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К концу Гражданской войны в эмиг-

рации оказалось 18 бывших министров 

Временного правительства: Н. Д. Авксен-

тьев, М. В. Бернацкий, Д. Н. Вердерев-

ский, А. И. Гучков, И. Н. Ефремов,  

А. В. Карташев, А. Ф. Керенский,  

А. И. Коновалов, В. Н. Львов, Г. Е. Львов, 

П. Н. Милюков, П. Н. Переверзев,  

С. А. Смирнов, М. И. Терещенко,  

С. Н. Третьяков, И. Г. Церетели,  

В. М. Чернов, П. П. Юренев. В 1922 г. из 

советской России были высланы А. В. Пе-

шехонов и С. Н. Прокопович. По-разному 

сложились их судьбы.  

Многие бывшие министры в эмиг-

рации продолжили политическую, обще-

ственную, публицистическую и научную 

деятельность. Н. Д. Авксентьев (министр 

внутренних дел) в 1919-1940 гг. вёл ак-

тивную деятельность в различных эмиг-

рантских организациях, был досточти-

мым мастером парижской масонской ло-

жи «Северная звезда» (Великий восток 

Франции), издавал журнал «Современ-

ные записки». В 1940 г. переехал в США, 

где выпускал журнал «За свободу». Умер 

4 марта 1943 г. в Нью-Йорке [1, с.12].  

М. В. Бернацкий (министр финан-

сов) после эмиграции из Крыма зани-

мался устройством эвакуированных чи-

нов армии и беженцев. Затем стал пред-

седателем Финансового совета при Сове-

те Послов в Париже, в распоряжение ко-

торого были переданы заграничные фон-

ды русского правительства. Распоряжа-

ясь достаточно крупными суммами, вёл 

скромный образ жизни. По воспомина-

ниям современников, когда у него опасно 

заболел сын, и требовалось поместить его 

в больницу, то он не попросил пособия: 

ему помогла лишь помощь родственни-

ков и друзей. Одновременно занимался 

научной деятельностью. В 1922 г. совме-

стно с А. Г. Рафаловичем издал книгу на 

французском языке о денежном обраще-

нии в России; в 1924 г., вместе с австро-

швейцарским экономистом A. Амонном, – 

книгу на немецком языке о валютных 

реформах в Чехословакии и СССР; в 

1928 г. – работу на английском языке о 

русских государственных финансах во 

время Первой мировой войны. С 1924 г. 

принимал участие в работе экономиче-

ского отдела Русского института права и 

экономики, основанного при Парижском 

университете. Умер 16 июля 1943 г. По-

хоронен на парижском кладбище Баньё, 

рядом с женой. [2, с.325].  

Д. Н. Вердеревский (морской ми-

нистр) в 1920-е гг. переехал в Париж. 

Принимал активное участие в масонском 

движении. С 1927 – член ложи «Юпи-

тер», в 1931-1934 был её досточтимым 

мастером, затем – наместным мастером, с 

1939 – почётный досточтимый мастер. 

Участвовал в деятельности капитула 

«Астрея», в котором в 1929 был возведён 

в 18-ю масонскую степень. В 1935-1938 – 

трижды могучий мастер ложи Друзей 

Любомудрия. Был членом и великим 

канцлером ложи «Консистория России», в 

1933 возведён в 32-ю масонскую степень. 

В 1946 – великий мастер Ареопага Ordo 

ab Chao. Во время Второй мировой войны 

занимал негативную позицию по отноше-

нию к нацистской Германии. 12 февраля 
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1945 г. в составе группы русских эмигран-

тов (лидером которой был В. А. Маклаков) 

посетил посольство СССР во Франции, 

приветствовал победы Красной армии. С 

24 марта 1945 г. член правления Объеди-

нения русской эмиграции для сближения 

с Советской Россией. В 1946 г. получил 

советское гражданство. Был в числе орга-

низаторов Союза советских граждан во 

Франции, входил в состав Ассоциации 

друзей Движения Сопротивле-ния. Яв-

лялся членом оргкомитета «Русская по-

мощь», который был создан для социаль-

ной поддержки эмигрантов. Умер в Па-

риже 22 августа 1947 г. [1, с.62]. 

А. И. Гучков (военно-морской ми-

нистр). Обосновался с женой и дочерью в 

Париже. Влиятельная часть эмиграции, 

представленная монархическими эле-

ментами, видела в нем одного из глав-

ных виновников гибели императорской 

России. Ему не могли простить ни его 

критические выступления против кама-

рильи, ни его роль при отречении Нико-

лая II. Дело доходило до публичных 

скандалов. В начале 1921 г. он был даже 

избит на улице Берлина зонтиком буду-

щим убийцей кадета В. Д. Набокова – 

С. В. Таборицким [4, с.127]. Однако все 

это не изменило взглядов А. И. Гучкова. 

В 1923 г., говоря о попытках «осколков 

империи» объединиться вокруг Н. Н. Ро-

манова, Александр Иванович писал: 

«Боюсь, что и на этот раз монархисты, 

«профессиональные монархисты», сыг-

рают роль гробокопателей монархии. … 

Только тогда они хоронили изжившую 

свое внутреннее существо и пережившую 

свои внешние формы монархию, а теперь 

они похоронят самый эмбрион монар-

хии... А между тем я не могу мыслить се-

бе Россию успокоенной, возрожденной, 

вернувшейся к труду под иной сенью, 

как под сенью монархии» [5, с.68].  

По его инициативе было образовано 

Информационное бюро при русском эко-

номическом бюллетене в Париже для 

сбора сведений о хозяйственном положе-

нии в СССР. В 1921-1923 гг. был предсе-

дателем Русского парламентского коми-

тета. Работал в руководстве Зарубежного 

Красного Креста. Основные надежды 

А. И. Гучков возлагал на военный пере-

ворот силами РККА в самом СССР. Поз-

же стал сторонником террористической 

войны против советской власти. 15 апре-

ля 1927 г. он писал П. Б. Струве: Задача 

дня «физически уничтожить правящую 

из Кремля кучку» [6, с.144]. Во время го-

лода в СССР в 1932-1933 гг. выступал за 

помощь белой эмиграцией голодающим и 

допускал сотрудничество с властями 

СССР в преодолении голода. 

