Коптюха. Вместе с Лоба-
диным он возглавил восставших.

Уже к четырем часам утра крейсер оказался в руках повстанцев. Захват его был произ-
веден быстро и умело. В этом большую роль сыграли инициатива, смелость и недюжинные
организаторские способности Нефеда Лухьяновича Лобадина.

С рассветом горнист сыграл «большой сбор». На верхней палубе мгновенно возник бур-
ный митинг.

– Сейчас наш крейсер – это маленькая революционная республика, целое государство, –
сказал Коптюх. – Но республикой надо управлять, надо выбрать свое революционное прави-
тельство. Нашему крейсеру предстоит еще большое дело. Надо, чтобы все было в порядке.
Выберем матросский совет для управления кораблем, он заменит нам разгромленное царское
офицерье… Я предлагаю выбрать 12 человек. Долой царя, долой правительство, ура! – закон-
чил он свою речь.

– Ура-а-а! – разнеслось над палубой. – Ур-ра! Будет “Память Азова” памятна!
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Матросы немедля избрали для управления крейсером командира – Нефеда Лобадина, и
комитет, в который вошли Арсений Коптюх, Петр Колодин, Иван Аникеев, Тимофей Кузькин,
Николай Баженов, Степан Гаврилов и еще пятеро. В Свеаборг, Кронштадт на корабли Бал-
тийского флота полетели радиограммы, в которых крейсер извещал о восстании и призывал
присоединиться другие суда. Под звуки “Интернационала” медленно поползло вверх красное
полотнище”.

П. Веселов явно ненавидит не только царских офицеров, но и адмиралов. Поэтому Бири-
лев у него “визжит”, а у мичмана с перепуга “дергается щека”. Весьма неправдоподобно выгля-
дит и вся сцена с призывом адмирала Бирилева крикнуть “ура” во славу русского народа и
молчанием на это команды. Если в строю стояли русские люди, то почему бы им не крикнуть
“ура” во славу своего рода? Здесь почти неприкрытая русофобия автора.

Воспоминания Н. Крыжановского дополняют объяснения других свидетелей мятежа,
данные ими во время судебного процесса.

Из объяснительной записки мичмана Саковича: “Было 2 часа 20 минут ночи… Скоро
началась стрельба и крики, Командир закричал: “Офицеры, наверх с револьверами”. Освеще-
ние превратилось, Я выскочил наверх с писарем Евстафьевым. С бака из-за рубок сеток в нас
стреляли, У среднего трапа лежал в крови мичман Зборовский. Спросил сигнальщиков, откуда
стреляют. Они ответили: “Уйдите, вас убьют”. Ранили лейтенанта Вердеревского. Было ясно,
что стрельба производилась только в офицеров…»

Из показания артиллерийского квартирмейстера Архипа Орехова: «На собрании
команды вольный в матросской форме говорил речь. После этого Лобадин спросил, что делать
со старшим офицером и Саковичем, вольный предложил команде на обсуждение. Лобадин
предложил уничтожить их. Раздались голоса, что раньше надо пообедать. Котихин сказал:
“А их на закуску!” Потом стреляли по встречному миноносцу.

Из показаний артиллерийского квартирмейстера Гагарина: «Видел, как Лобадин прика-
зывал стрелять комендору Песчанскому, но тот не туда целил. Лобадин его прогнал и стрелял
потом сам… Вольный сказал на сходке: не пора ли прикончить старшего офицера и мичмана
Саковича. Затем Лобадин приказал: “Вино наверх”. Что ж, спаивание команды – это верный
способ удержать их как можно дольше во взвинченном и неадекватном состоянии.

Из показаний корабельного писаря Евстафьева: «…Видел мичмана Збровского плаваю-
щего в крови и подавал ему помощь. Я снес его в лазарет… На баке стал на шпиль неизвестный,
рядом сел Лобадин. Он объяснил, почему это все произошло. Прочел выборгское воззвание.
Сказал, что приедет один член Государственной думы и еще один товарищ, которые лучше его
объяснят. Они должны были уже вчера прибыть. После некоторого времени жидкое “ура”».
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Финал тригикомедии

 
Пока мятежники упивались властью и ждали профессиональных революционеров, кото-

рые бы направили их туда, куда надо, в недрах крейсера вот-вот должен был начаться контр-
мятеж. Матросы слишком хорошо помнили финал мятежного «Потемкина» и то, что нашли
в Румынии никому не нужные и брошенные на произвол судьбы руководителями-революцио-
нерами рядовые потемкинцы. Решение отбить «Память Азова» созрело поэтому очень быстро,
матросы же с унтер-офицерами действовали на редкость смело и решительно, а самое главное –
совершенно неожиданно для мятежников.

Вот как описал финал мятежа в своем документальном рассказе-расследовании писа-
тель-чекист Лев Шейнин: «В конце концов, Лавриненко (унтер-офицер, пойманный Шейни-
ным в 30-х годах. – В.Ш.) и ставшие на его сторону кондукторы убедили молодых матросов.
Сразу после ужина, ровно в шесть часов, на батарейной палубе Лавриненко крикнул:

– С подъемом столов!
Это был сигнал к нападению. Новобранцы с винтовками набросились на остальных мат-

росов, для которых это явилось полной неожиданностью. Началась паника. Нападающие оттес-
нили матросов к фок-мачте. С мостика Лавриненко навел на них пулемет, со всех сторон их
окружили вооруженные новобранцы.

– Сдавайся, пока не поздно! – кричал Лавриненко. Матросы сдались. Лобадин, увидев,
что все, проиграно, тут же, на глазах всей команды, схватил детонатор и ударил по капсюлю.
Ему разорвало живот. Часть матросов бросилась за борт, в море.

– Выловить всех до единого! – закричал Лавриненко.
И группа кондукторов спустила на воду моторный бот и пустилась в погоню за матро-

сами. Кое-кого задержали. Остальные, не желая отдаваться в руки Лавриненко и властей, уто-
пились».

Из описания дальнейшего развития восстания в изложении писателя П. Веселова: «Из
Кронштадта и Свеаборга известий не поступало, отправляться туда без запасов угля и пищи
было рискованно. Обсудив положение, судовой комитет решил, прежде всего, попытаться под-
нять восстание на других судах отряда, а затем двинуться в Ревель, чтобы соединиться с учеб-
ным кораблем “Рига” и получить поддержку рабочих Ревеля. Если же суда не примкнут к
восстанию, идти одним в Ревель, запастись там углем и продовольствием, связаться с револю-
ционными организациями на берегу.

Утром 20 июля крейсер снялся с якоря и встал у выхода из бухты, чтобы не выпустить
“Воеводу”, “Абрека” и миноносцы, если они не захотят присоединиться к восстанию. Орудия
приготовили к бою, крейсер дал сигнал кораблям следовать за ним.

Однако поднять восстание на остальных судах отряда не удалось. Офицеры подавили
попытку матросов поддержать “Память Азова”. Обстрел судов результата не дал. Механизмы
их были приведены офицерами в негодность, команды спешно сведены на берег. Крейсер
“Абрек” на полном ходу выбросился на берег. То же сделал и “Воевода”.

