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Путь коммуниста 
Документальное исследование  

Там за Уралом 

1900 – 1910 

Константин Антонов родился 15 (27 по новому стилю) августа 1900 года в той же  

Бутке, где через несколько десятилетий родился первый президент России Борис Ельцин. 

Деревня Бутка, она же посёлок Буткинский, находилась в Шадринском уезде Пермской 

губернии. Там  «лесным кондуктором»
i
 (помощником лесничего) работал  отец Константина 

прапорщик запаса
ii
 Владимир Антонов. Матерью Константина была Мария Лукинична  –  уроженка

iii
  

города Камышлова, работавшая сестрой милосердия. Константин был первенцем, и его, как было 

принято в то время, назвали в честь деда – губернского секретаря Константина Павловича, – также 

помощника лесничего
iv
, но не за Уралом, а в родном городе отца  – Пензе. Как и положено, будущего 

коммуниста вскоре (18 августа) крестили в Введенской церкви  родного Буткинского села. 

Крёстными родителями стали начальник отца – местный лесничий
i
 Сергей Иванович Иванов и 

мещанка города Камышлова, вероятно, родственница Марии Лукиничны, – Анна Игнатьевна 

Молоканова.   

Запись о рождении Константина Антонова в метрической книге Введенской церкви села Буткинский
v
 

 
 

Вскоре, в 1902 году, у семьи Антоновых появился ещё один сын – Глеб. 

Когда старшему сыну было всего четыре года главу семьи, как прапорщика, призвали из 

запаса на действительную военную службу. Однако, хотя он провел в армии почти год, в военных 

действиях ему участвовать не пришлось, и по окончании русско-японской войны он был 

демобилизован
vi
 и снова вернулся к привычной для него работе лесного кондуктора. 

До 1905 года Константин, как сообщил он в анкете
vii

 1923 года, ничего не делал «по 

малолетству». Достигнув же зрелого возраста 5 лет, как следует из той же анкеты, занялся учёбой.    

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B0
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А ещё через пять лет семья переехала на родину Владимира Антонова в Пензу, где 

поселились на улице Тимаковка (сейчас Водопьянова). Номер дома в анкетах отца
vi
 и сына

vii
 не 

совпадают: одиннадцать и тринадцать соответственно. 

В городе на Суре 

1910 – 1918 

Владимир нашёл место помощника лесника Леонидовского лесничества, а Константин 

поступил
vii

 во вторую мужскую гимназию.  

Прошли четыре года мирной жизни. Россия вступила в Первую мировую войну. Не забыла 

Родина и сорокадвухлетнего прапорщика в отставке Владимира Антонова. В конце июля 1914 года 

он снова был призван на действительную военную службу. Однако, как и в предыдущую войну, за те 

двадцать месяцев, что он провёл в армии, он так ни разу и не участвовал в военных действиях. А в 

феврале 1916 его за пьянство прогнали с войны, и он вернулся в Пензу к жене и детям
vi

. Здесь он 

снова начал работать в лесничестве. 

Летом этого же года его старший сын Константин начал помогать ему, устроившись в 

лесничество чернорабочим. Каждое лето, до окончания гимназии в декабре 1918 года, он проводил 

на лесозаготовке. Однако, ещё не окончив вторую Пензенскую гимназию, которая после революции 

семнадцатого года стала называться четырнадцатой школой второй ступени, Константин сменил 

заботу о лесах России, чем всю жизнь занимались его отец и дед, на заботу об общественном строе 

своей страны. Время бездействия «по малолетству» миновало, наступило время решительных 

действий. 

1918 

В возрасте семнадцати лет с февраля по апрель 1918 года он действует как милиционер 

Пензенской продовольственной милиции
viii

, а после достижения 18 лет он ещё увеличивает свою 

активность. В октябре 1918 года он вступает в коммунистическую партию, а с 15 числа начинает 

работать сначала в газете «Пензенская коммуна», а потом и в газетах «Известия Пензенского 

губисполкома» и «Клич»
ix
  –  сотрудником,  секретарём редакции, выпускающим. В этом же месяце 

совместно с несколькими другими молодыми коммунистами (Минна Бабина, Николай Марьин и 

другие) он организовывает в Пензе Союз учащихся-коммунистов, объединивший  до 300 учащихся, и  

становится председателем горкома этого союза. 

1919 
Исполком учащихся-коммунистов города Пензы, 1919 год (Антонов в центре) 

 
Константин продолжает сотрудничать в нескольких газетах, становится членом исполкома 

союза учащихся-коммунистов и в апреле едет в Москву на 1-й съезд этого союза. Там он становится 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B0
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членом ЦК этого союза. Возможно под влиянием выступавшего на съезде В.И.Ленина, учащиеся-

коммунисты решили слиться с РКСМ. 

Трудится он и в РКП(б). В марте он – делегат 4-й губернской конференции. 

Четвёртая губернская конференция РКП(б), 4 марта 1919 года (Антонов четвёртый справа в первом ряду) 

 
 

Но партия нуждалась не только в мирных гражданах Пензы. В губернии для борьбы с белыми 

был сформирован первый коммунистический полк. Оба брата – Константин и Глеб – прошли 96-

часовую подготовку при отряде особого назначения этого полка. После чего Глеб, как и 

большинство членов союза учащихся-коммунистов, в составе полка отправился на фронт против 

Колчака и летом того же года был убит в бою под Уральском. Константин же, вернувшийся в это 

время из Москвы, заболел тифом и на фронт не попал.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%25
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
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Список красноармейцев 1-й роты 1-го коммунистического полка (135-й Глеб Антонов) 

 
 

По выздоровлении, в мае Константин вместе с другими молодыми Пензенскими 

коммунистами (Минной Бабиной, Тихоном Карасёвым) сформировали оргбюро РКСМ. Бюро  

распустило союз учащихся-коммунистов и приступило к формированию первичных ячеек 

комсомола. 8 июня 1919 года прошёл первый городской съезд комсомола, где Антонов был избран 

первым председателем Пензенского горкома и  получил комсомольский билет №1
x
.   

 Не забывал он и газетное дело. С 20 июля по 20 ноября он сотрудник газеты «Красное 

знамя». Осенью редакция командировала его в Москву на двухмесячные курсы журналистики при 

«РОСТА
1
». Видимо в это время он – уже член профсоюза Советских Журналистов

vii
. 

После возвращения из Москвы он становится сначала заместителем председателя, а потом и 

председателем губернского комитета комсомола
x
. 

Не забывает об Антонове и Красная Армия. В октябре его мобилизуют, но оставляют в Пензе 

при губернском военкомате
vii

 агитатором, руководителем школы политруков и редактором 

«Странички красноармейца». 

1920 

В марте состоялся II-й губернский съезд комсомола. Естественно, на нём присутствовал и 

председатель губкома Константин Антонов. 

