
Г О С П О Ж А  Ч У Ж Б И Н А

орреспонденты обменивались до-
вольно резкими репликами по пово-

ду отношения к прошлому и настоящему 
России. Маклакова особенно раздража-
ли декларации Грузенберга о том, что он 
«приемлет» русскую историю: «Если Вы 
большевизма не приемлете, то как же Вы 
можете говорить, что приемлете всю нашу 
историю, весь наш народ. Ведь больше-
визм из истории народа не вычеркнешь». 
Рассуждая о психологии русского народа, 
Маклаков писал: «Хорошо, когда граблю 
я, плохо, когда грабят меня. И это готтен-
тотство выявилось в успехе большевизма в 
России. Я это тоже «приемлю»; но в этом я 
вижу не признаки величия, а результат его 
дикого воспитания»1.

Русский Маклаков гораздо строже су-
дил русский народ, чем еврей Грузенберг. 
В ответ на ностальгически-патриотические 
ламентации Оскара Осиповича о том, что 
русский народ ему «не по хорошему мил, 
а по милу хорош», Василий Алексеевич 
заметил: «Отлично понимаю, что по милу 
хорош; но если милому можно всё про-
щать, то было бы большой ошибкой считать 
хорошим то, что гнусно и отвратительно; и 
это я отношу не только к большевистской 
головке, но к известным проявлениям все-
го народа»2.

Раздражение Маклакова вызывали и то-
варищи по партии: «Когда-то я в шутку пред-
сказывал, что революция есть конец кадетам: 
первую их половину расстреляют как реак-
ционеров, а вторую повесят как революци-
онеров. Я был гораздо ближе к правде, чем 
даже сам думал; правда, у кадет остался ещё 
третий исход: кончить жизнь здесь, жалуясь, 
что их не оценили»3.

Поправение Маклакова (впрочем, и в Рос-
сии он был самым правым кадетом) вызвало 
как-то раз реплику Грузенберга: «Кстати или 
некстати: я совершенно оглох на правое ухо, 
как Вы на левое (очевидно, и глухота распре-
деляется по политическим антипатиям)»4.

Маклаков считал вредной политиче-
скую деятельность эмиграции за грани-
цей: пользы она России принести не мо-
жет, а вредна она «прежде всего тем, что 
требует непременно, чтобы мы облаивали 
друг друга, позорили и порочили сво-

их противников на глазах иностранцев и 
большевиков и убивали последние остат-
ки уважения к себе»5.

Впрочем, и сам Маклаков не удержался 
от полемики, правда, не о настоящем, а о 
прошлом — в воспоминаниях, публикация 
которых началась в «Современных запи-
сках» в 1929 году и в которых было столь-
ко же мемуаров, сколько и политической 
философии. Грузенберг с такой политиче-
ской философией согласен не был, что его 
корреспондента не удивило. «По дружбе» 
Василий Алексеевич сообщил Оскару Оси-
повичу суть того, к чему сводятся его воз-
зрения на недавнее прошлое России: «Я 
считаю революцию не только несчастьем 
для России, ибо она не могла пройти иначе 
как прошла, но всегда абсолютным несча-
стьем для всех стран; ибо всегда она либо 
не нужна и можно было бы обойтись без 
неё при большом терпении и искусстве, 
или она вызывает таких духов, вред от ко-
торых во много раз больше того зла, с кото-
рым революция хотела бороться»6.

Переписка — блестящий образец эпи-
столярного жанра. Формулировки мнений 
по-адвокатски отточены. Временами ка-
жется (в случае с Маклаковым, нередко 
диктовавшим свои письма, так оно и было), 
что это устная речь выдающихся ораторов, 
перенесённая на бумагу. Письма полны и 
серьёзной полемики, и шутливой пикиров-
ки. Грузенберг иронизировал: «Странно 
ещё то, что когда Вы меня браните, Вы свои 
письма печатаете: неужели только для того, 
чтобы брань не могла быть трактована как 
непечатная?»7.

Однажды Грузенберг, жалуясь на то, что 
малоразборчивый почерк Маклакова ока-
зался на сей раз совершенно неразборчи-
вым, писал: «Обидно потому, что я Вашими 
письмами дорожу и их храню, так как нет 
сомнения, что когда мы оба уйдем, ими за-
интересуются историки России»8. Полагаю, 
что письма представляют интерес не только 
для историков России, но и для той части 
российского общества, которая не утратила 
интерес к собственной истории и культуре, 
блестящими представителями которой были 
оба корреспондента. 

Приведём полностью одно из писем 
Маклакова, в котором содержится его тра-
диционный прогноз на наступивший 1927 
год. Год десятилетия русской революции.

Маклаков — Грузенбергу9

Париж, 17-го января 1927
Дорогой Оскар Осипович,
Спасибо за память и весточку. Моя се-

стра10 уже третий месяц живёт в Ницце, и я 
удивлялся, что она никогда не встречала Вас 
на Набережной. Теперь понимаю, в чём дело: 
Вы уже придвигаетесь ближе к России11.

