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«Тигр революции» – Г.А. Гершуни
Аннотация: Автор статьи исследует жизненный путь и общественную деятельность основателя и лидера партии 
эсеров и Боевой организации, организатора покушений на министра внутренних дел Д.С. Сипягина, губернатора 
Н.М. Богдановича, генерал-губернатора князя И.М. Оболенского. Актуальность заявленной темы объясняется 
интересом к революционным событиям и личностям в России, переосмыслением и новым их прочтением 
благодаря современным реалиям и фактам, воссозданным благодаря сравнительно-историческому и историко-
биографическому методам. Автор заключает, что в первую очередь благодаря усилиям Г.А. Гершуни была 
основана партия социалистов-революционеров, сформирован ее Центральный комитет. Вплоть до своего ареста 
в мае 1903 г. он был бесспорным лидером партии, ее видным публицистом, идеологом и наиболее деятельным 
функционером: создавал и инспектировал местные организации, основывал общепартийные типографии 
и организовывал транспорт литературы, переформатировал Центральный комитет, держал в своих руках 
все нити партийного руководства. В 1902 г. Гершуни создал и возглавил организацию интенсивного террора: 
Боевую организацию партии эсеров; набирал террористов, разрабатывал планы и непосредственно руководил 
покушениями, болезненно воспринятыми властями и составившими славу партии эсеров. Он единственный 
среди руководителей партии эсеров обладал ярко выраженными способностями идеолога, публициста, оратора 
и организатора. Автор считает, что жизненный путь «тигра революции», личности выдающейся, в общих чертах 
отражал тенденцию возникновения революционных организаций в России конца XIX – начала XX в. с их 
эксплицитно выраженными устремлениями к крайним насильственным методам вплоть до терроризма.
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«Tiger of the Revolution» – G.A. Gershuni

Abstract: The author in the article explores the life path and social activities of the founder and leader of the Socialist 
Revolutionary Party and the Combat Organization, the organizer of the assassination attempts on the Minister of Internal 
Affairs D.S. Sipyagin, Governor N.M. Bogdanovich, Governor-General Prince I.M. Obolensky. The relevance of the 
declared topic is explained by interest in revolutionary events and personalities in Russia, rethinking and re-reading them 
thanks to modern realities and facts, recreated thanks to comparative historical and historical-biographical methods. The 
author concludes that, fi rst of all, thanks to the efforts of G.A. Gershuni was founded the party of socialists-revolutionaries, 
its Central Committee was formed. Until his arrest in May 1903, he was the undisputed leader of the party, its prominent 
publicist, ideologist and most active functionary: he created and inspected local organizations, founded all-party printing 
houses and organized transport of literature, reformatted the Central Committee, and held in his hands all the threads of 
the party guides. In 1902, Gershuni created and led the organization of intense terror: the militant organization of the 
Socialist Revolutionary Party; recruited terrorists, developed plans and directly led the assassination attempts, painfully 
perceived by the authorities and constituting the glory of the Socialist Revolutionary Party. He is the only one among 
the leaders of the Socialist Revolutionary Party who possessed the clearly expressed abilities of an ideologist, publicist, 
speaker and organizer. The author believes that the life path of the «tiger of revolution», an outstanding personality 
in general terms, refl ected the tendency for revolutionary organizations to emerge in Russia in the late XIX and early 
XX century with their explicitly expressed aspirations for extreme violent methods up to terrorism.
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Введение
Григорий Андреевич Гершуни – основатель 

партии эсеров и Боевой организации (БО), орга-
низатор покушений на министра внутренних дел 
Д.С. Сипягина, губернатора Н.М. Богдановича, 
генерал-губернатора князя И.М. Оболенского со-
временникам представлялся личностью необы-
чайной, «тигром революции». Публицисты, бел-
летристы, мемуаристы творили образ рыцаря без 
страха и упрека, несгибаемого борца, мученика-
страдальца. Вот некоторые пассажи единомыш-
ленников: «легендарный герой», «человек боль-
шой воли и несокрушимой энергии», «мыслитель 
и боец, политический вождь и агитатор»; «замеча-
тельный человек, широко образованный, талант-
ливый, морально чистый, принципиальный, всей 
душой преданный делу революции»; «образец мо-
рального благородства», «один из самых очаро-
вательных людей» (ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 124. 
Л. 9; РГБ ОР. Ф. 643. Карт. 14. Д. 2. Л. 27). Не ску-
пились на лестные отзывы и социал-демократы, 
и асы политического сыска: «умный, хитрый, с же-
лезной волей», «с гипнотизирующим взглядом», 
«покорял собеседников»; «ловкий, умный, изво-
ротливый и изобретательный», «художник в деле 
террора» [Ленин 1968, т. 17, с. 47; Спиридович 
1991, с. 119–120].

И, как ни покажется странным, не было соот-
ветственных мифу монументальных исследова-
ний. ЦК партии наспех составил две идентичные 
брошюрки с соболезнованиями в связи с кончи-
ной Гершуни, маловыразительными некрологами 
и описанием траурного митинга. Пытались эсе-
ры составить житие – ничего не получилось. Род-
ной брат, сколько ни бился, дошел лишь до 1901 г. 
[Памяти 1908; Памяти Гершуни 1909] (ГАРФ. 
Ф. 5881. Оп. 1. Д. 273; РГАСПИ. Ф. 673. Оп. 1. Д. 567). 