Оставшись, в одиночестве, “Память Азова” под красным флагом, повторив революцион-
ный подвиг потемкинцев, взял курс на Ревель. Днем на горизонте появился транспорт “Рига”.
Крейсер устремился за ним. Но командир транспорта имел приказ, во что бы то ни стало, избе-
жать встречи с мятежным крейсером, так как команда волновалась и сочувствовала азовцам.
Около трех часов длилась погоня за “Ригой”, уходившей на запад.

Неудача удручающе подействовала на многих участников восстания, особенно на колеб-
лющуюся массу учеников-комендоров. Усилились сомнения в успехе начатого дела. Пока судо-
вой комитет совещался, оставленные на свободе унтер-офицеры-кондукторы, большинство
которых были выходцами из зажиточных крестьян, мечтавших пробиться в “ваше благородие”,
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начали запугивать команду предстоящими расправами. Вместе с арестованными офицерами
они исподволь стали готовить контрреволюционный мятеж.

В 5 часов вечера революционный крейсер бросил якорь на Ревельском рейде. Местные
власти со страхом ждали его появления. Все войска и полиция города были приведены в бое-
вую готовность. Вдоль побережья расставлены роты Царицынского полка, непрерывно патру-
лировали казаки. Власти запретили выход из порта судов и шлюпок, а рабочие и матросы,
появляющиеся в порту, немедленно арестовывались.

Посовещавшись о дальнейших действиях, судовой комитет решил потребовать от вла-
стей под угрозой бомбардировки города присылки на крейсер продовольствия и угля. Кроме
того, решено было отправить делегацию в Ревельский комитет РСДРП. В архиве сохранилась
записка Коптюха Ревельскому комитету. В  ней говорилось: “Дорогие товарищи! Сегодня в
3 часа мы восстали… Пока к нам никто не присоединился… Куда нам направляться, мы не
знаем. Решили захватить город Ревель. Вы это решение хорошенько обсудите и дайте нам
положительный ответ…”

Записка на многое проливает свет и объясняет причины, по которым члены комитета
столь долго совещались в то время, когда были необходимы быстрые и энергичные действия.

В  это время и начался поднятый кондукторами контрреволюционный мятеж. Испор-
тив орудия и вооружившись, унтер-офицеры перетянули на свою сторону большинство уче-
ников-комендоров и освободили арестованных офицеров. Революционеры дрались храбро и
стойко, но они оказались в меньшинстве. В самом начале расправы был тяжело ранен Лобадин.

Кондукторы обратились к командиру порта с просьбой помочь им окончательно сло-
мить сопротивление революционных матросов. Командир немедленно направил на крейсер
две роты пехоты и отряд жандармов. Жандармы и солдаты избивали матросов прикладами,
топтали ногами. Уже мертвого, Нефеда Лобадина искололи штыками”.

А  вот как вспоминал о тех же событиях Н.Н. Крыжановский: “В  6  часов вечера, во
время ужина, настроение команды было подавленное и озлобленное. Кондуктор артиллерий-
ского отряда Давыдов лежал у себя в каюте на койке, повернувшись лицом к переборке и,
казалось, не жил. Вдруг он вскочил, выбежал по трапу наверх и стал громко призывать уче-
ников к порядку, упрекая мятежников. Несколькими выстрелами бунтарей Давыдов был убит
на месте. Лобадин немедленно решил расстрелять всех кондукторов и артиллерийских квар-
тирмейстеров-инструкторов артиллерийского отряда. Была дана дудка: “артиллерийские кон-
дукторы наверх во фронт”. Для кондукторов не было сомнения, зачем их зовут “наверх”. Они
выскочили из кают и побежали в палубу. Команда сидела за ужином. Кондукторы прибежали
к своим ученикам и стали их просить “не выдавайте”. Прибежали артиллерийские квартир-
мейстеры-инструкторы и стали понукать учеников: разбирайте винтовки. Ученики бросились
к пирамидам.

Поднялся невообразимый шум, топот ног, крики и выстрелы. Это стреляли члены коми-
тета из револьверов, кричали, грозили. Многие из команды, видя начавшуюся междоусобицу,
начали хватать винтовки и присоединяться к ученикам или бунтарям.

Сидя под арестом в каюте, мы поняли, что происходит бой, повсюду был слышан нечело-
веческий рев голосов. Комитет и боевая дружина держались соединенно и отступили на верх-
нюю палубу, заняв выходные люки. У люков завязалась ожесточенная перестрелка. Лобадин
шепнул кому-то из своих, чтоб шли и убили меня и Саковича.

В это же время группа из учеников и артиллерийских квартирмейстеров, под командой
артиллерийского кондуктора, бросилась в офицерскую кают-компанию, чтобы нас освободить.
Было дано несколько выстрелов в кают-компанию. Часовой от нашей двери убежал.

Силач писарь схватил лежавшую в кают-компании 2-пудовую гирю для упражнений
(наследие плававшего до этого на “Памяти Азова” моего приятеля, известного атлета, инже-
нер-механика И.Л. Франка) и легкими взмахами разбил в щепки деревянную дверь нашей
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каюты. Перед нами были до крайности возбужденные люди, с ружьями и револьверами. Впе-
реди два кондуктора, один из них раненый. В общем шуме они кричали: “Крыжановский и
Сакович, выходите, принимайте команду… мы боремся с бунтарями”. Мне дали револьвер,
и я с ним вышел в батарейную палубу. Сакович распорядился поставить уже другой караул у
каюты раненого старшего офицера.

В  батарейной палубе я нашел вооруженных учеников, квартирмейстеров. Все были
страшно возбуждены, все кричали. У люков стреляют наверх, а оттуда отвечают. Внизу, под
батарейной палубой, также много бунтовавшей кадровой команды.

Когда мне сообщили ситуацию, я приказал остаться заслонам у люков и проиграл сбор.
Собрав команду в батарее во фронт, я разбил ее на отряды. С большим отрядом послал Сако-
вича “очищать низы”, т. е. жилую палубу, кубрики, машинное отделение, кочегарки и прочее.
Другой отряд под начальством артиллерийского кондуктора послал в обход, через адмираль-
ское помещение, брать верхнюю палубу. Мазуров прислал записку, написанную каракулями,
требовал “списать” всех главарей на берег. Но нужно было еще “взять корабль”.

Скоро мы услышали стрельбу на юте. Ко мне прибежали и сказали, что Лобадин убит.
Огонь у люков несколько ослаб, и я с людьми выскочил наверх у кормовой рубки. Огонь стал
наверху ослабевать, и мятежники начали сдаваться. Первым на меня выбежал матрос Кротков,
член комитета, раненный в ногу, и поднял руки вверх. Несколько мятежников в это время
прыгнули за борт и поплыли. Бросился и Коптюк, но все тотчас же были выловлены из воды.
Комендор Крючков, член боевой дружины, быстро поплыл к берегу, но был застрелен в воде.