                                                

1 Российское телеграфное агентство 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Второй губернский съезд РКСМ в Пензе, 09.03.1920 (Антонов 4-й сверху в крайнем правом ряду) 

 
 

Вообще этот год был богат на съезды. В сентябре состоялся III-й губернский съезд, на 

котором члена президиума губкома РКСМ (заведующего военно-спортивного и литературно-

издательского отделов) Константина Антонова выбрали делегатом III-его всероссийского съезда
xi
. 

Забавно, что в удостоверении, подписанном председателем Пензенского съезда, перепутан номер 

съезда всероссийского. 
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Третий губернский съезд РКСМ в Пензе,  22.09.1920 (Антонов 3-й справа в 3-м ряду) 

 
  

Кстати, Антонов и три его товарища представляли 172  организации Пензенской губернии, в 

которых к этому времени было 3870 членов. Из списка кандидатов с решающим голосом
xii

 видно, 

что кроме III-его съезда, он был также и на III-м пленуме ЦК комсомола и губернских съездах 

Советов. 

После съезда заканчивается работа Антонова в военкомате. Его командируют в  распоряжение 

Пензенского губкома РКП(б), а с 20 октября он работает освобождённым ответственным секретарём 

Пензенского губкома комсомола
x
. В декабре он  становится кандидатом в члены губкома РКП(б)

viii
. 

В этом же году он первый раз выступает на проигравшей стороне: разделяет позицию 

Дунаевского
1
 по комсомольскому вопросу

xiii
. 

Это время, 1918 – 1920 годы, было временем крестьянских восстаний, и комсомолец и 

коммунист Антонов участвовал в подавлении трёх «кулацких восстаний» в Пензенской и 

Тамбовской губерниях (Мокшанский, Керенский, и Моршанский, Шацкий уезды)
ix
. 

1921 

Наступил новый 1921 год. 20 февраля Антонов перестаёт быть кандидатом и становится 

действительным членом губкома РКП(б)
x
. В этом же месяце он принимает участие в 10-й 

                                                

1 Владимир Дунаевский (1903 – 1984) – сотрудник ЦК РКСМ, соавтор первой программы РКСМ. Перед 2-м 

съездом комсомола выдвинул идею создания  молодёжных организаций при профсоюзах. Предполагались независимые 

от РКП(б) профсоюзы и Советы. Съезд комсомола посчитал, что «единственной формой движения рабочей молодежи 

является наш союз». Перед 3-м съездом РКСМ Дунаевский  «за недисциплинированность» был на полгода исключён из 

партии, что не помешало ему активно участвовать в работе съезда.  
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партконференции РКП(б) и голосует за платформу  децистов
1xiii

. Позднее, в следственном деле будет 

написано, что он «голосовал в единственном числе». Правда, «на губернском съезде в 1921 году», а 

не на партконференции, так что, возможно, он и не был единственным Пензенским коммунистом, 

желавшим многопартийную систему в стране и наличие различных фракций внутри родной партии.   

А уже через два месяца он становится делегатом 4-го губернского съезда РКСМ. 

 

 

 

 

 

 

Десятая губернская конференция РКП(б), 27.02.1921 (Антонов под цветком) 

 

                                                

1 Демократический централизм «децисты» противопоставляли «бюрократическому централизму», выступали против 

бюрократизации партии и советских органов, на IX съезде — против единоначалия в руководстве предприятиями, а 

после X съезда, запретившего фракции и группировки в РКП(б) — за свободу фракций и групп внутри партии. Во главе 

группы стояли В. В. Осинский, Т. В. Сапронов, В. Н. Максимовский, В. М. Смирнов, А. С. Бубнов, В. В. Косиор, 

Я. Н. Дробнис. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/IX_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%A0%D0%9A%D0%9F%28%D0%B1%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/X_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%A0%D0%9A%D0%9F%28%D0%B1%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%28%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BE%D1%80,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%81,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Четвёртый губернский съезд РКСМ в Пензе, 23.04.1921 (Антонов в центре) 

 
 

А ещё через месяц 23 мая его отправляют в Москву на проходившую в начале июня 1-ю 

всероссийскую конференцию РКСМ
xiv

. Интересен национальный состав делегатов. Из 164 делегатов, 

88 – с решающим  голосом, как Антонов. Из этих 88 всего 49 великороссов, 26 евреев, 3 – армянина, 

остальных, включая украинцев, по одному. Не менее интересно деление депутатов по образованию 

(48 – низшее, 36 – среднее и 4 – домашнее) и социальному составу (33 – рабочих, 27 – служащих, 17 

– крестьян и 11 учащихся)
xv

. Забавен и ответ Антонова на 4-й пункт анкеты
xvi

 депутата: «социальное 

положение (рабочий, крестьянин, служащий, учащийся)». Антонов вписал от руки свой вариант 

ответа: интеллигент.  

Удостоверение делегата 1-й всероссийской конференции РКСМ 
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Июль и август прошли без съездов и конференций, но уже в начале сентября состоялся 5-й 

губернский съезд РКСМ, решением которого Антонова вновь отправили в Москву делегатом на IV-й 

всероссийский съезд. На этот раз он представляет 3765 комсомольцев из 180 Пензенских 

организаций. В анкете
x
 Антонова на этом съезде есть несколько новых сведений. Так в графу 

образование добавилась «городская партийная школа», профсоюз изменился на «союз работников 

просвещения» и, наконец, в графе здоровье, впервые, появилась запись «плохое зрение». 

 Это был сентябрь, а уже 3 ноября в Пензенском списке работников РКП (б) губернского 

масштаба появилась надпись
xvii

: «Антонов, № билета 937065 член Губкома. Выбыл в ЦК 3/XI – 1921 

г.».  

Из Москвы  той же осенью он был послан в Читу
viii

.  

На Дальнем Востоке 

1922 – 1923 

В Чите, будучи членом Дальневосточного Бюро РКСМ, он был назначен секретарём 

Забайкальского губкома. А в момент наступления белых зимой 1921 – 1922 годов был послан в 

Благовещенск
ix
. Оттуда в начале апреля был направлен через линию фронта в урочище Анучино. 

 К этому времени относится и его знакомство с другим молодым комсомольцем – Виктором 

Суровикиным, будущим писателем Виктором Кином1. Знакомство переросло в дружбу, которую они 

сохранили до конца тридцатых годов, когда они оба один за другим были арестованы и расстреляны. 

В Анучино состоялся 3-й съезд комсомольцев Приморья, на котором Антонов был избран 

председателем облбюро. На этом посту он остаётся до 25 октября
vii

. Всё это время он работает над 

восстановлением комсомольской организации Приморья. Ему удаётся вовлечь 1000 новых членов
ix
. 