В отечественной историографии Г.А. Гершу-
ни представляется главным образом или исклю-
чительно лишь как организатор эсеровского тер-
роризма [Будницкий 2000, с. 130–134, 172–175; 
Варфоломеев 2015, с. 18–25; Городницкий 1999, 
с. 233–266; Городницкий 1998, с. 33–85]. Зару-
бежные исследователи в большинстве своем кон-
центрировали внимание на роли Гершуни в эсе-
ровском терроризме [Geifman 1993, p. 72–75, 
Hildermeier 1982, p. 80–87; Perrie 1982, p. 63–79; 
Perrie 1976, p. 47–58]. А. Гейфман призвала пере-
смотреть «героический, «почти мифический образ 
Гершуни» [Гейфман 1997, с. 75]. М. Хильдермай-
ер в фундаментальном сочинении по истории пар-
тии эсеров одним из первых предпринял попыт-
ку выяснить роль Г.А. Гершуни в генезисе партии 
[Hildermeier 1978, S. 112–115].

Автор данной статьи в ряде работ писал о 
Г.А. Гершуни как организаторе и руководителе 
партии, ее видном публицисте, инициаторе и цен-
тральной фигуре эсеровского терроризма [Леонов 
1987, с. 45-46; Леонов 2017, с. 14–26: Леонов 1997, 
с. 74–78, 125–129; Леонов 2016 б, с. 47–52].

Начало пути, просветитель
Герш Ицков (Григорий Андреевич) Гершуни, 

пятый ребенок арендатора имения Таврово Теле-
шевского уезда Ковенской губернии И.-А. М. Гер-
шуни, родился 18 февраля 1870 г. Позднее его отец 
занимался торговлей; брат, В.А. Гершуни, враче-
вал в Минске; другой брат – в крещении П.П. Гер-
шуни – был секретарем правления Путиловских 
заводов в Петербурге. В 1873 г. семья Гершуни пе-
реехала в г. Шавли. Пяти лет от роду Герша «по ев-
рейскому обычаю отдали в хедер»; «русской гра-
моте» стали обучать с восьми лет. В детстве за-
думчивый, замкнутый и застенчивый, он часто 
уединялся; узнав о кончине Александра II, «про-
плакал почти целый день и долго не мог успоко-
иться». В 1880 г. Гершуни отдали в подготовитель-
ный класс Шавельской гимназии, а в 1885 г. опре-
делили учеником провизора в аптеку дяди, где он 
«должен был сделать лучшую карьеру». И. Крон-
штадтский в 1898 г. удостоил Гершуни письменной 
благодарности за деятельное участие в устройстве 
дома трудолюбия в Старой Руссе (ГАРФ. Ф. 5881. 
Оп. 1. Д. 273. Л. 4; РГАСПИ. Ф. 673. Оп. 1. Д. 567).

Осенью 1888 г. Г.А. Гершуни приехал в Киев 
на аптекарские курсы и впервые познакомился с 
сыскным учреждением, куда попало письмо его 
знакомого по Старой Руссе, в котором тот просил 
«переправить за границу некоего Лазарева». Дело 
закончилось допросом. Четыре месяца Гершуни 
усердно занимался на курсах и, успешно сдав эк-
замены на звание помощника аптекаря, почти год 
проработал корректором в Петербурге, пока, к сво-
ему большому огорчению, не «потерял это место» 
и вынужден был вновь обратиться к провизорской 
службе. С конца 1880-х годов он писал корреспон-
денции, повести и рассказы. В 1895 г. в звании ап-
текарского помощника Г.А. Гершуни поступил 
вольнослушателем на двухгодичные фармацевти-
ческие курсы при Киевском университете, вошел в 
состав студенческого Союзного совета и стал ста-
ростой Литовского землячества. В марте 1896 г. 
его арестовали по обвинению в организации сту-
денческой манифестации, но в связи с отсутстви-
ем формальных улик вскоре отпустили с миром 
(ГАРФ. Ф. 102. ДП ОО. Оп. 1903 г. Д. 842. Л. 1–2).

Получив степень провизора, Г.А. Гершуни рабо-
тал сначала в Петербурге, затем в Москве. Весной 
1898 г. он переехал в Минск, где основал химико-
бактериологическую лабораторию и содейство-
вал открытию школы для мальчиков-евреев, гото-
вящихся стать раввинами, а также вечерних кур-
сов и субботней школы для взрослых. Кроме того, 
по его инициативе были организованы народные 
чтения при обществе врачей. К началу XX века 
Г.А. Гершуни приобрел обширные знакомства 
во многих городах России и за границей. Осо-
бенно тесными были его связи с Рабочей парти-
ей политического освобождения России (РППОР). 
М.А. Розенбаум, «транспортер» Бернского Со-
юза русских социалистов-революционеров, 
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регулярно снабжал его нелегальной литературой; 
И.А. Дьяков, В.В. Виноградов, В.В. Петров, 
М.Ф. Селюк, А.А. Чепик и другие лидеры Сою-
за и Партии социалистов-революционеров вели 
с ним обстоятельные беседы о партийных делах; 
вернувшуюся из ссылки народницу Е.К. Брешко-
Брешковскую он при каждой встрече расспра-
шивал о революционном движении прошлых лет 
и о терроре.