Пленных мятежников я сразу стал сажать в кормовую рубку. Проиграли снова “сбор”, и
я скомандовал: “ученики с винтовками на правые шканцы, постоянный состав на левые, без
оружия”. Ученикам я приказал ружья взять наиз-готовку: две половины команды стояли одна
против другой. Некоторые мятежники, бросив ружья, оставили в одежде револьверы. Скоман-
довал “смирно” и стал наизусть поименно выкликивать комитет и дружину и сажать всех в кор-
мовую рубку. Многие мятежники поначалу попрятались в катерах на рострах, внизу, в коеч-
ных сетках. Их вылавливали и обезоруживали. Тянуть это положение было нельзя. Мятежники
еще имели силу.

Чтобы сразу занять людей, я скомандовал: “постоянному составу паровой катер и оба
баркаса к спуску изготовить”. На “Памяти Азова” все шлюпки спускались вручную, что требо-
вало участия большого числа людей. Вооруженных учеников я перевел повыше, на мостики,
ростры, коечные сетки. Пока я спускал шлюпки, был приготовлен наряд из артиллерийских
квартирмейстеров и учеников для конвоирования главных мятежников на берег. Шлюпки спу-
стили, на баркас в весла я посадил членов комитета и дружины и других главных мятежников,
на которых команда указывала как на зачинщиков. На кормовом сиденье, транцевой доске и
загребной банке сели вооруженные конвоиры с винтовками.

В общем, потери в команде не были большими. Я не помню точно цифры, но сдается
мне, что убитых было не более десяти.

В это время ко мне прибежали снизу и сказали, что лейтенант Лосев просит дать ему
шлюпку для съезда на берег. Я приказал подать вельбот № 2. На него с балкона сели Лосев, два
артиллерийских квартирмейстера и еще кто-то и отвалили на берег. На берегу Лосев дал знать
властям о положении на крейсере. В Ревеле в это время не без основания ожидали бомбарди-
ровки крейсером города. Пехотные части были рассыпаны возле берега бухты редкой цепью,
“под артиллерийский огонь”». Никого с берега в море и обратно не пропускали.

Отправив на берег главных мятежников, я продолжал производить аресты. Дальше было
невозможно в этой обстановке производить следствие и точно разбираться, кто был причастен
к мятежу, и я решил просто свезти на берег и там арестовать весь постоянный состав команды,
оставив на корабле лишь необходимое число людей, для поддержания паров и освещения, из
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наиболее надежных. Мичман Сакович занимался организацией службы в низах и установле-
нием вахты в машинах и кочегарках.

В это время к нашему борту пришло первое судно из гавани. Это был крейсер погранич-
ной стражи “Беркут” под командой капитана I ранга Шульца. Он вооружил свою немногочис-
ленную команду и предложил мне взять сколько угодно мятежников. На “Беркут” я передал
раненых на носилках. Снесли и тяжело раненного Мазурова. На “Беркут” я сдал большую часть
списываемого постоянного состава.

Наш корабль в это время представлял собой безобразный вид: верхняя палуба загромож-
дена разнесенными гинями и талями. Почему-то разнесены были пожарные шланги, шлюп-
балки вывалены за борт, на шканцах стояли носилки с ранеными. Команда была одета как
попало. Я стоял на верхней площадке правого трапа с наганом в руках. Отсюда я распоряжался
“ликвидацией” бунта.

Одним из первых с берега прибыл полковник корпуса морской артиллерии Владимир
Иванович Петров. Он был заведующим обучением на судах отряда и случайно отсутствовал
на корабле по службе, в ночь восстания. Петров вбежал по трапу и горячо обнял меня. Влади-
мир Иванович всегда благоволил ко мне и часто со мною беседовал. Я его обожал и всегда к
нему прислушивался. Он был искренне рад видеть меня живым. Этот чудный человек, вели-
кан, похожий на Петра Великого, был точно сконфужен, что не был с нами ночью. “Я приехал
помочь, распоряжайтесь мною”, – сказал он мне. Я, конечно, сразу же стал спрашивать его
советы и указания».

Несколько комментариев к этой части воспоминаний Н.  Крыжановского. Во-первых,
настоящие имя Коптюха все же было Оскар Минес, а Коптюх – лишь «партийная» кличка.
На самом деле трудно с еврейской фамилией поднимать русских матросов на бунт против рус-
ского царя, куда легче делать это, притворившись своим. Оскар Минес родился в Одессе. Вна-
чале он работал слесарем, но, познакомившись с каким-то старым народовольцем, решил, что
революция куда интересней, чем вкалывать с утра до ночи на заводе. Вскоре ставший социал-
демократом, вчерашний слесарь уже вел революционную работу по всему Причерноморью, в
т. ч. в Севастополе, Одессе и в Николаеве. Минес весьма удачно маскировался под этакого
приблатненого «братишку», для чего переодевался в матросскую одежду, пересыпал речь соле-
ными словечками. Минес был смел и неистово жесток. Больше всего ему нравилось расстре-
ливать из револьвера зазевавшихся полицейских. Когда он «засветился» на Черном море, то
был отправлен на отдых в благодатную Швейцарию. После заслуженного отдыха Оскар Минес
был переброшен на новый участок работы – на Балтику. Именно там в наступающем 1906 году
должен был состояться новый раунд битвы за флот.

При этом у Минеса-Коптюха, как и у его предшественников Фельдмана и Березовского
(на «Потемкине») и лейтенанта Шмидта (на «Очакове»), была явная мания величия. Вспом-
ним, что во время мятежа на броненосце «Потемкин» одесские «студенты» Фельдман и Бере-
зовский, прибыв на броненосец, тут же «для поднятия авторитета» облачились в унтер-офи-
церскую форму. Лейтенант Шмидт во время восстания на крейсере «Очаков» облачился в
форму капитана 2-го ранга, а на следующий день вообще собирался нацепить на себя «для
авторитета» вице-адмиральские эполеты. Правда, не успел! Точно так же действуют и главари
мятежа на «Памяти Азова» и, прежде всего, Минес-Коптюх, самочинно напяливший на себя
мичманскую тужурку. Любопытный нюанс: Минес, прибыв на «Память Азова», имел при себе
портрет «красного лейтенанта» Шмидта и пачку листков с текстами революционных песен, так
сказать, для поднятия духа масс.

Во время своих выступлений перед матросами Минес неизменно выносил портрет «крас-
ного лейтенанта» Шмидта. Сам Минес был при этом в мичманской тужурке. Он же, как «офи-
цер», рассказал матросам о подвиге своего старшего товарища Шмидта. Портрет одного офи-
цера и рассказ другого на матросов впечатление произвел. Раздались голоса:
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– Уж ежели и офицеры с нами за революцию, значит, дело верное!
Тем временем активисты раздали матросам листки с текстами революционных песен.