Он руководил всей работой комсомола в партизанских отрядах и подполье. В ноябре его перевели во 

Владивосток, где  до апреля 1923 года он проработал ответственным секретарём губкома. Занимал 

должность временного исполняющего обязанности начальника политотдела партизанских отрядов 

Приморья
ix
. 

3-й съезд комсомола Приморья (Антонов в центре) 

 
                                                

1 Кин (Суровикин) Виктор Павлович (1903 – 1938) – журналист, писатель. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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После победы красных он был избран делегатом на Дальневосточный партийный съезд
ix

. Во 

Владивостоке он был поставлен на военный учёт, вступил в профсоюз служащих
vii

. Однако уже в 

марте 1923 года его отозвали в Москву в распоряжение ЦК ВЛКСМ. 

Пока Константин был на Дальнем Востоке, в Пензе в 1922 году умер его отец.  

В столице 

1923 – 1926 

Здесь его назначают секретарём отдела Печати ЦК РКСМ, но уже с 3-го августа переводят в 

Организационный отдел на должность инструктора-информатора. Работает он в ЦК и в следующие 

два года (1924 – 1925), но уже заведующим газетной частью
vii

. 

Не забывают об Антонове и в Пензе. В июне в одной из газет появляется статья «Старые 

активные работники Пензенской организации КСМ». Часть этой статьи посвящена товарищу 

Константину Антонову. 

Газета «Юный пролетарий» от 1 июня 1923  года 

 
Сам Антонов тоже не забывал Пензу. Зимой 1923 – 1924 годов он ездил туда и выступал на 

комсомольском активе в защиту троцкистских
1
 взглядов

xiii
. Голосовал он за троцкистскую 

резолюцию
2
 в 1923 году и в партийной ячейке факультета общественных наук 1-го МГУ, куда он 

поступил в октябре того же года.  

                                                

1 Имеются в виду  сформулированные в «Заявлении 46» положения о необходимости вернуться к демократии 

(разрешению фракций, свободе обсуждений) во внутрипартийной жизни. 
2 В резолюции указывалось на необходимость установления режима рабочей демократии, под которым 

понималась свобода открытого обсуждения всеми членами партии важнейших вопросов партийной жизни, а также 

выборность должностных лиц и коллегий снизу доверху. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%93%D0%A3
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Declaration_of_46


13 

 

В университете он знакомится со студенткой того же факультета Софьей Ароновной Левиной, 

ставшей впоследствии его женой. В декабре 1926, уже после окончания Константином университета, 

она прописывает его к себе по адресу: Малый Каковинский переулок, дом 3, кв. 6
xviii

. 

Сама она рассказывала внуку историю своего замужества так: 

Марина
1
 подошла ко мне и сказала: «Соня, ты у нас единственная беспартийная, да к тому же 

незамужняя. Это надо исправлять». В партию я вступать не захотела. «Ну что ж, – сказала Марина – 

тогда выходи за Сашу». «Нет, не согласилась я, за Сашу не пойду. Вот, если бы за Антона – сидел у 

нас сзади на лекциях такой мрачный дальневосточник – я бы не против». Марина, а она была у нас 

секретарём в партийной ячейке, устроила собрание, и они на нём составили бумагу «Партия 

обязывает, товарища Антонова жениться на товарище Левиной», и выдали её мне. Я с этой бумагой к 

Антону. Он прочитал и серьёзно так сказал: «Если партия велит, значит надо». Посмеялись и 

разошлись. А уже потом начали встречаться. 

После окончания МГУ Антонов поступает в аспирантуру Института Советского Права 

 РАНИОН2
  и работает там учёным секретарём. Тогда же вступает в профсоюз работников 

просвещения. Одновременно работает секретарём редакции журнала «Советское Право». Как 

военный он находится в долгосрочном отпуске
xix

. 

Выпуск международного отделения факультета общественных наук МГУ 1926 года (Антонов в центре) 

 

                                                

1 Марина Петровна Циттер-Глязер – сокурсница и близкая подруга Софьи Левиной. 
2 Российская Ассоциация Научно-исследовательских Институтов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
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1927 – 1933 

В апреле 1927 у Антонова рождается сын, которого, как и положено называют в честь деда – 

Владимиром. Вскоре молодая семья переезжает на новую квартиру по адресу: Зубовский проезд, дом 

2, квартира 5
xx

. 

Молодой отец много работает. Будучи аспирантом в Институте Советского Права РАНИОН, 

он до 1929 года является там и секретарём партийной ячейки. Кроме того, в 1927 году он ведёт 

семинар, в 1928 преподаёт Советское право, а потом до 1931 является доцентом и руководителем 

кафедры
ix

 в  КУТВ
1
. С осени 1929 года он – старший научный сотрудник Института Советского 

Строительства и Права Коммунистической Академии. После окончания в мае 1930 года аспирантуры, он 

становится заведующим кафедрой международного права 1-го МГУ. В эти годы разгорается спор 

между профессорами Пашуканисом
2
 и  Стучкой

3
 о «социалистической законности». Антонов вместе 

с другими аспирантами РАНИОН и работниками Института Советского Права (Мария Карева
4
, 

Фёдор Кожевников
5
, Соломон Либерман

6
, Давид Левин

7
, Алексей Павлов

8
, Альфред Стальгевич

9
) 

отстаивают взгляды Пашуканиса, считавшего, что пока существует государство, которое, как мы 

помним, по Марксу должно отмереть, существует какая-никакая законность. Пашуканис утверждал, 

что лишать миллионы людей гражданства, арестовывать и расстреливать их следует по закону. 

Стучка же считал, что это можно делать просто «по рабочему праву». Профессор Стучка 

благоразумно умер в 1932, а профессор Пашукайнис был расстрелян в 1937 году, в соответствии с 

отстаиваемой им «социалистической законностью». 

Преподавательской и научной деятельностью Антонов занимается до отъезда из Москвы 

весной 1933 года. На момент отъезда он – зав. кафедры международной политики и международного 

публичного права в Институте Советского Права и профессор  по международному праву в 

Московском Институте Востоковедения
ix
. 

В эти же годы он сотрудничает в журналах (пишет статью о конфликте на КВЖД)
xxi

, 

публикует книгу о Сунь Ятсене
xxii

, редактирует сборники документов
xxiii

. 

В 1928 он и сам становится прообразом героя литературного произведения. Его друг по 

дальнему востоку Виктор Кин пишет роман
xxiv

 «По ту сторону», в котором Антонов выведен под 

именем Матвеева. Несколько позднее друг Кина – Сергей Карташев
10

 перерабатывает роман в пьесу 

«Наша молодость», которая с успехом идёт в МХАТе. В 1931 Карташева приговаривают к 5 годам 

исправительно-трудовых лагерей, но это, как и арест НКВД на два месяца бывшего аспиранта 

РАНИОН Давида Левина
7
 в 1932 году, пока никак не отразилось на карьере Антонова. 