В январе 1900 г. Г.А. Гершуни по просьбе 
Л.М. Радионовой-Клячко редактировал программ-
ную брошюру РППОР «Свобода»: значитель-
но расширил обзор положения России, включил 
в текст характерные для него метафоры: «деспо-
тия – этот кровожадный паук», «чисто азиатская 
заносчивость правительства», «молодой, едва вы-
шедший из пеленок монарх... с хрипом рассер-
женного сатрапа», «гнуть спины перед разъярен-
ным младенцем-самодержцем», «бесстыдно, уста-
ми самого монарха», «циничного беззакония»; ис-
ключил фразу: «личность царя мы оставляем в сто-
роне, ибо дело не в нем» (ГАРФ. Ф. 102. ДП. 7-е де-
лопроизводство. Оп. 1900. Д. 428. Л. 195, 201).

18 апреля 1900 г. Г.А. Гершуни обыскали, ни-
чего компрометирующего не нашли и отпусти-
ли, но уже 17 июня того же года в связи с аре-
стом минской типографии РППОР взяли под стра-
жу, доставили в Москву и заключили в Таганскую 
тюрьму. На первом же допросе начальник москов-
ского охранного отделения С.В. Зубатов, ссыла-
ясь на предельную занятость, предложил ему ве-
сти разговоры по ночам. Г.А. Гершуни согласил-
ся. Не спеша, за чашкой чая они беседовали о пра-
вительственной политике, о положении евреев, 
о программах и тактике революционеров, о тер-
роре. С.В. Зубатов информировал директора Де-
партамента полиции С.Э. Зволянского: «Первым, 
6 июля, признался Григорий Гершуни», как и дру-
гие, он спрашивал: «Ну, что же теперь – в якуты?» 
Пришлось его «стыдить за маловерие». В первые 
же дни таганского сидения Гершуни написал мно-
гостраничное «Заявление», в котором открестился 
от «минской народовольческой партии», «всякого 
знакомства с конспиративной частью» и даже зна-
комства «на почве дела» с Л.М. Клячко и утверж-
дал, что действовал исключительно легально, «как 
еврей, работающий для блага своего народа». 
В заключение он писал: «С положительностью за-
являю, что ни к какой партии я активно не принад-
лежал, ни в каких организациях участия не при-
нимал и в систематических деловых сношениях 
с революционерами не состоял» [Заявление 1900, 
с. 106, 129, 131].

Позднее Г.А. Гершуни неустанно повествовал 
о том, как он «обошел Зубатова, притворно согла-
сившись на его увещевания» [Заславский 1924, 
с. 103, 106]. «Обойти» С.В. Зубатова было край-
не сложно. Тот неоднократно упрекал ночного со-
беседника в том, что он многое недоговаривал, 
и сопроводил его показания замечанием: Гер-
шуни «даже в обыкновенной жизни человек 

двусмысленный» (ГАРФ. Ф. 102. ДП ОО. Оп. 1903. 
Д. 842. Л. 7, 22). Тем не менее он счел возможным 
освободить его «без всяких последствий», пола-
гая, что «Заявлением» Гершуни отрезал дорогу на-
зад, так как прокламируемый категорический им-
ператив гласил: революционер во время следствия 
и суда не должен отказываться от своих убежде-
ний. И ошибся.

Эсер: организатор и руководитель партии, 
террорист

Из Москвы Г.А. Гершуни вернулся в Минск, 
откуда 9 февраля 1901 г. выехал в Петербург, по-
бывал в Варшаве, в Лодзи, в Либаве, написал сен-
тиментальную повесть «Разрушенный мол». Ре-
акция антиправительственно настроенного об-
щества на убийство министра народного просве-
щения Н.П. Боголепова окончательно перевесила 
чашу весов – Г.А. Гершуни решил стать профес-
сиональным революционером. Ему шел тридцать 
второй год.

Он задумал сплотить эсеров в партию, создать 
организацию интенсивного политического терро-
ра. В Киеве, где Г.А. Гершуни объявился в конце 
весны 1901 г., он нашел поддержку у В.В. Виногра-
дова и В.В. Петрова, в Харькове – у М.М. Мельни-
кова. Объехав затем эсеровские организации Юга 
России, он направился в Саратов и там обаял ли-
дера местных эсеров Л.П. Буланова, пообещав на-
ладить устойчивые связи с народнической эмигра-
цией и транспорт литературы. С рекомендациями 
Буланова Гершуни прибыл на учительский съезд в 
Перми, на котором тон задавали Е.К. Брешковская 
и Н.К. Михайловский.

Вчерашний «культурник» оказался в кругу ав-
торитетных сторонников почвеннического соци-
ализма вовремя. Все было готово для появления 
партии. Целеустремленный, волевой, способный 
подчинить своему влиянию эмоциональную мо-
лодежь пассионарий обладал задатками вождя не-
легальной организации. Эсеров генерации пер-
вой половины 70-х годов было мало: «все ушли в 
марксисты».

Заручившись поддержкой Брешко-Бреш-
ковской, эсеров Саратова, Киева, Харькова, Гер-
шуни летом 1901 г. отправился в Москву. У сто-
га сена он безуспешно уговаривал А.А. Аргунова 
объединить Союз социалистов-революционеров с 
другими эсеровскими организациями. Мысли его 
собеседника были заняты упрочением издания га-
зеты «Революционная Россия». Несколько меся-
цев спустя, после провала в сентябре 1901 г. Том-
ской типографии, лидеры Союза эсеров сами ини-
циировали объединение, делегировав за границу 
со всеми полномочиями М.Ф. Селюк и Е.Ф. Азефа 
(ГАРФ. Ф. 1699. Оп. 1. Д. 132. Л. 3).

