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Революционная законность уже с первых дней 
советской власти стала выполнять важнейшую роль 
в осуществлении диктатуры пролетариата и пода-
вления сторонников старого режима, которые в во-
оруженной борьбе продолжали отстаивать прежние 
ценности. Началась Гражданская война, закончив-
шаяся установлением советской власти на большей 
части территории бывшей царской России. После 
ее окончания Советским правительством были при-
знаны независимость Финляндии, Польши, Эсто-
нии, Латвии, Литвы. В составе государства были 
образованы советские республики: Украинская, 
Белорусская, Закавказская,  –  они 30 декабря 1922 г. 
подписали Договор об образовании СССР. После 
окончания Гражданской войны страну покинуло 
примерно 2 млн человек.

Основная вооруженная борьба во время Граж-
данской войны велась между Красной и Белой ар-
миями. Война проходила в условиях иностранной 
военной интервенции и сопровождалась крово-
пролитными сражениями как войск стран Антан-
ты, так и Четверного союза. Характерной особен-
ностью борьбы между красными и белыми было 
то, что и те, и другие считали, что до своей пол-
ной победы они должны использовать насилие 
для достижения поставленной цели и реализовы-
вать свои властные полномочия путем диктату-
ры. Поэтому и неудивительно, что во время Граж-
данской войны развернувшиеся «красный» и «бе-
лый» терроры унесли жизни миллионов наших 
соотечественников.

Тезис о превращении «империалистической вой- 
ны» в войну гражданскую был выдвинут больше-
виками еще в самом начале Первой мировой вой- 
ны, в 1914 г. Таким образом они думали превратить 
мировую войну в мировую революцию. Один из 
лидеров большевиков Л. Д. Троцкий прямо утверж-
дал: «Советская власть –  это организованная 
гражданская война против помещиков, буржуа- 
зии и кулаков».

В целях борьбы со старыми порядками и институ-
тами власти самыми первыми декретами Совета На-
родных Комиссаров ликвидировали прежние судеб-
но-следственный и прокурорский аппараты. Декре-
том СНК РСФСР от 24 ноября 1917 г. № 1 «О суде» 1 
упразднялась, в частности, прокуратура (п. 3).

Декрет о суде № 1
(Извлечение)

1. Упразднить доныне существующие общие судеб-
ные установления, как-то: окружные суды, судебные 
палаты и правительствующий сенат со всеми депар-
таментами, военные и морские суды всех наимено-
ваний, а также коммерческие суды, заменяя все эти 

1 См.: СУ РСФСР. 1917. № 4, ст. 50.

установления судами, образуемыми на основании демо-
кратических выборов.

2. Приостановить действие существующего доны-
не института мировых судей, –  заменяя мировых судей, 
избираемых доныне не прямыми выборами, местными 
судами в лице постоянного местного судьи и двух оче-
редных заседателей, приглашаемых на каждую сессию 
по особым спискам очередных судей. Местные судьи из-
бираются впредь на основании прямых демократических 
выборов, а до назначения таковых выборов временно –  
районными и волостными, а где таковых нет, уездны-
ми, городскими и губернскими Советами рабочих, сол-
датских и крестьянских депутатов…

3. Упразднить доныне существовавшие институты 
судебных следователей, прокурорского надзора, а равно 
и институты присяжной и частной адвокатуры.

В этот период, с 1917 по 1922 г., происходит пе-
ресмотр нормативной правовой базы, регламенти-
ровавшей деятельность органов прокуратуры.

Таким образом, прокуратура в том виде, в ко-
тором она была при царском режиме и Времен-
ном правительстве, на территориях, контролируе-
мых Красной армией (большевиками), фактически 
перестала существовать. Тем не менее в ряде мест 
она еще продолжала функционировать, например, 
в Одессе (здесь предложили судебно-прокурор-
ским работникам не складывать свои полномочия 
до получения распоряжений относительно органи-
зации будущего судоустройства) и Полтаве (в ноя- 
бре 1917 г. здесь даже избрали «революционного 
прокурора»). Достаточно сказать, что ликвидация 
военно-прокурорского надзора завершилась лишь 
в июне 1918 г., а Главные военно-судное и воен-
но-морское судное управления прекратили свое 
существование только в первых числах июля.

Главный военный прокурор генерал-лейтенант 
В. А. Апушкин2 1 июля 1918 г. издал приказ № 112:

«Ликвидация военно-судебных установлений закон-
чена на пространстве всей Российской Советской Феде-
ративной Социалистической Республики. Русская воен-
ная юстиция перестала быть. Начало ее положено было 
Петром Великим совместно с организацией регулярной 
армии. Павел объединил деятельность войсковых ауди-
торов учрежденным Генерал-аудитором. Александр II 
в эпоху великих реформ положил в основу военного про-
цесса начала процесса общеуголовного. Военный суд стал 
судом гласным, устным, состязательным. Учреждением 
постоянных военных судов военная юстиция поставле-
на была на один уровень с юстицией общегосударствен-
ной. Февральская революция 1917 года открыла военной 
юстиции новые совершенствования. Военное правосудие 
было совершенно освобождено от зависимости военного 

2  См. подр.: Бутрим И. На переломе эпох // Красная звезда. 
2012. 25 сент. С. 4.
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начальства. Военной прокуратуре дано было совершенно 
независимое положение. 

Военные суды были преобразованы, в их состав вве-
дены были военные присяжные заседатели, избираемые 
как из офицеров, так и из солдат. Военный суд стал 
судом армейской совести. Переработаны были военно- 
уголовные законы, как процессуальные, так и матери-
альные, и приведены в соответствие с новым государ-
ственным строем России и новым демократическим бы-
том армии. Военно-следственный процесс должен полу-
чить новые гарантии судебной юстиции путем участия 
в нем защитника обвиняемого. 

Ныне военно-судебные установления признаны не 
соответствующими принципам Коммунистического 
строя России и распоряжением Народного комиссариа-
та деятельность их ликвидирована. С закрытием сегод-
ня Главного военно-судного управления военная юстиция 
отходит в область предания. 

Объявляю Главное военно-судное управление расфор-
мированным, переписка поступает в адрес комиссара 
управления».