В 1930 году он был послан ЦК ВКП(б) на первые краткосрочные курсы дипломатических 

работников НКИД, после чего – в июне – становится заместителем начальника правового отдела 

НКИД и работает в этой должности до весны 1933 года. 

                                                

1 Коммунистический Университет Трудящихся Востока имени Сталина 
2 Пашуканис Евгений Брониславович  (1891 – 1937)  – с 1931 директор института советского строительства и 

права Коммунистической академии. 
3 Стучка Пётр Иванович (Петерис Янович) (1865 – 1932) – директор института права в 1931 году. 
4 Карева Мария Павловна (1905 – ?) – аспирантка РАНИОН. 
5 Кожевников Фёдор Иванович (1903 – 1998) – в это время работал в юридическом институте в Москве. 
6 Либерман Соломон Маркович (1903 – 1937) – аспирант РАНИОН. 
7 Левин Давид Бенционович (1903 – после 1966) – аспирант РАНИОН. 
8 Павлов Алексей Павлович (1905 – 1982) – аспирант РАНИОН. 
9 Стальгевич Альфред Кришьянович (1897 – 1983) – аспирант РАНИОН. 
10 С. Карташев – псевдоним журналиста Сергея Михайловича Рабиновича 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%98._%D0%92._%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%88%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B0,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.az-libr.ru/index.htm?Persons&B52/85fdeaf2/index
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.az-libr.ru/index.htm?Persons&HK0/d6db12ec/index
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Консул в Париже 

1933 – 1935 

Весну 1933 года Антонов встретил в Париже. Туда по представлению заместителя наркома 

иностранных дел Крестинского
1
 он был назначен на должность 1-го секретаря полпредства СССР во 

Франции
xxv

. Здесь он выполняет обязанности генерального консула
xxvi

 в Париже и, одно время, по 

совместительству, – заведующего канцелярией полпредства
xxv

. Одновременно он является 

секретарём партийной ячейки полпредства. Свою семью – жену и сына – он берёт с собой. 

Константин Антонов и Софья Левина с сыном Володей в 1934 году во Франции 

 
 

Скоро в Париж переводят старого друга Антонова – журналиста ТАСС Виктора Кина, жена 

которого Цецилия
2
 устраивается в отдел Печати полпредства. Антоновы и Кины дружат семьями. 

В эти годы началось потепление отношений между СССР и Францией. Немало для этого 

сделали советские дипломаты в Париже: полпред Валериан Довгалевский
3
, сменивший его советник 

Марсель Розенберг
4
, военный атташе – Семён Венцов-Кранц

5
 (позднее его сменили Николай 

Васильченко
6
 и Александр Орлов

7
), начальник отдела Печати Владимир Соколин

8
 и сменившие его в 

1935 году советники Евгений Гиршфельд
9
 и Иван Дивильковский

10
, торгпред Гуревич

11
 и сменивший 

его в 1934 году Михаил Островский
12

.  В 1934 году Розенберга на посту полпреда сменил будущий 

заместитель наркома иностранных дел Владимир Потёмкин
13

. В тесном контакте с ними работал и 

Константин Антонов. 

                                                

1 Крестинский Николай Николаевич (1883 – 1938) – член РСДРП с 1903 года. Член ЦК РКП(б) до 1921 года. На Х 

съезде не был внесён в списки для голосования, но 161 делегат из 479 вписал его от руки.  
2 Кин (Рубинштейн) Цецилия Исааковна (1905 – 1992) – литературовед, публицист. 
3 Довгалевский Валериан Савельевич (Саулович) (1885 – 1934) – полпред СССР во Франции. 
4 Розенберг Марсель Израилевич (1896 –1938) – поверенный в делах СССР во Франции с 1931 года. 
5 Венцов-Кранц Семён Иванович (1897 – 1937) – комдив, военный атташе СССР во Франции. 
6 Васильченко Николай Николаевич (1897 – 1942) – военно-воздушный и культурный атташе СССР во Франции. 
7 Орлов Александр Григорьевич (1898 – 1940) – помощник военного атташе во Франции. 
8 Шапиро (Соколин) Владимир Александрович (1896 – 1984) – 2-й секретарь полпредства СССР во Франции, 

невозвращенец. 
9 Гиршфельд Евгений Владимирович (1899 – 1941) – советник полпредства СССР во Франции.  
10 Дивильковский Иван Анатольевич (1901 – 1935) – советник полпредства СССР во Франции. 
11 Гуревич М.Г. – торгпред во Франции до 1934 года. 
12 Островский Михаил Семёнович (1892 – 1949?) – заместитель торгпреда Гуревича, а потом торгпред СССР во 

Франции. В 1939 году арестован и приговорён к 15 годам лагерей, из которых не вернулся. 
13 Потёмкин Владимир Петрович (1874 – 1946) – полпред СССР во Франции в 1934 году. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD,_%D0%A6%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Довгалевский,_Валериан_Савельевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA)
http://www.nlobooks.ru/node/5476
https://www.geni.com/people/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%93%D0%B8%D1%80%D1%88%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4/6000000014724581513
http://m.tululu.org/bread_16250_750.xhtml
http://www.knowbysight.info/OOO/03719.asp
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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В архиве ФСБ не нашли сорока одной фотографии, изъятых и запечатанных сургучной 

печатью третьего спецотдела НКВД за № 3. Сохранились, однако, его фотографии на подписании 

первого торгового соглашения СССР и Франции, узаконивавшего дипломатический статус торгового 

представительства СССР, на приёме в честь военно-воздушной делегации и на завтраке 

французского отделения Европейского Таможенного Союза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII Ежегодное собрание французского комитета европейского таможенного союза (UDE) (Антонов – 11-й справа за столом) 
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Завтрак в полпредстве СССР в Париже в честь советской авиационной делегации (Антонов внизу справа) 

 
 

Задний ряд – Эрио1, Розенберг, Денен2, Уншлихт3. Передний ряд – Венцов-Кранц, Васильченко, ?, Антонов.  

                                                

1
 Эррио Эдуар(1872 – 1957) – премьер-министр Франции в 1932 году. 

2 Генерал Денен – министр авиации Франции в 1935 году. 
3 Уншлихт Иосиф Станиславович (1879 – 1938) – В 1933 – 1935  начальник Главного управления Гражданского 

воздушного флота при СНК СССР.. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D1%80%D0%B8%D0%BE,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%88%D0%BB%D0%B8%D1%85%D1%82,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Подписание первого советско-французского торгового соглашения 11 января 1934 года 

 

Цифрами обозначены Эйнак
1
, Патенотр

2
, Островский, Адамский

3
, Кулондр

4
, Антонов.  