В деле консолидации эсеровских организаций 
Г.А. Гершуни проявил исключительную актив-
ность. В октябре-ноябре 1901 г. он побывал в Во-
ронеже, Иркутске, Казани, Киеве, Кишиневе, Коз-
лове, Кременчуге, Майкопе, Одессе, Петербурге, 
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Полтаве, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Там-
бове, Тифлисе, Уфе, Харькове, Чернигове и, полу-
чив полномочия от тамошних организаций эсеров, 
выехал за границу.

В декабре 1901 г. Г.А. Гершуни, прибыв в Берн, 
поселился на квартире видного члена Союза эсе-
ров А.А. Чепика, встретился с деятелями бернско-
го Союза эсеров, после чего направился в Берлин 
на встречу с М.Ф. Селюк и Е.Ф. Азефом. В ходе 
обмена мнениями, продолжавшегося несколько 
дней, собеседники решили, что организации, ко-
торые они представляют, объединяются в партию 
социалистов-революционеров и «Революцион-
ная Россия» будет выходить от ее имени; также, 
по их мнению, следовало включить в состав пар-
тии заграничные эсеровские организации. Тогда 
же они наметили и состав Центрального комитета. 
Не было у них сомнений и в целесообразности 
террора [Леонов 2017, с. 14–18].

Затем Г.А. Гершуни и Е.Ф. Азеф от имени пар-
тии в Женеве, Париже и Берне провели ряд пе-
реговоров – с М.Р. Гоцем, В.М. Черновым, Х.И. 
и В.С. Житловскими, А.-Е.Г. Левитом, Х.Л. Рап-
попортом, М.А. Розенбаумом, И.А. Рубанови-
чем, Н.С. Русановым, С.Н. Слетовым, Л.Э. Шиш-
ко, представлявшими эмигрантские издания и ор-
ганизации. Е.Ф. Азеф во время «объединительной 
кампании» по своему обыкновению говорил ве-
ско, но редко. Ораторствовал Г.А. Гершуни (ГАРФ. 
Ф. 1699. Оп. 1. Д. 130. Л. 88, 94). Его старания-
ми Союз русских социалистов-революционеров 
и редакция «Вестника русской революции» вошли 
в партию; М.Р. Гоц, В.М. Чернов и Л.Э. Шишко 
составили редакцию «Революционной России». 
Аграрно-социалистическая Лига сохранила само-
стоятельность, что доставило Г.А. Гершуни не-
мало огорчений. В датированном январем 1902 г. 
№ 3 «Революционной России», вышедшем с эпи-
графом «В борьбе обретешь ты право свое», было 
опубликовано извещение об образовании партии 
эсеров.

Выполнив первую часть плана, Г.А. Гершуни 
не медля принялся за реализацию другой. Уже 13 
или 14 января 1902 г. он выехал в Россию. Побы-
вал в Киеве, Саратове, Москве, Петербурге, дру-
гих городах, где имелись эсеровские организации, 
оповестил их об образовании партии и ЦК, функ-
ции которого поручил исполнять Саратовской ор-
ганизации, обсудил насущные вопросы, дал адре-
са для переписки, участвовал в устройстве обще-
партийной типографии в Пензе, наладил транс-
порт литературы.

Гласно поднадзорные члены ЦК из Саратова 
не являлись функционерами-профессионалами. 
Многие из них, кажется, и не были уверены в 
том, что составляют центральный коллектив пар-
тии. По крайней мере, источники официально-
го делопроизводства органов политического сы-
ска и партийная традиция не числили эсеров Са-
ратова членами ЦК. Подлинный ЦК состави-
ли Е.К. Брешко-Брешковская, Г.А. Гершуни, 

П.П. Крафт и М.М. Мельников. Брешко-Бреш-
ковская занята была преимущественно аграрной 
агитацией. Крафт, которого Гершуни называл «по-
мощником № 1», оперировал в Поволжье. Мель-
ников, «помощник № 2», действовал преимуще-
ственно в южных губерниях Европейской России. 
Дирижерскую палочку уверенно и крепко держал 
в своих руках Г.А. Гершуни. Эсеровские функци-
онеры его особые полномочия воспринимали как 
должное (РГАСПИ. Ф. 673. Оп. 1. Д. 567).

На момент появления партия эсеров представ-
ляла собой совокупность незначительного числа 
малочисленных и слабо связанных между собою 
объединений кружкового типа с едва намечавши-
мися связями по вертикали. Сам Г.А. Гершуни на-
зывал ее структуру «удивительно простой». Со-
стояние партии выражали термины «объезды» 
и «переписка»: считаное число функционеров-
интеллигентов время от времени посещали коми-
теты и группы, переписка с редакцией «Революци-
онной России» была основным видом их связи с 
центром (РГАСПИ. Ф. 673. Оп. 1. Д. 199).