Несмотря на ликвидацию прокуратуры как цен-
трализованной системы (и выведения из лекси-
кона ненавистного слова «прокурор», с которым 
у революционеров возникали не самые приятные 
воспоминания), некоторые ее функции, в частно-
сти обвинение, сохранились, а через четыре года, 
подобно птице Феникс, и вовсе возродились, каза-
лось бы, из пепла. Даже в Декрете о суде № 1 в п. 3 
говорилось, что обвинителями в стадии предвари-
тельного следствия допускаются «все неопорочен-
ные граждане».

Это положение можно увидеть в Руководстве 
для устройства революционных трибуналов от 
28 ноября 1917 г. (п. 9); Декрете ВЦИК от 7 марта 
1918 г. № 2 «О суде», в ч. 7 которого указывалось, 
что «судебное следствие происходит при участии 
обвинения и защиты»; Декрете СНК РСФСР от 
4 мая 1918 г. «О революционных трибуналах», где 
в п. 5 отмечалось, что «при каждом Революцион-
ном Трибунале учредить наряду со следственной 
комиссией коллегию обвинителей в составе не ме-
нее трех лиц…»3. Ссылки на «обвинителей», кото-
рые выполняют фактически роль государственных 
обвинителей в судах, есть и в других документах 
того времени.

Дальнейшее развитие институт обвинения в пе-
риод революционной законности получил в Де-
крете ВЦИК от 21 октября 1920 г. В Положении 
о народном суде Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республики имелся от-
дельный раздел «Организация обвинения и за-
щиты»: «При Отделах Юстиции состоят обвини-
тели в количестве, установленном означенными 

3 Декреты Советской власти: в 18 т. М., 1957. Т. I; 1959. Т. II.

отделами» (ст. 39), и они «назначаются и отзыва-
ются Губернскими Исполнительными Комитетами 
Советов Р., К. и К. Д. по представлению Отделов 
Юстиции…» (ст. 40), «Обвинители командируются 
Отделом Юстиции» (ст. 41)4.

Для борьбы с контрреволюцией создавались ре-
волюционные трибуналы, избираемые губернски-
ми или городскими Советами, а также Особые 
следственные комиссии. В качестве обвинителей, 
как видим, допускались «все пользующиеся поли-
тическими правами граждане обоего пола».

Функции надзора за исполнением законов во 
время Гражданской войны выполняли многие ор-
ганы власти и управления: ВЦИК и его Президи-
ум, СНК, Народный комиссариат государственно-
го контроля и Народный комиссариат Рабоче-Кре-
стьянской Инспекции (РКИ). Надзорные функции 
за исполнением законов выполняли также Народ-
ный комиссариат юстиции и его органы на ме-
стах –  губернские и уездные отделы юстиции.

Первым наркомом юстиции в Советском пра-
вительстве стал Георгий Ипполитович Ломов (Оп-
поков). Однако вскоре он уехал в Москву, где был 
назначен членом Ревкома и товарищем председате-
ля Моссовета. Его место в Наркомате юстиции за-
нял Исаак Захарович Штейнберг, продержавшийся 
в этом кресле, впрочем, тоже недолго.

7 декабря 1917 г. Совнарком учредил Всероссий-
скую Чрезвычайную Комиссию по борьбе с контр-
революцией и саботажем (ВЧК). На нее были воз-
ложены также обязанности по борьбе и с уголов-
ными преступлениями, «подрывающими основы 
социалистического строя»: бандитизмом, грабе-
жами, спекуляцией и др. Чекисты обязаны были 
вести только следствие и предавать тех или иных 
лиц суду. Однако часто в целях оперативности они 
сами задерживали и арестовывали преступников. 
Нарком юстиции эсер Штейнберг пытался воспро-
тивиться этому. Он издал приказ, запрещавший 
впредь арестовывать людей без предварительной 
санкции Наркомата юстиции. Но эти требования 
по-прежнему не везде выполнялись. 19  декабря 
1919 г. органы ВЧК арестовали членов т. н. Сою-
за защиты Учредительного собрания. Штейнберг 
распорядился освободить задержанных. Тогда, по 
предложению Ф. Э. Дзержинского, этот вопрос был 
вынесен на рассмотрение Совнаркома, который 
объявил выговор наркому юстиции за самоволь-
ное освобождение лиц, арестованных чекистами. 
Со своей стороны Штейнберг в целях урегулиро-
вания отношений между органами юстиции и ВЧК 
внес в Совнарком проект резолюции «О компетен-
ции комиссариата юстиции», которая запрещала 
чекистам производить аресты людей без санкции 

4 См.: там же. М., 1983. Т. XI. 
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Наркомата юстиции. На этот раз Совнарком под-
держал Штейнберга. Однако уже через два дня на 
заседании Совнаркома получила поддержку иная 
резолюция, согласно которой органам юстиции 
запрещалось вмешиваться в дела ВЧК.

Вскоре после этого Наркомат юстиции возгла-
вил профессиональный революционер и юрист 
Петр Иванович Стучка.

С принятием 10 июля 1918 г. V Всероссийским 
съездом Советов первой Конституции РСФСР 
был заложен фундамент централизации надзора –  
функция общего надзора за применением законов 
возлагалась на Всероссийский центральный ис-
полнительный комитет (ВЦИК).

В апреле 1918 г. в Москве состоялся 1-й Всерос-
сийский съезд областных и губернских комиссаров 
юстиции. Его работой руководил заместитель нар-
кома юстиции Дмитрий Иванович Курский. Это 
было одно из первых крупных мероприятий по 
становлению нового пролетарского суда. На съез-
де Д. И. Курский выступил с большим докладом, 
в котором обосновал необходимость установления 
системы единого народного суда без ограниче-
ния подсудности. Свою идею он начал проводить 
в жизнь осенью того же года, когда в ранге Народ-
ного комиссара юстиции произнес на заседании 
ВЦИК довольно убедительную речь. 30  ноября 
1918 г. Декретом ВЦИК было утверждено Положе-
ние о народном суде РСФСР5.

Происходило это в то время, когда Граждан-
ская война была в самом разгаре. Между белы-
ми и красными войсками шли ожесточенные бои, 
в частности, за Харьков, Полтаву, Екатеринослав, 
широкомасштабные боевые действия разворачива-
лись в Поволжье, Южном Урале и других регионах, 
принося поочередно успех то одним, то другим. 
Если до марта 1918 г. большевики во многих местах 
без особого сопротивления, хотя кое-где приходи-
лось применять и силу, устанавливали свою власть 
(не признавали ее только все казачьи регионы), то 
теперь борьба шла не на жизнь, а на смерть.

