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П р е д и с л о в и е  р е д а к т о р а

«Пение похвальное приносим ти, страстотерпче Александре, 
устне сердца смиренно любовию отверзающе, 

Богу укрепльшему и прославлынему тя зовем: Аллилуйя».
Кондак Святому мученику Александру Каталитскому

К
нига об Александре Павловиче Кутепове не первая в литературе, от
ражающая его боевую службу, отдельные страницы насыщенной 
военной биографии. Генерал Кутепов, бесспорно, -  один из самых ав
торитетных, уважаемых военачальников Белого движения на Юге 
России, достойный продолжатель боевых заветов Российской Импе
раторской армии. Участие в Русско-японской войне, служба в Лейб- 

гвардии Преображенском полку, где он прошел путь от командира Государевой 
роты до командира полка. Фронтовые будни Второй Отечественной войны. Бес
прекословная верность Престолу и попытка остановить разгорающийся пожар ре
волюционного бунта в Петрограде в феврале 1917-го. Командование Корниловским 
ударным полком и легендарным 1-м корпусом Добровольческой армии, включавшем 
Корниловцев, Марковцев, Дроздовцев и Алексеевцев, командование 1-й Русской арми
ей в Крыму, командование добровольческим корпусом в Галлиполи и Болгарии, руко
водство Русским общевоинским союзом -  все это вехи его славного жизненного пути.

На всех занимаемых должностях Кутепов отличался удивительной цельно
стью характера, последовательностью поступков. Подобно мощному монолиту, 
стальному стропилу выносил он на своих плечах все тяготы и лишения Белой борьбы. 
Крестный путь ради спасения Отечества был пройден им будто на едином дыхании.

Отметим символичное совпадение судьбы генерала и земной жизни Святого 
мученика Александра Каталитского -  небесного покровителя Александра Куте
пова. Александр Каталитский жил в царствование императора Диоклетиана. 
Он и его брат были кузнецами. Не желая участвовать в казнях первых христиан, 
они сами приняли мученическую кончину, смертью своей запечатлев непоколеби
мую верность Господу Нашему Иисусу Христу.

Кондак святому мученику гласит: «Спастися хотяй всем человекам, и в ра
зум истинный прийти, иже на крови мучеников Церковь свою основавый, Христос 
Бог наш, избравый тя, Александре, во основание новыя храмины своея, да сущия 
в ней верно вопиют: Аллилуйя».

Такой была и биография Кутепова. Подобно древнему кузнецу, он выковал се
бя, свою волю, свою веру. Выковал и свой корпус, сделав его стержнем, основой Доб
ровольческой армии. Дважды, после «Новороссийской катастрофы» 1920 года и 
эвакуации Крыма, ему приходилось спасать своих солдат и офицеров. Спасать не 
от большевистских пуль и снарядов, а от греховного маловерия, малодушия, сомне
ний и колебаний. Но выстоял корпус, очистился и укрепился, став под суровыми 
ударами молота блестящей, несгибаемой сталью.
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Но трудным, тернистым был его путь военной карьеры. Не сразу удалось 
Кутепову поднять боевой дух добровольцев после Крымской эвакуации 1920 года. 
И здесь ему помогали соратники. Воспоминания одного из них -  генерал-лейтенан
та Б. А. Штейфона стали основой этой книги о Кутепове, задуманной и подготов
ленной в 2007-2008 гг.

Как и святой мученик Александр, Кутепов не изменил своей вере и своим убе
ждениям. У него не было ни малейших попыток пойти на «согласие» и «примире
ние» со своей совестью, отказаться от борьбы. Как и святой мученик Александр, 
Кутепов знал, что его ждет гибель в этой борьбе. Но, зная это, ни разу не отсту
пил, не отошел в сторону, не отрекся от своего Креста. Проявил бесстрашие в ис
поведании Веры, готовность «претерпеть до конца». И мученической своей кончи
ной показал пример своим последователям в Белом воинстве, членам Русского об
щевоинского союза, своим соратникам.

Сегодня, постепенно восстанавливая и осознавая правду, ради которой погиб 
генерал Кутепов, мы убеждаемся в сложности, противоречивости истории наше
го Отечества XX столетия.

Есть и другой, весьма значимый символ. После освобождения Харькова белы
ми войсками, 16 июня 1919 года, Преосвященный епископ Феодор благословил гене
рала и вверенных ему солдат и офицеров Чудотворным Образом Божией Матери, 
именуемым Озерянская. Эта икона стала Одигитрией 1-го армейского корпуса. 
Вместе с генералом Кутеповым она покинула Россию. Затем Чудотворный Образ 
таинственно исчез и до сих пор не обретен.

Можно верить, что второе обретение Чудотворного Образа все же произой
дет. Можно верить и в то, что будет найдена могила генерала Кутепова, будут 
установлены исполнители и организаторы его убийства.

Символично и оформление этой книги. Крест -  как символ крестного пути 
русского воинства отразился в знаках, которые по праву носил Александр Павло
вич. Как выражение преемственности Русской Императорской армии и Русской 
армии 1920 года совместились Андреевский крест в знаке Лейб-гвардии Преобра
женского полка, Мальтийский крест в знаке Марковского полка и равноконечный 
черный Галлиполийский крест. Не случайно, очевидно, двумя самыми любимыми 
униформами генерала Кутепова были форменная гимнастерка с золотыми пого
нами Преображенцев и гимнастерка с черными погонами Марковского полка.

Составители книги выражают глубокую признательность за предоставлен
ные материалы и фотографии, а также помощь в подготовке книги и консульта
ции директору Государственного архива Российской Федерации С. В. Мироненко, 
руководителю Отдела документов по истории Белого движения и эмиграции 
ГА РФ Л. И. Петрушевой, директору Российского государственного военного архи
ва В. Н. Кузеленкову, специалистам Российского государственного военно-истори
ческого архива Т. Ю. Бурмистровой, М. С. Нешкину и всем сотрудникам архиво
хранилищ, А. А. Марову (Череповец), Военно-историческому клубу 13-го пехотно
го Белозерского полка (Вологда), Л. И. Кудрявцевой (Москва), И. И. Фризену 
(Германия), М. Дидье (Франция), В. Колесову (Франция), А. С. Пученкову 
(Санкт-Петербург) и В. Г. Чичерюкину-Мейнгардту (Москва).

В. Ж. Цветков, 
научный редактор серии «Белые воины», 

главный редактор альманаха «Белая Гвардия»
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Б  . А  . Ш т е  й ф о н

ГЕНЕРАЛ А. П. КУТЕПОВ

В истории русской смуты имя Александра Павловича Кутепо
ва занимает свое почетное место. Не подлежит сомнениям, что 
в представлении современников ни один белый вождь не воспри
нимается таким понятным и внутренне прямолинейным, как гене
рал Кутепов. Его трагическая, таинственная гибель не может не вы
звать самых искренних сочувствий. В настоящее время личность и 
деятельность А. П. Кутепова являются уже достоянием истории. 
И будущему историку русской национальной борьбы предстоит, 
казалось бы, не слишком сложная задача -  обрисовать духовный 
облик покойного белого вождя.

В действительности личность Александра Павловича, во всех 
ее разновидностях, гораздо сложнее, чем представляется современ
никам. В его характере сочетались черты иногда поразительных 
противоречий, и в этом смысле личность Александра Павловича 
может быть весьма любопытной для психолога.

Автор настоящего исследования в течение ряда лет был бли
жайшим сотрудником генерала Кутепова. Настолько близким, до
веренным и полномочным, что при историческом анализе дея
тельности Александра Павловича, в ее наиболее ярком периоде, 
имена генерала Кутепова и генерала Штейфона неотделимы друг 
от друга.

В дальнейшем, после 1924 года, когда Александр Павлович пе
реехал в Париж, прекратились служебные отношения обоих гене
ралов, но частная связь оставалась неизменной. Многочисленные 
письма, какие в течение шести лет парижского периода своей жиз
недеятельности писал Александр Павлович генералу Штейфону, 
составляют чрезвычайно ценный биографический материал, а по
тому широко использованы в настоящем труде.

В силу близких, многолетних служебных и частных отноше
ний с Александром Павловичем генерал Штейфон является, несо
мненно, единственным лицом, какое знало и угадывало генерала 
Кутепова лучше и достовернее, чем кто-либо иной.
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П. Л. Штейфон. ГК1IKIWI Л. II. КУТПЮВ

Подобное знание и налагает обязанность стремиться сохра
нить для истории облик генерала Кутепова наиболее близким 
к истине.

1939 год 
Югославия 

Б. А. Штейфон

ГЛАВА ПЕРВАЯ

А. П. Кутепов родился 16 сентября 1882 года* в скромной семье 
провинциального чиновника. Его детство и ученические годы про
шли в Архангельске, среди суровой природы, закалившей его тело и 
положившей несомненный отпечаток на его душевные свойства.

Скромное материальное положение его отца и многодетная се
мья приучили мальчика к умеренной жизни и привили ему те спар
танские вкусы, какие в дальнейшем так были присущи Александру 
Павловичу.

По окончании Архангельской гимназии Кутепов поступает в ав
густе 1902 года во Владимирское военное училище в Петербурге.

Строгий режим училища нелегко усваивался юношей, вырос
шим в условиях далекой, глухой провинции, еще хранившей много 
привычек патриархального уклада. Однако для Александра Павло
вича военная служба являлась не рассудочным выбором жизнен
ной профессии, а искренним и самым сильным влечением его ха
рактера. Подобное влечение и помогало молодому юнкеру не толь
ко быстро освоиться с училищной жизнью, но и быстро войти во 
вкус военного уклада.

Гимназическая подготовка давала возможность успешно пре
одолевать теоретический курс. И Саня Кутепов учился прекрасно. 
Его слабой стороной было строевое обучение, то есть тот камень 
преткновения, какой обычно трудно преодолевается всеми моло
дыми людьми, попавшими в военное училище из гражданских 
учебных заведений.

Однако та настойчивость, то волевое упорство, какие являлись 
отличительной чертой генерала Кутепова, были свойственны и юн

* Здесь и далее даты приводятся по старому стилю.
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керу Кутепову. Ночью, когда здоровая, утомленная дневной рабо
той молодость так сладко спит, Александр Павлович вставал, заби
рался в отдаленные темные коридоры и там в одиночестве проде
лывал все те строевые упражнения, какие ему не давались во время 
занятий. Однажды ночью его застал за подобными упражнениями 
дежурный офицер:

-  Что вы здесь делаете, юнкер?
-  Ружейные приемы, господин капитан!
-  В 2 часа ночи?
-  Так точно, господин капитан!
Дежурный офицер заинтересовался столь необычным юнкером, 

расспросил, в чем дело, похвалил за старание, но отправил спать...
Этот незначительный эпизод обратил внимание училищного 

начальства на юнкера Кутепова. Добившись своего и прекрасно ус
воив строевую технику, Александр Павлович оканчивает училище 
фельдфебелем в 1904 году. Год войны с Японией, когда Русская ар
мия воевала в Манчжурии.