Горьким разочарованием для  

А. И. Гучкова был образ жизни и на-

строение мыслей единственной и горячо 

любимой дочери Веры (сын Лев умер в 

1916 г.), унаследовавшей общественный 

темперамент отца, но проявлявшей с 

юности большой интерес к леворадикаль-

ным идеям. В 1925 г. она вышла замуж за 

П. П. Сувчинского, одного из основателей 

движения «евроазийцев», базировавшего-

ся на причудливом синтезе славянофиль-

ских и большевистских взглядов. С на-

чала 1930-х гг. стала сотрудничать с 

ИНО ОГПУ (в дальнейшем ГУГБ 

НКВД). В 1932 г. вступила в компартию 

Франции. Мировоззренческие разногла-

сия развели отца и дочь, и, изредка 

встречаясь, они старались не затрагивать 

политические темы. В конце 1935 г. вра-

чи диагностировали А. И. Гучкову рак 

кишечника. Невзирая на боли, он сохра-

нял спокойствие и самообладание до по-

следних дней. Незадолго до смерти Алек-

сандр Иванович начал диктовать воспо-

минания, оставшиеся незаконченными. 

Умер он на руках жены, Марии Ильи-

ничны, рано утром 14 февраля 1936 г. На 

кладбище Пер-Лашез произошло креми-

рование и захоронение. До последнего 

дня он мечтал вернуться в Россию и пе-

ред смертью завещал, чтобы в будущем, 

«когда падут большевики», перевезти его 

прах «для вечного успокоения в Москву» 

[6, с.147-149].  

И. Н. Ефремов (Министр государ-

ственного призрения) в 1920-1925 гг. жил 

в Швейцарии. После 1925 г. жил в Па-
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риже. Сторонник П. Н. Милюкова. Экс-

перт по российским делам правительства 

Швейцарии (с 1926 г.). Участник первого 

собрания Лиги Наций. Являлся одним из 

учредителей и товарищем председателя 

бюро Русской эмигрантской ассоциации 

Лиги Наций. Читал лекции по вопросам 

международных отношений на юридиче-

ском факультете в Сорбонне, в Гаагской 

Академии международного права, во 

Франко-русском институте социальных и 

политических наук в Париже. В 1927 г. 

стал одним из учредителей Международ-

ной дипломатической академии в Пари-

же. С 1926 г. являлся председателем Ко-

митета помощи русским писателям и уче-

ным, проживающим во Франции. Напи-

сал работу "Судьбы казачества" (1928 г.). 

В ней, оставаясь верным идеям почвенно-

го либерализма, Ефремов по-своему ос-

мыслил причины революции 1917 г. в 

России, сосредоточив внимание на отсут-

ствии широкого самоуправления, что 

препятствовало "постепенному переходу к 

федеративному строю". Продолжал участ-

вовать в масонском движении. Умер 13 

января 1945 г. [7, с.153]. 

А. В. Карташёв (министр испове-

даний) 14 января 1919 г. выехал из Рос-

сии в Эстонию. В Северо-Западном пра-

вительстве занимал пост министра испо-

веданий. В 1920 г. переехал во Францию. 

Обвенчался с дочерью священника, вдо-

вой расстрелянного подпоручика Павлой 

Полиевктовной Кириллиной (Соболе-

вой). Председатель Русского националь-

ного комитета (1924-1940 гг.); один из ор-

ганизаторов Русского студенческого хри-

стианского движения (РСХД) и изда-

тельства «ИМКА-пресс», член редколле-

гии еженедельника «Борьба за Россию». 

В 1921-1939 гг. читал лекции на Курсах 

по вопросам православного мировоззре-

ния, Высших педагогических курсах и 

богословском факультете Афинского 

университета, в парижском Русском на-

родном университете, Обществе студен-

тов для изучения и упрочения славян-

ской культуры, Религиозно-философской 

академии, Кружке к познанию России, в 

общественных организациях США. В 

1922-1939 гг. профессор на русском фи-

лологическом отделении Парижского 

университета. Был одним из основателей 

и профессором Свято-Сергиевского право-

славного богословского института в Па-

риже (1925-1960 гг.). В 1946 г. участник 

епархиального съезда в Париже, при-

нявшего решение остаться в юрисдикции 

Константинопольского Патриархата. 

Умер 10 сентября 1960 г. [8, С.70-72]. 

А. Ф. Керенский (министр юсти-

ции, военный и морской министр, ми-

нистр-председатель) в Париже продол-

жал активную политическую деятель-

ность. Затем переехал в Прагу, где жил в 

течение ряда лет. В 1922-1932 гг. редак-

тировал газету «Дни», выступал с резки-

ми антисоветскими лекциями. В эмигра-

ции овладел французским и английски-

ми языками, что позволило ему высту-

пать с лекциями в различных аудитори-

ях. С 1928 г. на протяжении около 10 лет 

печатал в журнале «Современные запис-

ки» отрывки из своих воспоминаний. 