Г.А. Гершуни был человеком действия. Соци-
ологическая схоластика не увлекала его. В февра-
ле 1902 – мае 1903 гг. едва ли не в каждом номе-
ре «Революционной России» появлялись его кор-
респонденции о студенческом и рабочем движе-
нии, «зубатовщине», терроре (РГАСПИ. Ф. 673. 
Оп. 1. Д. 567). В публикациях он о многом умал-
чивал, недоговаривал, упоминал мимоходом. Его 
кредо с наибольшей определенностью выраже-
но в письмах в редакцию «Революционной Рос-
сии». Поставив вопрос: «Какую же форму долж-
на принять в настоящее время непосредственная 
борьба с самодержавием?» – Гершуни отвечал, что 
ни «наивные надежды» на армию, ни пропаганда 
и агитация, ни демонстрации, ни убийства боевы-
ми дружинами тайных агентов полиции не прине-
сут ожидаемых результатов в ближайшее десяти-
летие – «они не бьют в центральный нерв деспо-
тизма», «в ахиллесову пяту самодержавия»; лишь 
«наступательный террор» «сможет вырвать с кор-
нем абсолютизм». Агитации, пропаганде, демон-
страциям он отводил «подсобную» роль, оговари-
ваясь, что без них эсеровский террор был бы об-
речен играть роль, «подобно народовольческому» 
террору (ГАРФ. Ф. 102. ДП ОО. Оп. 1898. Д. 80. 
Лит. Д. Л. 112–113). Консолидированное мнение 
создателей партии эсеров о терроре было зафикси-
ровано в передовой статье № 3 «Революционной 
России»: «Признавая в принципе неизбежность и 
целесообразность террористической борьбы, пар-
тия оставляет за собой право приступить к ней тог-
да, когда, при наличности окружающих условий, 
она признает это возможным».

По возвращении в Россию Г.А. Гершуни создал 
организацию интенсивного террора – Боевую ор-
ганизацию партии социалистов-революционеров 
(БО). Истоки ее уходили в 1901 г. С начала зимы 
того года в Киеве члены кружка, в который вхо-
дили Д.В., Р.В. и Х.В. Рабинович, Т.С. Бартошкин, 
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Е.К. Григорьев, Ф.Ф. и Ю.Ф. Юрковские, вели 
конспиративные беседы о покушениях. В апреле-
мае 1901 г. к ним примкнул Г.А. Гершуни. Осе-
нью 1901 г. он уже активно подыскивал будущих 
членов БО, как «исполнителей», так и тех, кто со-
действовал бы, в частности деньгами, реализации 
террористических замыслов. Способствовали ему 
в этом Е.К. Брешко-Брешковская, П.П. Крафт и 
М.М. Мельников. «Исполнителями» они считали 
Т.С. Бартошкина, Е.К. Григорьева и Ю.Ф. Юрков-
скую; первые покушения планировали направить 
против министра внутренних дел Д.С. Сипяги-
на и обер-прокурора Синода К.П. Победоносцева 
(РГАСПИ. Ф. 673. Оп. 1. Д. 558).

Покончив с неотложными общепартийны-
ми делами, Гершуни во второй половине янва-
ря 1902 г. обосновался в Петербурге, где с лета 
1901 г. обретались Е.К. Григорьев, Ю.Ф. Юрков-
ская и Т.С. Бартошкин. С первыми двумя Гер-
шуни встречался и беседовал едва ли не каж-
дый день. Возбужденные его рассказами моло-
дые люди горели желанием отдать свои жизни за 
дело революции. Гершуни при этом «иронически 
улыбался, замечая, что все мы храбры, пока сидим 
у себя в комнате» (ГАРФ. Ф. 102. ДП ОО. Оп. 1903. 
Д. 842. Л. 11–16).

В начале февраля 1902 г. Г.А. Гершуни вые-
хал в Саратов и где-то в середине этого месяца за-
числил в Боевую организацию 20-летнего студен-
та Киевского университета С.В. Балмашева, кото-
рого чины политического сыска характеризовали 
так: «Веселого характера, без определенных убеж-
дений он легко подчинялся чужому влиянию». 
15 марта 1902 г. С.В. Балмашев и Г.А. Гершуни 
выехали из Саратова. В Петербург они прибыли 
24 марта, разработали план покушения, после чего 
направились в Выборг, где 26 марта поселились в 
соседних номерах гостиницы «Сосьете». По на-
стоятельной просьбе Г.А. Гершуни С.В. Балмашев 
написал «Письмо к родителям», приобрел офицер-
скую форму и шпагу. Гершуни лично приготовил 
оружие покушения: спилил номера у семизаряд-
ного браунинга, распилил головки патронов и за-
полнил крестообразный разрез смесью вазелина и 
стрихнина (ГАРФ. Ф. 124. Оп. 1903. Д. 993. Л. 13).

2 апреля 1902 г. Гершуни выехал из Выбор-
га в Петербург в одном поезде с Балмашевым; 
в момент покушения на Д.С. Сипягина находил-
ся на площади у здания Комитета министров и по-
кинул «наблюдательный пункт» лишь после того, 
как убедился, что покушение состоялось (ГАРФ. 
Ф. 124. Оп. 1903. Д. 993. Л. 5). Первым делом он 
дал указание спешно выпустить прокламацию и 
известить редакцию «Революционной России». 
Г.А. Гершуни предполагал осуществить покуше-
ния одновременно и на министра внутренних дел, 
и на обер-прокурора Синода. Однако второй «ис-
полнитель», как он писал позднее, «случайно» не 
смог явиться вовремя (Гершуни 1917, с. 67–68).

Опекая С.В. Балмашева, Г.А. Гершуни не те-
рял из виду Е.К. Григорьева и Ю.Ф. Юрковскую. 

Со второй половины марта 1902 г. он вновь регу-
лярно навещал их, рисуя перед их взорами карти-
ны славы великих мучеников, говорил о благодар-
ности потомков. «Я готов был в буквальном смыс-
ле выпрыгнуть из окна пятого этажа, если бы он 
мне приказал, – говорил позднее Е.К. Григорьев. – … 
Я совершенно утратил волю… Я только слушал» 
(ГАРФ. Ф. 124. Оп. 1903. Д. 993. Л. 14). На 5 апре-
ля 1902 г., день похорон Д.С. Сипягина, Гершуни 
назначил покушения на обер-прокурора святейше-
го Синода К.П. Победоносцева и петербургского 
градоначальника Н.В. Клейгельса.