Подпоручик Кутепов выходит в 85-й пехотный Выборгский 
полк, находившийся на театре военных действий. Он жаждет бое
вых переживаний и полон военного пыла.

По прибытии в полк Александр Павлович просит о назначении 
его в охотничью команду, то есть в ту часть, на какую возлагались 
наиболее опасные поручения. Ряд боевых наград, и в том числе ор
ден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом, свидетель
ствовал о доблестной работе молодого офицера.

Все указания военной службы Александра Павловича говорят 
о той напряженной гимнастике воли, какая постепенно создала ему 
тот волевой фундамент, на котором в дальнейшем и базировалось 
его мировоззрение.

По возвращении с войны судьба готовила Александру Павло
вичу резкое изменение его служебной карьеры: 18 ноября 1906 го
да он был прикомандирован, а через год и переведен в Лейб-гвар- 
дии Преображенский полк.

В мирное время служба и жизнь гвардейского офицера значи
тельно отличались от уклада армейской среды. К тому же даже 
в гвардейском быту Преображенский полк занимал привилегиро
ванное положение «первого полка» Российской армии. Подобное 
положение объяснялось той близостью к Трону и ко Двору, какая 
неизменно существовала на протяжении 200-летнего существова
ния этой воинской части.
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Гу. Л .  Штейфон. 1 Ы I l-PA.'l А. II. КА ТЕМОЙ

Император Николай II, в бытность Наследником Престола, ко
мандовал батальоном Преображенского полка, любил «свой полк», 
напоминавший ему дни молодости, и в повседневной жизни обыч
но носил форму этого полка. Таким образом, кроме официальной 
близости к Монарху, полк был связан с особой Государя еще и ины
ми, более интимными отношениями. При указанных условиях 
служба в Преображенском полку была почетна, но в то же время 
налагала и тяжелые обязанности.

Как известно, уклад жизни Царской Семьи отличался большой 
простотой, скромностью, задушевностью и, за исключением офици
альных торжеств, был лишен пышности Императорского Двора. Го
сударь и Государыня питали склонность к семейной жизни и ревни
во охраняли свое право на спокойный уют Царскосельского дворца. 
Столь скромные вкусы и привычки Царской Семьи, в силу понят
ных психологических причин, передавались и тем, кто составлял ча
стное и служебное окружение Царя. Поэтому и жизнь гвардейских 
частей была проникнута скромностью и умеренностью.

Однако особое служебное и общественное положение Лейб- 
гвардии Преображенского полка налагало на него ряд обязанно
стей представительного характера -  дворцового, полкового, свет
ского и т. п. Правда, владея богатыми угодьями и капиталами, полк 
всемерно облегчал материальное положение своих офицеров, но 
все же невозможно было представить Преображенского офицера, 
живущего только на свое офицерское жалование.

В подобную привилегированную семью попадает подпоручик 
Кутепов, не обладавший ни знатностью рода, ни средствами, ни 
связями. Попадает в силу случайно сложившихся обстоятельств.

Как последствие настроений 1905 года, в одном из батальонов 
Лейб-гвардии Преображенского полка проявилось брожение среди 
солдат. Оно ознаменовалось незначительными эпизодами, но так 
как произошло в таком полку, как Преображенский, то было реше
но примерно наказать виновный батальон. Зачинщики были преда
ны суду, а остальной батальон в полном составе был отправлен в се
ло Медведь Новгородской губернии, где и перешел на положение 
дисциплинарной части. Офицеры этого батальона были тоже от
правлены в Медведь за то, что и не сумели, и не успели предотвра
тить возникшего брожения.

Таким образом, создалась необходимость на место опального 
батальона сформировать в спешном порядке новый. Полк не обла
дал возможностью выполнить такую задачу наличными силами
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своего офицерского состава, а потому в армейские части были на
правлены предложения желающим перейти на службу в Лейб-гвар- 
дии Преображенский полк. При этом, конечно, требовалось, чтобы 
желающие удовлетворяли запросам выдающейся аттестации и со
ответствовали тем условиям, какие вообще предъявлялись офице
рам, выходящим в Гвардию.

Как прекрасный строевой офицер и к тому же отличившийся 
на войне, подпоручик Кутепов и был переведен в Лейб-гвардии 
Преображенский полк. Процесс перевода армейского офицера 
в Гвардию был таков: офицер сперва прикомандировывался к гвар
дейскому полку, то есть продолжал числиться в своем армейском 
полку и носить свою армейскую форму. За время годичного прико
мандирования офицер тщательно «изучался» во всех отношениях 
и, если результаты такого изучения были благополучны, то затем 
уже переводился.

Таким образом, если подпоручик Кутепов, в силу естественно
го для его возраста недостатка жизненного и служебного опыта, мог 
и не представлять истинных условий жизни такого полка, как 
Лейб-гвардии Преображенский, то в период прикомандирования 
он достаточно полно осознал те условия, в каких ему предстояло 
служить.

Уже в Галлиполи, то есть в зрелые годы своей жизни, Алек
сандр Павлович любил повторять: «Я прошел три школы -  строе
вую службу в Лейб-гвардии Преображенском полку, Черноморское 
губернаторство и Галлиполи». Ввиду такого признания представ
ляется любопытным задержаться на периоде пребывания Кутепова 
в Преображенском полку. Такое исследование не только выявит ос
новные черты его характера, но и даст данные для уразумения, под 
давлением каких факторов сформировалось мировоззрение генера
ла Кутепова.

Выше уже указывалось, что полковая среда Лейб-гвардии Пре
ображенского полка была средой во всех отношениях привилегиро
ванной, аристократичной. Круг частных, внеслужебных отноше
ний, в котором протекала личная и светская жизнь офицеров пол
ка, была ограничена хотя и неписанными, но вполне определенны
ми требованиями традиций, привычек и условностей. Все это мало 
чем напоминало Александру Павловичу архангельскую патриар
хальность быта или скромные условия армейской жизни. В столь 
новой и чуждой обстановке нетрудно было растеряться и более 
опытному, более бывалому человеку.
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Служебные требования не страшили молодого Кутепова: он 
знал «назубок» устав и был прекрасным строевиком. К тому же на 
его груди был редкий в то время для подпоручика орден Святого 
Владимира с мечами и бантом. Награда, уже обеспечивающая слу
жебные симпатии! Несравненно больше затруднений встретилось 
в области материального обеспечения и светского характера. Но 
тут Александру Павловичу помогают как приобретенный ранее во
левой закал, так и здравый смысл «архангельского помора».

После неудачной Японской войны Русская армия переживала 
период действительно великих реформ. Чуткая совесть армии остро 
чувствовала позор поражений и осознавала свою долю вины в Мань
чжурских неудачах. Дальневосточный опыт был вдумчиво использо
ван и осуществлен в ряде благодетельных реформ. Никогда армия не 
училась так старательно, так жадно, с таким горением духа.

В этот светлый период жизни Русской армии, когда гвардей
ские части стремились быть образцовыми во всех отношениях, ог
ромная работа совершалась, конечно, и в Лейб-гвардии Преобра
женском полку. Своим здравым смыслом Александр Павлович по
нял, что, не обладая средствами, связями, светскими наклонностя
ми, он может упрочить свое новое положение только служебными 
качествами. И упрочить тем легче, что строевая служба наиболее 
увлекала подпоручика Кутепова. Четкая регламентация уставных 
требований и взаимоотношений вполне соответствовала природно
му прямолинейному уму и характеру Александра Павловича, и он 
проводит все время в казармах, ревностно выполняя свои офицер
ские обязанности. В его близости к солдатам не было, однако, ни 
тайного, ни явного заигрывания. Наоборот -  он строг и требовате
лен, но всегда заботлив и человечен.

Во время перерыва занятий он с увлечением обсуждает в офи
церском собрании подробности занятий и высказывает точное зна
ние всех отраслей строевого обучения. По четвергам в Собрании 
армии и флота устраивались доклады и лекции, посвященные раз
бору и выводам недавней войны, перспективам реформирования 
вооруженных сил. Кутепов -  усердный посетитель таких собраний.

Скоро в полку создается, а затем и укрепляется мнение, что 
Кутепов занят только службой и интересуется только службой. Ус
военная еще в училище строевая выправка внедряется в Кутепова- 
преображенца настолько глубоко, что до конца дней Александра 
Павловича она была его характерной и неизменной особенностью. 
Подобная уставная внешность не была, однако, только служебным
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стилем. Он пользуется ею и в частной жизни, и тем гарантирует се
бя от промахов светского характера.

Александр Павлович не пьет, равнодушен к изысканной пище, 
не имеет никаких других слабостей. А так как к тому же он «занят 
только службой» и «говорит только о службе», то это избавляет его 
от необходимости участвовать в светских развлечениях, к каковым 
вообще склонна молодежь. В итоге настойчиво и упорно Кутепов 
создает себе независимое положение в полку и с достоинством жи
вет на свои скромные материальные ресурсы. Более того: своим 
«стилем» он увлекает и других. Ему подражают, усваивая его строе
вую ухватку.

В чине поручика он уже настолько авторитетен*, что позволя
ет себе открыто осуждать проявления снобизма, каковые, наряду 
с петербургским обществом, были свойственны и многим молодым 
гвардейским офицерам. Следует отметить, что другому (кроме 
Александра Павловича) не простили бы подобных осуждений, осо
бенно если «другой» был переведен из армии и не обладал средст
вами и связями...

Насколько Александр Павлович был ценим своим начальст
вом** как отличный офицер, можно судить по перечню тех должно
стей, какие он занимал, будучи младшим офицером: помощник на
чальника учебной команды, начальник пулеметной команды, на
чальник команды разведчиков. Полковая «табель о рангах» предос
тавляла такие должности только лучшим офицерам.

Перед Великой войной штабс-капитан Кутепов -  начальник 
полковой учебной команды. Эта должность как нельзя больше со
ответствовала характеру и наклонностям Александра Павловича и, 
конечно, не случайно он в своей дальнейшей службе часто вспоми
нал о ней. Эта должность была доказательством его служебного ав
торитета наставника, его строевых способностей и помогала укреп
лению его положения в Лейб-гвардии Преображенском полку.

* Во время Великой войны, в декабре 1916 г., полковник А. П. Кутепов 
на общем собрании офицеров полка был выбран в суд чести и в состав его 
распорядительной комиссии (Российский государственный военный архив 
(РГВИА). Ф. 2583. Он. 2. Д. 1157. Л. 328), 1 апреля 1917 г. Кутепов вновь 
был переизбран в суд чести уже в условиях начавшейся «демократизации» 
армии (Там же. Д 1277. Л. 7). Здесь pi далее -  примечания составителей.