Происходят психологические изменения 

в его характере. Знакомые отмечали его 

невероятную болтливость, нелюбовь к 

кинематографу, постоянное повышение 

голоса в ходе разговоров, доходившее до 

крика. В 1939 г. женился на бывшей ав-

стралийской журналистке Лидии Трит-

тин, бывшей моложе его на 28 лет. Она 

умерла в апреле 1946 г. В 1940 г. в связи 

с поражением Франции покинул Париж 

за три дня до вступления немцев. Уехал 

в США. После 22 июня 1941 г. поддержка 

СССР. Автор мемуаров, исторических ис-

следований и документальных публика-

ций по истории русской революции. В 

1961-1962 гг. вместе с американским ис-

ториком Р. Браудером по предложению 

Гуверовского института опубликовал три 

тома документов о деятельности Времен-

ного правительства в 1917 г. В 1966 г. на 

английском языке вышли его мемуары 

«Россия на историческом повороте». В 

1968 г. Керенский попытался получить 

разрешение на приезд в СССР. Благо-

приятное разрешение этого вопроса за-
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висело от выполнения им ряда полити-

ческих условий, и об этом прямо указы-

валось в проекте документа, представ-

ленном работниками аппарата ЦК 

КПСС 13 августа 1968 г. В документе го-

ворилось: «… получить его (Керенского) 

заявление: о признании закономерности 

социалистической революции; правиль-

ности политики правительства СССР; 

признании успехов советского народа, 

достигнутых за 50 лет существования со-

ветского государства». По воспоминаниям 

священника Русской православной церк-

ви в Лондоне А. П. Беликова, через кото-

рого и начались эти переговоры, «Керен-

ский признал, что те события, которые 

произошли в октябре 1917 года, являются 

логическим завершением общественного 

развития России. Он нисколько не сожа-

леет, что произошло именно так, как было 

и к чему это привело спустя 50 лет». При-

езд Керенского в Москву был снят с обсу-

ждения, вероятно, из-за вторжения совет-

ских войск в Чехословакию 21 августа 

1968 г. В конце 1960-х гг. сыновья помес-

тили Керенского в дом престарелых в 

Лондоне. Через несколько месяцев его 

вернула в Нью-Йорк доктор политологии 

Колумбийского университета Эллен 

(Елена) Иванова, выходец из семьи рос-

сийских эмигрантов. Чтобы обеспечить 

его существование, архив Керенского в 

декабре 1968 г. был продан Центру гума-

нитарных исследований Техасского уни-

верситета (г. Остин) за 100 тыс. долларов 

с выплатой по 20 тыс. в течение пяти лет. 

Это позволило снять для Александра Фе-

доровича квартиру с постоянной сидел-

кой. В апреле 1970 г. по приглашению 

Русской службы Би-би-си летал в Лондон 

для выступления по радио. Умер 11 июня 

1970 г. в Нью-Йорке. Тело было пере-

правлено в Лондон, где проживали его 

первая жена и сыновья, и похоронено на 

неконфессиональном кладбище Патни-

Вейл [9, с.373-388]. Старший сын, Олег 

Александрович Керенский (1905-1984), 

стал знаменитостью в мостостроении, под 

его руководством был спроектирован и 

построен мост через Босфор, множество 

мостов в Великобритании и других стра-

нах мира. За выдающиеся заслуги был 

удостоен титула командора Британской 

империи [10].  

А. И. Коновалов (Министр торгов-

ли и промышленности). В 1919 г. член 

Временного совета русского масонства в 

Париже. Продолжил участие в деятель-

ности кадетской партии, в 1920-1921 гг. 

был председателем её парижской груп-

пы, но затем вышел из неё и вступил в 

леволиберальную Республиканско-

демократическую группу (затем – Рес-

публиканско-демократическое объедине-

ние) под руководством П. Н. Милюкова. 

В 1924-1940 гг. – председатель правле-

ния редакции газеты «Последние ново-

сти», издававшейся Милюковым в Па-

риже. С 1924 г. – председатель Совета 

общественных организаций, в работе ко-

торого принимали участие левые эмиг-

рантские деятели. С 1925 г. – председа-

тель, с 1930 г. – почётный председатель 

исполкома Земско-городского комитета, 

занимавшегося устройством русских 

эмигрантов за рубежом. С 1925 г. – пред-

седатель педагогического совета Русского 

коммерческого института в Париже, с 

1932 г. – председатель Общества друзей 

Русского народного университета. Зани-

мался концертной деятельностью как 

пианист, был одним из основателей в 

1932 г. и руководителей (некоторое время 

председателем правления, затем стал то-

варищем председателя) Русского музы-

кального общества за границей. После 

оккупации северной части Франции не-

мецкими войсками в 1940 г. уехал на юг 

страны, затем в Португалию и оттуда в 

1941 г. в США, занимал антифашист-

скую политическую позицию. В 1947 г. 

вернулся в Париж, где вскоре умер. По-

хоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-

Буа [11, с.265-270].  

В. Н. Львов (обер-прокурор Синода) 

в ноябре 1921 г. примкнул к «сменове-

ховству». В Париже сделал доклад «Со-

ветская власть в борьбе за русскую госу-

дарственность». 11 марта 1922 г. полпред 

в Германии Н. Н. Крестинский писал 
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секретарю ЦК В. М. Молотову (копии 

наркоминделу Г. В. Чичерину и члену 

Политбюро ЦК Л. Б. Каменеву): «У нас 

до сих пор не разрешен вопрос с Влади-

миром Николаевичем Львовым. Он уже 

три месяца живет здесь, берет у нас по-

немногу деньги. Тем не менее голодает, 

т. к. денег берет мало, а человек он край-

не непрактичный, и находится в состоя-

нии крайнего душевного угнетения от то-

го, что ему не находится места и работы в 

России. Посоветовавшись с его бывшими 

сменовеховскими друзьями, я хочу сде-

лать Вам следующее предложение.  

В. Н. Львов очень импозантный, темпе-

раментный и довольно содержательный 

оратор. Из посланной Вам прошлой по-

чтой ... брошюры «Советская власть в 

борьбе за русскую государственность» Вы 

увидите, что его публичные выступления 

могут быть интересны и достаточно по-

лезны. Если бы ему сказать сейчас, что 

через пару месяцев мы разрешим ему по-

ехать в Россию и предложим сделать ему 

по ней турне с докладами, он бы ... подго-

товил три-четыре-пять тем ... После не-

скольких месяцев лекционной работы ... 

он найдет себе какую-нибудь постоянную, 

уже не разъездную, работу по душе ... 