После этого Минес первым запел, а остальные присоединились, глядя в листки.
После окончания митинга Минес торжественно повесил портрет Шмидта в ходовой

рубке крейсера, сказав оторопелым рулевым:
– Отныне это будет ваша икона!
Любопытно и еще одно свидетельство Н. Крыжановского, гласящее, что поводом к контр-

восстанию на «Памяти Азова» послужила подготовка к массовому расстрелу не согласных с
мятежниками кондукторов и матросов. Это говорит, прежде всего, об исключительной крово-
жадности мятежников. Им было мало уже пролитой крови, и они желали ее еще и еще! А чего
стоит убийство корабельного механика рашпилем! Именно это запредельное зверство в конце
концов оттолкнуло команду от садистов, а потом и подвигло на решительное сопротивление.

Одна из самых распространенных легенд о «Памяти Азова» – это легенда о том, что
против революционеров выступили исключительно молодые матросы-ученики. Вот как опи-
сывал этих предателей писатель-чекист Лев Шейнин: «Но на крейсере около трехсот матросов
служили недавно. Это были молодые крестьянские парни, только в прошлом году призванные
во флот. Они еще робели перед начальством, многие из них были неграмотны, и все, что слу-
чилось в эту тревожную ночь, казалось им непонятным. Непонятны были речи, которые про-
износились на митингах. Непонятен новый красный флаг, который взвился над крейсером.
Непонятен был восторг команды, с которым она встретила этот флаг. И уж совсем непонятно
было будущее, которое ждет и крейсер, и его команду, и эту боевую дружину, которая теперь
командовала крейсером». Такой же позиции придерживается и историк-генерал С. Найда.

В отличие от Л. Шейнина и С. Найды, которые невнятно писали о предателях артил-
лерийских учениках, которые вместе со «шкурами»-кондукторами предательски перебили и
пленили всех сознательных матросов крейсера, Н. Крыжановский рисует совершенно иную
картину. Практически без всякого участия оставшихся в живых офицеров и при минимальном
участии кондукторов сами матросы (причем как артиллерийские ученики, так и часть штат-
ной команды корабля!) дружно выступили против мятежников и подавили смуту. Подобного
финала в ходе событий революции 1905 года еще не было. Без всяких карательных команд,
без всякого влияния извне, даже без участия офицеров, которые примкнули к оставшимся
верными матросам лишь на заключительном этапе схватки за крейсер, матросы сами навели
порядок на своем корабле, показав, что в большей своей массе они остались верными России.
Дело в том, что команда «Памяти Азова» прекрасно знала о судьбе одураченной и брошенной
на произвол судьбы команде «Потемкина», о том, как бесследно исчезают профессиональные
революционеры, когда пахнет жареным. Геройское поведение команды «Памяти Азова» озна-
чало, что с революцией в империи на данном этапе покончено.

Из воспоминаний Н.Н. Крыжановского: «Часа через полтора после списания на берег
арестованных участников мятежа из гавани стал приближаться большой портовой ледокол. Вся
верхняя палуба ледокола была заполнена стоящей пехотой в походном снаряжении. Ледокол
подошел к нашему трапу. На палубе я увидел капитана, командира пехотной роты, и младших
офицеров – все в боевом вооружении. Я тотчас же спустился на нижнюю площадку трапа.
Капитан отдал честь и сказал, что прибыл помочь восстановить порядок на корабле и просит
моих указаний, что делать. Я также отдал честь и сказал капитану, что очень благодарю его за
желание помочь нам, но бунт на корабле уже прекращен верной командой, главные зачинщики
сданы в тюрьму, а остальных мы постепенно передаем на берег. Поэтому я прошу его не бес-
покоиться. Ледокол отвалил. Вслед за пехотой прибыло из гавани портовое судно, на котором
было несколько жандармов во главе с жандармским офицером. Я опять спустился на нижнюю
площадку трапа, поблагодарил жандармского ротмистра за желание помочь, но на судно их не
пригласил.
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От командира порта контр-адмирала Вульфа я получил приказание сдать затворы от ору-
дий в порт: все еще опасались возможной бомбардировки города. Хотя распоряжение это было
уже не нужно, но все же выполнено, и подполковник Петров отослал в порт ударники от затво-
ров 6-дм пушек.

На корабле мы с Саковичем восстановили вахтенную службу, поставив вахтенными
начальниками кондукторов. В нижних палубах были парные патрули учеников с ружьями, вме-
сто обыкновенных дневальных. Настроение команды в большинстве остававшихся учеников
было очень нервное и обозленное самоуправством и террором главарей мятежа. На корабле
еще оставались и скрывались вооруженные мятежники.

Уже в сумерках я сидел на диване в кормовой рубке на шканцах и чувствовал себя сильно
уставшим. Но уйти спать было невозможно – каждую минуту что-то нужно было приказывать,
разрешать, не разрешать, кого-то посылать.

Слышу, часовые у трапа и гюйса окликают шлюпку: “Кто гребет?” Затем ко мне прибе-
жали сразу несколько человек из команды и, почти задыхаясь от волнения, перебивая друг
друга, говорили: там шлюпка, три вольных спрашивают Лобадина. Я сразу понял, что это визи-
теры к мятежникам, еще не знающие, что дело проиграно. Может быть, это тот член Государ-
ственной Думы. Я велел ответить, что их просят к борту. В это время вблизи показался наш
баркас с конвоем, отвозившим мятежников. Я приказал им взять шлюпку и привести к трапу.
На нижнюю площадку трапа я послал двух человек, чтобы сразу осмотреть и арестовать при-
бывших.

Когда первый из них поднялся на трап, ему скомандовали “руки вверх” и обыскали.
Бежать им, конечно, было некуда. Первым по трапу поднялся и вышел ко мне на палубу штат-
ский, интеллигентного вида. Он был бледен, видимо, испуган, но держался спокойно.

– Вы кто такой?
– Я… я доктор Вельский.
– Ваш паспорт.
Паспорт был на имя доктора Вельского. Доктор Вельский был плохо выбрит, одет в

пиджачную пару без белья. Однако было сразу видно, что он не из “простых” и нарочно “вопро-
стил” свою видимость.

Вторым вышел человек из простого сословия, рабочий. На мой вопрос о фамилии он
ответил: Иванов. Третьего я знал. Это был бывший матрос, плававший у нас на “Азове”, по
фамилии Косарев. Выйдя в запас, он часто к нам приезжал в качестве торговца, привозил про-
давать съестное. Он-то и греб на своей шлюпке, его, по-видимому, наняли. Шлюпка пришла с
восточного берега Ревельской бухты, от развалин монастыря Святая Бригитта, что далеко от
города. Со стороны гавани и города шлюпку бы не пустили, так как весь берег был оцеплен
войсками. Очевидно, что эта поездка была приготовлена заранее. Невольно я подумал, что
это и есть тот обещанный “сановник революции”, член Государственной Думы, про которого
говорили мятежники со слов Коптюха. Я теперь не помню, что мне сказал главный гость на
вопрос: “зачем пожаловали?” Кажется, что-то вроде: “приехали проведать знакомых”, или что-
то в этом роде.