В августе 1935 года Антонов с женой поехал в отпуск в Москву. С этой поездкой связаны два 

события. 

О первом рассказывала Софья Левина своему внуку Антону: «На приёме в Берлине, на 

котором мы оказались с Антоном (так она называла мужа), я вдруг увидела знакомое лицо своего 

сокурсника по университету. Я очень обрадовалась, подошла и поздоровалась. И вдруг он отвечает 

мне по-немецки: «Вы обознались. Мы незнакомы». Я страшно удивилась, а потом смотрю, а он в 

немецкой форме. Оказалось, немецкий офицер. Потом он ко мне приходил. «Что ж ты со мной 

делаешь? – говорит, – я ж тут немец». Не знаю, что с ним дальше сталось. Там расстреляли или у 

нас? 

Второе, казалось бы, незначительное событие описано в следственном деле Антонова. Якобы, 

Марсель Розенберг дал ему письмо Льва Троцкого
5
 для передачи Николаю Крестинскому. Поскольку 

значительная часть упомянутого следственного дела – плод воображения следователей Антонова, 

установить сейчас достоверность такой передачи практически невозможно. Да и было ли, вообще, 

такое письмо?  

                                                

1 Лоран Эйнак (1886 – 1970) – министр торговли и промышленности Франции. Умер в возрасте 84 лет в Париже. 
2 Раймон Патенотр (1900 – 1951) – министр национальной экономики Франции. 
3 Ян Людвигович Адамский (1888 – 1937) – заместитель торгпреда СССР во Франции. 
4 Роберт Кулондр (1885 – 1959) – посол Франции в Москве в 1936.  
5 Троцкий Лев (Бронштейн Лейба) Давидович (1979 – 1940) – старый большевик. После революции 1917 года – 

один из лидеров РКП(б). Один из основателей Коминтерна. Идеолог троцкизма. В 1929 году выслан за пределы СССР. В 

1932 году лишён советского гражданства. Убит агентом НКВД в Мексике. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Laurent_Eynac
https://fr.wikipedia.org/wiki/Raymond_Paten%C3%B4tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Coulondre
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Как бы то ни было, с Крестинским Антонов по приезде в Москву действительно встречался. 

Летом 1935 года открылось полпредство СССР в Бельгии, и Крестинский предложил Антонову 

место советника в Брюсселе. Полпредом там был назначен Евгений Рубинин
1
, и Крестинский 

посчитал, что Антонов с ним «вполне сработаются»
xxv

. Так что, сразу после отпуска Антонов 

вернулся в Париж, сдал дела и уже в ноябре был в Брюсселе. 

Советник в Брюсселеxxvii 

1935 – 1937 

 

С Рубининым, о котором Антонов знал только то, что при каждой «чистке» партии его 

сначала выгоняли, а потом восстанавливали, у Антонов действительно сложились хорошие 

отношения. Никаких дипломатических переговоров в Бельгии в это время не велось. Так что работа 

свелась к пересылке в НКИД статей и заметок из Бельгийской печати, организации поездок в СССР 

представителей Бельгийской общественности и налаживании контактов с местными политиками. В 

частности с лидерами 2-го Интернационала: Камилем Гюисмансом
2
, Луи де Брукером

3
, Эмилем 

Вандервельде
4
. Именно последнего Антонову удалось заинтересовать судьбой писателя Виктора 

Сержа
5
 (Кибальчича). В результате хлопот Вандервельде Кибальчичу разрешили выехать из СССР и 

поселиться в Бельгии
xxv

. 

Тем временем наступил 1936 год. В Москве состоялся показательный «Троцкистско-

Зиновьевский
6
» процесс. По всей стране на партийных и профсоюзных собраниях прошли 

обсуждения и осуждения. 21 августа состоялось такое собрание и в Брюсселе. И, хотя профорг  

призывал всех присутствующих «не скрывать, если были уклоны и колебания»
xxviii

, никто не 

возжелал сообщить и покаяться. Более того, Антонов, «не смотря на то, что ни чистка, ни проверка 

не пройдены, поехал в октябре 1936 года в отпуск не в СССР, а в Италию»
xxvii

. Но партия не дремлет. 

Товарищ Чернов
7
 уже в январе 1937 выявил скрытого троцкиста Антонова и сообщил в Москву о 

фактах его преступной деятельности. В частности о том, что на митинге 28 января Антонов не 

сообщил, что у него  останавливался приезжавший вместе с Ипполитом Ситковским
8
  «диверсант 

Бухарцев», «хотя из полученной накануне «Правды» уже было видно, что Бухарцев
9
 троцкист»

xxvii
. В 

результе уже в феврале, несмотря на защиту полпреда Рубинина и профорга полпредства Петрова, 

Антонов был отозван в Москву. Туда он и отправился вместе с семьёй, в которой 6 января 

прибавился новый член – дочь Марианна. 

                                                

1 Рубинин Евгений Владимирович (1894 – 1981) – полпред СССР в Бельгии. 
2 Гюисманс Камиль (1871 – 1968) – в 1905 – 1922 секретарь Международного социалистического бюро II 

Интернационала. В 1933 – 1940 – бургомистр Антверпена. 
3 Брукер Луи де (1870 – 1951) – бельгийский социал-демократ, с начала 90-х годов член бельгийской рабочей 

партии. 
4 Вандервельде Эмиль (1866 – 1938) – в 1929 – 1935 годах – председатель исполкома Социалистического 

рабочего интернационала. 1936 – 1937 годах –  министр здравоохранения Бельгии. 
5 Кибальчич Виктор Львович (1890 – 1947) – русский и франкоязычный писатель, революционер, деятель 

коммунистической партии и Коминтерна.  
6 Первый московский процесс – или процесс шестнадцати начался 19 августа 1936 года. Основными 

обвиняемыми были Г. Е. Зиновьев и Л. Б. Каменев. 
7 Чернов – секретарь партийной организации в Брюсселе в 1936, 1937 годах. Заведующий лесным экспортом. 
8 Ситковский (Уэльсон) Ипполит Константинович (1903 – 1938) – друг Виктора Кина и Константина Антонова 

по Дальнему Востоку. Перед арестом – заведующий редакцией журнала «Народное творчество».  
9 Бухарцев Дмитрий Павлович (1896 – 1937) – кандидат экономических наук, корреспондент газеты «Известия 

ЦИК СССР» в Германии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8E%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/71308/%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5,_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://nekropole.info/ru/Ippolit-Sitkovskij
http://www.sakharov-center.ru/asfcd/martirolog/?t=page&id=4170


20 

 

 

Опальный дипломат в Москве 

1937 

Это был не самый лучший год для раскрытого сторонника троцкистских идей. Комиссия 

партийного контроля при ЦК РКП(б) начала расследование. У Антонова впредь до окончательного 

решения отобрали партбилет. Его не отпускали обратно в Бельгию  и не направляли на новое место 

работы. Дипломат обратился к друзьям, знакомым и начальству. 