* * См. в разделе «Документы и материалы» характеристику и аттестацию
А. П. Кутепова, данные ему непосредственным начальством (С. 356-357).
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В этот период, то есть с ноября 1906 по июль 1914 года, у Алек
сандра Павловича благодаря природным особенностям и воздейст
вию окружающей среды закрепляется глубокое осознание долга, 
что, в свою очередь, прививает ему убежденную добросовестность 
в исполнении всех принимаемых на себя обязанностей.

В этот же период проявляется и его главная черта, о которой 
мало кто подозревал: удивительное угадывание границ своих ду
ховных сил. Он верно расценивал предел своих возможностей и 
этой своей интуицией руководствовался всю жизнь. К сожалению, 
столь завидная способность утеряла свою остроту в последний пе
риод его деятельности. И, несомненно, что подобное снижение ин
туиции стало одной из причин его трагической гибели...

Всю Великую мировую войну Александр Павлович проводит 
в строю, за исключением тех периодов, когда ранения отправляют 
его в тыл. По свидетельству его сослуживцев, все, кто близко знал 
Кутепова в мирное время, были убеждены, что на войне он будет ге
роем. Александр Павлович не обманул этих ожиданий, и Лейб-гвар- 
дии Преображенский полк гордился его подвигами. Три ранения*, 
Георгиевское оружие**, орден Святого Георгия 4-й степени*** и

* Первое ранение А. П. Кутепов получил в бою 20 августа 1914 г. при 
деревне Владиславовке Люблинской губернии -  ружейной пулей в ногу 
ниже колена. Второе -  31 марта 1915 г., в бою при деревне Корытке Лом- 
жинской губернии, осколком снаряда в верхнюю часть правой ступни 
(РГВИА. Ф. 2583. Оп. 2. Д. 875. Л. 149 об.). Уже 12 мая Кутепов прибыл 
в полк и вступил в командование 4-й ротой (Там же. Д. 951. Л. 44). Третье 
ранение было получено в бою 27 июля 1915 г. при деревне Петрилово Вла- 
довского уезда, ружейной пулей в левый пах. Кутепов возвратился в полк
20 октября 1915 г., вступив в командование Его Величества ротой и вре
менное командование 1-м сводным батальоном (Там же. Д. 957. Л. 30).

** Пожалование Георгиевским оружием по удостоению местной Георги
евской думы приказом по Особой армии последовало 4 сентября 1916 г. 
(РГВИА. Ф. 2583. Оп. 2. Д. 1157. Л. 252); утверждение награждения прика
зом по армии и флоту произошло 26 февраля 1917 г. (Там же. Д. 1278. Л. 37).
*** Постановление Георгиевской думы о награждении капитана 

А. П. Кутепова орденом Святого Великомученика и Победоносца Георгия 
4-й степени было утверждено командующим 1-й армией 31 октября 1915 г. 
(РГВИА. Ф. 2583. Оп. 2. Л. 46). 26 сентября 1916 г. Высочайшим приказом 
было утверждено пожалование Кутепова орденом за то, что «что 27 июля 
1915 г. в бою у деревни Петрил ово, когда немцы после усиленной подго
товки артиллерийским огнем тяжелых орудий захватили окопы одной из 
рот, он, находясь в частной поддержке, не имея возможности по условиям
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представление к ордену Святого Георгия 3-й степени -  награде, для 
штаб-офицера чрезвычайно редкой (представление не получило 
утверждения ввиду революции)*, свидетельствуют о боевой работе 
штабс-капитана, капитана и полковника Кутепова**. Назначение 
командиром роты Его Величества, командиром 2-го батальона, а за
тем и полка -  вот его служебные этапы***.

Во время революции Александр Павлович остается прежним 
примерным офицером, всегда готовым жертвовать собой. В то вре
мя, время снижения всякого авторитета, полковник Кутепов еще 
продолжает импонировать развращенной солдатской массе своим 
строевым стилем, сохраняет доверие у солдат-преображенцев****.

боя получить указаний, по собственной инициативе перешел в контратаку 
и, несмотря на значительные потери, выбил противника с нашей позиции 
и восстановил положение, причем хотя был тяжело ранен, продолжал ру
ководить боем до вечера» (Там же. Д. 1157. Л. 226).

Полный список наград Кутепова см. в разделе «Документы и мате
риалы» (С. 362).

Помимо указанных в записке наград 27 ноября 1916 г. Государем Им
ператором было объявлено полковнику Кутепову Высочайшее благоволе
ние за отличия в делах против неприятеля (Там же. Д. 1157. Л. 340).

* Наградной лист А. П. Кутепова к ордену Святого Георгия 3-й степе
ни см. в разделе «Документы и материалы» (С. 387-397).

** За время Великой войны А. П. Кутепов дважды производился в сле
дующий чин: Высочайшим приказом от 3 сентября 1915 г. штабс-капитан 
Кутепов произведен за выслугу лет в капитаны, со старшинством 10 августа 
1915 г. (РГВИА. Ф. 2583. Оп. 2. Д. 957. Л. 7); Высочайшим приказом от 
25 ноября 1916 г. капитан Кутепов на основании приказа по Военному ве
домству № 563 (1915 г.) произведен в полковники (Там же. Д. 1157. Л. 336).
*** Согласно приказам по Лейб-гвардии Преображенскому полку за вре

мя Великой войны А. П. Кутепов последовательно назначался: с 19 июля 
1914 г., по расформировании учебной команды, командиром 4-й роты 
(РГВИА. Ф. 2583. Оп. 2. Д. 818. Лл. 42-42 об.); с 23 августа 1915 г. -  коман
диром Его Величества роты (Там же. Д. 955. Л. 27); с 8 ноября 1915 г. при
нял во временное командование 1-й батальон полка, продолжая командо
вать Его Величества ротой (Там же. Д. 958. Л. 4); с 30 июня 1916 г. -  назна
чен командиром 2-го батальона (Там же. Д. 1150. Л. 25); с 28 января по 
10 февраля 1917 г. -  временно командовал полком (Там же. Д. 1274. Л. 38; 
Д. 2583. Л. 11); с 27 апреля 1917 г. приказом по армии и флоту назначен ко
мандиром полка (Там же. Д. 1278. Л. 14).
**** Судя по приказам по Преображенскому полку, в которых на протяже
нии 1916 г. неоднократно отмечается удовлетворительная подготовка и 
внешний вид нижних чинов, к началу 1917 г. полк находился в хорошем со
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Осенью 1917 года Александр Павлович командует Лейб-гвардии 
Преображенским полком, и на его долю выпадает морально тяжелая 
обязанность ликвидировать полк, которым он так гордился. Он при
нимает меры, чтобы спасти от гибели наиболее дорогие реликвии 
полка и исторически ценное имущество; под различными предлогами 
отправляет офицеров в тыл; разрешает преданным полку солдатам и 
унтер-офицерам ехать домой, а затем отдает 2 декабря приказ о вре
менном расформировании Лейб-гвардии Преображенского полка*.

Выполнив все, что повелевал ему долг, полковник Кутепов 
чувствует себя обломком кораблекрушения среди хаоса русской 
революции. Конечно, он ни в какой степени не принимает револю
ции. Он органически ей враждебен по своему духовному складу, он 
продолжает оставаться начальником учебной команды.

«Поморский характер» предпочитает действия и не склонен 
к празднословию и длительным колебаниям. Узнав о возможности

стоянии и боеспособности, готовясь к предстоящей весенней кампании. 
Достигалось это неуклонным вниманием офицеров к подготовке. Еще буду
чи временно командующим полком в январе-феврале 1917 г., Кутепов об
ращал особое внимание на надлежащий вид чинов полка и их подготовку, 
добиваясь необходимого результата: «В последнее время встречал много 
нижних чинов, небрежно одетых, без кокард и без погон. Предписываю гос
подам ротным офицерам и начальникам команд осмотреть обмундирование 
и снаряжение и воспользоваться временем резерва для приведения этих во
просов в полный порядок и однообразие» (РГВИА. Ф. 2583. Оп. 2. Д. 1274. 
Л. 44). Однако уже в марте ситуация стала быстро меняться, был учрежден 
полковой комитет, начались братания нижних чинов с противником. Так, 
командир полка генерал А. А. Дрентельн в приказах неоднократно обращал 
внимание на недопустимость братаний с врагом: «Пора Вам твердо знать, 
что всякие переговоры с противником, какой бы они характер ни носили, 
идут нам во вред и не должны иметь место. Допущенный беспорядок став
лю на вид командиру 2-го батальона (полковнику А. П. Кутепову. -  Прим. 
сост.) и предписываю выяснить виновных и наложить на них взыскание. 
Подтверждаю, что всякий враг, направляющийся из своих окопов, должен 
быть встречен нашим огнем» (Там же. Д. 1276. Л. 41).

* Как такового последнего приказа по полку А. П. Кутепов не отдавал. 
После его отъезда на Дон полк формально продолжал существовать еще 
несколько месяцев. Новым выборным командиром полка стал подпоручик 
И. С. Зыбин, за подписью которого проводилась демобилизация нижних 
чинов полка в распоряжение уездных воинских начальников. Последний 
сохранившийся приказ по Преображенскому полку датирован 8 февраля
1918 г. (РГВИА. Ф. 2583. Оп. 2. Д. 1381).
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начать борьбу с большевиками на юге России, Кутепов пробирает
ся через Киев в Ростов. Он чувствует и понимает, что только в об
становке новой борьбы он выправит тот «внутренний вывих», ка
кой причинила его духовной сущности революция.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Для Кутепова Гражданская война началась еще в самом начале 
революции. Его участие в подавлении уличных беспорядков в фев
ральские дни 1917 года дает наглядное представление о личности 
Александра Павловича*.

В те роковые для России дни (26 февраля -  1 марта 1917 го
да)** петербургская власть переживала полную растерянность. По
ложение могло бы еще исправиться, если бы находившиеся во гла
ве управления лица показали хотя и самую небольшую энергию и 
решимость против бунта. К несчастью, и главный начальник Пет
роградского округа генерал Хабалов***, и последний петроград
ский градоначальник генерал Балк**** были совершенно бесцвет
ными, пассивными фигурами. В своем публичном докладе, сделан
ном в 1925 году в Белграде, генерал-майор Балк весьма подробно 
рассказывал о последних днях царского Петрограда. Докладчик яв

* См. материалы подраздела «А. П. Кутепов и Преображенцы в рево
люции 1917 г.» в разделе «Документы и материалы» (С. 401-420).