Из выручки за книгу мы более или 

менее покроем то, что до сих пор выдали 

Львову, дальнейшие расходы на под-

держку его в течение пары месяцев мож-

но будет производить лишь в том случае, 

если Вы санкционируете мое предложе-

ние. Если же не санкционируете, то надо 

просто дать ему визу в Россию, потому что 

ничем, ни перед кем нельзя мотивировать 

того, что мы не пускаем в Россию челове-

ка таких настроений, как Львов. Но у нас 

зимой, без определенных занятий, без 

близких людей, Львов при его беспомощ-

ности, конечно, погибнет. Поэтому думаю, 

что лучшим выходом является принятие 

моего предложения» [12, л.2].  

13 марта 1922 г. Политбюро ЦК РКП 

(б) приняло предложение Н. Н. Крестин-

ского о работе на пользу советской власти 

бывшего обер-прокурора Св. Синода 

В. Н. Львова, – с разрешением ему при-

езда в Россию. Л. Д. Троцкий в своей ре-

золюции на письме Крестинского уточ-

нил, что въезд Львова в России предла-

гается «в перспективе, а не сейчас», пока 

ему не найдена работа.[13, л.57об.]. 

Вскоре Л. Д. Троцкий стал хлопотать о 

разрешении В. Н. Львову въехать в 

РСФСР. Теперь его функции в Советской 

России были для Троцкого ясны: его надо 

было использовать для раскола Церкви. 

Однако член коллегии ГПУ Г. Г. Ягода 

выразил свои сомнения в правильности 

такого шага. Это побудило Троцкого 16 

июня послать почтотелеграмму Полит-

бюро и Сталину: 

«В. Срочно. Совершенно секретно.  

Почтотелеграмма № 92/р  

(к нашему № 85/р).  

Политбюро и т. Сталину.  

Заключение ГПУ кажется мне со-

вершенно несостоятельным. Они пишут: 

«даже если Львов станет на сторону ре-

формации». Между тем, Львов уже сей-

час представляет крайне левое крыло 

реформации, призывает священников 

сбрасывать рясы и бороды, хочет ради-

кально реорганизовать церковь, считает 

себя коммунистом. Это значит, что он на 

неопределенный период будет играть не-

сомненно разлагающую роль. А там вид-

но будет.  

P.S. Товарищ Крестинский снова на-

стаивает на скорейшем ответе. Прошу се-

годня же разрешить вопрос путем опроса.  

ПРИЛОЖЕНИЕ: Сношение т. Яго-

ды (вход. № 601/р), копия № 393/с, пись-

мо т. Крестинского (вход. № 602/р) … 16 

июня 1922. Л. Троцкий. (Подпись – авто-

граф). [14, л.34].  

В тот же день Троцкий написал еще 

одну записку: «Сов. Секретно. В Полит-

бюро. Полагаю, что можно было бы раз-

решить Львову приехать в Москву. В на-

стоящей стадии церковного вопроса он 

может быть даже полезен. Если нет воз-

ражений, я дам соответствующую теле-

грамму Крестинскому в Берлин. Прошу 

скорейшего ответа. Л. Троцкий».[14, л. 

35]. Резолюции товарищей Троцкого по 

Политбюро решили дело. Сталин напи-
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сал: «Всем членам ПБ на голосование. 

И. Ст. Я за пропуск Львова. И. Сталин». 

«За» высказались также Томский, Каме-

нев, Рыков и Молотов.[14, л.34]. Поста-

новление Политбюро о разрешении 

Львову въехать в РСФСР вышло 19 июня 

[14, л.33].  

Поучительна последующая судьба 

В. Н. Львова после возвращения в совет-

скую Россию. Новые хозяева его, как и ряд 

других подобных деятелей, использовали, 

а затем уничтожили. В 1922-1924 гг. Львов 

был управляющим делами обновленческо-

го ВЦУ (Высшего церковного управления). 

Он активно участвовал в движении обнов-

ленцев, публиковал статьи в издании 

«Живая Церковь». После ухода с должно-

сти управделами продолжал выступать с 

лекциями в разных городах. 3 февраля 

1927 г. Львов был арестован вместе с 

другими сотрудниками издательского 

кооператива «Искра» по обвинению в 

«экономической контрреволюции». По 

постановлению коллегии ОГПУ от 29 ап-

реля 1927 он был выслан на три года в 

Сибирь «с оставлением в одном из гу-

бернских городов». Отбывал ссылку в 

Томске, в сентябре Львов был освобож-

дён, но остался на жительство в этом го-

роде. Затем вновь был арестован и умер в 

Томской тюремной больнице 20 сентября 

1930 г. [15, с.158-159]. Сыновья Львова 

Иван и Николай были расстреляны в 

1938 и 1942 гг. [16]. 

Г. Е. Львов (Министр-председатель 

и министр внутренних дел). Как отмеча-

лось в предыдущей статье (Судьбы мини-

стров Временного правительства после 

25 октября 1917 г. Часть I. В годы Граж-

данской войны [33, С.32-33]), Георгий Ев-

геньевич в конце 1918 г. после пребыва-

ния в США переехал в Париж. В эмиг-

рации ему также пришлось возглавить 

все тенденции и сойтись с Белым движе-

нием, ставшим монархическим по ходу 

войны. Однако вскоре Львов отошел от 

него и занялся исключительно Земгором 

– помощью бедствующим соотечествен-

никам. В январе 1921 г. в Париже был 

принят устав «Российского Земско-

Городского комитета помощи российским 

гражданам за границей». Он был избран 

председателем обеих организаций: 