В отличие от регионов, подконтрольных Сове-
там, на территориях, находящихся под юрисдик-
цией антибольшевистских сил, иерархическая си-
стема прокурорской и судебной власти строилась 
практически так же, как и в Российской Империи. 
Помощник Главного военного прокурора Алек-
сандр Попов, служивший при генерале Врангеле, 
в своих заметках, опубликованных под псевдони-
мом «А.П.» в 1921 г. в Константинополе, пишет:

«Къ началу изслъедуемаго періода въ Крыму была слъе- 
дующая организація военно-судебнаго въдомства –  во 
главъе его Главный Военно-Морской Прокуроръ, онъ же 

5 См.: Декреты Советской власти. М., 1968. Т. IV. 

начальникъ Военнаго и Морского Суднаго Отдъела Во-
еннаго Управленія. Такимъ образомъ, подобно органи-
заціи гражданского въедомства, здъесь въ одномъ лицъе 
сосредоточивались функціи прокурорскія и администра-
тивныя (Генералъ-Прокуроръ (выделено мною.  –  А.Г.) 
и Министръ Юстиціи) и Военный и Морской Судный От-
дъелъ являлся, какъ и Министерство Юстиціи, централь-
нымъ органомъ съ широкой сферой въедъенія (прил. къ при-
казу Главнокомандующаго 1919 года № 362)».

Почти везде также сохранялось в основном 
прежнее (конечно же, с поправками на условия 
Гражданской войны) дореволюционное законода-
тельство. Действующие режимы максимально ста-
рались использовать на прокурорских должностях 
дипломированных юристов.

* * *
Например, в Среднем Поволжье, Прикамье 

и Южном Урале – местностях, контролируемых 
Комитетом членов Всероссийского Учредительно-
го собрания (КОМУЧ), куда в основном входили 
правые социалисты, а его признавали даже орен-
бургское и уральское казачества, уже через месяц 
после взятия власти учреждается военно-проку-
рорский надзор, и на прокурорские должности на-
значаются профессиональные юристы. При этом 
надзорные функции прокуратуры еще более усили-
ваются. Органам прокуратуры вменяется осущест-
влять надзор за законностью в целях недопущения 
произвола военных. Приказом от 9 июля 1918 г. 
№ 95 6 была образована военная прокуратура. Ее 
возглавил П. А. Воробьев.

Пытаясь придать своей власти «всероссийское» 
значение и распространить ее на всю террито-
рию, захваченную другими противниками совет-
ской власти, КОМУЧ (просуществовал с 8 июня 
по 23 сентября 1918 г.) провозгласил восстановле-
ние всех демократических свобод, установил 8-ча-
совой рабочий день, разрешил деятельность всех 
видов собраний, в качестве официального симво-
ла утвердил красный государственный флаг. В то 
же время отменил все декреты советской власти, 
стал возвращать бывшим владельцам национали-
зированное имущество, денационализировал бан-
ки, разрешил свободу частной торговле, восстано-
вил деятельность Думы и земств.

И хотя правые социалисты не с большой сим-
патией относились к органам прокуратуры, тем не 
менее положение дел с преступностью и законно-
стью было настолько сложным, что требовало воз-
врата к уже проверенным формам работы.

Министру юстиции КОМУЧа Арсению Сергее- 
вичу Былинкину (1887–1937), который одновре-
менно был, как и в царские времена, прокурором, 

6 См.: ГАРФ. Ф. Р-749. Оп. 1. Д. 1. Л. 16–16 об.
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порой приходилось выполнять обязанности, не 
совсем свойственные для его статуса (до него эти 
обязанности в КОМУЧе исполнял Иван Петрович 
Нестеров). Ему, например, поручалось приказом 
от 8 сентября 1918 г. № 272 7 быть полномочным 
представителем Комитета (вместе с П. Д. Климуш-
киным и И. П. Нестеровым) в Самаре и «давать 
все необходимые приказы и распоряжения», а в слу-
чаях чрезвычайных обстоятельств предписывалось 
воспользоваться «всей полнотой власти Комите-
та членов Всероссийского Учредительного собрания». 
Былинкин также входил в состав т. н. «тройки». 
Анализ подписанных документов показывает, что 
А. С. Былинкин в КОМУЧе играл одну из ведущих 
ролей. Только за сентябрь 1918 г. им было подписа-
но не менее 20 документов.

Вот один из них, которым освобождаются и на-
значаются на должность прокуроры.

КОМИТЕТ ЧЛЕНОВ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ

ПРИКАЗ
от 30 июля 1918 года № 150 8

ОБ УВОЛЬНЕНИИ ОТ СЛУЖБЫ ТОВАРИЩА 
ПРОКУРОРА УФИМСКОГО ОКРУЖНОГО 

СУДА И.Н. ШКЛЯРА И НАЗНАЧЕНИИ НА ЭТУ 
ДОЛЖНОСТЬ В.И. МАШКЕВИЧА

§ 1
Назначается товарищем прокурора Уфимского 

окружного суда старший кандидат на должности по 
судебному ведомству Владимир Иванович Машкевич.

§ 2
Увольняется от службы согласно прошения по болез-

ни товарищ прокурора Уфимского окружного суда Иван 
Николаевич Шкляр.

Управляющий ведомством юстиции, 
член комитета

А. Былинкин
Управляющий делами комитета

Я. Дворжец

БЫЛИНКИН Арсений Сергеевич родился 20 сентября 
1887 г. в Твери. Будучи социалистом-революционером 
(эсер), примкнул к революционному движению. Впер-
вые привлекался к суду в 1905 г. Освобожден под за-
лог. За вольнодумную противоправную деятельность 
в 1911 г. исключен из Санкт-Петербургского универ-
ситета, где учился на юридическом факультете. До ре-
волюции удалось поработать присяжным поверенным. 
После свержения царя –  солдат пулеметной команды 

7 См.: Вестник Комитета. 1918. 8 сент.
8 См.: Вестник Комитета. 1918. 31 июля.

662-го пехотного полка. В 1918 г. – министр юстиции 
и прокурор КОМУЧа. В советское время в звании до-
цента трудился в вузе. Особым совещанием при НКВД 
СССР 27 ноября 1935 г. осужден за «контрреволюци-
онную деятельность» к пяти годам лишения свободы. 
Срок отбывал на Соловках. 9 октября 1937 г. Особой 
тройкой УНКВД Ленинградской области приговорен 
к высшей мере наказания. Этапирован в Медгору. Рас-
стрелян 3 ноября 1937 г.