** Речь идет о Февральской революции 1917 г.
*** Хабалов Сергей Семенович (1858-1924). Генерал-лейтенант, наказ

ной атаман Уральского казачьего войска в 1914-1916 гг. Командующий 
войсками Петроградского военного округа во время Февральской револю
ции. В ходе начавшихся беспорядков в городе не проявил должной инициа
тивы и утратил контроль над ситуацией; большинство войск отказалось ему 
подчиняться. Был арестован, освобожден после Октябрьского переворота. 
В 1919 г. переехал на белый юг, в 1920 г. эмигрировал в Салоники.
**** Балк Александр Павлович (1866-1957). Русский государственный 
деятель. С 1906 г. -  помощник Варшавского обер-полицеймейстера. 
В 1915 г., после занятия Варшавы германскими войсками, переведен в Мо
скву. С ноября 1916 г. -  градоначальник Петрограда. С началом беспоряд
ков в столице передал всю полноту власти командующему войсками Пет
роградского военного округа генерал С. С. Хабалову. Арестован, освобож
ден в июне 1917 г. Участник Белого движения. В эмиграции в Югославии, 
возглавлял объединение Волынского полка и Белградский отдел Общест
ва русских офицеров. Скончался в г. Сан-Паулу (Бразилия).
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но не понимал, какой суровый приговор своей административной 
деятельности выносил его же собственный доклад. С чувством спо
койного удовлетворения повествовал Балк о том, как ежедневно 
устраивались длительные совещания с целью «обсудить положе
ние в столице». Маловольные, растерявшиеся правители Петрогра
да теряли драгоценное время и, не решивши ничего на утреннем со
вещании, -  назначали вечернее совещание. И на каждом таком со
вещании все понимали, что необходимо применить силу против бу
шующей «улицы». Ее и применяли, но в столь слабой мере, столь 
бездарно, что «улица» неизменно одолевала.

В разгар событий и при поисках «решительного человека» Ха- 
балов и Балк узнали, что в Петрограде случайно находится Лейб- 
гвардии Преображенского полка полковник Кутепов, офицер му
жественный, волевой и решительный, безусловно преданный Пре
столу*. Как за последнюю соломинку хватаются за Кутепова. Ему 
дается задание объединить действия военной силы в центральной 
части столицы и водворить там порядок.

Александр Павлович отлично понимает, что все сроки уже упу
щены, что преступный маразм высшей столичной бюрократии фак
тически уже передал город бушующей черни, но верный присяге, 
долгу, приступает к выполнению полученного приказания...

Таким образом, свое участие в Гражданской войне Александр 
Павлович начал уже в февральские дни. Его невольное и случайное 
участие в петроградских событиях показывает, каким высоким мо
ральным авторитетом пользовался уже в то время молодой началь
ник. Факт сам по себе примечательный!

Отправившись после развала фронта и расформирования пол
ка в Ростов, Александр Павлович привозит туда те же чувствова
ния, какие привозили и остальные добровольцы: сознание необхо
димости начать борьбу с большевиками и глубокую, непримири
мую ненависть к большевикам. В Ростове он одним из первых запи
сывается в организацию генерала Алексеева**. Он не подчеркивает

* А. П. Кутепов в дни февральских событий находился в Петрограде 
в отпуске. Примечательно, что и во время октября 1917 г. Кутепов также 
отбыл из полка в отпуск (с б октября по 5 ноября) (РГВИА. Ф. 2583. Оп. 2. 
Д. 1285. Л. 13; Д. 1286. Л. 6).

** Алексеев Михаил Васильевич (1857-1918). Генерал от инфанте
рии, генерал-адъютант, один из основателей Белого движения. Участник 
Русско-турецкой, Русско-японской и Первой мировой войн. В Великую 
войну: с июля 1914 г. -  начальник штаба армий Юго-Западного фронта;
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своего прошлого служебного положения и готов принять любое на
значение, но при условии, чтобы оно было боевым.

30 декабря 1917 года он назначается «начальником гарнизона 
г. Таганрога и его района». А когда казачьи части, занимавшие До
нецкий бассейн, покидают последний, то на полковника Кутепова 
возлагается задача обороны подступов к Таганрогу и Ростову. С не
большими силами юнкеров и офицеров, окруженный со всех сто
рон явными и тайными большевиками, кутеповский отряд ведет с
10 января по 1 февраля 1918 года неравную, но героическую борь
бу. Изнемогая в непосильных боях на фронте, Александр Павлович 
узнает, что в тылу восстало несколько тысяч рабочих Балтийского 
завода. Кутепов просит поддержать его присылкой подкреплений 
из Ростова, но громадный, богатый город, живущий своей беззабот
ной, отдельной жизнью только потому, что впереди его защищает 
кутеповский отряд, дает фронту всего... 60 человек.

Как в февральские дни 17-го в Петрограде, так и в январские 
дни 18-го под Ростовом на полковника Кутепова возлагается яв
но невыполнимая задача. В обоих случаях он искупительная 
жертва!

с марта 1915 г. -  главнокомандующий армиями Северо-Западного фрон
та; с августа 1915 г. -  главнокомандующий армиями Западного фронта. 
В августе 1915 г., после того как Император Николай II принял на себя 
обязанности Верховного главнокомандующего, назначен начальником 
штаба Ставки Главковерха. Как начальник штаба фактически руководил 
всеми военными операциями Русской армии вплоть до Февральской ре
волюции. С апреля по май 1917 г. -  Верховный главнокомандующий Рус
ской армии. Пытался предотвратить развал армии, выступал против сове
тов и солдатских комитетов в армии. Во время выступления генерала 
Л. Г. Корнилова в августе 1917 г., чтобы спасти «мятежников», согласился 
возглавить Ставку и произвести арест Корнилова и его сподвижников. 
После Октябрьского переворота выехал в Новочеркасск, где стал одним 
из главных руководителей зарождавшегося Белого движения. Под его ру
ководством в конце 1917 г. начала свое формирование Алексеевская орга
низация; Верховный руководитель Добровольческой армии. Провел боль
шую работу по организации не только Добровольческой армии, но и всего 
антибольшевистского сопротивления на территории Европейской России 
(особенно антисоветского подполья в крупных городах). Выступал за вос
становление монархии. При этом считал, что провозглашение этого ло
зунга в 1918 г. в условиях еще «непережитой революции» связано с нема
лым политическим риском. Скончался 8 октября 1918 года от воспаления 
легких.

21



Б. Л. Штейфон. ГЫ I KIWI  Л. П. КУТКПОВ

Начинается легендарный Первый поход. Александр Павлович 
командует 3-й офицерской ротой Марковского полка*. Это единст
венная рота в Добровольческой армии, где весь внутренний поря
док поддерживается по уставу. Поддерживается потому, что Куте
пов органически не выносит распущенности, морального неряше
ства, «коекакства». Через войну и революцию он проносит неиз
менным свое мировоззрение строевого офицера, свои убеждения 
начальника учебной команды. В этом была его моральная сила!

В мартовских боях под Екатеринодаром Добровольческая ар
мия переживает опасный кризис. В упорных, бесконечных боях за 
овладение городом, как тоненькая восковая свечечка на ветру, тают 
и без того поредевшие части добровольцев.

Слышен ропот: «Корнилов угробит всю армию!..»
Кутепов измучен, как и другие, но, находясь в первой линии, с от

чаянными усилиями сдерживает контратаки красных. 30 марта гиб
нет в бою доблестный командир Корниловского полка -  полковник 
Неженцев**. Смерть любимого командира тяжело переживается кор
ниловцами. Еще тяжелее усваивает эту гибель сам Корнилов***, ибо 
в лице Неженцева теряет верного друга, безгранично ему преданного.

* До 13 (26) июня 1918 г. полк носил название Офицерского, и только 
после смерти его первого командира -  генерала С. JI. Маркова, согласно 
приказу Главнокомандующего Добровольческой армией ему было при
своено наименование «Марковского».

** Неженцев Митрофан Осипович (1886-1918). Полковник, участник 
Первой мировой и Гражданской войн. Первый командир Корниловского 
ударного полка. Во главе него принял участие в 1-м Кубанском «Ледяном» 
походе Добровольческой армии. Погиб 30 марта 1918 г. во время штурма 
Екатеринодара.
*** Корнилов Лавр Георгиевич (1870-1918). Русский военачальник, ге

нерал от инфантерии, военный разведчик, дипломат и путешественник-ис
следователь, один из основателей Белого движения. Герой Русско-японской 
и Первой мировой войн. В Великую войну с августа 1914 г. начальник 48-й 
пехотной («Стальной») дивизии. Весной 1915 г. был взят в плен, из которо
го бежал в июле 1916 г. С сентября 1916 г. -  командир 25-го армейского 
корпуса Особой армии генерала В. И. Гурко. В феврале 1917 г., еще до нача
ла Февральской революции, кандидатура Л. Г. Корнилова на пост коман
дующего войсками Петроградского военного округа была одобрена Импера
тором Николаем II. Пытался остановить развал войск; в апреле отказался от 
должности командующего округом, назначен командующим 8-й армией 
Юго-Западного фронта. После неудачного июньского наступления, в кото
ром тем не менее отличилась его 8-я армия, назначен главнокомандующим
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В тогдашней сложной и тяжелой обстановке генералу Корнило
ву не так легко найти замену убитому командиру. Корнилов знает, 
что Корниловский полк имеет не только боевое, но и политическое 
значение. С глубокой скорбью прощается Корнилов со своим по
койным другом и приказывает вызвать к себе полковника Кутепова.

В ночь на 31 марта последний раз в жизни встречаются Корни
лов и Кутепов. Оба молчаливы, оба сосредоточены.

-  Я вызвал Вас, чтобы назначить командиром Корниловского 
полка, -  глухим голосом сказал Главнокомандующий.

-  Слушаюсь, Ваше Высокопревосходительство!
Несколько кратких вопросов о положении на фронте, столько

же кратких ответов и Кутепов уходит. На следующий день Корни
лов убит...

Новый Главнокомандующий генерал Деникин* во имя спасе
ния армии прекращает Екатеринодарскую операцию, и после тяже

армиями Юго-Западного фронта; генерал от кавалерии. С 19 июля 1917 г. — 
Верховный главнокомандующий Русской армией. Стремясь восстановить 
дисциплину в армии и порядок в стране, с ведома главы Временного прави
тельства А. Ф. Керенского, в конце августа 1917 г. направил к Петрограду
3-й кавалерийский корпус, чтобы предоставить в распоряжение правитель
ства надежные войска в случае вооруженного восстания большевиков. Уже 
после выступления корпуса А. Ф. Керенский переменил свою позицию и 
под давлением Петроградского совета объявил Корнилова мятежником, 
сместив с поста Главнокомандующего. Вместе с поддержавшими его офице
рами находился в заключении в тюрьме в г. Быхов. С конца 1917 г. -  нахо
дился на Дону, один из вождей Белого движения, организатор и первый ко
мандующий Добровольческой армии. Погиб во время Первого Кубанского 
похода во время штурма Екатеринодара 31 марта 1918 г.