французской («Объединение земских и 

городских деятелей во Франции») и цен-

тральной, для всех стран, где были рос-

сийские беженцы. Передал в их распо-

ряжение средства Земгора, хранившиеся 

в Национальном банке США. На этом 

поприще он вновь проявил прекрасные 

качества организатора, в самых тяжелых 

условиях реально помог многим русским, 

оказавшимся в изгнании, — устройством 

рабочих мест, детских учреждений, стар-

ческих домов. Ему также принадлежит 

заслуга убеждения американских орга-

низаций и чешских властей в надобности 

принять финансовое участие в проведе-

нии программы помощи, разработанной 

им самим. Постепенно упор был сделан 

на школьное дело и заботу о детях эмиг-

рантов. В 1925 г. на эти цели шло 90 % 

бюджета. Позднее от политической дея-

тельности отошёл. Писал мемуары. Ни-

каких заработков ремеслом или трудом 

не было. Георгий Евгеньевич Львов 

скончался 7 марта 1925 года [17, с.120-

121, 123,137]. Знавший его в эмиграции 

Н. В. Вырубов писал: «С точки зрения 

человеческих качеств князь Львов пред-

ставлял собой безупречный моральный 

авторитет и вызывал уважение всех со-

циальных слоев. В его обхождении с 

людьми не было ничего от того, что вкла-

дывают в России в понятие “помещик”, – 

ни барской замашки, ни надменности. 

Он общался со всеми равно, был снисхо-

дителен, но упорен и требователен в де-

лах. В том, как признавал он за каждым 

человеком право на собственные воззре-

ния, проявлялся его истинный демокра-

тизм» [18, с.15].  

П. Н. Милюков (министр ино-

странных дел). С 1920 г. во Франции, где 

возглавлял Союз русских писателей и 

журналистов в Париже и Совет профес-

соров во Франко-русском институте. Раз-

работал «новую тактику», направленную 

на внутреннее преодоление большевиз-

ма, отвергавшую как продолжение воо-
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ружённой борьбы внутри России, так и 

иностранную интервенцию. Считал не-

обходимым союз с социалистами на осно-

ве признания республиканского и феде-

ративного порядка в России, уничтоже-

ния помещичьего землевладения, раз-

вития местного самоуправления. Против 

«новой тактики» выступили многие кол-

леги Милюкова по партии — в резуль-

тате в июне 1921 года он вышел из неё, 

став одним из лидеров Парижской де-

мократической группы Партии народ-

ной свободы (с 1924 г. Республиканско-

демократическое объединение) [19, с.7-

12]. Подвергался нападкам со стороны 

монархистов за участие в организации 

революции, 28 марта 1922 г. его пыта-

лись убить (тогда Милюков остался жив, 

но погиб известный деятель кадетской 

партии В. Д. Набоков [20, с.121-125].  

С апреля 1921 по июнь 1940 г. ре-

дактировал выходившую в Париже газе-

ту «Последние новости» – одно из наибо-

лее значимых печатных изданий русской 

эмиграции. В 1937-1939 гг. был также 

главным редактором журнала «Русские 

записки». В эмиграции занимался исто-

рическими исследованиями, опублико-

вал «Историю второй русской револю-

ции», труды: «Россия на переломе», 

«Эмиграция на перепутье», начал писать 

«Воспоминания», оставшиеся незавер-

шёнными. Продолжал критически отно-

ситься к большевикам, но поддерживал 

внешнюю политику И. В. Сталина – в 

частности, одобрял войну с Финляндией, 

заявив: «Мне жаль финнов, но я – за Вы-

боргскую губернию». В канун Второй ми-

ровой войны утверждал, что «в случае 

войны эмиграция должна быть безогово-

рочно на стороне своей родины». Во вре-

мя войны был решительным противни-

ком Германии, незадолго до смерти ис-

кренне радовался победе советских войск 

под Сталинградом [19, с.13-17]. Одна из 

последних статей Милюкова под назва-

нием «Правда о большевизме», написан-

ная для газеты «Русский патриот», была 

посвящена борьбе советских солдат про-

тив немецко-фашистских захватчиков. 

В этой статье Милюков оппонирует Мар-

ку Вишняку в ответ на его цитату: «Рус-

ский народ проявляет сейчас чудеса 

храбрости не благодаря советскому режи-

му, а вопреки режиму», которая позже не-

однократно упоминалась в российской 

прессе в разных вариантах как правило 

вырванная из контекста. Статья «Правда 

о большевизме» тайно распространялась 

во французском антифашистском подпо-

лье: под её влиянием многие русские 

эмигранты вступили в движение Сопро-

тивления во Франции [21]. Скончался в 

Экс-ле-Бен, похоронен на местном клад-

бище. В 1954 г., после истечения срока 

аренды могилы, прах был перенесён в 

Париж, на кладбище Батиньоль, где по-

хоронен рядом с А. С. Милюковой [19, 

с.18-19]. 

П. Н. Переверзев (министр юсти-

ции). В 1920 г. из Крыма вместе с семьёй 

эмигрировал в Константинополь, а затем 

в Тунис, где с 1921 г. был представите-

лем Земско-городского союза. Затем пе-

реехал в Париж, где занимался юриди-

ческой практикой, был членом Союза 

русских адвокатов. В 1927 г. входил в со-

став Объединения русских адвокатов во 

Франции, с 1928 г. был членом его сове-

та, с 1932 г. – товарищем председателя 

совета. С 1932 г. также был генеральным 

секретарём Федерации русских адвокат-

ских организаций за границей. В 1933 г. 

– председатель Союза служащих банков 

и контор [18]. Продолжал участвовать в 

деятельности масонских организаций в 

эмиграции. С 1927 г. – член ложи «Север-

ная звезда», в 1928-1930 гг. и в 1932 г. был 

её досточтимым мастером, в 1932-1934 гг. 

и 1937-1938 гг. – оратором, с 1935 г. – по-

чётным досточтимым мастером. Пред-

ставлял ложу на генеральной ассамблее 

(конвенте) Великого востока Франции. С 

1933 г. – член, в 1938-1939 гг. – председа-

тель ложи «Северные братья». Был чле-

ном-основателем ложи «Свободная Рос-

сия», членом-основателем и секретарём 

державного капитула «Северная звезда». 