КОМУЧ пытался тесно сотрудничать и с дру-
гими антибольшевистскими силами, в частности 
с Временным Сибирским правительством, кото-
рое на государственном совещании в Уфе в сен-
тябре 1918 г. поддержало идею КОМУЧа о созда-
нии Временного Всероссийского правительства. 
Провозгласило свою власть над Сибирью вплоть 
до Дальнего Востока (фактически контролирова-
ло территорию Сибири до Забайкалья). Времен-
ное Сибирское правительство было создано в ночь 
на 29 января (11 февраля) 1918 г. (просуществовало 
до 3 ноября 1918 г.) в Томске на конспиративном 
совещании Сибирской областной думы (СОД). 
Оно состояло в основном из эсеров и сибирских 
«областников».

Этим правительством также была введена долж-
ность министра юстиции с функциями главно-
го прокурора. Первым прокурором был назначен 
Григорий Борисович Патушинский (1873–1931), 
который состоял в этой должности с 30 июня по 
21 сентября 1918 г.

В специальном постановлении (грамоте), подпи-
санном Председателем областной думы А. И. Яку-
шевым 30 июня 1918 г., отмечалось:

«Со дня низвержения советской власти в Сибири 
высшим представителем государственной власти яв-
лялся Западно-Сибирский комиссариат, назначенный 
Временным Сибирским правительством» и объявля-
лось, что «ныне, по прибытии в город Омск достаточ-
ного числа членов правительства, избранных Сибирской 
областной думой, Сибирское правительство в лице: 
председателя Совета министров и министра внешних 
сношений Петра Васильевича Вологодского и членов Со-
вета министров: министра внутренних дел Владимира 
Михайловича Крутовского, министра финансов Ивана 
Андриановича Михайлова, министра юстиции Григория 
Борисовича Патушинского (выделено мною.  –  А.Г.) 
и министра туземных дел Михаила Бонифатьевича 
Шатилова, принимает на себя всю полноту государ-
ственной власти на всей территории Сибири».

ПАТУШИНСКИЙ Григорий Борисович, министр 
юстиции с функциями главного прокурора во Вре-
менном Сибирском правительстве. Родился 7 апреля 
1873 г. в Иркутске в семье купца 1-й гильдии Б. Г. Па-
тушинского. После завершения обучения в Красно-
ярской гимназии обучался на юридическом факуль-
тете Московского университета (1892–1897). Службу 
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начал 31 августа 1898 г. в Сибири. Был мировым судь-
ей и судебным следователем. В октябре 1903 г. уво-
лен со службы в чине титулярного советника по лич-
ной инициативе. 29 ноября 1903 г. принят в присяж-
ные поверенные. Занимался адвокатской практикой 
до свержения самодержавия. Участник Русско-япон-
ской войны (1904–1905). Прапорщик Иркутского ре-
зервного батальона. 21 октября 1905 г. был арестован 
за «произнесение публичных речей, призывавших 
“к ниспровержению самодержавия”». По своим поли-
тическим убеждениям принадлежал к трудовой народ-
но-социалистической партии. В 1907 г. по распоряже-
нию Иркутского генерал-губернатора А. Н. Селивано-
ва за вольнодумные речи был выслан на год в ссылку 
в Балаганск под гласный надзор полиции. В 1909 г.  –  
участник китайской военной кампании. В декабре 
1911 г. избран на общественную должность председа-
теля дирекции Иркутского городского театра. После 
Ленского расстрела (1912 г.) участвовал в подготовке 
договора между рабочими Лензолото и его админи-
страцией. Предоставлял бесплатную защиту рабочим. 
Во время Первой мировой войны (1914 г.) доброволь-
цем ушел на фронт. Участвовал в сражениях на Вар-
те, под Лодзью и др. 30 мая 1917 г. начал прокурорскую 
карьеру, приказом Временного правительства назна-
чен прокурором Красноярского окружного суда. Орга-
низовал в Красноярске местный отдел Союза сибиря-
ков-областников. В октябре и декабре 1917 г. являлся 
депутатом всесибирских съездов областников в Том-
ске и Сибирской областной думы. 26 января 1918 г. 
арестован и заключен в Красноярскую тюрьму, осво-
божден через четыре месяца. В ночь с 28 на 29 января 
1918 г. на заседании Сибирской областной думы в Том-
ске был заочно избран министром юстиции Времен-
ного Сибирского правительства. 30 июня 1918 г. занял 
эту должность. Однако 8 сентября из-за разногласий 
подал заявление об отставке. Просьба была удовлет-
ворена 21 сентября 1918 г. С сентября 1918 г. вновь за-
нялся в Иркутске адвокатской деятельностью. Будучи 
избранным в Иркутскую городскую думу в октябре 
1919 г., возглавил избирательное объединение «Демо-
кратический союз», которое выражало интересы эсе-
ров. С 5 по 18 января 1920 г. являлся уполномоченным 
Иркутского Политического центра по ведомству юсти-
ции. После установления советской власти служил 
юрисконсультом в Комитете северного морского пути, 
руководил подотделом искусств Сибирского народно-
го образования в Омске, был членом Московской кол-
легии защитников. Выступал (в 1922 г.) в качестве за-
щитника в некоторых известных судебных процессах. 
На судебном процессе по делу членов партии правых 
социалистов-революционеров ввиду явной политиза-
ции дела отказался от дальнейшего участия в процессе, 
за что был арестован и выслан из Москвы. В 1930 г. ис-
ключен из состава Московской коллегии защитников.

Во многом благодаря заступничеству бывших по-
литкаторжан, которые заявили о бесплатном участии 
Патушинского в защитах подсудимых в целом ряде 
политических процессов, не был репрессирован. 
Умер в 1931 г.

О ПАТУШИНСКОМ Г.Б.  –  в МОССОВЕТ
ПАТУШИНСКИЙ Григорий Борисович. Получил выс-

шее юридическое образование. Адвокат, защитник на по-
литических процессах. В 1930 г.  –  исключен из состава 
Коллегии защитников как «бывший министр Колчака».

В феврале 1930 г.  –  в его защиту выступила груп-
па бывших политкаторжан, а также отдельные члены 
Общества бывших каторжан.