Он снабдил террористов браунингами и отрав-
ленными пулями, вырезал напильником на брау-
нингах надпись «Так казнят врагов народа», угово-
рил Е.К. Григорьева написать прощальное письмо, 
настоял на том, чтобы тот надел форму офицера, 
а Юрковская – гимназиста. Когда экипированные 
согласно его указаниям молодые люди 5 апреля 
между 9 и 10 часами вышли из дома, Гершуни на-
ходился неподалеку и последовал за ними. Он ви-
дел, что они не решились стрелять, но не показал 
виду и на следующий день говорил о новых поку-
шениях с их участием (ГАРФ. Ф. 124. Оп. 1903. 
Д. 993. Л. 14–15).

Дав наставления Е.К. Григорьеву и Ю.Ф. Юр-
ковской, Г.А. Гершуни с рукописью прокламации 
о покушении С.В. Балмашева выехал из Петер-
бурга. 8 апреля Пензенская партийная типография 
приступила к ее печати. Этой поистине канони-
ческой прокламацией заявило о себе детище Гер-
шуни – Боевая организация партии социалистов-
революционеров. Весной 1902 г. он совершил объ-
езд партийных организаций, написал ряд корре-
спонденций в «Революционную Россию», а в мае 
этого года за границей обстоятельно информиро-
вал М.Р. Гоца, В.М. Чернова и других видных де-
ятелей о состоянии партийных дел, а главное – 
о покушении С.В. Балмашева и о Боевой органи-
зации, о чем у них до тех пор достоверных сведе-
ний не было. Он привез с собою большой очерк 
об истории Боевой организации и старательно ре-
дактировал написанную В.М. Черновым концеп-
туальную статью «Террористический элемент 
в нашей программе». По его рекомендации 
М.Р. Гоц стал заграничным представителем БО.

В июне 1902 г. Г.А. Гершуни вернулся в Россию. 
В это время он замыслил покушение на харьков-
ского генерал-губернатора князя И.М. Оболенско-
го. «Исполнителем» был намечен рабочий-столяр 
Ф.К. Качура, с которым Гершуни познакомил-
ся в конце июня 1902 г. Он продиктовал просто-
душному рабочему «Письмо к рабочим и крестья-
нам», при этом обращал особое внимание на то, 
чтобы тот писал четко, так как намеревался раз-
множить рукопись. Накануне покушения Гершуни 
вручил Качуре «Приговор Харьковскому губерна-
тору князю Оболенскому» с подписью «Боевая ор-
ганизация партии социалистов-революционеров. 
С.-Петербург. 22 июля 1902 г. № 2», браунинг и 
отравленные патроны. Он не выпускал Качуру 
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из виду и настолько подчинил своему влиянию, 
что тот, по его словам, был в состоянии «какого-то 
угара». 29 июля 1902 г., увидев, что И.М. Оболен-
ский вышел из театра сада Тиволи, Г.А. Гершуни 
подтолкнул колеблющегося Ф.К. Качуру, который 
после этого приблизился к князю и дважды вы-
стрелил в него. Пуля слегка задела шею генерал-
губернатора (ГАРФ. Ф. 124. Оп. 1903. Д. 993. 
Л. 82; ГАРФ. Ф. 124. Оп. 1902. Д. 773. Л. 6–7).

Вторую половину 1902 – первую половину 
1903 гг. Г.А. Гершуни провел в хлопотах: восста-
навливал комитеты и группы, уговаривал РППОР 
присоединиться к партии эсеров, налаживал ти-
пографии и транспорт литературы, корреспонди-
ровал в «Революционную Россию», собирал по-
жертвования на БО, вербовал террористов, устра-
ивал «динамитные мастерские», инициировал из-
готовление разрывных снарядов. В сентябре 1902 г. 
он приступил к реформированию «оседлого» Са-
ратовского союза и созданию «подвижного» ЦК. 
Вплоть до ареста в мае 1903 г. Гершуни являл-
ся бесспорным лидером партии эсеров: куриро-
вал местные организации, единолично руково-
дил БО. Все основные связи находились в его ру-
ках. Он мало кому доверял и мало с кем делился 
своими планами. Безоговорочно он верил только 
Е.Ф. Азефу. Ему, соучредителю партии, агенту Де-
партамента полиции, он поведал о состоянии пар-
тийных дел, соратниках, террористических замыс-
лах, поручил возглавить БО в случае своего аре-
ста. Члены партийной «судебно-следственной ко-
миссии» с полным основанием выразили отно-
шение Г.А. Гершуни к Е.Ф. Азефу емкой фразой: 
«Крестный отец» (ГАРФ. Ф. 1699. Оп. 1. Д. 120. Л. 10).

6 мая 1903 г. террористы Е.О. Дулебов и Апо-
стол убили уфимского губернатора Н.М. Богдано-
вича. Организатором и руководителем покушения 
был приехавший 3 мая 1903 г. в Уфу Г.А. Гершу-
ни. Во время покушения он находился в парке, ко-
торый покинул лишь тогда, когда убедился в гибе-
ли Богдановича (ГАРФ. Ф. 102. ДП ОО. Оп. 1903. 
Д. 565. Л. 184; Красный архив 1926, с. 198).