* Деникин Антон Иванович (1872-1947). Генерал-лейтенант, один из 
вождей Белого движения. Участник Русско-японской и Первой мировой 
войны. С началом Великой войны назначен генерал-квартирмейстером 
штаба 8-й армии. С сентября 1914 г. -  командир знаменитой «Железной»
4-й стрелковой бригады (затем дивизии); с сентября 1916 г. -  командир 8-го 
армейского корпуса 4-й армии Румынского фронта. В апреле 1917 г. назна
чен начальником штаба Ставки Верховного главнокомандующего; в ию
не-июле 1917 г. -  командовал армиями Западного фронта, в июле-авгусге
1917 г. -  армиями Юго-Западного фронта. За поддержку выступления гене
рала Л. Г. Корнилова был отстранен от должности и арестован. Один из ор
ганизаторов Добровольческой армии, которую возглавил после гибели ге
нерала Корнилова весной 1918 г. Осени 1918 г. -  Главнокомандующий Воо
руженными силами Юга России и заместитель Верховного правителя Рос
сии адмирала А. В. Колчака. В марте 1920 г. после Военного совета в Сева
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лых испытаний армия выходит из большевистского кольца и рас
полагается на отдых.

В течение всего 1918 года положение генерала Деникина очень 
тяжелое. Впереди продолжение борьбы с врагом, обладающим об
ширными силами и средствами. Добровольческая армия неизмен
но испытывает нужду во всем. Авторитет Главнокомандующего 
подтачивается явными и тайными разногласиями с генералом 
Алексеевым, с полковником Дроздовским*, с Кубанской радой, 
с донским командованием. Но главная опора генерала Деникина -  
армия, и, в частности, Корниловский полк полковника Кутепова.

Политические исповедания Деникина и Кутепова во многом 
не совпадали. Первый, всегда примыкавший к либеральным тече
ниям, признавал те или иные «завоевания революции». Второй -  
убежденный монархист, верный Присяге, всем своим солдатским 
существом отвергавший революцию. Несмотря на таковые свои 
убеждения, уже в тот период Гражданской войны у Александра 
Павловича проявилась особенность, в дальнейшем еще более обо
стрившаяся: насколько Деникин был упрям в своих взглядах, на
сколько Деникин бывал мелочен при отстаивании своих убежде
ний либерального интеллигента довоенного времени, настолько 
Кутепов был склонен к терпимости. Умом и общим развитием 
Деникин, конечно, во много раз превосходил Кутепова, однако 
у Александра Павловича был силен здравый смысл. Он понимал, 
что главное -  это победить большевиков, а затем уже «спорить» 
о формах правления. Поэтому он не придавал значения своим по

стополе сдал должность Главкома ВСЮР генералу П. Н. Врангелю и вы
ехал за границу. Проживал в Великобритании, Бельгии, Венгрии, Франции, 
США. В Зарубежье отошел от активной политической жизни, работал над 
пятитомным изданием «Очерков русской смуты» и другими работами, 
посвященными истории Русской армии и Гражданской войны.

* Дроздовский Михаил Гордеевич (1881-1919). Генерал-майор, участ
ник Русско-японской, Первой мировой и Гражданской войн. В 1917 г. -  пол
ковник, командир 60-го пехотного Замосцкого полка; исполняющий долж
ность начальника штаба 15-й пехотной дивизии. В конце 1917 -  начале
1918 г. сформировал на Румынском фронте Отряд добровольцев, с которым 
выступил на соединение с Добровольческой армией, находившейся в это 
время в Первом Кубанском походе. Преодолев сложнейший 1200-верстный 
переход, соединился с ней, составив в Добровольческой армии 3-й бригаду 
(позднее 3-я пехотная дивизия). Принял участие во 2-м Кубанском походе. 
Скончался от полученной в боях под Ставрополем раны в начале 1919 г.
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литическим разногласиям с Деникиным и в пределах своих воз
можностей до конца поддерживал своего Главнокомандующего.

В течение 1918 года Александр Павлович доблестно командует 
полком и является примерным исполнителем распоряжений свы
ше. Необходимо указать, что в условиях того периода командова
ние полком осуществлялось преимущественно личным примером.

Личный пример начальника всегда почитался в военном деле 
фактором мощным. Однако эта воинская добродетель остается доб
родетелью лишь при разумном применении. В Добровольческой 
армии, сперва по необходимости, а затем как установившаяся тра
диция, личный пример играл огромную роль и постепенно эволю
ционировал в сторону несомненного зла. Зла потому, что в силу 
чисто психологических воздействий старший начальник, находясь 
в цепи стрелков, невольно сосредотачивал все свое внимание на 
том ограниченном пространстве, где он находился и где подвергал
ся опасности. Он воспринимал обстановку боя сквозь призму узко 
субъективных впечатлений и на участке, доступном лишь его непо
средственным чувствованиям. Он становился психологически бли
зоруким и, как следствие, -  терял управление боем.

История Добровольческой армии знает много классических при
меров, когда старшие начальники добровольно превращались в ко
мандиров рот или взводов и, увлеченные азартом непосредственного 
командования, срывали хорошо задуманные операции. Находясь 
в Добровольческой армии, Александр Павлович, вообще склонный по 
свойствам своего характера быть всегда примером своим подчинен
ным, крепко усвоил принципы добровольческого управления. Лично 
храбрый, он питал понятное уважение к храбрости других. Постепен
но он усвоил взгляд, что раз человек храбрый в бою, то тем самым он 
приобретает право на полное доверие и уважение абсолютно во всех 
иных случаях жизни. Александр Павлович добросовестно упускал из 
вида, что революция и Гражданская война создали довольно обшир
ный класс кондотьеров, людей несомненно отважных, но по своей мо
ральной сущности явно беспринципных, а часто и порочных.

В дальнейшей служебной деятельности, в частности в послед
ний период жизни, у генерала Кутепова бывали случаи, когда он 
выказывал доверие и без колебания давал ответственные и секрет
ные поручения явным авантюристам. И только потому, что подоб
ные проходимцы когда-то выказывали храбрость в бою. Никакие 
доводы, никакие доказательства, ни даже многочисленные личные 
доказательства не могли парализовать эту его слабость. К такой
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особенности Александра Павловича, являвшейся одним из проти
воречий его характера, необходимо будет вернуться еще не раз. Ибо 
это была воистину его роковая черта...

Кубанский период Гражданской войны в полной мере удовле
творял тем чувствам, с какими Александр Павлович ехал на юг, то 
есть желанию борьбы с большевиками и жажде мести за гибель Ро
дины. Война того периода велась обеими сторонами с высшим про
явлением жестокости и в полном смысле на уничтожение.

На Кубани красные вырезали у пленных белых «лампасы» и 
«погоны», скальпировали, зимой обливали раненых водой и совер
шали сотни иных жестокостей. К чести белой стороны надо отне
сти, что за исключением редких случаев, несомненно, патологиче
ского характера, добровольцы не прибегали к подобным жестоко
стям. Они расстреливали красных без садистских жестокостей.

В отношении красных полковник Кутепов не знал сожалений. 
Он уничтожал большевиков с твердым сознанием государственной 
в том необходимости. Ложный сентиментализм не был свойственен 
его душе!

Во время 2-го Кубанского похода, когда полк находился на от
дыхе, Александру Павловичу доложили, что его желает видеть ка
кой-то офицер.

-  Просите!
Вошел незнакомый ему офицер, с Георгиевскими крестами на 

груди:
-  Я прапорщик Кирпичников*. Желаю поступить в Корнилов

ский полк. Вы должны меня знать.

* Кирпичников Тимофей И. (7-1918). Старший унтер-офицер учебной 
команды запасного батальона Лейб-гвардии Волынского полка, один из ини
циаторов перехода батальона на сторону революционных сил в ходе начавших
ся в Петрограде в феврале 1917 года беспорядков. По его словам, во время вос
стания он «дня четыре-пять... командовал батальоном, все караулы были от... 
[него], пока не был выбран [командиром батальона] прапорщик Кониченко». 
Приказом командующего Петроградским военным округом генерала Л. Г. Кор
нилова № 120 от 1 апреля 1917 года за участие в революционных событиях 
произведен в подпрапорщики и награжден Георгиевским крестом 4-й степени. 
О своем участии в Февральской революции рассказал в воспоминаниях: 
Кирпичников Г. Я. Восстание Л[ейб]-г[вардии] Волынского полка в феврале 
1917 г, / /  Былое. 1917. Кн. 5-6 (27-28) (сокращенный вариант воспоминаний 
был опубликован в журнале «Огонек» (1927. № 11. С. 4-5)); Его же. Восстание 
Волынского полка в феврале 1917 г. / /  Ленинград. 1931. № 2. С. 73-76.
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На лице Кутепова появилось недоумение. Прапорщик вынул 
из кармана толстую пачку журнальных и газетных вырезок:

-  Вот тут написано обо мне и имеются мои портреты. Я тот ун
тер-офицер учебной команды Лейб-гвардии Волынского полка, ко
торый начал революцию.

Полковник Кутепов действительно «знал» Кирпичникова, как 
«знала» его и вся армия. В февральские дни 1917 года, во время бес
порядков в Петрограде, учебная команда Лейб-гвардии Волынско
го полка* получила приказание выступить из казармы для подавле
ния беспорядков. Когда команда строилась, а начальник команды 
отдавал последние распоряжения, унтер-офицер Кирпичников вы
стрелом из винтовки убил перед строем начальника команды и 
взбунтовал команду. С началом революции Кирпичников был объ
явлен «героем революции» и его наградили за совершенный «под
виг» несколькими Георгиевскими крестами и произвели в прапор
щики**. Керенский публично восхвалял Кирпичникова и от себя 
лично навесил ему лишний Георгиевский крест. Весь этот долго 
длившийся ужас производил на офицеров кошмарное впечатление.

* Запасной батальон Лейб-гвардии Волынского полка, ставший одним 
из «пионеров» революции, сыграл немалую роль в успехе восстания в Пет
рограде. Избранный командиром батальона уже 1 марта один из первых 
выборных в армии командиров прапорщик Кониченко 5 марта в приказе 
по полку объявлял: «Дорогие друзья и товарищи Волынцы! На Вашу долю 
выпало счастье первыми принять участие в освободительном движении, 
быть искрой, охватившей пожаром всю нашу необъятную матушку-Рос
сию. В этом пожаре сгорел старый ненавистный строй. Честь и слава Вам 
за это, герои Волынцы! Память о Вас не умрет в потомстве. Теперь, товари
щи, на развалинах старого необходимо как можно скорее создать новый 
свободный порядок, и в этой трудной работе я призываю Вас быть также 
первыми и докончить начатое Вами славное дело» (РГВИА. Ф. 7733. On. 1. 
Д. 16. Лл. 21-21 об.).

** Производство Кирпичникова в подпрапорщики и награждение его 
Георгиевским крестом 4-й степени, согласно приказу № 120 от 1 апреля
1917 года командующего Петроградским военным округом генерала 
Л. Г. Корнилова, состоялось не за убийство своего командира. Согласно 
приказу, Кирпичников был награжден за то, что «27 февраля, став во главе 
учебной команды батальона, первым начал борьбу за свободу народа и соз
дание Нового Строя, и, несмотря на ружейный и пулеметный огонь в рай
оне казарм 6-го запасного саперного батальона и Литейного моста, приме
ром личной храбрости увлек за собой солдат своего батальона и захватил 
пулеметы у полиции».
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Судьбе было угодно, чтобы прапорщик Кирпичников встре
тился с полковником Кутеповым. Нетрудно представить, с каким 
чувством переживал Александр Павлович эту встречу...