У трапа сгрудилась большая группа учеников. Когда “пленники” вышли на палубу, то
сзади я услышал полушепот, полусдавленный голос: “Вы уйдите, Ваше Благородие, мы это тут
прикончим”. Я почувствовал и понял, что если я сейчас же не приму мер и не отошлю “гостей”
на берег, то они будут убиты на месте. Не отходя от арестованных, я вызвал одного артилле-
рийского кондуктора и приказал ему назначить взвод учеников с винтовками и выдать боевые
патроны. В присутствии взвода я сказал кондуктору, что арестованные должны быть достав-
лены в город и сданы властям. При этом, имея в виду, что обозленные ученики смогут убить
арестованных по дороге, я сказал кондуктору, что он отвечает мне за их сохранность: если кто
их будет отбивать, немедленно стрелять. Всем троим связали “руки назад”. Доктора Вельского



В.  В.  Шигин.  «Дело «Памяти Азова»»

40

я связал сам, для скорости отрезав прядь от талей трапбалки. Все трое были в сохранности
доставлены на берег и переданы властям.

Назвавшийся “доктором Вельским” впоследствии оказался известный эсер Илья Исидо-
рович Фундаминский-Бунаков. Интересно, как некоторые случайные детали иногда врезаются
в память. Я помню, что когда я раскрыл паспорт на имя доктора Вельского, данный мне Фун-
даминским, то внутри, на переплете, было карандашом записано: “Швейцарская 17”. Какой-
то адрес. В Ревеле такого не оказалось».

Если члены ЦК партии эсеров Азеф и Чернов «курировали» подготовку мятежа в Свеа-
борге, а в Кронштадте мутили воду эсеровские авторитеты Онипко и Михалевич, то их коллега
эсер-боевик Фундаминский должен был стать в главе мятежа на «Памяти Азова» и привести
его в Свеаборг.

Пикантность ситуации заключалась в том, что отличие от всех своих остальных подель-
ников Фундаминский был к этому времени депутатом Государственной думы – главного зако-
нодательного органа империи! Согласитесь, неплохое прикрытие для организатора мятежа,
боевика и террориста! Опыт кровавых дел у депутата уже был, в декабре 1905 года он активно
участвовал в вооруженном мятеже в Москве и вовремя сумел оттуда удрать.

Из хроники восстания: «Арестованными оказались представитель Ревельского комитета
РСДРП М. Костырев – матрос, служивший ранее на крейсере “Память Азова”, некто В. Иванов
(в действительности это был посланец большевистской военной организации Кронштадта П.
Леушев) и эсер П. Фундаминский».

Из показаний корабельного писаря Евстафьева: «…Косырев (спутник Фундаминского . –
В.Ш.) …объяснил…, что он товарищ всем матросам, другой (сам Фундаминский . – В.Ш.) ска-
зал: я – представитель Кронштадта».

На этот раз депутату-боевику снова не повезло. Он не успел прибыть вовремя на борт
мятежного крейсера и возглавить мятеж. Опоздал-то всего на пару часов! Впрочем, вскоре
Фундаминский, возможно, был этому даже рад. Вместе с Фундаминским-Бунаковым в шлюпке
были взяты еще два видных эсера – Косырев и Леушев. После допроса все трое были отправ-
лены под конвоем на берег и посажены в башню Маргарита Вышегородского замка и содержа-
лись там до суда.

Из воспоминаний Н. Крыжановского: «Уже было темно, когда с берега прибыл какой-
то капитан 1 или 2 ранга, служивший в Ревельском порту (это был капитан 1-го ранга князь
Ливен. – В.Ш.), и сказал, что командир порта прислал его для временного командования крей-
сером. Новоприбывший капитан сказал мне, чтобы я продолжал налаживать все, как делал до
него, а он посидит внизу. Ему я дал охрану из учеников и больше его не беспокоил.

Поздно вечером, часов, полагаю, около 11-ти, с моря показался идущий большим ходом
эскадренный миноносец. Входя с моря на рейд, он позывных не делал. Я сейчас же прика-
зал делать клотиком наши позывные. Ответа не последовало. Тогда я стал спрашивать: “Пока-
жите ваши позывные”. Ответа опять нет. Мне это сразу показалось подозрительным. Или этот
миноносец идет нас взрывать, не зная, что мятеж ликвидирован, или это “революционер” идет
взрывать нас за ликвидацию бунта.

Я проворно распорядился убрать команду с юта и кормовых помещений, так как мино-
носец держал нам под корму. Сам я встал на ют на фальшборт, под кормовым якорным огнем,
чтобы меня в форме не было видно. В  ночной тишине было четко слышно, как зазвенел
машинный телеграф на мостике миноносца, который уменьшал ход, держа нам под корму.
Теперь можно было различить, что минные аппараты стоят по траверзу, т. е. приготовлены для
выстрела минами. На мостике и на палубе чернеет много народу. Много офицеров и корабель-
ных гардемарин, с револьверными шнурами…

Ближе… ближе… Телеграф снова звонит… Задний ход. Миноносец остановился.
– Кто вы такой? – спрашивает голос с мостика.
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– Мичман Крыжановский.
– А командир у вас есть?
–  Командира нет, но есть временно замещающий. Бунт ликвидирован. У  нас все в

порядке.
– Есть у вас еще офицеры?
– Есть, мичман Сакович.
– Хорошо. Пришлите его ко мне.
Сакович на баркасе отвалил на миноносец. Я послал разбудить портового офицера. Он

выскочил заспанный.
Баркас вернулся с миноносца. На нем прибыл капитан 1-го ранга Бострем, начальник

гардемаринского отряда, с ним офицеры и корабельные гардемарины. Удостоверившись в том,
что все на крейсере приведено в порядок, Бострем отбыл обратно на миноносец и ушел в море.
Оказалось, что Бострем шел взрывать бунтующий “Азов” и только, подходя к Ревельскому
рейду, получил радио о том, что мятеж ликвидирован. Если бы радио сразу не разобрали, быть
бы нам взорванными.

Ночь я почти не спал, сидя на диване в кормовой рубке. На вахте стояли кондукторы.
В палубах были парные вооруженные дневальные. Мы с Саковичем бодрствовали поочередно
и вместе спать не уходили. В жилой палубе, в парусной каюте, забаррикадировался баталер
Гаврилов, член комитета, отстреливался и не сдавался. Рано утром он, видимо, уже пал духом,
и стал кричать, что готов сдаться, но требовал офицера, а матросам не сдавался.

Я пошел к нему на переговоры. Гаврилов хотел сдаться, но боялся мести со стороны
учеников. Я ему обещал, что если он сдастся, то его не тронут и я его передам властям на
берег. Гаврилов выбросил ко мне револьвер, потом вышел и упал на колени. Вид у него был
ужасный, очевидно он не спал уже двое суток, ожидая смерти, и был в истерике. Его я сейчас
же под конвоем отправил на берег, в тюрьму.

С  утра начали прибывать всевозможные власти, и отдыха для нас не предвиделось.
Начались назначения. Командиром был назначен капитан 1-го ранга Александр Парфенович
Курош. Только что перед этим, во время восстания Свеаборгской крепости в Гельсингфорсе,
Курош своими решительными и смелыми действиями предотвратил революционные эксцессы
на миноносцах.