Ходил он с просьбой о поддержке и к самому  Литвинову
1
. Рассказав о своих проблемах, он 

сослался на дружбу с Виктором Кином. «Ну а сам-то Кин достаточно ли крепко стоит на ногах?» – 

спросил Литвинов. Потом сказал, что сам он вмешиваться не может, но вообще-то всё это ерунда. 

Сам нарком ещё «крепко стоял на ногах», но его заместитель Крестинский и ряд его подчинённых 

уже были арестованы. 

Неизвестно, что повлияло на решение комиссии, но для Антонова, учитывая время и место, 

всё закончилось невероятно счастливо. Комиссия объявила ему строгий выговор (от 19 – 21 апреля) 

и, хотя он пока так и не получил на руки партбилет, вопрос работы был решён. В конце мая 

Владимир Потёмкин, занявший место Крестинского, назначил Антонова, которого знал по Парижу, 

на должность помощника заведующего 2-го западного отдела НКИД. В конце лета, когда отдел 

потерял очередного зава, Антонов сделался временно исполняющим его обязанности. Занимался в 

это время он и редакторской работой – отредактировал книгу Позина
2
 о Франции. 

Шёл 37 год. К концу года был расстрелян, арестованный ещё в январе профессор Пашуканис. 

Расстреляны или арестованы как его сторонники (бывшие аспиранты РАНИОН – Соломон 

Либерман,  Владимир Левин
3
, Михаил Резунов

4
), так и сторонники его умершего оппонента 

профессора Стучки (бывшие слушатели Института Красной Профессуры – Алексей Ангаров
5
, 

Освальд Дзенис
6
, Михаил Доценко

7
). Та же судьба постигла как знакомых по Франции дипломатов 

(Ян Адамский, Семён Венцов-Кранц, Марсель Розенберг) так и бывших комсомольцев-

дальневосточников (Ипполит Ситковский, Виктор Шнейдер
8
). В августе была арестована ближайшая 

подруга жены Антонова –Марина Циттер-Глязер
9xxix

 и, наконец, в ноябре арестован  ближайший 

друг самого Антонова – Виктор Кин. 

Бюро заграничных ячеек начинает новое дело, и в декабре Антонова снимают с должности и 

переводят в резерв. 

 

1938 

Январь 1938 сначала не казался Антонову лучшим месяцем его жизни. Шестого числа – в 

первый день рождения его дочери – только поддержка секретаря парткома НКИД Рожкова
10

 и одного 

                                                

1 Литвинов Максим Максимович (1876 – 1951)  –  нарком НКИД до 3 мая 1939 года. 
2 Вероятно, книга не была напечатана. Какой Позин имеется в виду, неизвестно. Возможно. Владимир Иванович, 

вернувшийся в Россию в пломбированном вагоне в апреле 1917 года. 
3 Левин Владимир Львович (1903 – 1938) – сокурсник Антонова по МГУ, аспирант РАНИОН. Сын врача, 

обвиненного в убийстве Максима Горького. 
4 Резунов Михаил Денисович (1905 – 1937) – аспирант РАНИОН 
5 Ангаров (Зыков) Алексей Иванович (1898 – 1937) – слушатель Института красной профессуры. 
6 Дзенис Освальд Петрович (1896 – 1937) –  слушатель Института красной профессуры. 
7 Доценко Михаил Николаевич (1903 – 1937) –  слушатель Института красной профессуры. 
8 Шнейдер Виктор Адольфович (1900 – 1962) – друг Виктора Кина и Антонова, чекист (см. его фотографию). 

Брат близнец Владимира Шнейдерова.  
9 Циттер-Глязер Марина Петровна (1900 – после 1980) – сокурсница Антонова в МГУ и близкая подруга его 

жены. На момент ареста в 1937 году – сотрудница наркомата местной промышленности. 
10 Рожков Иван Иванович (? – 1940?) – секретарь парткома НКИД, первый директор института НКИД. Был 

арестован в 1938 году и приговорён к 10 годам ИТЛ.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD
http://russcience.euro.ru/repress/kom/1938/levin_vl.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://nekropole.info/en/Mihail-Rezunov-2264206
https://nekropole.info/ru/Aleksej-Angarov
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D1%8B
http://naukaprava.ru/Catalog/Search/1987
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D1%8B
http://www.sakharov-center.ru/asfcd/martirolog/?t=page&id=6643
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D1%8B
http://www.memorial.krsk.ru/Articles/503/2/08.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://old.dipacademy.ru/rozhkov.shtml
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из Игнатьевых
1
 не позволила следователю Котляренко

2
 и Сухареву

3
 из отдела парторганизации ЦК 

исключить Антонова из партии. 

Допрашивали его в этом месяце и в НКВД. Однако последний день месяца принёс ему 

счастье. В дополнение к строгому выговору апреля 1937 он получил  «в связи с потерей 

бдительности в отношении врагов народа Кина и Шнейдера» предупреждение, что «в случае 

повторения аналогичных поступков, он поставит себя вне партии». Это позволило ему не только 

задержаться в НКИДе, но и получить должность ответственного консультанта-референта 3-го 

западного отдела. Партийное дело, однако, отправилось в Дзержинский райком партии. 

Несмотря на арест в конце марта дальнего родственника жены Вениамина Мышковского
4
, 

Антонов издает новую статью
xxx

 в редактируемом Вышинским
5
 журнале «Государство и право»

6
. 

Однако уже в мае его переводят из 3-го отдела в институт НКИД, директором которого был в это 

время недавно заступавшийся за него Рожков. Этим же маем, старый начальник и друг Антонова по 

Правовому отделу НКИД Марк Абрамович Плоткин
7
 договорился с Вышинским об организации в 

возглавляемом тем Институте Советского Права международной секции. В этой секции вместе с 

профессором Ландау
8
 стал по предложению Плоткина работать по совместительству и Антонов. 