Арест, суд, каторга
Гершуни был полон планами, энергия каза-

лась неисчерпаемой, радужное настроение не по-
кидало его. «Год моей жизни дает мне удовлетво-
рение больше, чем десятки лет прежней», – писал 
он ближайшим единомышленникам за границей 
(РГАСПИ. Ф. 673. Оп. 1. Д. 567). Однако тучи сгу-
стились над его головой. Полиция была поставле-
на на ноги: министр внутренних дел В.К. Плеве 
пообещал С.В. Зубатову держать на своем пись-
менном столе фотографию Г.А. Гершуни до тех 
пор, пока тот будет находиться на воле (Красный 
архив 1926, с. 201). 13 мая 1903 г. на станции Киев-
второй Гершуни был арестован. Его заковали в 
ножные и ручные кандалы и под «строжайшим ка-
раулом» двух офицеров доставили в Петербург, где 
16 мая 1903 г. заключили в одну из самых изолиро-
ванных камер верхнего бастиона Петропавловской 

крепости, после чего кандалы сняли (ГАРФ. Ф. 102. 
ДП ОО. Оп. 1903. Д. 842. Л. 211, 218).

Арест Г.А. Гершуни завершил разгром Боевой 
организации и ЦК партии эсеров в России. По-
сле его ареста лидеры партии, как в России, так и 
за границей, находились в полной растерянности, 
они ровным образом ничего не ведали о его пла-
нах и распоряжениях. Для восстановления партий-
ной организации и БО им понадобился почти год.

С 18 по 25 февраля 1904 г. на закрытом заседа-
нии Петербургского военно-окружного суда про-
ходил «Процесс Боевой организации партии эсе-
ров», к которому привлекли, за небольшим исклю-
чением, весь наличный состав первой, «гершу-
невской», Боевой организации. Процесс привлек 
пристальное внимание общественности в России 
и за рубежом. В зале заседаний не было свобод-
ных мест. Присутствовало немало видных персон, 
в том числе и великий князь Андрей Владимирович 
(ГАРФ. Ф. 124. Оп. 1903. Д. 993. Л. 1–21, 78–79).

Всеобщее внимание приковывал Г.А. Гершу-
ни. Он выделялся на фоне остальных подсудимых, 
говорил взвешенно и четко, ни на минуту не те-
рял достоинства. Во время процесса Гершуни ка-
тегорически и последовательно отрицал свою при-
надлежность к Боевой организации, но не высту-
пил с программным заявлением, что по революци-
онным канонам считалось обязательным. Вызва-
но это было в немалой мере тем, что М.М. Мель-
ников Ф.К. Качура, А.К. Григорьев, Т.С. Бартош-
кин, Ю.Ф. Юрковская дали пространные призна-
тельные показания [Гершуни 1917, с. 59–80; Лео-
нов 2016 б, с. 44–46].

В написанной им, но не произнесенной на про-
цессе речи Г.А. Гершуни обосновывал програм-
му и тактику партии, с которой себя ассоциировал, 
подчеркивал, что террор не являлся органической 
составляющей партийной деятельности; партия, 
сколько могла, оттягивала начало террора, а сам 
он занимался преимущественно «общепартийной 
деятельностью» (Революционная Россия, с. 3–6) 
[Гершуни 1917, с. 38–57].

Тем не менее поведение Г.А. Гершуни на суде 
вызвало крайнее недовольство многих партийных 
функционеров, которые порицали его за то, что он 
не использовал возможность обосновать неизбеж-
ность и необходимость революционного террориз-
ма, подчеркнуть заслуги партии и Боевой органи-
зации в борьбе против самодержавия, и называли 
его поведение на процессе малодушным и недо-
стойным (ГАРФ. Ф. Р.-10003. Оп. 1. Д. 345).

Суд приговорил Г.А. Гершуни к смертной каз-
ни. Подавать прошение о помиловании он отка-
зался. Ходатайствовали о помиловании брат и не-
вестка осужденного, министр внутренних дел 
В.К. Плеве, великий князь Андрей Владимирович 
и Н.П. Карабчевский защитник Г.А. Гершуни. Вы-
сочайшим повелением смертная казнь была заме-
нена пожизненным заключением. Г.А. Гершуни 
отбывал наказание в Шлиссельбургской крепости. 
В конце октября 1905 г. пожизненное заключение 
заменили 20-летней каторгой.
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Находясь в заключении, Г.А. Гершуни написал 
и переправил на волю несколько писем, в которых 
намечал изменение тактического курса партии: не-
избежность бойкота выборов в I Государственную 
думу, необходимость блокирования с трудовиками 
и заключения соглашений с кадетами, которые, по 
его мнению, «в настоящий момент» не являются 
противниками эсеров (Дело народа 1906, 11 мая; 
12 мая). Партийное руководство поддержало пред-
ложенный Гершуни новый курс.

В начале 1906 г. Г.А. Гершуни отправили по 
этапу в Акатуйскую каторжную тюрьму, откуда 
13 октября 1906 г. он бежал. В бочке из-под кваше-
ной капусты его вывезли с каторги, на санях доста-
вили до железнодорожной станции. На поезде он 
добрался до Владивостока, оттуда на пароходе че-
рез Японию прибыл в Америку. В США, выступая 
с лекциями о революции и положении политиче-
ских заключенных и каторжан в России, он собрал 
на нужды партии около 180 тыс. долларов [Чернов 
2007, с. 318–341; Чернов 1993, с. 261–268].