Курош человек храбрый и решительный, и при этом громкий и “авральный”. Был он
полон решимости бороться с революцией, и был в состоянии повышенной нервности. При-
быв на крейсер, он увидел полный хаос среди личного состава: офицеров нет, вместо команды
ученики, комендоры и пр. Не было еще исправленных списков команды. И вот опять мне и
Саковичу пришлось сидеть и составлять списки. Курош рвал и метал, нервничал… Так что
выспаться удалось не скоро. С  гардемаринского отряда были назначены офицеры для про-
изводства дознания. Из главного военно-морского судного управления приехал следователь
Фелицын для общего руководства дознанием, следствием и судом.

В Ревеле на якоре стоял отряд судов, назначенных для плавания с корабельными гарде-
маринами, в составе: броненосцев “Цесаревич”, “Слава” и крейсера “Богатырь”. Отрядом, под
брейд-вымпелом, командовал капитан 1-го ранга Бострем. С этого отряда и был назначен суд
особой комиссии над участниками восстания.

К концу июля следствие было окончено, и суду было передано 95 человек: 91 матрос
и 4 штатских. Прочая команда постоянного состава была реабилитирована и возвращена на
корабль.

Еще на второй день после бунта, вечером, на крейсер прибыл паровой катер командира
порта и передал мне приглашение адмирала Вульфа прибыть к нему на дачу к чаю и лично
сообщить обо всем происшедшем. Хотя я плохо держался на ногах от усталости, но немед-
ленно же “чище переоделся” и отвалил на катере в гавань. Приглашение адмирала равносильно



В.  В.  Шигин.  «Дело «Памяти Азова»»

42

приказанию. От пристани я поехал на извозчике на дачу адмирала, в парк Екатериненталь.
Сам адмирал Вульф и его семья приняли меня как родного, расспрашивали обо всем, сочув-
ствовали и всячески меня обласкали. Было так странно и необыкновенно сидеть в этой, столь
мирной, обстановке, за уютным чайным столом, в кругу милой большой семьи. После жизни
“начеку с револьвером” даже не верилось, что такое бывает.

А на другой день мне было сказано жандармским офицером, чтобы я не очень “раска-
тывал по ночам”, если не хочу получить пулю. Местные ревельские революционеры нами уси-
ленно занимались. Наши раненые боялись оставаться в береговом лазарете, т. к. им угрожали
убийством.

Убитые в восстании были похоронены на ревельском кладбище. Через сутки после похо-
рон обнаружилось, что могила кондуктора Давыдова растоптана, крест сорван, цветы унесены.
Могила Лобадина была украшена цветами…

В бухте Папонвик выловили из воды тело убитого мичмана Збаровского. Его привезли в
Ревель, и я был вызван на опознание. С “Азова” была наряжена рота для отдания почестей при
похоронах, и я был в наряде с этой ротой. Из полицейских и жандармских источников было
передано, что на процессию может быть произведено покушение, т. е. могут бросить бомбу
или обстрелять роту. С разрешения командира людям были розданы боевые патроны кроме
холостых, для салюта. Слава Богу, все обошлось благополучно. Но “раскатывать” по городу
теперь вообще было опасно».

Известие о восстании на крейсере «Память Азова» пришло в морское министерство днем
20 июля. Телеграммы об этом прислали из бухты Папонвик командиры крейсеров «Абрек» и
«Воевода». Они были немедленно доложены императору Николаю. Морской министр адмирал
Бирилев также сообщил, что на поиски восставшего крейсера им направлена из Гельсингфорса
эскадра капитана 1-го ранга Бострема с задачей принудить восставших сдаться или потопить
корабль. «Одобряю данное вами приказание капитану I ранга Бострему», – написал в резолю-
ции Николай II. Но ничего этого не понадобилось…
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Винный путч в Свеаборге

 
Восстание летом 1906 года на Балтийском флоте, как мы знаем, готовилось тщательно и

долго. Помимо «Памяти Азова», который должен был стать знаменем мятежа, должны были
одновременно подняться Свеаборг и Кронштадт. Но революционный накал матросов был уже
не тот, и всеобщее восстание распалось на отдельные независимые друг от друга спонтанные
мятежи. Вначале попытался выступить «Память Азова», но там все закончилось, едва начав-
шись. Теперь была очередь за Свеаборгом, прикрывавшим на выходе из Финского залива под-
ходы к Гельсингфорсу (ныне финские Хельсинки).

Свеаборгская крепость расположена на группе островов у Гельсингфорса, ставшего к
этому времени главной базой российского Балтийского флота. Главные форты крепости были
расположены на островах Михайловском, Артиллерийском, Лагерном, Александровском и
Дегерэ. Острова Госпитальный, Договорный, Ключевой, Николаевский и Опасный также были
хорошо укреплены. Комендант крепости и его управление находились на острове Комендант-
ский. На 18 островах, составлявших единый комплекс оборонительных сооружений, разме-
щались артиллерийские форты, пороховые погреба, арсеналы, казармы, резервуары пресной
воды, склады продовольствия. Наиболее сильно укрепленными были Михайловский, Алек-
сандровский, Артиллерийский и Инженерный острова. Крепость имела на вооружении около
300 артиллерийских орудий различных калибров, в том числе 32 11-дюймовых и 70 9-дюй-
мовых нарезных орудий и мортир. За цепью островов, полукольцом отделявших гельсингфор-
ский рейд от Финского залива, постоянно базировался отряд боевых кораблей. Рядом с ним на
острове Скатуден находились 20-й флотский экипаж, флотская минная рота и портовое управ-
ление. В самом Гельсингфорсе и его окрестностях располагался 2-й Финляндский стрелковый
полк. Общая численность сосредоточенных здесь пехотных, артиллерийских и морских частей
превышала 10 тысяч человек.

Основная часть гарнизона крепости в обычное время находилась на Лагерном острове.
В порту на момент мятежа находилось несколько миноносцев, а на рейде стояли минные крей-
серы «Амурец», «Уссуриец», «Эмир Бухарский» и «Финн». Некоторые матросы находились
под влиянием социал-демократов, часть под влиянием эсеров, но большинство, как и обычно,
оставалось безучастно к революционной пропаганде.

Во главе всей работы по подготовке восстания в Свеаборге стоял комитет, в который
входили: подпоручики крепостной артиллерии Емельянов и Коханский, солдаты-артиллери-
сты Тихонов, Иванов, Герасимов, Виноградов, солдаты крепостного пехотного полка Воро-
бьев и Детинич. Наиболее видными руководителями комитета были члены Финляндской воен-
ной организации РСДРП прапорщики Емельянов и Коханский. Однако неизвестно, были они
большевиками или меньшевиками. Скорее всего, прапорщики вообще были вне фракций, как
и большинство тогдашних рядовых социал-демократов. Относительно наличия эсеров в Све-
аборге точных данных нет. Они там, безусловно, были. Но социал-демократы перехватили
у них инициативу выступления. По-видимому, именно из-за желания опередить конкурен-
тов выступление было совершенно неподготовленным и на редкость бестолковым. К моменту
начала восстания подготовка к нему еще не была закончена и на Скатуддене. Но восстание
началось стихийно и преждевременно. Известно, что свеаборгский комитет входил в Финлянд-
скую организацию РСДРП, откуда получал указания, газеты, листовки и брошюры.