С 1938 г. входил в состав масонской груп-

пы «Лицом к России», возглавлявшейся 
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Н. Д. Авксентьевым. По поручению ма-

сонских организаций посещал русских 

заключённых в парижских тюрьмах, ока-

зывая им поддержку. Во время немецкой 

оккупации Франции по просьбе своего 

коллеги по масонству Абрама Альперина 

был фиктивным директором его предпри-

ятия (так как евреи были лишены права 

занимать руководящие должности). Умер 

28 июня 1944 г. [22.]. 

Неоднократно просился на родину 

А. В. Пешехонов (министр продовольст-

вия). Но 24 апреля 1924 г. Политбюро ЦК 

РКП (б) отклонило предложение зам. 

председателя ОГПУ В.Р. Менжинского 

разрешить ему вернуться в СССР. Лишь 

17 марта 1927 г. Политбюро ЦК ВКП (б) 

решило: «Не возражать против приезда в 

СССР жены и дочери Пешехонова. Раз-

решить советским органам за границей 

предоставить Пешехонову работу в уч-

реждении по вопросам, не носящим по-

литического характера». Он стал сотруд-

ником советского торгпредства в Риге. 

Умерший там 3 апреля 1933 г. от рака 

легких, он был похоронен 7 апреля на 

«Литераторских мостках» Волкова клад-

бища в Ленинграде [1, с.250]. 

С. Н. Прокопович (Министр тор-

говли и промышленности, министр про-

довольствия). В июне 1922 г. вместе с 

женой, Е. Д. Кусковой, выслан из России. 

Жил в Берлине. В конце 1922 г. вместе с 

эсером Г. А. Мартюшиным учредил в 

Берлине Издательство «Кооперативная 

мысль», просуществовавшее до 1928 г. 

Руководил изданием журнала «Эконо-

мический вестник» (1923-1924), «Русский 

экономический сборник» (1925-1928), 

«Бюллетень Экономического кабинета 

профессора С. Н. Прокоповича». В Бер-

лине в 1922 году основал Экономический 

кабинет, с 1924 года работавший в Праге 

при материальной поддержке прави-

тельства Чехословакии, привлёк к работе 

видных эмигрантских специалистов в 

области экономики, права, истории. Ру-

ководил сбором, систематизацией и ис-

следованием данных об экономической и 

общественно-политической жизни СССР. 

Занимался анализом причин неудачи 

военного коммунизма, особенностей пе-

рехода к Новой экономической политике 

(НЭПу), обобщением опыта советского 

народнохозяйственного планирования. 

Считал, что советскому планированию 

свойственны директивный характер, ба-

зирующийся на тотальном обобществле-

нии всего национального производства, 

примат метода политического насилия и 

принуждения, недостаточная экономиче-

ская и статистическая обоснованность, 

так как место научного анализа заняла 

коммунистическая идеология.  

Продолжал заниматься статистиче-

скими исследованиями, в том числе изу-

чая на обширном фактическом материа-

ле статистику крестьянского хозяйства. 

Экономический кабинет издавал «Эко-

номический вестник» (Берлин), «Русский 

экономический сборник» (Прага), «Бюл-

летень» (Прага), Quartely Bulletins of 

Soviet Russian Economics (Женева). На-

ряду с научными исследованиями, Про-

копович занимался политической дея-

тельностью, был одним из лидеров лево-

центристской эмигрантской организации 

Республиканско-демократический союз. 

Был сторонником рыночной экономики 

при активной регулирующей роли госу-

дарства и поощрении частной инициати-

вы. Полагал, что государство должно не-

посредственно действовать только в тех 

отраслях, в которых постоянные издерж-

ки производства превосходят перемен-

ные (нефтепромыслы, каменноугольное 

дело, чёрная металлургия, электроэнер-

гетика). По его мнению, нельзя планиро-

вать рыночное народное хозяйство; госу-

дарственная власть мерами экономиче-

ской политики может лишь вмешиваться 

в его ход и развитие, влиять на него; 

планировать она может только огосудар-

ствленные отрасли народного хозяйства.  

В 1938 г., когда возникла угроза ок-

купации Чехословакии нацистской Гер-

манией, Прокопович переехал в Швей-

царию, сотрудничал с фондом Карнеги 

(США). Опубликовал обширный двух-

томный труд «Народное хозяйство СССР» 
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(Нью-Йорк, 1952), посвящённый анализу 

советской экономики с опорой на офици-

альную советскую статистику. В ходе её 

экономического анализа выяснял реаль-

ное положение дел в народном хозяйстве 

СССР, существенно отличавшееся от 

оценок, приводившихся в советских из-

даниях. Анализировал ход и последствия 

коллективизации и индустриализации в 

СССР]. В конце жизни работал над мо-

нографией «Перспективы мирового хо-

зяйства», оставшейся незавершённой. 

Умер 04.04.1955 в Женеве [23]. 

Журналист Е. Юрьевский писал о 

Прокоповиче: «Несколько перефразируя 

слова одного французского писателя, 

можно сказать, что для С. Н. Прокопови-

ча в экономических исследованиях са-

мым главным была «музыка фактов». 

Звуки в музыке выражаются нотами, 

факты в экономике – цифрами. Чтобы 

цифры создавали настоящую «музыку», а 

не какофонию (присущую множеству со-

ветских отчетов), нужно особое искусство 

ими владеть, знание законов, правил, 

приемов, теории статистики. В экономи-

ке «музыка цифр», отражая факты, соз-

дается именно статистическим искусст-

вом. А это искусство С. Н. издавна изучал 

и любил» [24, с.258].  

С. А. Смирнов (государственный 

контролер). О его жизни в эмиграции из-

вестно очень мало. Жил в эмиграции в 

Германии (был председателем Общества 

помощи русским гражданам в Берлине), 

а затем во Франции, где и скончался 

около 1956 г. [25]. 