<1 февраля 1930>
Копия

Моссовет
В дополнение к материалам, посланным Секретариа- 

том Ц<ентрального> Совета О<бщест>ва Политка-
торжан и сс<ыльных> поселенцев по делу исключения из 
состава коллектива защитников, посылаем заявление 
группы членов О<бщест>ва о ПАТУШИНСКОМ.

Секретарь Ц<ентального> С<овета> О<бщест>ва 
(К. Миронов)

Управделами (А. Пирогова)
Верно (подпись).

Копия

Справка
Могу засвидетельствовать по просьбе товарищей, 

что знаю Г. Б. Патушинского, как преданного участни-
ка бесплатной политической защиты в Иркутске в ряде 
процессов. Кроме того, во время колчаковщины Г. Б. Па-
тушинский принял, по моему личному к нему обращению, 
участие в защите Шворина, большевика из Нижнеудин-
ской организации, чем спас его от гибели.

Член О<бщест>ва Политкаторжан 
М. Константинов

1/II-30 г<ода>.
Москва.

«Уважаемый Григорий Борисович,
Узнавши о том, что Вас считают бывшим министром 

Колчака, я считаю своим нравственным долгом засвиде-
тельствовать, что в период Колчаковской власти, а имен-
но в 1919 г. я знала о Вас в качестве адвоката, председа-
теля бюро бесплатных политических защит в Иркутске. 
Помню, что Вы принимали участие в раскрытии дела 
о расстрелах Нижнеудинских большевиков, начальни-
ком контрразведки Юрковым. С особой благодарностью 
я вспоминаю о том, что, когда моему ныне покойному 
мужу М. Л. Шворину угрожала опасность расстрела, во 
время его сидения в Нижнеудинской тюрьме, Вы приня-
ли участие в его судьбе, благодаря чему была спасена его 
жизнь. Мне известно, что М. Л. Шворин давал о Вашем 
участии в политических защитах показание зам<ести-
телю> председателя Иркутского Губчека К. А. Попову.

Ревека Леонтьевна Шворина.
Москва, 3-я Гражданская, дом 22, кв. 7

Подпись руки гражданки Швориной Р. Л., 
проживающей в кв. № 7 дома

22 по 3–1 Гражданской, удостоверяется
Подпись»
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Временное Сибирское правительство, воору-
женно противодействуя большевикам, подчер-
кивало свою приверженность демократическим 
принципам власти. Своей главной целью видело 
«спасение всех завоеваний революции и восста-
новления национальной независимости». К со-
трудничеству призывало всех, кто боролся с «но-
вым самодержавием».

Как отмечали современники, Патушинский 
в качестве главного законника Временного Сибир-
ского правительства больше, чем кто-либо другой 
из его состава, умел в сложной военной обстановке 
реализовывать стоящие задачи. С его легкой руки, 
в частности, установлен: порядок рассмотрения 
дел в революционных трибуналах и следственных 
комиссиях, приняты меры к восстановлению «су-
дебных учреждений в Сибири», а также «к охране-
нию порядка на железных дорогах» и «к охранению 
порядка на водных путях сообщения». Кроме того, 
ввиду разгула преступности оперативно были раз-
работаны «Временные правила о мерах к охране-
нию государственного порядка и общественного 
спокойствия». Все эти документы доводились до 
сведения общественности, в т. ч. и через «Сборник 
указаний и узаконений Временного Сибирского 
правительства».

На всех территориях, находящихся под юрис-
дикцией Временного Сибирского правительства, 
принимались меры по воссозданию дореволюци-
онных правоохранительных органов, судов и про-
куратуры. Восстанавливалась общая и мировая 
юстиция, при которых состояли прокуроры. Под-
бор и расстановка прокурорских кадров относи-
лись исключительно к компетенции министра 
юстиции. Однако в условиях военного времени 
профессиональных прокурорских работников не 
хватало. В 1918 г. в Иркутской и Омской областях 
было 13% прокурорских вакансий. В округе Чи-
тинского окружного суда –  33%.

И такая напряженная ситуация с прокурорски-
ми кадрами была везде: одни бежали из страны, 
другие –  репрессированы, третьи –  убиты голодом 
и нищетой, четвертые – в силу нестабильности си-
туации затаились, боясь смены власти, пятые – по-
гибали на фронтах Гражданской войны.

В самый разгар этой бойни, в конце ноября 
1918 г., в качестве «спасителя» государства Россий-
ского выступил Александр Васильевич Колчак. 
Став Верховным правителем России (ноябрь 1918 –  
январь 1920 гг.), он сосредоточил в своих руках все 
ветви власти: исполнительную, законодательную, 
судебную. Законодательные акты на подконтроль-
ных территориях становились действующими лишь 
после его подписи. Юрисдикция диктатора рас-
пространялась на Западную Сибирь и Урал. К вос-
току от Красноярска власть Колчака несколько 

ослабевала, а после Иркутска была еще слабее. На 
территории, находящейся под властью Верховно-
го правителя России, проживало порядка 15 млн 
человек.

* * *
За время нахождения А. В. Колчака у вла-

сти сменилось три министра юстиции с функ-
циями главного прокурора: С. С. Старынкевич 
(1874– 1933), Г. Г. Тельберг (1881–1954), А. П. Моро-
зов (1864–1943).