Последние годы жизни: лидер партии
Партийные верхи остро ощущали необходи-

мость присутствия харизматичного лидера в Рос-
сии. Некоторые надеялись даже, что Г.А. Гершуни 
сможет присутствовать на состоявшемся в ноябре 
1906 г. II Совете партии. В феврале 1907 г. он на-
правился на пароходе из Америки в Россию, что-
бы успеть на II съезд партии. Встретить и тайно 
препроводить Г.А. Гершуни в Таммерфорс органи-
зационный комитет съезда поручил И.А. Рубано-
вичу и Е.Ф. Азефу (ГАРФ. Ф. 1699. Оп. 1. Д. 130. 
Л. 40). 12 февраля 1907 г., в день начала работы 
проходившего в Таммерфорсе II (экстренного) 
съезда партии эсеров, делегаты аплодисментами 
приветствовали Г.А. Гершуни – «Капустина» – 
и избрали его председателем съезда.

В своем первом выступлении на съезде Гер-
шуни поделился с делегатами мыслью, «которая, 
как змея, обвивает сердце», – мыслью о том, что 
с началом работы Думы партии придется откры-
то выступить на громадной арене и решать «ши-
рочайшие проблемы» (Протоколы… 1907, с. 13). 
На съезде развернулись яростные споры. Ультра-
радикальное крыло выступало за бойкот Думы, 
максимальное развертывание терроризма и экс-
проприаций. Крайнего накала споры достигли 
13 февраля. Е.К. Брешко-Брешковская, избран-
ная наряду с Г.А. Гершуни почетным председа-
телем съезда, призвала «остерегаться» Думы, со-
средоточить усилия на организации боевых дру-
жин, захвате земли, смене властей, призвать народ 
к вооруженному восстанию (Протоколы… 1907, 
с. 77–79).

Следом за пламенной «бабушкой» со страстной 
речью выступил Г.А. Гершуни. Он говорил о том, 
что поклонники радикальных призывов не знают 
настроения многомиллионных масс, что выйти из 
тупика народное движение может только с помо-
щью Думы, «той соломинки, за которую хватает-
ся утопающий», и призывал к соглашению с каде-

тами («кадеты пока не наши враги»), согласован-
ным действиям всех социалистических сил, стро-
гому контролю ЦК за всеми подготавливаемыми 
террористическими покушениями. «Террористи-
ческий акт, – говорил он, – допустим не тогда, ког-
да его можно делать, а когда его должно делать» 
(Протоколы… 1907, с. 80–87). Речь его была встре-
чена аплодисментами. Съезд поручил ЦК как мож-
но скорее опубликовать ее отдельным изданием. 
В дни этого партийного форума Г.А. Гершуни про-
явил себя как незаурядный оратор, лидер партии. 
По всем важнейшим вопросам: о тактике партии, 
об отношении к Думе, о терроре и экспроприаци-
ях – были приняты предложенные им резолюции. 
Его избрали в ЦК, где он ведал общеорганизаци-
онными вопросами.

После роспуска III Государственной думы 
Г.А. Гершуни формулирует новую тактическую 
линию партии. 8 июля 1907 г., открывая заседания 
III Совета партии, он призывал принять участие 
в избирательной кампании в III Государственную 
думу с целью агитации бойкота как выборов, так 
и самой Думы. Предложения Гершуни были одо-
брены Советом партии (РГАСПИ. Ф. 673. Оп. 1. 
Д. 145; Третий Совет партии, с. 1–3).

К этому времени стали все громче раздаваться 
голоса, что Е.Ф. Азеф, вместе с которым Г.А. Гер-
шуни основывал партию и состоял в ЦК, являет-
ся тайным агентом департамента полиции. Азефу 
Гершуни доверял безгранично и недоумевал, как 
«в партии могут иметься люди, которые относятся 
к Азефу несколько недоверчиво». Он ясно осозна-
вал, что эти слухи наносят партии непоправимый 
удар, и принял решение отправиться вместе с Азе-
фом в Россию, чтобы восстановить Боевую орга-
низацию. В августе 1907 г. ЦК обсуждал вопрос о 
том, чтобы поручить Г.А. Гершуни возглавить Бо-
евую организацию. Голоса разделились; два чле-
на ЦК считали это целесообразным, два были 
против, один воздержался (ГАРФ. Ф. 1699. Оп. 1. 
Д. 123. Л. 48; Николаевский 1991, с. 226–228).

Болезнь и кончина
Между тем здоровье Г.А. Гершуни резко ухуд-

шилось. В ноябре 1907 г. его отправили на лечение 
в Швейцарию и поместили в кантональный Цю-
рихский госпиталь. 17 марта 1908 г. он скончался 
от саркомы легких. 19 марта 1908 г. Г.А. Гершуни 
похоронили в Париже на Монпарнасском кладби-
ще рядом с могилой П.Л. Лаврова.

Кончина Г.А. Гершуни была тяжелым ударом 
по партии эсеров. Заменить его было некем. 

Заключение
Г.А. Гершуни единственный среди руководи-

телей партии эсеров обладал ярко выраженны-
ми способностями идеолога, публициста, орато-
ра и организатора. Автор считает, что жизненный 
путь «тигра революции», личности выдающейся, 
в общих чертах отражал тенденцию возникнове-
ния революционных организаций в России конца 
XIX – начала XX вв. с их эксплицитно выражен-
ными устремлениями к крайним насильственным 
методам вплоть до терроризма.
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