-  Так вы тот унтер-офицер Кирпичников, который застрелил 
своего начальника команды?

-  Да, я самый, -  самодовольно ответил «герой революции»*.
-  Прекрасно! -  Растянуто произнес Кутепов, что обыкновенно 

служило верным признаком его сильнейшего возбуждения.
-  Уведите прапорщика, -  приказал Александр Павлович адъю

танту.
Через несколько минут во дворе раздались выстрелы...**

* Картина убийства начальника учебной команды запасного батальона 
Лейб-гвардии Волынского полка штабс-капитана И. С. Лашкевича до сих 
пор остается не вполне ясной. В воспоминаниях самого Т. И. Кирпичникова 
сведений о том, что именно он убил Лашкевича, нет. Можно предположить, 
что если это действительно было так, то в воспоминаниях, запись которых 
была сделана по горячим следам в ночь на 28 февраля и в марте 1917 года, ко
гда эйфория от произошедшего у участников революции была еще велика, он 
постарался бы не забыть об этом «выдающемся» факте своей биографии. По 
словам Кирпичникова, 27 февраля после построения команды в казарме и 
проявления ею неповиновения, по подготовленному им накануне сговору, он 
«приказал Лашкевичу выйти из коридора. Он вышел и пошел во двор быст
рыми шагами к батальону. Раздались выстрелы из окон. Лашкевич был убит 
при выходе из ворот на улицу». Не проясняют ситуацию с убийством 
И. С. Лашкевича и документы по батальону. Единственное упоминание 
о Лашкевиче в связи с восстанием содержится в приказе по запасному ба
тальону Волынского полка № 64 от 7 марта 1917 года, согласно которому 
штабс-капитан И. С. Лашкевич исключался из списков полка как «убитый во 
время освободительного движения», без каких-либо дополнительных под
робностей (РГВИА. Ф. 7733. On. 1. Д. 16. Лл. 28-29 об.).

** Убийство И. Т. Кирпичникова, хотя бы даже и мотивированное его «рево
люционным прошлым», в описании Штейфона выглядит очевидным «самосу
дом». Кутепов не отдавал приказа о расстреле, да и не мог бы это сделать едино
лично, без соответствующего решения военно-полевого суда. Убийство Кир
пичникова косвенно подтверждает наличие в рядах 1-го армейского корпуса не
формальных структур, осуществлявших террор в отношении тех, кого подозре
вали в «революционности» (см. подробнее: Цветков В. Ж. Возникновение и дея
тельность «самочинных» структур контрразведки на белом Юге России в 
1918-1920 гг. / /  Исторические чтения на Лубянке, 2007. М., 2008. С. 54-65 и 
электронную версию статьи на форуме). Еще одним примером подобного само
суда может служить убийство бывшего командующего Московским военным 
округом полковника К. И. Рябцева при его аресте в Харькове в июле 1919 г.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ

С освобождением Кубани от большевиков главное командова
ние вступило в период длительных и серьезных конфликтов с Ку
банской радой. В связи с этими осложнениями Новороссийское по
бережье, как область безоговорочного подчинения Добровольческой 
армии, приобретало особое политическое значение. С очищением 
Черноморской области от большевиков являлась необходимость по
ставить во главе управления областью человека, во всех отношениях 
преданного Добровольческой армии. Выбор соответствующего кан
дидата осложнялся теми соображениями, что область, по существу, 
была территорией, еще не окончательно замиренной. Поэтому в ли
це Черноморского губернатора надо было совместить и энергичного 
администратора, и авторитетного военного начальника.

Генерал Деникин остановил свой выбор на полковнике Куте- 
пове, и последний был назначен 13 августа 1918 года черноморским 
губернатором. Подобный выбор покажется, на первый взгляд, 
странным, ибо во всей своей предшествующей службе Александр 
Павлович не имел никакого касания к вопросам гражданского 
управления. Однако генерал Деникин знал, что он делает, и назна
чение полковника Кутепова черноморским губернатором было в то 
время решением и благоразумным, и дельным.

В Черноморской области вопросы собственно гражданского 
управления отнюдь не доминировали. Практически они могли 
быть разрешены назначением опытного вице-губернатора.

Но зато в лице полковника Кутепова вновь освобожденная и 
пока еще единственная российская территория возглавлялась ярко 
выраженным носителем добровольческих идей. По соображениям 
внутренней политики это было важно и необходимо.

Затем, Новороссийск постепенно становился главной базой 
внешнего снабжения, и Александр Павлович являлся тем лицом, 
которое, несомненно, могло импонировать иностранцам. В то же 
время он был и надежным военным начальником.

Те неизбежные недочеты, какие были присущи губернатору 
Кутепову, особенно первое время, с избытком восполнялись энер
гией и здравым смыслом молодого администратора. Здравый 
смысл и такт подсказали ему его поведение. Он понял, что было бы 
неразумным играть роль опытного и знающего губернатора. Алек
сандр Павлович поступил иначе: стал учиться, нисколько не скры
вая своей неподготовленности.
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С присущей ему энергией он окунулся в гущу повседневной 
работы. Подобные практические уроки быстро ввели его в курс де
ла и дали непосредственное представление о местных нуждах. По 
ночам он сидел в своей губернаторской канцелярии и прилежно 
знакомился с нужными ему законоположениями. Он охотно и со 
вниманием выслушивал советы опытных людей, но все дела решал 
по своему усмотрению.

Черноморское губернаторство явилось хорошей школой для 
Александра Павловича. Оно расширило его кругозор, ранее ограни
ченный рамками исключительно строевых интересов. Образование 
военного училища, достаточное для того, чтобы быть прекрасным 
строевым офицером, нуждалось тоже в пополнении. Перегружен
ный работой Александр Павлович, конечно, не мог располагать 
временем и возможностями для более или менее серьезного образо
вания. Но в данном случае ему помогали его большая память и уме
ние быстро разбираться даже в сложных и незнакомых вопросах.

К тому же, несмотря на историческую сложность того периода, 
мировоззрение руководителей Белого движения было прямоли
нейным, а потому и упрощенным. Подобное обстоятельство явля
лось чувствительным злом Белой идеи, но в то же время значитель
но облегчало технику власти. В итоге полковник Кутепов вполне 
успешно справлялся со своими новыми обязанностями.

Задачи черноморского губернатора, выполнявшего функции 
гражданского администратора и военного начальника, потребовали 
и соответствующей структуры органов управления. Для выполне
ния военных предначертаний была создана должность начальника 
штаба военного губернатора, занимаемая офицером Генерального 
штаба. Эту должность при полковнике Кутепове (Кутепов был про
изведен в генерал-майоры 12 ноября 1918 года) занимал полковник 
де Роберти. Тот Н. А. де Роберти*, о котором так много писалось 
в связи с похищением генерала Кутепова и с которым он встречал
ся в Берлине незадолго до своего трагического конца.

* де Роберти Николай Александрович (1878 -  после 1930). Участник 
Первой мировой войны, подполковник (1916); к концу войны -  начальник 
штаба 39-й пехотной дивизии. В Добровольческой армии и ВСЮР с июля 
1919 г., начальник штаба 1-й пехотной дивизии, полковник. Попал в плен, 
служил в РККА. Штатный преподаватель тактики Школы красных коммуна
ров. С 1922 г. в распоряжении Главного управления военно-учебных заведе
ний. В 1920-1930-е гг. был агентом ОГПУ. Сообщал белой эмиграции о воз
можности похищения главы РОВСа генерала А. П. Кутепова. Расстрелян.
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Де Роберти провел Великую войну в штабе Кавказской армии, 
зарекомендовав себя добросовестным работником и скромным че
ловеком. Революция, по-видимому, сильно потрясла его мораль
ные устои, и по общему свидетельствованию, де Роберти новорос
сийского периода был неузнаваем.

Должность начальника штаба военного губернатора была нор
мальной должностью для штаб-офицера Генерального штаба. Меж
ду тем назначение на эту должность вскружило голову де Роберти, 
он стал высокомерным и заносчивым.

Приобретя столь невыгодные качества, де Роберти усвоил и 
чуждые ему ранее привычки: вошел во вкус хорошего стола, хоро
шего вина, хороших сигарет и проч. Стал «наслаждаться жизнью»! 
Такие привычки требовали и соответствующих расходов, недос
тупных скромному бюджету добровольческого офицера. К тому же 
де Роберти имел семью.

Молва о том, что начальник штаба губернатора любит широ
кую жизнь, была усвоена теми дельцами, которые стали появлять
ся в Новороссийске. Сперва появились «подарки» вином, закуска
ми и проч., а потом и «деловые предложения». Катясь вниз, де Ро
берти стал совершать служебные подлоги, выдавая незаконные раз
решения на вывоз из Новороссийска хлеба и товаров. Дело откры
лось, выяснилось, что и жена де Роберти тоже причастна к спекуля
тивным махинациям, и они оба были преданы суду и оказались 
в Новороссийской тюрьме.

Преступления де Роберти были хорошо известны генералу Ку
тепову, однако, по непонятному противоречию его характера, он 
все же весной 1919 года принял его в свой корпус на должность на
чальника штаба дивизии, когда о де Роберти было возбуждено 
следствие и он распоряжением Ставки должен был покинуть Ново
российск.

В Добровольческой армии ни у кого не было сомнений в ви
новности де Роберти, и виновности удивительно грязной, однако, 
будучи уже председателем Русского общевоинского союза, генерал 
Кутепов, зная отлично аморальный облик де Роберти, все же вошел 
в сношения с ним. Одна из тайн человеческой души, каких было не
мало у Александра Павловича...

После черноморского губернаторства генерал Кутепов назна
чается 13 января 1919 года командиром 1-го армейского корпуса, 
с частями которого и принимает участие в операциях против боль
шевиков. В январе 1919 года в личной жизни Александра Павлови
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ча совершается важное событие: он женится. Женится неожиданно, 
внося в это интимное дело черты своей индивидуальности.

Штаб 1-го корпуса случайно попадает в Екатеринодар, и квар
тирьеру штаба указывается дом, в котором может поместиться ко
мандир корпуса. Квартирьер выбирает для генерала Кутепова одну 
комнату, в которой уже живет барышня, близкая знакомая домо
владельца, приехавшая с севера и оставшаяся на Кубани ввиду не
возможности вернуться домой. Барышня -  Лидия Давыдовна Кют 
энергично отстаивает свою комнату и крайне недовольна вселени
ем генерала в их дом. Через несколько часов приезжает «препро
тивный генерал» и происходит знакомство. А через короткий срок 
барышня и генерал обвенчались. Л. Д. Кутепова любила вспоми
нать необычные подробности своей свадьбы: Александр Павлович 
выступал из Екатеринодара и потребовал от невесты, чтобы все сва
дебные приготовления «были сделаны в два счета».