СТАРЫНКЕВИЧ Сергей Созонтович родился 
6 июля 1874 г. в Луцке в семье учителя. Окончил Холм-
скую гимназию и юридический факультет Московско-
го университета (1900). В период учебы (1896–1897) за 
революционную деятельность подвергался админи-
стративным наказаниям. В 1900 г. был председателем 
комитета помощников присяжных поверенных при 
Московском окружном суде. С 1905 г.  –  присяжный 
поверенный. Имел репутацию талантливого орато-
ра. Занимался политической деятельностью, изби-
рался делегатом на политический съезд адвокатов, 
принимал участие в организации крестьянского сою-
за и в Московском стачечном комитете;  член Партии 
социалистов-революционеров и ее военного крыла. 
После подавления вооруженного восстания в Москве 
эмигрировал (в начале 1906 г.). В основном проживал 
в Баварии и Швейцарии, с 1907 г. в Финляндии. Здесь 
участвовал в организации революционного офицер-
ского Союза и солдатских объединений и редакти-
ровал нелегальный орган этого объединения, за что 
в конце 1907 г. был арестован. Вначале был заключен 
в Петропавловскую крепость, а затем выслан в Вос-
точную Сибирь в Верхоленск. Позже поселился в Ир-
кутске и, отойдя от политики, занялся адвокатской де-
ятельностью. После падения самодержавия назначен 
прокурором Иркутской судебной палаты (с 9 апре-
ля 1917 г.). Многие связывали это назначение со зна-
комством с министром юстиции Временного прави-
тельства А. Ф. Керенским. Будучи на посту прокуро-
ра, узнав о приходе к власти большевиков, освободил 
из тюрьмы незаконно арестованных органами со-
ветской власти офицеров, после чего подал в отстав-
ку. Был арестован и заключен в ту же тюрьму, а затем 
предан суду, который вынес ему «общественное по-
рицание». Во времена Временного Сибирского пра-
вительства –  министр юстиции этого правительства 
(с 4 ноября), а после прихода к власти А. В. Колчака –  
министр юстиции во Временном Всероссийском пра-
вительстве (с 18 ноября). 2 мая 1919 г. он был освобо-
жден от занимаемой должности министра юстиции по 
личной просьбе. В сентябре 1919 г. во Владивостоке 
принял участие в подготовке антиколчаковского заго-
вора, а после того, как попытка покушения провали-
лась, 19 сентября 1919 г. эмигрировал в Японию. Позже 
обосновался в Европе, где входил в состав Централь-
ной юридической комиссии по изучению положения 
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русских беженцев. Жил недалеко от Парижа. Ушел из 
жизни 8 апреля 1933 г.

Находясь в должности главного законоблюсти-
теля колчаковского правительства, С. С. Старынке-
вич выступал со многими общими идеями: коорди-
нация военных и гражданских властей, назначение 
на должности руководителей губерний авторитет-
ных беспартийных граждан, создание дееспособ-
ной милиции и некоторыми другими, однако мно-
гие из них остались только на бумаге.

По своей прокурорской должности С. С. Ста-
рынкевич курировал расследование дела об убий-
стве царской семьи Романовых, о чем регуляр-
но информировал правительство, в частности, 
в докладной записке от 19  февраля 1919 г. «От-
ношение управляющему министерством ино-
странных дел о результатах расследования обстоя-
тельств казни семьи Романовых» 9. Однако, с точ-
ки зрения многих, контроль этот с его стороны был 
малоэффективным.

Прошение министра юстиции Российского 
правительства С. С. Старынкевича в Совет 

министров о выделении ему средств на проведение 
следствия по делу об убийстве членов царской  

семьи Романовых.
Министерство Юстиции

3 февраля 1919 года
№ 236. г. Омск

Прошу об ассигновании в мое распоряжение 
15 000 рублей на уголовные розыски по делу об убийстве 
бывшего императора Николая II и на усиление средств 
по производству следствия по тому же делу, ввиду не-
возможности испрошения этого кредита в общем смет-
ном порядке.

Министр юстиции С. Старынкевич

Из выше приведенной описи (№ 96) видно, что 
прокурорские работники не стояли в стороне от рас-
следования свершившегося злодеяния. Сообщени-
ем от 24 февраля 1919 г. № 7 прокурор Тобольского 
окружного суда направил члену суда Сергееву, с ко-
торым он состоял в переписке, информацию об об-
стоятельствах дела.

С. С. Старынкевичу не всегда удавалось находить 
общий язык с коллегами. Например, его противодей-
ствие незаконным действиям некоторых военных на-
чальников в Енисейской губернии подвергли абструк-
ции в апреле 1919 г. многие члены правительства. В то 
же время, по мнению современников, С. С. Старын-
кевич достаточно успешно лично реализовывал свои 
прокурорские полномочия. Так, Председатель Вре-
менного Всероссийского правительства (существова-
ло с 23 сентября по 18 ноября 1918 г.) Н. Д. Авксентьев 
в интервью корреспонденту New York Herald, издан-
ному в Париже в 1919 г., рассказывал, что если бы не 

9 См.: ЦГАОР. Ф. 601. Ед. хр. 1397. Л. I2–I5.

Старынкевич, который лично освободил его и других 
арестованных из-под стражи, то они, возможно, были 
бы расстреляны.

«Старынкевич сообщил нам, что он только что уз-
нал о нашем местопребывании, иначе мы были бы осво-
бождены гораздо раньше.., наш арест был незаконным 
деянием, и совершившие его будут преданы суду… Мы 
заявили.., что так как мы освобождены от ареста, 
то желаем вернуться к себе домой, но он предложил 
нам остаться в казармах под охраной офицеров, так 
как в противном случае он не ручается за нашу безо-
пасность. Реакционные офицеры, по его словам, могут 
ворваться, к нам домой и убить нас, правительство же 
не может допустить этого убийства…».

Правда, как свидетельствует Н. Д. Авксентьев, 
на следующий день в 11 час. утра к ним опять явил-
ся прокурор Старынкевич в сопровождении офи-
церов и заявил:

«что мы снова арестованы по распоряжению Колча-
ка, и если мы не желаем оставаться в тюрьме со всеми 
вытекающими из этого последствиями, то мы должны 
быть высланы за границу… Через шесть дней мы достиг-
ли китайской границы и были выпущены на свободу».

Другое воспоминание, опубликованное в Пари-
же в еженедельнике «Общее дело» 22 апреля 1919 г., 
оставил Владимир Михайлович Зензинов, один из 
лидеров партии эсеров. Он рассказывал о том, как 
по указанию Колчака против ЦК партии эсеров 
было возбуждено уголовное дело по обвинению 
«в противогосударственных деяниях».

«Правительство постановило начать против ЦК су-
дебное расследование, поручив это дело генерал-проку-
рору (выделено мною.  –  А.Г.), т. е. министру юстиции 
Старынкевичу.

Через несколько дней, когда мы, возвращаясь с засе-
дания, ехали в одном автомобиле –  Авксентьев, Ста-
рынкевич и я,  –  мною был задан вопрос Старынкевичу, 
в каком положении находится это дело. Он мне бук-
вально ответил следующее: “все это дело –  раздуто, 
и, по-видимому, никакого состава преступления в “Об-
ращении ЦК” найдено не будет».

После отставки С. С. Старынкевича его место 
занял Георгий Густавович Тельберг.