Непосредственным же толчком к восстанию послужил инцидент с минерами Свеаборг-
ской крепостной роты. Все началось с того, что 12 июля 1906  года приказом по гарнизон-
ной минной роте была отменена выдача солдатам на руки денег вместо винных порций. Это
вызвало недовольство части солдат, тогда как другие, наоборот, были довольны тем, что будут
получать вместо денег вино. Повод, как мы теперь прекрасно понимаем, был самый пустячный
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и надуманный. Дело в том, что в финансовом отделе был просто дефицит наличности (послед-
ствие проигранной войны, революции и экономического спада). Заметим, что основное денеж-
ное довольствие минерам выплачивали исправно. Речь идет только о «винных» деньгах, кото-
рые, кстати, не просто так «простили», а просто на время заменили вином, которое в принципе
и было положено выдавать. Если вспомнить наш флот и армию в 90-е годы ХХ века, когда
не то что матросам и солдатам, а офицерам по несколько месяцев подряд не выплачивалось
зарплат и они откровенно голодали со своими семьями, то возмущение свеаборгских минеров
не может восприниматься иначе как блажь и первый попавшийся повод для выражения своего
недовольства.

Итак, 15 июля возмущенные минеры собрались на митинг, куда пришли также артилле-
ристы, телеграфисты и солдаты специальных команд, которым, кстати, винные деньги выдали,
как положено. Но у них душа болела за обиженных минеров. На митинге все сообща решали,
что лучше – пить вино или получать за него деньги. Мнения сразу разделились, так как в
большом количестве нашлись и желающие выпить, и трезвенники. Но тут, как нельзя кстати,
появились социал-демократы и эсеры, которые, перебивая друг друга, разъяснили солдатам,
что перебои с винными деньгами унижают их человеческое достоинство и во всем виноват кро-
вавый царизм, и если его свергнуть, то винные деньги будут всем выдаваться всегда и вовремя.
Ораторы принялись взвинчивать толпу и провоцировать солдат написать коллективную пети-
цию. Суть провокации состояла в том, что в российской армии коллективные письма являлись
незаконными (это положение, кстати, действует и в современных Вооруженных силах России!).
Знали ли об этом свеаборгские минеры, мы не знаем, но то, что об этом прекрасно знали рево-
люционеры, работавшие с солдатами, это сомнению не подлежит. Суть затеваемой провокации
состояла в том, чтобы подача коллективного письма спровоцировала командование на ответ-
ные меры, а это, в свою очередь, могло стать поводом к мятежу. Чтобы солдаты были сговорчи-
вее, тут же на митинге революционеры зачитали им ложные письма, якобы от кронштадтских
матросов и солдат, с просьбой к свеаборгцам не медлить и скорее начинать восстание. Они уже
начали вместе с петербургским пролетариатом, и если свеаборгцы их не поддержат, то будут
заклеймены позором, как предатели революции. Однако минеры все еще колебались, затевать
большую бузу из-за вина они как-то хотели. Поэтому всю последующую ночь в казармах шла
обработка сомневающихся. На следующий день, 16 июля, митинг был продолжен. Наконец
минеры все же согласились попросить начальство отменить приказ.

16 июля, после вечерней поверки, минеры через дежурного по роте попросили к себе
командира роты подполковника Неронова, чтобы он объяснил, чем вызван приказ об отмене
винных денег. Командир роты приказал собрать взводных и отделенных унтер-офицеров и в
присутствии офицеров роты объяснил, что приказ отменить не может, так как он издан на
основе приказа свыше. Причина же его состоит в том, что пока в крепости мало наличных
денег, когда же деньги привезут, их выдача будет немедленно возобновлена. Однако минеров
эти объяснения не удовлетворили. Настаивая на отмене приказа, они стали жаловаться на тяже-
лую службу и предъявили командиру роты свои экономические требования. Эти разговоры
слышали и солдаты, которые находились недалеко от сада, где были собраны их товарищи из
среды младших командиров. Видя, что требования не будут выполнены, солдаты направились
в сад и присоединились к своим младшим командирам. Вместе с ними туда же поспешили и
революционеры-агитаторы. Командир роты теперь уже перед всеми солдатами повторил, что
он не может отменить приказ. Начался шум. Агитаторы в толпе подзуживали солдат. В это
время к роте подошел начальник Лагерного острова, командир Свеаборгского пехотного полка
полковник Раевский, и потребовал прекратить шум. Однако солдаты не успокоились. В тот
момент неожиданно для всех кто-то из агитаторов революционеров с криком: «К оружию!»
бросился к баракам. Однако за провокатором никто так и не побежал. Солдаты все еще коле-
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бались. Вскоре к минерам явился комендант крепости генерал-лейтенант Лайминг. Он поздо-
ровался с солдатами, те ему ответили. После этого якобы состоялся следующий разговор.

– Бунтуете, братцы? – спросил Лайминг.
– Никак нет, мы только просим о винных деньгах, просим вас разобрать это дело, – отве-

тили минеры.
Комендант сказал, что они незаконным образом заявляют свою просьбу, на что унтер-

офицер Федоров возразил:
– Ну, жалобу, как ни пиши по уставчикам, все равно ты же и виноват будешь, и тебя же

вздуют!
Не желая слушать объяснений, комендант приказал разойтись. Но на это последовал

ответ:
– Не разойдемся.
– Разойдитесь, ребятушки, – повторил комендант.
– Не разойдемся, – ответили солдаты минной роты.
– Я вас заставлю разойтись! – грозно ответил генерал Лайминг.
– Не заставите! – послышались голоса из толпы.
– Ребятушки, со мною пехота, стрелять будем! – снова сказал комендант.
Минеры опять ответили отказом, а рядовой Соловьев, как удостоверяет подпоручик

Шестаков, кроме того, прибавил:
– Мы не боимся пехоты. Плохой солдат, который боится смерти.
Убедившись, что из этой перебранки ничего не выйдет, Лайминг заявил, что он готов

выслушать солдат, если кто-нибудь один изложит претензии. Для переговоров выступил
ефрейтор Черноусов. Но не успел он изложить претензии, как со всех сторон посыпались
жалобы «на тягость службы, на то, что больше правды не стало», и т. п. В обвинительном акте
сказано, что «рота держала себя весьма непочтительно». Солдат Лытиков говорил коменданту,
что служба подобна каторге – нет ни одной свободной минуты, и его не пускают гулять в Гель-
сингфорс. В ответ Лайминг сказал собравшимся, что он сам старый солдат, хорошо понимает
их нужды и постарается кое-что сделать. Свою речь генерал пересыпал остротами и шутками.
Минеры начали смеяться, и напряженность начала спадать. После этого комендант пожелал
солдатам спокойной ночи и уехал. Солдаты разошлись по баракам. Инцидент этим, казалось,
был исчерпан.