М. И. Терещенко (министр финан-

сов, министр иностранных дел). Нахо-

дясь на чужбине, во Франции и в Анг-

лии, он поддерживал Белое движение и 

иностранную интервенцию против Со-

ветской России. Поскольку именно Те-

рещенко от имени Временного прави-

тельства подписывал гарантии о выпол-

нении Россией обязательств по царским 

займам, ему пришлось по ним отвечать, 

так как большевики отказались от упла-

ты прежних долгов. По требованию ассо-

циации держателей облигаций царских 

займов все его имущество и состояние бы-

ло экспроприировано. Бывший министр 

устроился на работу мелким банковским 

служащим, но впоследствии благодаря 

своим организаторским талантам, стал 

совладельцем нескольких банков и фи-

нансовых компаний во Франции и на 

Мадагаскаре. Также он занимался бла-

готворительностью, помогая нуждав-

шимся русским эмигрантам. Скончался 

М. И. Терещенко на 71-м году жизни 

1 апреля 1956 года в Монако [26].  

С. Н. Третьяков (Председатель 

Экономического совета). В 1920 г. эмигри-

ровал во Францию, где стал одним из ор-

ганизаторов и заместителем председателя 

Российского торгово-промышленного и 

финансового союза. В 1921 г. был одним 

из руководителей Русского комитета по-

мощи голодающим России, с 1924 г. Рус-

ского комитета объединенных организа-

ций. Разочаровался в политической дея-

тельности и перспективах эмиграции, че-

му способствовали испытываемые им 

серьёзные финансовые затруднения и 

пристрастие к алкоголю, приведшее к по-

пытке самоубийства. Зарабатывал на 

жизнь в качестве сотрудника журнала 

«Иллюстрированная Россия», жена про-

давала парфюмерию, дочь занималась 

изготовлением дамских шляпок [27]. 

В 1930 г. был посвящен в масонство в па-

рижской русской ложе «Астрея» № 500 

(Великая ложа Франции), её член по  

1940 г. [28].  

В 1929 г. бывший товарищ (замес-

титель) Третьякова в «колчаковском» 

министерстве торговли и промышленно-

сти А. М. Окороков завербовал его в ка-

честве агента ОГПУ (с 1934 года – 

НКВД). После вербовки Третьяков полу-

чил оперативный псевдоним «Иванов». 

На средства ОГПУ Третьяков снял три 

квартиры в здании в Париже, где распо-

лагалась штаб-квартира Российского об-

щевоинского союза (РОВС) и затем сдал 

часть помещений этой организации, ис-

пытывавшей финансовые трудности, по 

крайне низкой цене. В квартирах были 

установлены прослушивающие устройст-
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ва, которые позволяли чекистам нахо-

диться в курсе планов руководства РОВС. 

Когда в 1937 году при участии другого 

агента НКВД, генерала Н. В. Скоблина 

был похищен председатель РОВС гене-

рал Е. К. Миллер, то Третьяков помог 

Скоблину избежать ареста и скрыться. На 

официальном сайте российской Службы 

внешней разведки агентурная работа 

Третьякова характеризуется следующим 

образом: «Одним из направлений его раз-

ведывательной деятельности была работа 

по Русскому общевоинскому союзу. На 

протяжении длительного времени являл-

ся основным участником оперативного 

мероприятия «Информация наших дней» 

– прослушивание помещений штаб-

квартиры РОВС. Передаваемые им в 

Центр материалы представляли большой 

оперативный интерес [29]. Во время не-

мецкой оккупации Франции в 1942 году 

Третьяков был арестован гестапо, которое 

обнаружило в его квартире аппаратуру 

для прослушивания и установило, что он 

являлся советским агентом. Он был от-

правлен в концлагерь Заксенхаузен, где 

расстрелян 16 июня 1944 года [27]. 

И. Г. Церетели (министр почт и 

телеграфов)  после ввода Красной Армии 

в Грузию в феврале 1921 г. в эмиграции, 

с 1922 по 1930 гг. член Заграничного 

Бюро Социал-демократической рабочей 

партии Грузии. С 1931 г. официально от-

казался от членства в ЗБ СДРП Грузии и 

практически отошёл от политической 

деятельности. В 1931 г. окончил юриди-

ческий факультет университета Сорбон-

ны (Париж), занимался частной юриди-

ческой практикой, сначала во Франции, 

а с 1940 г. — в США. Был представите-

лем грузинских социал-демократов в из-

гнании на многих международных фо-

румах, был членом исполкома II Интер-

национала. Вступил в масонскую ложу 

15 декабря 1926 г. [3, с.16]. Скончался в 

Нью-Йорке 21 мая 1959 г. [30].  

В. М. Чернов (министр земледелия) 

в сентябре 1920 г. выехал из Москвы в Эс-

тонию. В Дерпте (Пярну) и Таллинне жил 

1,5 года. В конце декабря 1920 г. основал 

журнал «Революционная Россия». Как 

председатель Учредительного собрания 

направил в марте 1921 г. восставшим 

кронштадтцам радиотелеграмму. Возгла-

вил Заграничную делегацию партии со-

циалистов-революционеров (ПСР), с вес-

ны 1922 г. жил в Германии. Пишет  

мемуары: «Моя жизнь в Советской Рос-

сии» (1921) и «Записки социалиста-

революционера» (1922). К концу 1920-х гг. 

Заграничная делегация распалась. В 

конце 1928 г. уехал в США в поисках 

средств и союзников. Провел там около 

двух лет. Затем жил в Праге. В эти годы 

вышли его книги: «Конструктивный со-

циализм» (1925), «Рождение революцион-

ной России» (1934), «Великая русская ре-

волюция» (США, на английском языке, 

1936). В конце 1934 г. почти 6 месяцев на-

ходится в Палестине, изучая жизнь ев-

рейских поселенцев. После возвращения 

почти 2,5 года болел. С октября 1938 г. 

жил в Париже. Накануне вступления не-

мецких войск в Париж перебрался на 

остров Олерон, откуда нелегально пере-

ехал в т.н. «свободную зону» на юге Фран-

ции. Лишь весной 1941 г. добрался до 

Лиссабона, откуда вместе с третьей женой 

(И. С. Сырмус-Пыдер) в июне 1941 г. 