Фотография из регистрационного бланка члена ВКП(б) от 16 апреля 1938 года 

 

                                                

1 Предположительно  Алексей Алексеевич Игнатьев (1877 – 1954) – граф, сотрудник полпредства СССР во 

Франции по организации выставок. В 1925 году передал советскому правительству денежные средства, принадлежавшие 

дореволюционной России (225 миллионов франков золотом) и вложенные на его имя во французские банки. В 1937 

вернулся в Россию. 
2 Возможно, имеется в виду Котляренко Дмитрий Михайлович (1874 – ?) – заместитель председателя Комиссии 

партийного контроля или Котляренко Абрам Маркович (1909 – ?) – старший уполномоченный 3-го отдела НКВД. 
3 Возможно Сухарев Константин Петрович – заведующий ОМС в 1937–1943 годах.  
4 Мышковский Вениамин Маркович (1890 – 1938) – заместитель заведующего бюро путешествий Интуриста. 
5 Вышинский Андрей Януарьевич (1883 – 1954) – прокурор СССР (1935 – 1939) и директор Института права АН 

СССР (1937 – 1941). 
6 Государство и право (в 1938 – «Советское государство») – ежемесячный научный журнал. 
7 Плоткин Марк Абрамович (1895 – 1941) – заведующий правовым отделом НКИД, парторг института НКИД. 
8 Ландау Б.А. – профессор, умер в 1938 или 1939 году. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://stalin.memo.ru/spravki/13-330.HTM
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Очевидно, что Антонов в отличие от Плоткина ясно осознавал неизбежность ареста. Его жена 

через много лет рассказывала внуку: «Тебя-то за что?» – спросила я. «Как и Кина – по ошибке» – 

резко ответил Антон.  Заметив, что дипломаты из его дома в Зубовском переулке отбывают в 

известном только НКВД направлении, он переехал на соседнюю улицу в отдельный дом по адресу 

Долгий переулок (теперь улица Бурденко), 24. 

Начальник же Правового отдела НКИД профессор Плоткин, наблюдая аресты знакомых и 

незнакомых, поинтересовался у наркома Максима Максимовича Литвинова: «Скоро ли кончится 

полоса арестов и репрессий?» и получил ответ: «Подождите, Марк Абрамович, долго это 

продолжаться не может. Через год-полтора всё войдёт в норму». 

Наступил октябрь 1938 и Антонова из института НКИД в очередной раз перевели в резерв. 

Возможно, это было связано с тем, что приблизительно в это время арестовали директора этого 

института и заступника за Антонова – Рожкова. 

1939 

Наступил январь 1939 года, и Антонова окончательно уволили из НКИД и предложили идти в 

ВОКС
1
, где многие бывшие дипломаты работали между увольнением из НКИД и арестом. Антонов 

отказался, сославшись на желание заняться научной работой. 

Он договорился с профессором Плотниковым о написании учебника по международному 

праву. Антонов должен был написать теоретическую часть, а для практических глав были 

привлечены подчинённые Плоткина Егорьев
2
 и Колчановский

3
 и ленинградский профессор 

Рапопорт
4
. Уже к маю Антонов закончил свою часть работы. 

Пытался Антонов и найти такое место работы, которое уменьшило бы  вероятность ареста. С 

мая прошлого года он по совместительству работал в Институте Права у Вышинского. После отказа 

идти в ВОКС он обратился к учёному секретарю института Уманскому
5
 с просьбой перевести на 

постоянную работу. Уманский, после разговора с Вышинским, сообщил Антонову, что Вышинский 

против перевода. Однако вскоре из командировки в Америку возвратился Плоткин. Из этой 

поездки Плоткин вынес, что Рузвельт
6
 почти такой же гений как Сталин

7
, и России надо 

перенимать американский опыт. В таком настроении он сообщил Антонову, что «Вышинский тоже 

боится, любит перестраховаться, и что он с ним поговорит». Разговор состоялся, и в апреле 1939 

года Антонова утвердили в штате института, зачислили в его партийную и профсоюзную 

организации, выдали на руки партбилет. Наконец, Антонов вздохнул спокойно. 

11 мая после отставки Литвинова многие сотрудники Литвиновского аппарата были 

арестованы. Был арестован и Антонов. При обыске, кроме ста восьмидесяти писем, ста 

шестидесяти открыток, сорока одной фотографии и двадцати шести писем и открыток на 

иностранных языках, забрали и материалы готовившегося учебника. Всё это было запечатано 

сургучной печатью третьего спецотдела НКВД № 3 и пропало бесследно.  

                                                

1 Всесоюзное общество культурной связи с заграницей. 
2 Егорьев Владимир Владимирович (1886/1895? – 1943) – до ареста в августе 1939 консультант правого отдела 

НКИД. 
3 Колчановский Николай Петрович (1892 – 1940) – титулярный советник, юрисконсульт юридического отдела 

НКИД (1933–1935). Один из авторов 3-го тома «Истории дипломатии». 
4 Рапопорт Михаил Яковлевич (1889 – 1969) – с 1931 года руководитель кафедры международного права в 

Ленинградском университете. 
5 Уманский Яков Наумович (1908 – 1976) – с 1938 учёный секретарь института права академии наук СССР. В 

январе 1941 года – назначен начальником уголовно-судебного отдела Прокуратуры СССР. 
6 Рузвельт Франклин (1882 – 1945) – 32-й президент США. 
7 Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович(1878 – 1953) – генеральный секретарь ЦК ВКП(б) (1922 – 1953), 

руководитель  СССР до своей смерти. 

http://stalin.memo.ru/spravki/13-144.HTM
http://www.law.edu.ru/person/person.asp?persID=1133024
http://baza.vgdru.com/post/1/40265/p127546.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Убийство Константина Антонова1 
Убийство произошло 8 февраля 1940 года, и в соответствии с современным уголовным 

законодательством наказывается лишением свободы на срок не менее восьми лет. Может оно также 

караться пожизненным заключением или смертной казнью
2
. 

Фотография из следственного дела  

 

1939 – 1940 

Однако закон, как известно, обратной силы не имеет. Так, может быть, по законам того 

времени никакого преступления совершено не было? Попробуем разобраться. 

Прежде всего, следует обратить внимание на то, что, хотя понятия ОПГ в то время не 

существовало, совершение преступления группой в соответствии со статьёй 47в, считалось 

отягчающим обстоятельством
3
. 

Также важно заметить, что существовало понятие соучастников – статья 17, по которой 

соучастники, то есть все перечисленные в Приложении 1 лица, подлежат той же «мере социальной 

защиты судебно-исправительного характера», что и непосредственный исполнитель – подписавший 

справку о проведении расстрела помощник начальника 1-го спецотдела НКВД СССР, старший 

лейтенант государственной безопасности  Анатолий Михайлович Калинин, известный тем, что 

                                                

1  Состав организованной преступной группы, совершившей преступление, и функции её членов  смотрите в 
Приложении 1 

2 Убийство(105 ст. УК РФ) с особой жестокостью (2.д) совершенное группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой (2.ж) наказывается лишением свободы на срок от восьми до 

двадцати лет либо смертной казнью или пожизненным лишением свободы (в редакции Федеральных законов от 

21.07.2004 N 73 – ФЗ, от 27.12.2009 N 377 – ФЗ). 
3 Здесь и далее смотрите статьи действующего в то время уголовного кодекса в Приложении 2. 
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получил премию в размере месячного оклада за расстрел поляков в 1940 году. Ныне он с почётом 

покоится на Новодевичьем кладбище. 