Утром 17 июля комендант крепости приказал минной роте поставить на подступах к Све-
аборгу минные заграждения. Этот приказ был вызван распоряжением из Петербурга о профи-
лактических мерах в связи с угрозой мятежа на Балтийском флоте, а также чтобы минеры не
маялись бездельем в казармах, а занялись своим непосредственным делом. Приказ был тут же
разъяснен агитаторами, как злобный и вредный, и написанный лишь для того, чтобы минерам
не давать отдыха, а заставлять работать и работать на проклятый царизм. Заниматься поста-
новкой мин, которая была и сложна, и достаточно, опасна солдаты не слишком желали. Куда
приятнее валяться на койках в казарме и слушать на митингах заезжих революционеров. На
вопрос о том, что офицеры могут их наказать, агитаторы тут же доходчиво объяснили, что в
свете недавних свобод октября 1905 года никто ни за что их не накажет. Да и вообще давно
пора показать золотопогонникам, что у них, солдат, тоже есть человеческое достоинство, а то
и винных денег не дают, и заграждения ставить заставляют! Короче, под влиянием находив-
шихся в казарме революционеров минеры отказались выполнить приказание, заявив, что не
будут ничего исполнять, пока не будут удовлетворены их винные требования.

Это было уже открытое неповиновение. Взяв с собой две роты пехоты, комендант кре-
пости немедленно прибыл на Лагерный остров и обезоружил минеров. Агитаторы предусмот-
рительно покинули казармы, поэтому никакого сопротивления оказано не было. Всех унтер-
офицеров и ефрейторов он тут же разжаловал в рядовые, а 90 человек арестовал. Обезоружен-
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ную роту отправили под конвоем на остров Сигнальный и сдали под надзор пехотного бата-
льона. Тем временем революционеры даром времени не теряли и поспешили в казармы других
частей гарнизона со страшной вестью об аресте «восставших минеров». Теперь уже, выступая
перед солдатами, социал-демократы кричали:

– Надо брать в руки винтовки и выручать наших товарищей! Неужели вы бросите их в
беде!

Положение усугублялось тем, что самыми активными агитаторами выступили офицеры –
эсер штабс-капитан Цион и социал-демократы подпоручики Емельянов и Коханский. Это про-
изводило на солдат особое впечатление.

Тридцатидвухлетний артиллерийский штабс-капитан Самуил Аронович (Сергей Анато-
льевич) Цион (из выкрестов) был достаточно заметной фигурой в партии эсеров. Он давно
порывался бросить службу, но ЦК ему этого делать не разрешил, так как партии эсеров нужны
были свои военные кадры, которых было не так-то густо. В  Свеаборге Цион пользовался
определенным авторитетом, причем гораздо большим, чем двое молоденьких подпоручиков
социал-демократов. Да и поддержка в Гельсингфорсе у него была гораздо солиднее. Из-за
неблагонадежности Цион уже был отстранен от должности и переведен в крепость Осовец, но
упорно не ехал к месту службы и околачивался в Гелисингфорсе.

Аркадий Емельянов (партийная кличка «Филипп») в июле 1905 года окончил в Петер-
бурге Михайловское артиллерийское училище, произведен в подпоручики и назначен на
службу в Свеаборгскую крепость в 7-ю роту крепостной артиллерии. По прибытии в Свеаборг
он был обработан местными революционерами и вскоре стал одним из видных работников
Финляндской военной организации РСДРП. Евгений Коханский также окончил Михайлов-
ское артиллерийское училище, был назначен на службу в 10-ю роту Свеаборгской крепостной
артиллерии. Вместе с Емельяновым он принимал активное участие в подготовке мятежа, а
когда он начался, руководил им до самого конца.

Тогда же по инициативе революционеров был создан и некий революционный комитет
из «наиболее сознательных» солдат.

Историк партии эсеров М.И. Леонов пишет: «В Свеаборге до лета 1906 г. успехи эсеров
были не… значительны. Много влиятельнее здесь были социал-демократы. Однако незадолго
до восстания один из самых авторитетных руководителей их военной организации штабс-капи-
тан Свеаборгской крепостной артиллерии С.А. Цион рассорился с партийными функционе-
рами, ушел к эсерам, а вместе с ним – и преданные ему революционно-настроенные артилле-
ристы и члены экипажей.

Действия Циона давно вызывали беспокойство начальства. Его даже собирались исклю-
чить из службы, после того, как он устроил и был распорядителем вечера с танцами в зале
политехнического института Гельсингфорса, где входящих встречали прокламациями и при-
зывали жертвовать “в пользу Красной гвардии и революционного комитета”. После восстания
в Свеаборге в докладной записке по Генеральному штабу за № 195 от 10 сентября 1905 г. он
именовался “беглым изменником и вождем бунтовщиков”, который имел при себе план крепо-
сти Свеаборг, секретные морские карты с указанием прилегающих к Свеаборгу шхер и моби-
лизационного плана войск, расположенных в Финляндии».

Историк Кардашев характеризовал штабс-капитана Циона с учетом отношения социал-
демократов к эсерам: «В Свеаборге эсерам активно помогал штабс-капитан С. Цион, кото-
рый до весны 1906 года входил в Финляндскую военную организацию РСДРП, а затем пере-
метнулся к эсерам. Это был мелкобуржуазный интеллигент с анархическим уклоном, не при-
выкший к строгой партийной дисциплине. Используя старые связи с солдатами гарнизона, он
начал вести среди них пропаганду за немедленное восстание». Именно потому, что Цион не
был социал-демократом, а презренным эсером, он так и не вошел в анналы истории, как герой
восстания, в отличие от социалистов Коханского и Емельянова.
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…Революционеры приближали час бунта, но условия его вызрели объективно. В конце
20-х чисел июня, значительно укрепив свои ряды, эсеры предложили социал-демократам
создать объединенную беспартийную военную организацию в Финляндии, но получили отказ.
Для согласования действий была создана Информационная комиссия. 16 июля в Гельсинг-
форсе состоялось совещание эсеров («Дмитрий» из Кронштадта, С.А. Цион), Красной гвардии
(капитан Кук), социал-демократов – для выработки общего плана восстания. Социал-демо-
краты своего варианта не представили, но заявили о намерении готовиться к восстанию, ого-
вариваясь, что «испросят разрешение у своего ЦК». Пришли к заключению, что выступление
начнется в Кронштадте, а Свеаборг его поддержит. Кроме того, поскольку представителей от
экипажей военных кораблей не оказалось (их вывели с Гельсингфорского рейда), свеаборгцы
обещали с ними связаться. Был придуман чрезвычайно сложный план оповещения о порядке
выступления. Через четыре-пять дней из Гельсингфорса должны были дать условную теле-
грамму, обозначавшую готовность флота к восстанию; затем революционеры Кронштадта, в
свою очередь, должны были оповестить телеграммой о своей готовности. И лишь после этого
флот начинал выступление, известив об этом Кронштадт, Свеаборг, все остальные гарнизоны
побережья Финского залива, второй условной телеграммой.
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