эмигрировал в США. Активно участвовал 

в деятельности Нью-Йоркской группы 

партии социалистов-революционеров, был 

одним из редакторов партийного журнала 

«За свободу». Зарабатывал на жизнь на-

писанием статей и мемуаров. Опублико-

вал книгу «Еврейские лидеры в партии 

социалистов-революционеров» (1948, на 

идиш). После смерти вышли мемуары 

«Перед бурей». Имел трех родных детей и 

двух приемных. Умер 15 апреля 1952 г. 

[31, с.46-47, 53-60, 63-65]. 

П. П. Юренев (Министр путей со-

общения). В начале 1920 г. эмигрировал 

в Константинополь, где открыл Русскую 

гимназию для детей эмигрантов; руково-

дил сетью средних учебных заведений и 

детских приютов в Болгарии, Югославии, 

Чехословакии. Жил в Белграде, Праге, 

затем во Франции, где вёл крестьянское 

хозяйство в Нормандии, продавал масло 
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в Париже, участвовал в деятельности 

Земско-городского комитета и Союза рус-

ских инженеров. Так и не смог адаптиро-

ваться к эмигрантской жизни. Позднее 

переехал в Париж, где зарабатывал на 

жизнь стиркой белья, во время немецкой 

оккупации был сторожем и огородником 

при заводе в одном из парижских пред-

местий. Входил в так называемый «клуб 

стариков», где общался с П. Б. Струве, 

В. А. Оболенским, В. Н. Челищевым. 

Умер в начале 1945 года. Похоронен на 

кладбище Сент-Женевьев-де-Буа [1, 

с.366-367].  

Вступил в масонскую ложу 15 мая 

1929 г. [3, с.16]. Князь В. А. Оболенский, 

член ЦК партии кадетов, так вспоминал  

Петра Петровича: «Его недюжинный ум 

и большие способности скрывались за его 

исключительной скромностью и полным 

отсутствием самомнения. … Вообще к 

людям он относился с большой терпимо-

стью и редко о ком-либо отзывался с рез-

костью. Он был настоящим демократом не 

только по своим политическим взглядам, 

но и по свойствам своей природы. … [В 

годы Второй мировой войны] дожил до 

освобождения Франции и до русского по-

бедоносного наступления, которое его ра-

довало и которым он гордился. Несколько 

месяцев не дожил … до окончательной 

победы над Германией» [32, с.274-276].  

Для людей, интересующихся исто-

рией России, безусловно, интересен их 

взгляд на пережитое. В этом плане, свое 

видение Великой Российской революции 

представил П. Н. Милюков1. Воспомина-

ния о своей жизни, о годах революции 

издали А. Ф. Керенский2, Г. Е. Львов3, 

                                                           
1 Милюков П. Н. История второй русской рево-

люции. София, 1921-1924. Вып. 1-3. (Переизда-

ние – М., 2001; Минск, 2002); Россия на перело-

ме: Большевистский период русской революции. 

– Париж: [б. и.], 1927. Т. 1: Происхождение и ук-

репление большевистской диктатуры. – 400 с., 

Россия на переломе: Большевистский период 

русской революции. Париж: [б. и.], 1927.  Т. 2: 

Антибольшевистское движение. – 281 с. 
2 Керенский А. Ф. Россия на историческом пово-

роте. Мемуары. М.: Республика, 1993. — 384 с.; 

Керенский А. Ф. Русская революция. 1917. М.: 

В. М. Чернов4, И. Г. Церетели5. Послед-

ним из членов Временного правительст-

ва ушел из жизни 11 июня 1970 г. 

А. Ф. Керенский, с 1940 г. живший в Нью-

Йорке. На кладбищах Парижа похороне-

ны девять бывших министров Временного 

правительства: на Сент-Женевьев-де-Буа 

Д. Н. Вердеревский, А. В. Карташев, 

А. И. Коновалов, Г. Е. Львов, П. П. Юре-

нев; на Пер-Лашез А. И. Гучков; на клад-

бище Батиньоль П. Н. Милюков, на 

кладбище Левиль-Сюр-Орж прах умер-

шего в Нью-Йорке И. Г. Церетели, на 

кладбище Банье М. В. Бернацкий. В 

Нью-Йорке похоронены Н. Д. Авксентьев 

и В. М. Чернов. В Лондоне умерший в 

Нью-Йорке А. Ф. Керенский. В Монте-

Карло (Монако) М. И. Терещенко. В Же-

неве С. Н. Прокопович. Где-то во Фран-

ции погребены П. Н. Переверзев и 

С. А. Смирнов. Неизвестна могила 

И. Н. Ефремова [3, с.17-18]. 

 

                                                                                              
Центрполиграф, 2005. – 384 с.; Керенский 

А. Ф. Трагедия дома Романовых. М.: Центрполи-

граф, 2005. – 207 с. 
3 Львов Г. Е. Воспоминания. Изд. 2. М.: Русский 

путь, 2002. 
4 Чернов В. М. Великая русская революция. Вос-

поминания председателя Учредительного собра-

ния. 1905-1920. М.: Центрполиграф, 2007; Он же. 

Записки социалиста-революционера. Берлин-

Петербург. М.: Изд-во З. И. Гржебина, 1922;Он же. 

Перед бурей. Воспоминания. М.: Харвест, 2003 
5 Церетели И. Г. Кризис власти. Воспоминания 

лидера меньшевиков, депутата II Государствен-

ной думы. 1917-1918. М.: Центрполиграф, 2007. 
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THE FATE OF THE MINISTERS OF THE PROVISIONAL GOVERNMENT  

AFTER OCTOBER 25, 1917, Part 3. IN EXILE 

V. S. Izmozik 

The article examines the fate of 20 people who were members of the Provisional Government 

in 1917, after the end of the Great Russian Revolution of 1917-1922. 
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