Охотно возобновил бы прежний узус12 и 
поделился и на этот раз с Вами своими пред-
сказаниями; но нового я Вам ничего не ска-
жу. Потому и намечу эти предсказания толь-
ко в общих чертах:

Я так понимаю происходящее.
Большевизм перерождается; одни ком-

мунисты становятся заправскими хозяевами, 
а другие чиновниками; эти две категории и 
суть хозяева положения. Но заведённые ими 
самими порядки для них становятся невы-
годными, и они постепенно стараются пере-
вести хозяйственный строй на новые рельсы. 
В этой их перемене им одинаково мешают и 
их старые слова, и их старые товарищи. На 
слова они отвечают словами, а старых това-
рищей либо покупают, либо запугивают. С 
ними так или иначе можно справиться, и да-
же довольно быстро. Но труднее справиться 
не с коммунистами по настроению, а с массой 
присосавшихся к государственным учрежде-
ниям жуликов и лентяев; их можно время от 
времени расстреливать, но всех их не истре-
бить. Бороться с ними так же трудно, как со 
взяточниками эпохи Николая I13, и бороться 
можно только совершенно новой политиче-
ской атмосферой, обращением к обществен-
ности, к гласности и т. п. Этим большевизм и 
должен будет кончить, и в этом будет его на-
стоящий конец; и наступит это гораздо ско-
рее, чем при Николае I, и не только потому, 
что тот старый механизм был лучше налажен, 
но и потому, что, несмотря на все свирепости 
большевизма, и жизнь, и печать сейчас бес-
конечно свободнее, чем были при Николае I.

Итак, здесь, в этой общей оценке судьбы 
большевизма я, как видите, оптимист. Но этот 
процесс очень долгий, а главное, идущий со-
вершенно помимо нас; мы своим бегством за 
границу спасли себе жизнь, но своё положе-
ние утратили, и навсегда. Ни землевладельцы 
не вернут себе своих земель, ни промышлен-
ники своих фабрик, ни интеллигенты-поли-
тики своего тузового положения; не только 
потому, что они всё-таки стареют и вымира-
ют; но потому, что в России жизнь идёт поми-
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мо них, забывая о них и во всяком случае не 
получая от них никакой пользы; большевизм 
выпирается из России, но вовсе не руками 
эмиграции. И те, кто выгоняют этот больше-
визм, делают это исключительно во имя сво-
их собственных интересов и потому отнюдь 
не захотят делиться с другими плодами своей 
победы; конечно, эта победа над коммуниз-
мом в России будет для эмиграции приятна 
и выгодна; эмиграция сможет столковаться 
с победителями, к ним пристроиться и даже 
кое-что от этой победы получить; фабрикант 
может стать на своей бывшей фабрике спец-
ом, а может быть, даже и пайщиком; но он 
никогда не станет хозяином. Так, Милюков14 
может быть будет допущен профессором или 
даже журналистом; он будет совершенно 
искренне поддерживать в печати больше-
вистских реформаторов, но и только; и это, 
конечно, будет настолько громадный успех, 
сравнительно с тем, что есть, что наше тепе-
решнее скитание с этого момента можно бу-
дет считать поконченным. 

Я знаю, что у нас многие ожидают другого 
и большего и мечтают о реставрации, пони-
мая её каждый по-своему, даже друг друга 
обличая, но одинаково мечтая именно о ре-
ставрации; торгово-промышленники15 обли-
чают Николая Николаевича16 за его мечты о 
престоле, но зато рассчитывают получить об-
ратно свои фабрики; Милюков же обличает 
торгово-промышленников за эти мечтания, 
но мечтает о реставрации Учредительно-
го собрания или по крайней мере газеты 
«Речь»17. Все эти мечтания одинаковы и того 
же пошиба; и во всём этом роковые послед-
ствия нашего исторического воспитания, от 
которого мы не можем отделаться; нам по сю 
пору продолжает слепить глаза французская 