ТЕЛЬБЕРГ Георгий Густавович, министр юстиции 
с функциями главного прокурора. Родился 27 сентя-
бря 1881 г. в Царицыне (Волгоград) в семье обрусев-
ших шведов. В 1899 г. окончил с золотой медалью 
гимназию и поступил на юридический факультет Ка-
занского университета. Был оставлен при универ-
ситете для подготовки к профессорскому званию. 
С 1908 г.  –  приват-доцент Казанского университета 
по кафедре истории русского права. С 1910 г.  –  при-
ват-доцент Московского университета. За научные 
труды получил золотую медаль им. М. М. Сперан-
ского. В 1912 г. защитил диссертацию. С 1914 г. был 
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председателем совета Юридического общества при 
Томском университете. В дальнейшем работал при-
сяжным поверенным, придерживался либеральных 
взглядов, участвовал в крупных политических про-
цессах. В 1917 г. избран деканом юридического фа-
культета Саратовского университета и директором 
Экономического института. С 10 сентября по 4 ноя-
бря 1918 г.  –  старший юрисконсульт и управляющий 
делами Совета министров Временного Сибирского 
правительства, с 18 ноября –  управляющий делами 
Совета министров Верховного правителя России. Со 
2 мая до 29 ноября 1919 г.  –  министр юстиции в Сове-
те министров Верховного правителя России. С 4 июля 
до 29 ноября 1919 г.  –  заместитель председателя Сове-
та министров в этом правительстве. 14 декабря 1919 г. 
выехал за границу и поселился в Харбине. Владел 
книжным магазином. Профессор истории русско-
го права юридического факультета, читал лекции по 
русской истории, государственному праву. В 1937 г. 
обосновался в Циндао (Китай), где занимался книж-
ной торговлей, читал лекции по русской истории 
в литературно-драматическом кружке и гимнастиче-
ском обществе «Русский сокол». После Второй ми-
ровой войны переехал в США, где основал компанию 
Telberg Book Corporation. Его дочь, Инна, была пере-
водчицей от США на Нюрнбергском процессе. Ушел 
из жизни 20 февраля 1954 г.

Г. Г. Тельберг был одним из самых авторитет-
ных лиц в окружении А. В. Колчака. Входил в со-
став Совета Верховного правителя. Несмотря на 
свое либеральное прошлое, позиционировался как 
сторонник решительных и жестких методов борь-
бы с красными. В то же время считал, что нужно 
торопиться с введением в Восточной Сибири и на 
Дальнем Востоке суда присяжных.

В бытность своего прокурорства инициировал 
создание в правительстве т. н. «тройки» –  Комитета 
законности и порядка. В него входили кроме Тель-
берга министр внутренних дел и военный министр. 
На этих заседаниях должны были обсуждаться во-
просы нарушения законности государственны-
ми чиновниками. Каких-либо документов, под-
тверждающих эффективность работы этого органа, 
к сожалению, обнаружить не представилось воз-
можным. Более того, осенью многие стали обви-
нять Тельберга в неспособности осуществить эф-
фективные меры, которые взяли бы под контроль 
и снизили коррупционную составляющую в работе 
государственных служащих.

Тем не менее Г. Г. Тельберг приложил немало 
сил к созданию и укомплектованию системы ор-
ганов прокуратуры во Временном Всероссийском 
правительстве. Прокуроры активно занимались 
поддержанием обвинения в судах, осуществлени-
ем надзора за деятельностью органов милиции, 
опротестовыванием незаконных решений долж-
ностных лиц. Например, прокурор Пограничного 

окружного суда в марте 1919 г., посчитав, что нару-
шаются экономические интересы государства, на-
правил протест пароходовладельцам, продавшим 
свои суда иностранцам.

Тельберг ориентировал прокуроров реагировать 
на любые нарушения законности «от кого бы они 
ни исходили». Прокурорам приходилось много ра-
ботать с заявлениями граждан, которые жаловались 
на многочисленные факты нарушения законности, 
в особенности военных. Прокуратура Барнаульско-
го окружного суда в августе 1919 г. вынуждена была 
даже рассматривать крестьянские челобитные, в ко-
торых селяне просили защитить их от насильствен-
ной мобилизации в армию Колчака.

Особым и весьма непростым предметом заботы 
прокуроров в условиях Гражданской войны был 
надзор за соблюдением законов в органах контр-
разведки (такие полномочия А. В. Колчак предо-
ставил прокуратуре), а также за деятельностью 
чрезвычайных органов, действующих в военных 
условиях. Из документов прокурорского реаги-
рования видно, что этот надзор очень часто имел 
ярко выраженный политический акцент и анти-
большевистский характер. Прокурор Иркутского 
окружного суда в своем письме от 5 мая 1919 г. на-
помнил начальнику отделения военного контроля, 
что требования ст. 129 и 132 Уложения о наказани-
ях продолжают действовать, за хранение и распро-
странение большевистской литературы виновные 
должны привлекаться в соответствии с этим зако-
ном к строгой ответственности.

Немало хлопот доставляли и атаманы, которые 
не особо отличались законопослушанием. 16 янва-
ря 1919 г.  и. о. прокурора Благовещенского окруж-
ного суда И. Е. Красильников направил прокурору 
Иркутской судебной палаты приказ, подписанный 
войсковым атаманом Амурского казачьего вой-
ска И. М. Гамовым, в нем указывалось, что этот 
документ издан неправомочным лицом и явля-
ется незаконным. Признав обращение коллеги 
обоснованным, через два дня прокурор Иркут-
ской судебной палаты обратился к командующему 
Приамурским военным округом с требованием от-
менить указанный приказ. Обращение прокурора 
было удовлетворено.

12 августа 1919 г. большинство министров вы-
ступили против закулисного проведения им за-
конопроектов, принятых чрезвычайным указом 
адмирала А. В. Колчака без обсуждения в прави-
тельстве. Следствием этого выступления стало 
увольнение Г. Г. Тельберга с должности управляю-
щего делами (которую он параллельно совмещал 
с должностью министра юстиции) и снижение его 
аппаратного влияния.

Осенью 1919 г. в Совете министров Временно-
го Всероссийского правительства разразился еще 
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один кризис, вызванный тем, что Тельберг, ис-
пользуя свою близость к Колчаку, подписал у него 
в августе чрезвычайный указ «О Совете Обороны», 
предварительно не обсудив его с другими членами 
правительства. В связи с чем Г. Г. Тельберг в конце 
ноября ушел в отставку.

На его место А. В. Колчаком был назначен в ка-
честве управляющего министерством юстиции 
Александр Павлович Морозов, пробывший в этой 
должности чуть больше месяца (29 ноября 1919 г.  – 
4 января 1920 г.).