В лице Лидии Давыдовны судьба послала Александру Павлови
чу любящую жену и преданного друга. Лидия Давыдовна боготвори
ла свое «Солнышко», как она всегда называла мужа, а Александр 
Павлович отвечал ей столь же глубокой и нежной привязанностью.

При современном кризисе брака семейная жизнь Кутеповых 
была безоблачно счастлива.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Зима и весна 1919 года были периодом величайшего напряже
ния всех сил Добровольческой армии. В то время как в кровавых, 
тяжелых боях завершалось очищение Кубани и Северного Кавказа 
от большевиков, оборона Донецкого бассейна переживала свою 
Голгофу.

Наступлению на Харьков предшествовала перегруппировка 
армий. В связи с расширением задач и масштаба борьбы главное ко
мандование признало необходимость выполнить ряд организаци
онных мер. Войска, предназначенные для выполнения задуманной 
Московской директивы, составили армию Май-Маевского*. Глав

* Май-Маевский Владимир Зенонович (1867-1920). Генерал-лейте
нант. Участник Русско-японской и Первой мировой войн. В Великую войну 
начальник штаба пехотной дивизии, корпуса, начальник пехотной дивизии, 
командир 1-го гвардейского корпуса; генерал-майор. В Добровольческой ар
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ные силы этой армии -  вся пехота с приданными ей артиллерией и 
частями конницы -  образовали 1-й корпус генерала Кутепова.

Известно, что у генерала Деникина не установились добрые от
ношения со многими его старшими и ближайшими помощниками. 
Виною тому были и личные особенности сотрудников, и тяжелый, 
упрямый характер самого А. И. Деникина. В частности, во взаимо
отношениях Деникина и Врангеля* наблюдалась особенная неров
ность, переходящая временами в открытую неприязнь. В своих ме
муарах оба бывшие главнокомандующие не щадят друг друга.

мии с 1918 г. в резерве чинов при штабе Главнокомандующего. С ноября
1918 г. -  начальник 3-й пехотой дивизии. С февраля 1919 г. -  командир 2-го 
армейского корпуса; с апреля -  командующий Донецкой группой войск; 
в мае-ноябре -  командующий Добровольческой армией, находившейся на 
острие наступления ВСЮР; генерал-лейтенант. С 26 ноября 1919 г. в распо
ряжении Главнокомандующего. Умер 30 октября 1920 г. в Севастополе.

* Врангель Петр Николаевич (1878-1928). Барон, генерал от кавале
рии, один из вождей Белого движения. Участник Русско-японской и Первой 
мировой войн. Начало Великой войны встретил командиром эскадрона 
Лейб-гвардии конного полка. В 1915 г. -  командир 1-го Нерчинского полка 
Забайкальского казачьего войска; в 1916 г. -  начальник 2-й бригады Уссу
рийской конной дивизии; в 1917 г. -  генерал-майор, начальник 7-й кавале
рийской дивизии. С августа 1918 г. в составе Добровольческой армии. Зани
мал последовательно должности командира бригады 1-й конной дивизии, 
командира 1-го конного корпуса; генерал-лейтенант. С января 1919 г. -  ко
мандующий Кавказской Добровольческой армией; в июне, командуя частя
ми Кавказской армии, взял Царицын. Неоднократно обращался с рапортами 
и письмами к Командующему ВСЮР генералу А. И. Деникину, требуя под
держки его планов реорганизации фронта и тыла. С 26 ноября до 21 декабря
1919 г. командовал Добровольческой армией. В феврале 1920 г. приказом 
Главкома ВСЮР уволен в отставку и выехал в Константинополь, однако, со
гласно решению Военного совета в г. Севастополе 22 марта 1920 г. избран на 
должность Главнокомандующего и назначен на нее Деникиным. Встав во 
главе Русской армии (переименованы ВСЮР с апреля 1920 г.), начал прово
дить активную политику реформ. С августа 1920 г. -  правитель Юга России. 
После неудачных боев в Северной Таврии, во главе войск и беженцев поки
нул Крым в ноябре 1920 г. В апреле 1921 г. в Константинополе сформировал 
и возглавил Русский совет, претендовавший на роль единого русского пра
вительства в Зарубежье. С 1922 г. жил в г. Сремски Карловцы (Югославия). 
В 1924 г. создал Русский общевоинский союз (РОВС), призванный объеди
нить все русские военные организации и структуры Зарубежья, но Верхов
ное руководство всеми воинскими силами было передано Великому князю 
Николаю Николаевичу. С сентября 1927 г. переехал в Бельгию, в Брюссель,
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В числе прочих, предопределивших подозрительное отноше
ние Деникина к Врангелю, играла немалую роль и повышенная во
енная зависть Деникина. В своих воспоминаниях он определенно 
подозревает Врангеля в намерении присвоить себе «белого коня» 
при ожидаемом тогда торжественном въезде в Москву. Подобная 
подозрительность оказывала несомненное давление при выборе 
старших начальников для действий на Московском направлении.

Подчиняя Александру Павловичу все «цветные войска»*, то 
есть главное ядро своей армии, Главнокомандующий тем самым 
выявлял и степень своего ему доверия. В представлении Деники
на -  Кутепов был только прекрасным, дисциплинированным, ис
полнительным строевым начальником, не имевшим вкуса к поли
тике. Таковым действительно и оставался Александр Павлович на 
всем протяжении Гражданской войны.

Он старательно отгораживался от всего, что не было его пря
мой обязанностью как строевого начальника. Настолько старатель
но, что, зная о пагубности влияния на ход освободительной борьбы 
генерала Май-Маевского, Александр Павлович остается почти без
участным свидетелем развивающегося зла**.

Когда после занятия белыми войсками Харькова генерал 
Май-Маевский окончательно замкнулся в роковой круг своих

вернувшись к профессии горного инженера. В 1928 г. завершил работу над 
двумя томами «Записок», отражающих период его жизни с 1917 по 1920 г. 
12 апреля 1928 г. скоропостижно скончался в Брюсселе после неожиданной 
болезни. По одной из версий отравлен большевистским агентом. Торжест
венно похоронен в Свято-Троицком соборе в Белграде.

* Речь идет об именных полках белых армий юга России, получивших 
в 1918 г. именное шефство своих первых командиров -  генералов
С. Л. Маркова и М. Г. Дроздовского, а также основателей Белого движе
ния -  генералов Л. Г. Корнилова (Корниловский ударный полк был создан 
еще во время Первой мировой войны в 1917 г.) и М. В. Алексеева. «Цвет
ные» полки (нередко называемые так за форму с элементами разных цве
тов), по суги, стали гвардией белых армий.

** Оценка поведения генерала В. 3. Май-Маевского Штейфоном до
вольно характерна для немалой части офицерства Добровольческой ар
мии, общественных и военных кругов белого Юга. Но нельзя не учитывать 
и того, что именно благодаря боевой работе Май-Маевского были проведе
ны успешные операции по обороне Донбасса, наступлению Добровольче
ской армии на Москву летом-осенью 1919 г. (подробнее см.: Кручи- 
нинА. С. «Тот самый тучный алкоголик?» / /  Родина. 2008. № 3).
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страстей, а благодаря его попустительству добровольческий тыл 
уже показывал следы разложения, Кутепов, осуждая в частных 
разговорах Мая, служебно оставался бездейственным. Насколько 
можно было судить на основании интимных бесед, подобное не
противление злу объяснялось главным образом дисциплиниро
ванностью и служебной лояльностью Александра Павловича*. Ко
нечно, такие добродетели весьма почтенны, однако в период насту
пления на Москву, когда решался исход исторической борьбы 
с большевизмом, необходимо было помнить, что командир корпу
са не только может, но и обязан усвоить кругозор более широкий, 
чем рядового строевого офицера.

Вообще непротивление злу в областях морали было необъясни
мой чертой Александра Павловича. Будучи сам человеком высоких 
моральных достоинств, он удивительно легко примирялся с наруше
нием морали и этики другими, если это были лица, служебно близко 
связанные с ним. Примеры де Роберти, Май-Маевского, Достовало
ва и других наглядно иллюстрируют подобное заключение...

В силу особых условий, в каких зародилась, а затем и действо
вала Добровольческая армия, ее наиболее жизненными, действен
ными, а потому и влиятельными органами оказались Ставка и 
полк. Промежуточные инстанции -  армия, корпус, отряд, диви
зия -  оставались звеньями преимущественно рефлекторных дейст
вий и по существу были, главным образом, единицами организаци
онного и тактического характера.

* А. П. Кутепов к тому времени уже во второй раз оказывался в подчи
нении генерала В. 3. Май-Маевского. В первый -  в 1917 году, в пору ко
мандования Василием Зеноновичем 1-м Гвардейским корпусом, когда сам 
Кутепов стоял во главе Преображенского полка. Май-Маевский хорошо 
знал Кутепова по июльским боям Гвардии, ставшим ее «лебединой пес
ней». К тому времени относится блестящая аттестация Александра Павло
вича, рекомендовавшая его к назначению вне очереди на должность коман
дира бригады, подписанная в августе 1917 г. в числе других и его комкором 
Май-Маевским (см. в разделе «Документы и материалы» аттестацию 
А. П. Кутепова (С. 357). Примечательно, что сам Май-Маевский оставался 
во главе разваливающегося Гвардейского корпуса уже после того, как Ку
тепов в декабре 1917 г. покинул свой полк. Один из последних приказов 
Май-Маевского по корпусу датирован 21 января 1918 г. (РГВИА. Ф. 2583. 
Д. 1381. Л. 30). Можно предположить, что «служебная лояльность» Алек
сандра Павловича к вредным привычкам Май-Маевского во многом под
креплялась общим боевым прошлым двух генералов.
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В нормально устроенных вооруженных силах армия, корпус и 
т. д. имели свое самостоятельное значение, ибо обладали функция
ми снабжения, а при определенных действиях -  резервами.

В Добровольческой армии (Вооруженных силах Юга России) 
вопросы снабжения разрешались преимущественно порядком са
моснабжения. Малочисленность же действующих войск, ясно не 
соответствовавшая масштабам борьбы, лишала возможности ар
мию, корпус и т. д. иметь свои резервы и тем активно участвовать 
в решении боевых задач.

Добровольческий полк был независимой тактической и орга
низационной единицей, какая сама себя комплектовала, снабжа
ла и обычно самостоятельно выполняла свои боевые задачи. Чем 
лучше воевал полк, тем он был богаче и тем большей фактиче
ской независимостью он пользовался. Бывали случаи, когда час
ти отказывались принимать начальников, назначенных помимо 
их желания.

В условиях подобной глубоко пагубной «удельной системы» 
воздействие высших инстанций было незначительным. К тому же 
руководители высших инстанций обычно сами бывали командира
ми полков, а потому прочно усваивали неписанные добровольче
ские законы-традиции, природу каковых питали своеволие, паде
ние дисциплины и система незаконных реквизиций.