революция, из которой мы не только научи-
лись ждать Бонапарта с такой же верой, с 
какой евреи ждут Мессию, но даже быть уве-
ренными, что революция непременно кон-
чается реставрацией. Мы забываем только, 
что французская реставрация была навязана 
иностранцами и не была бы никогда осущест-
влена во Франции без них. Такого же конца 
большевизма в России не может быть, хотя 
бы потому, что Европа больна сейчас той же 
болезнью, что и Россия. Французская рево-
люция уничтожила во Франции тот порядок, 
который Европа давно переросла и потому 
революция для Европы не была опасна; в на-
чале её была та ридикюльная18 интервенция 
Австрии и Пруссии, которую можно прирав-
нивать с интервенцией англичан и францу-
зов на севере и юге России. Делалось это 
больше во имя старых связей с разрушенным 
режимом, личного интереса в этом было ма-
ло, на интервенцию смотрели как на военные 
прогулки, и потому отказались от них при 
первом затруднении. Настоящая интервен-
ция Европы была против Наполеона, но и то 
только потому, что Наполеоновская Франция 
была Европе опасна как государство. Фран-
ция раздражала Европу и своей внешней мо-
щью, и своей прогрессивностью, и потому и 
Европа справилась с Наполеоном, так же, как 
она справилась с Вильгельмом II. Все пони-
мали, что речь идёт не о военной прогулке и 
не о борьбе с принципами, а просто об очень 
реальной внешней опасности для всех. И бы-
ла настоящая война независимых государств 
друг с другом. Этих мотивов нет в отношении 
Европы к России. Как государство Россия 
никому не страшна. Воевать же с ней как с 
рассадницей революции Европа не станет, 
как она не воевала из-за этого и во Франции; 

и тем более не станет, что та же революция 
грозит и каждой стране, чего не было в эпоху 
французской революции; стоит представить 
себе, какую услугу коммунистическим пар-
тиям в Европе оказало бы то правительство, 
которое навлекло на страну все тяжести во-
йны, исключительно для того, чтобы восста-
навливать порядки в России, чтобы понять, 
что эта интервенция абсолютно невозможна, 
а раз Россия должна будет изжить свою бо-
лезнь сама, своими внутренними силами, то 
о никакой реставрации речи быть не может, 
ни политической, ни экономической, ни да-
же интеллигентской; во главе России будет 
что-то новое, что вырастает там; нам всем 
будет единственный выбор, к этому новому 
пристроиться. Потому наши золотые дни к 
нам никогда не вернутся, свои возможности 
и своё счастье мы, как всегда, оценили только 
когда его потеряли, и нам остаётся это при-
знать и с этим примириться.

Таким образом, наряду с оптимизмом у 
меня много личного пессимизма, но, конечно, 
его я никому не навязываю.

Привет Р. Г.19 и желаю Вам обоим счастли-
вого нового года.

Прогноз Маклакова относительно меха-
низма перерождения большевизма оказал-
ся в целом верен. Не ошибся он и в том, что 
эмиграции никакой роли сыграть в России 
не придётся. Ошибся он в другом — вер-
нуться эмигрантам на родину было не суж-
дено. То, что он счёл началом агонии боль-
шевизма, растянулось ещё на 60 с лишним 
лет. В Россию эмигранты вернулись, пере-
фразируя известную строку Георгия Ива-
нова20, текстами, которые заслуживают из-
учения и осмысления.
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Созвал в мае 1921 г. Общий съезд русской 
торговли и промышленности в Париже, а 
также экономические совещания в Париже 
20–23 февраля 1928 г. и 7–11 апреля 
1930 г. Впоследствии деятельность Союза 
ограничивалась анализом внутренней 
жизни советской России, выступлениями в 
защиту российских интересов и критикой 
большевизма. Последнее документальное 
упоминание о деятельности союза относится 
к 1930 г.
16. Николай Николаевич Младший (1856–
1929), великий князь, внук императора 
Николая I, двоюродный дядя императора 
Николая II, генерал от кавалерии. 

В Первую мировую войну — Верховный 
Главнокомандующий (1914–1915 и 
2–9 марта 1917 г.), наместник на Кавказе 
и главнокомандующий Кавказским 
фронтом (1915 – 2 марта 1917 г.). 
В эмиграции с 1919 г. в Италии, с 1922 во 
Франции. С 1924 г. возглавлял Русский 
общевоинский союз. Некоторыми кругами 
эмиграции рассматривался как вождь, 
способный сплотить антибольшевистские 
силы, и как кандидат на престол.
17. Газета «Речь» — центральный орган 
партии кадетов в 1906–1917 гг. Редакторами 
газеты были И. В. Гессен и П. Н. Милюков. 
Была закрыта большевиками на следующий 
день после захвата ими власти. Выходила 
под разными названиями («Наша речь», 
«Свободная речь», «Век», «Новая речь», 
«Наш век») до августа 1918 г., когда была 
окончательно запрещена.
18. Ридикюльная (от франц. ridicule) — 
смешная, нелепая.
19. Р. Г. — Роза (Рахиль) Гавриловна 
Грузенберг (урождённая Голосовкер) 
(1867–1941), жена О. О. Грузенберга.
20. Напомню строки из «Посмертного 
дневника» Георгия Владимировича 
Иванова (1894–1958), ставшие символом 
литературного и интеллектуального 
«возвращения» эмиграции на родину:
Хожденье по мукам, что видел во сне —
С изгнаньем, любовью к тебе и грехами.
Но я не забыл, что обещано мне
Воскреснуть. Вернуться в россию — 
стихами.
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