МОРОЗОВ Александр Павлович родился 18 ноя- 
бря 1864 г. в Омске в семье мещанина. Окончив 
в 20-летнем возрасте гимназию, поступил на юри-
дический факультет Московского университета. Во 
время учебы отчислялся из университета за участие 
в студенческих беспорядках. Окончил в 1889 г. Ра-
ботал следователем, судьей. В 1908 г. был назначен 
членом Омского окружного суда, в 1910 г.  –  членом 
Омской судебной палаты. В 1914 г. ему был присвоен 
чин действительного статского советника. С 1 июля 
1917 г.  –  председатель Барнаульского окружного суда. 
Действительный статский советник. Избирался пред-
седателем общества попечения народного образова-
ния, закрытого царским правительством как небла-
гонадежное. Возглавлял попечительские советы ряда 
учебных заведений. Имел репутацию честного, трудо-
любивого и добропорядочного человека. Член Кон-
ституционно-демократической партии (Партии на-
родной свободы). С 14 июня 1918 г. (после свержения 
власти большевиков в Сибири) –  зав. отделом юсти-
ции Западно-Сибирского комиссариата. С 1  июля 
1918 г.  –  товарищ министра юстиции Временного Си-
бирского правительства. С 4 по 18 ноября 1918 г.  –  то-
варищ министра юстиции во Временном Всероссий-
ском правительстве. С 18 ноября 1918 г.  –  министр 
земледелия Временного Всероссийского правитель-
ства. С 29 ноября 1919 г. по 4 января 1920 г.  –  управ-
ляющий министерством юстиции. В январе 1920 г. 
арестован. В мае 1920 г. осужден и приговорен Чрез-
вычайным революционным трибуналом Сибири 
к пожизненному заключению с применением прину-
дительных работ. Умер 23 февраля 1943 г. в пос. Раки-
тянка Чкаловской (Оренбургской) области.

А. П. Морозов приступил к своим обязанно-
стям в качестве управляющего законоблюсти-
тельным ведомством в тот момент, когда Красная 
армия захватила инициативу, нанося одно пора-
жение за другим войскам Колчака. Верховный 
правитель России практически полностью утра-
тил всякий контроль над ситуацией. С наступле-
нием зимы положение стало катастрофическим –  
в тяжелейших условиях сибирской стужи армия 
отступала на восток. Начался т. н. Великий Си-
бирский Ледяной поход (14 ноября 1919 г.  –  март 

1920 г.), беспрецедентный по протяженности 
в 2.5 тыс. км10.

В этих условиях А. П. Морозов за месяц рабо-
ты как-либо значимо проявить себя не успел. От 
судьбы не бежал, был вместе со всеми и муже-
ственно принял все испытания, которые она ему 
приготовила…

* * *
Аналогично развивалась ситуация и на севе-

ро-западе страны, где 11 августа 1919 г. под дав-
лением англичан было создано Северо-Западное 
правительство (объявило о самороспуске 5 декабря 
1919 г.), в которое вошли кадеты, эсеры и меньше-
вики и которое подтвердило государственный су-
веренитет Эстонии. Здесь 11 октября 1919 г. ми-
нистром юстиции с функциями главного проку-
рора был назначен Евгений Иванович Кедрин 
(1851–1921).

КЕДРИН Евгений Иванович, министр юстиции 
с функциями главного прокурора. Родился в 1851 г. 
в дворянской семье. Закончив гимназию, а затем 
юридический факультет Санкт-Петербургского уни-
верситета (1872), вступил в корпорацию присяжных 
поверенных Санкт-Петербургского округа в качестве 
помощника присяжного поверенного. В 1877 г. стал 
присяжным. В 1889 г. избран гласным Санкт-Петер-
бургской городской думы. Выступал с разоблачени-
ями злоупотреблений городской управы. 8  января 
1905 г. участвовал в депутации из 10 человек (куда 
входил и Максим Горький), явившейся сначала к ми-
нистру внутренних дел П. Д. Святополку-Мирскому 
(приняты не были), а затем к С. Ю. Витте, убеждая 
того приложить усилия, чтобы царь вышел к рабочим 
и принял гапоновскую петицию. В январе 1905 г. как 
неблагонадежный подвергался двухмесячному зато-
чению. Один из основателей Партии народной сво-
боды. Входил в ее ЦК. Избирался в Государственную 
думу I созыва. За подписание Выборгского воззвания 
был приговорен к трем месяцам тюрьмы. С 1912 по 
1916 г.  –  присяжный стряпчий при Санкт-Петербург-
ском коммерческом суде. С 11 октября по 5 декабря 
1919 г. – министр юстиции в Северо-Западном пра-
вительстве. В 1920 г. эмигрировал в Париж. В этом же 
году стал членом Союза русских адвокатов за грани-
цей. Был членом парижского комитета Партии народ-
ной свободы. В 1921 г. умер в Париже от сердечного 
приступа.

В правительстве, в котором менее двух меся-
цев довелось трудиться Е. И. Кедрину, работа ор-
ганов прокуратуры была построена на основе им-
перского законодательства, а также на некоторых 
законах, принятых Временным правительством. 

10  См. подр.: Великий Сибирский Ледяной поход / сост., 
науч. ред., предисл. и коммент. С.В. Волкова. М., 2004.
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В целом система сохраняла старую дореволюци-
онную структуру.

Министерство юстиции было учреждено 11 ав-
густа 1919 г. Главной его функцией было обеспе-
чение деятельности судебной и прокурорской 
систем и регулирование правовых отношений 
между гражданами. Наряду с ежедневной проку-
рорской деятельностью Е. И. Кедрин успел при-
ложить руку к реорганизации судов, воссозданию 
судов для рассмотрения имущественных исков, 
обеспечению деятельности в Гдовском уезде Ко-
миссии по разгрузке тюрем, призванной освобо-
ждать незаконно арестованных. 19 ноября 1919 г. 
он выступил с инициативой создать после взятия 
Петрограда Государственную комиссию по борьбе 
с большевизмом…

Однако реализовать эту «инициативу» Севе-
ро-Западному правительству не пришлось. В конце 
ноября войска Юденича были прижаты к границе 
и перешли на эстонскую территорию, где были ра-
зоружены и интернированы своими же бывшими 
союзниками…

(Окончание в следующем номере)
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