Такие причины и оказали свое воздействие на то обстоятельст
во, что военно-творческие усилия Александра Павловича в Добро
вольческой армии проявлялись несравненно более рельефно в долж
ности командира полка, чем командира корпуса. В оперативных при
казах командира 1 корпуса за 1919 год мы не найдем черт, характери
зующих творческую индивидуальность генерала Кутепова.

По своей военной ценности приказы эти могут быть отнесены 
к двум категориям. В первой -  период от Донецкого бассейна до за
нятия Харькова включительно -  чувствуется военная зрелость, 
вдумчивость и методизм. Во второй -  нередко встречается страте
гическое легкомыслие, авантюризм и отсутствие понимания обста
новки. Столь резкое отличие объясняется тем, что в первый период 
начальником штаба был опытный, солидный, уравновешенный и 
знающий генерал Агапеев*. Приказы второго периода создавались

* Агапеев Владимир Петрович (1876-1956). В Первую мировую вой
ну -  генерал-майор, начальник штаба 35-го армейского корпуса и Польско
го корпуса. В Добровольческой армии к ноябрю 1917 г. -  организатор
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уже другим начальником штаба -  генералом Достоваловым*, чело
веком авантюристического склада, безыдейным продуктом смутно
го времени.

Личное воздействие командира корпуса на войска проявля
лось слабо и сводилось преимущественно к поездкам на фронт. Но 
так как фронт корпуса был велик и все время находился в движе
нии, то естественно, что и посещения командира корпуса не могли 
быть частыми. Так, например, Белозерский пехотный полк, нахо
дившийся в составе 1-го корпуса, около полудня видел у себя гене
рала Кутепова только два раза. Этими приездами да благодарствен
ными телефонограммами за боевую службу и исчерпывалась связь 
полка с командиром корпуса.

Однако когда начался отход армий к югу, когда в дни тяжких 
испытаний потребовалась великая воля начальников и войск, 
Александр Павлович вновь находит себя.

Все те застарелые болезни, наличие которых упорно не замеча
ло главное командование и многие другие недальновидные стар
шие начальники, сыграли свою роль и привели к развалу армии.

В своем рапорте, поданном 9 декабря 1919 года Главнокоман
дующему, генерал Врангель, только что сменивший генерала Май- 
Маевского, так описывает отход своей армии:

Харьковского центра Добровольческой армии. В феврале-июне 1919 г. -  
начальник штаба 1-го армейского корпуса, генерал-лейтенант. С августа
1919 по март 1920 г. -  представитель при союзном командовании в Кон
стантинополе. В эмиграции проживал в Югославии; в годы Второй миро
вой войны служил в Русском корпусе. После окончания войны проживал 
сначала в Чили, затем в Аргентине. Умер в Буэнос-Айресе.

* Достовалов Евгений Исаакович (1882-1938). Генерал-лейтенант. 
В Первую мировую войну в чине полковника занимал должность началь
ника штаба 15-й пехотной дивизии. В декабре 1917 г. -  помощник началь
ника штаба Крымских войск. В Добровольческой армии с весны 1918 г., 
служил в штабе 1-й дивизии. С ноября 1918 г. -  начальник Сальского от
ряда Донской армии. С августа 1919 г. в распоряжении штаба Главноко
мандующего ВСЮР; генерал-майор. Осенью 1919 г. занимал должность 
обер-квартирмейстера Добровольческого корпуса, в марте 1920 г. -  на
чальник штаба Добровольческого корпуса. В Русской армии начальник 
штаба 1-го армейского корпуса, с августа 1920 г. -  1-й армии, генерал-лей
тенант. В Галлиполи -  в управлении 1-го армейского корпуса. Выехал в 
1922 г. в Грецию, оттуда вернулся в РСФСР. Служил в РККА, расстрелян 
в 1938 г.
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«...Беспрерывно двигаясь вперед, армия растягивалась, части 
расстраивались, тылы неимоверно разрастались. Расстройство ар
мий увеличивалось еще и допущенной командующим армией ме
рой “самоснабжения” войск.

Сложив с себя все заботы о довольствии войск, штаб армии 
предоставил войскам довольствоваться исключительно местными 
средствами, используя их попечением своих частей и обращая 
в свою пользу захваченную военную добычу.

Каждая часть спешила захватить побольше. Бралось все, что не 
могло быть использовано на месте, и отправлялось в тыл для това
рообмена и обращения в денежные знаки. Подвижные запасы 
войск достигли гомерических размеров -  некоторые части имели 
до двухсот вагонов под своими полковыми запасами. Огромное 
число чинов обслуживало тыл... К несчастью, пример подавали не
которые из старших начальников, гомерические кутежи и бросание 
денег которыми производилось на глазах армий...

Гоняясь за пространством, мы бесконечно растянулись в пау
тину и, желая все удержать и всюду быть сильными, оказались всю
ду слабыми...»

В период отхода белой армии к югу, когда фатально рушились 
все стратегические комбинации генерала Деникина, когда паралич 
стихийно охватывал все стороны государственной армейской жиз
ни, задержать развал и спасти хотя бы то, что еще можно было спа
сти, могла только частная инициатива.

На долю генерала Кутепова выпадает тяжелейшая обязанность 
исправлять чужие грехи и ошибки.

Ко времени отхода армии от Харькова, то есть к концу ноября, 
в 1-м корпусе числилось около 2600 штыков (согласно рапорту ге
нерала Врангеля № 010464). Другими словами, корпус генерала 
Кутепова равнялся малочисленному полку военного времени. От 
«цветных» полков, справедливо считавшихся численно наиболее 
сильными, остались лишь остатки. Так, каждый Корниловский 
полк был сведен в один батальон. Дроздовская дивизия составила 
всего три роты! Оба Марковских полка сохранили лишь кадры, и 
как части небоеспособные отправлены в тыл. За крайним изнуре
нием конского состава почти вся артиллерия выбыла из строя...

При таком составе генерал Кутепов, занимая официально 
должность командира корпуса, фактически снова превратился в ко
мандира полка. Подобное снижение роли производит, однако, бла
гоприятное воздействие на Александра Павловича, и до эвакуации
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Новороссийска он уподобляется Багратиону под Шенграбеном*: 
героическими усилиями прикрывает отход. В этот трагический пе
риод выявились его железная воля и сверхчеловеческая энергия.

Вместе с тем, в тот период командиру корпуса приходилось 
проявлять всю полноту своей власти, и притом в формах наиболее 
суровых. Своим солдатским сердцем он понимал, что прикрывает не 
только армию, но и Белую идею от их гибели. И те толпы обезумев
ших людей, какие уходили к Новороссийску, возлагая все свои на
дежды на стойкость генерала Кутепова, и те, кто своей жертвенно
стью помогали ему выполнить свой долг, часто не понимали сурово
сти командира корпуса, а иногда и его жестокости. Не понимали, что 
и суровость, и жестокость вызывались крайней необходимостью.

К тому же молва создавала легенды и единичные случаи обра
щала в правила. В итоге генерал Кутепов не пользовался популяр
ностью; его уважали, но боялись.

Среди общего принижения авторитета власти, среди анархии 
отхода и сопряженных с нею своеволий «боязнь» была и тем един
ственным воздействием, какое могло дать сколько-нибудь положи
тельные результаты.

История эвакуации Новороссийска и сопряженная с ней аго
ния Вооруженных сил Юга России не входят в рамки настоящего 
исследования. Необходимо, однако, подчеркнуть то, что если по 
прибытии в Крым остатки белых войск и сохранили еще известную 
боеспособность, то этим обстоятельством они были обязаны гене
ралу Кутепову в значительной степени.

Обезумевшим людям, штурмовавшим пароходы, казалось, что 
вооруженная борьба окончилась. Большинство начальников было 
того же мнения. Главнокомандующий пребывал в состоянии край
ней волевой приниженности. Поэтому при эвакуации одни без со
жаления, другие озлобленно бросали оружие, патроны, снаряже
ние. И в Крыму высаживались уже не воины, а в массе -  толпа.

* Речь идет о действиях арьергарда Русской армии во время войны 
с Францией 1805-1807 гг. В 1805 г., когда армия М. И. Кутузова соверша
ла стратегический марш-маневр от Браунау к Ольмюцу, арьергард под ко
мандованием П. И. Багратиона провел ряд успешных боев, обеспечив пла
номерное отступление главных сил. Сражение у м. Шенграбен 4 (16) нояб
ря 1805 г. стало своеобразным началом битвы при Аустерлице. Арьергард 
под командованием генерала Багратиона задержал наступление француз
ских войск, в несколько раз превосходивших русские войска.
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Генерал Кутепов оставался одним из немногих начальников, 
которые сохранили присутствие духа и веру в возможность даль
нейшей борьбы. А потому принимал все меры, чтобы подчиненные 
ему войска погрузились с оружием и с остатками своих артилле
рийских и интендантских запасов.

Вдумчиво суммируя результаты деятельности генерала Куте
пова от Новороссийска до Орла, надо признать, что на высших 
должностях он, по-видимому, не чувствует той уверенности в сво
их силах, какая была ему присуща на более низких строевых ролях. 
Его стратегическое творчество является отражением мировоззре
ний и способностей его начальников штабов. В этот период жизни 
Александра Павловича выявляется более или менее рельефно глав
нейшая и основная его сущность: он практик, прекрасный практик, 
но мир творческих идей, синтетические способности чужды ему. 
Он предпочитает командовать и избегает управлять. Но когда в по
нятной обстановке ему необходимо выполнить понятное ему зада
ние, Александр Павлович не знает колебаний. В таких условиях его 
волевые центры источают неиссякаемую энергию, а его солдатское 
сердце подсказывает ему и верные решения. Период отхода от 
Харькова к Новороссийску является периодом выявления его не
обычайной волевой мощи.

ГЛАВА ПЯТАЯ

После эвакуации Новороссийска, эвакуации, полной трагизма 
и ужаса, в Крым было переброшено около 25 тысяч добровольцев и 
около 10 тысяч казаков. Все части прибыли в полном расстройстве. 
По свидетельству генерала Врангеля, «казаки были совершенно де
морализованы». Они были собраны в районе Евпатории для приве
дения в порядок, причем ввиду их настроений у них было отобрано 
и то немногое оружие, какое у них уцелело.

Генерал Деникин переживал полный упадок своих духовных 
сил. 20 марта 1920 года он отправил генералу А. М. Драгомирову 
письмо: «Три года Российской смуты я вел борьбу, отдавая ей все 
свои силы и неся власть, как тяжкий крест, ниспосланный судьбой. 
Бог не благословил успехом войск, мною предводимых. И хотя ве
ра в жизнеспособность армии и в ее историческое призвание не по
теряна, но внутренняя связь между вождем и армией порвана. И я 
не в силах более вести ее.
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