Может показаться, что ко времени смерти Сталина, когда прокуратурой была проведена 

проверка совершённых преступлений, срок давности по ним (не более 10 лет) уже истёк. Однако 

статья 14 однозначно утверждает, что «течение давности прерывается, если совершивший 

преступление во время течения соответствующего срока давности совершит другое однородное или 

не менее тяжкое преступление». Это означает, что убийство Антонова следует рассматривать как 

одно из звеньев в цепи преступлений, совершённых перечисленными в Приложении 1 лицами. 

Вернёмся к Калинину, который был простым исполнителем, выполнявшим оформленное за 

день до этого решение заседания тройки состоявшей из председательствующего – диввоенюриста 

Алексеева и членов – бригвоенюристов Детистова и Климина при соучастии  секретаря – младшего 

военного юриста Мазура. Все эти лица кроме соучастия в убийстве (статья 136) виновны в 

преступлениях: злоупотребление (статья 109), превышение (статья 110) и дискредитирование (статья 

113) власти, а также, как видно из следующего абзаца, в вынесении неправосудного приговора 

(статья 114).  

На заседании, проведённом без вызова свидетелей, а также при отсутствии представителей 

защиты и обвинения, Антонов среди прочего сказал: «Показания, данные мною на предварительном 

следствии, я отрицаю, так как дал их в результате примененных ко мне методов физического и 

морального воздействия… Я писал собственноручные показания, но они были вынужденные, 

ложные...  И если я попаду на допрос к тем же следователям, я уверен, что и в следующем судебном 

заседании, мне придется говорить то же самое». 

С гордостью за свою страну отметим,  что уже через пятнадцать лет в июне 1955 Иван 

Васильевич Детистов был исключён из партии и лишён звания генерал-майора.  

Впрочем, члены тройки были не виноваты. Они всего лишь поддержали обвинительное 

заключение, которое после ознакомления с делом передал им за несколько дней до этого – третьего 

февраля – исполняющий обязанности главного военного прокурора Николай Порфирьевич 

Афанасьев. А он, кроме соучастия, нарушил только 109 и 113 статьи уголовного кодекса. 

Да и в чём его винить? Ведь дело поступило к нему уже после 16 января, когда товарищ 

Сталин подписал очередной расстрельный список, содержавший фамилию Антонова. А Вождь, разве 

мог он не подписать, когда предложение со ссылкой на соответствующий закон
xxxi

 поступило от 

самого наркома внутренних дел товарища  Берии. Оба они виновны только в убийстве (статья136) 

да и то через пособничество (статья 17). Именно поэтому Берию расстреляли не за совершённые им 

преступления, а по заведомо ложному обвинению в шпионаже. 

Так что Лаврентий Павлович почти не виноват. Ведь ему самому прислали обвинительное 

заключение, подписанное ещё в октябре прошлого года такими ведущими работниками как 

начальник следственной части главного управления государственной безопасности майор Василий 

Тимофеевич Сергиенко и помощник начальника следственной части НКВД СССР  старший 

лейтенант  ГБ Анатолий Александрович Эсаулов. Кроме соучастия в убийстве они виновны только в 

злоупотреблении (статья 109), превышении (статья 110) и дискредитировании (статья 113) власти. 
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Понятно, что и Василий Тимофеевич и Анатолий Александрович почти не виноваты.  Разве 

можно винить начальника, ставящего свою подпись под документами, подготовленными такими 

добросовестными сотрудниками как основной следователь по делу Антонова старший следователь 

следственной части НКВД СССР старший лейтенант государственной безопасности Иван Иванович 

Матевосов? 

В конце концов, Матевосов только добросовестно выполнял свою работу,  за что уже к 1954 

году дослужился до звания генерал-майора. Да и кроме совершения тех же преступлений, что и его 

начальники, он виновен только в пытках, то есть по 115 и 146 статьям УК РСФСР. А за это 

полагалось всего-то до пяти лет. 

 А как он мог иначе? Ведь постановление о содержании под стражей было ещё в мае 1939 года 

подписано самим начальником следственной части НКВД СССР комиссаром государственной 

безопасности 3-го ранга  Богданом Захаровичем Кобуловым. А он, кроме вышеупомянутых статей 

(136 через 17-ю, 47, 109, 110, 113) нарушил только статью 147 (лишение свободы способом, опасным 

для жизни или здоровья потерпевшего, или сопровождавшееся причинением ему физических 

страданий). 

А постановления о продлении дела? Здесь были подписи не только заместителя начальника  

следственной части НКВД СССР  майора государственной безопасности Макарова, но и  

заместителя наркома внутренних дел СССР комиссара государственной безопасности 3-го ранга 

Всеволода Николаевича Меркулова. Конечно, все вышеупомянутые статьи к ним применимы, но 

147, например, только через 17-ю. 

Да что говорить? Даже не на всех допросах Иван Иванович Матевосов являлся старшим по 

должности. К примеру, второго июня старшим был помощник начальника следственной части НКВД 

СССР капитан государственной безопасности Лев Емельянович Влодзимирский. 

После смерти Сталина Влодзимирского расстреляли. Как и Кабулова, как и Меркулова.  
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И, наконец, как можно винить следователя за старательное ведение дела, которое раз за разом 

продлевали военный прокурор Постников и прокурор СССР    Михаил Иванович Панкратьев? К ним 

применимы все приведённые выше статьи либо непосредственно, либо через 17-ю. 

Так что Иван Иванович Матевосов пострадал зря. Ведь его выгнали из родной 

государственной безопасности. И за что? Ведь Антонов сам писал, сам признавался – семьдесят 

страниц собственноручных показаний. А пытки? Так по 115 статье срок Ивану Ивановичу полагался 

всего до 5 лет, да и не было доказано, что он на своём пути генерала продолжал пытать 

подследственных, а значит, срок давности, по крайней мере, по 115 статье давно миновал.  А пытки 

применяли все следователи, сделавшие карьеру в НКВД.  

Вот, например, начальник разведывательного управления Красной Армии комдив  Александр 

Григорьевич Орлов  попросил прекратить очную ставку с Антоновым, так как «показания может 

давать сам», хотя до этого отказывался признаваться. А ведь по показаниям  в феврале 1955 года 

проводившего очную ставку старшего следователя Г. В. Арсеновича, Орлов был избит так что «без 

помощи надзирателей, он даже ходить уже не мог»
xxxii

. 

Или, взять Николая Николаевича Крестинского, якобы «вовлекшего Антонова в преступную 

деятельность». Вот кому досталось. А между тем первый день своего процесса он всё ещё не 

признавал свою вину
1
. Правда, потом хватило суток, чтобы он в этом раскаялся. 

Или вот описавший свои пытки Евгений Александрович Гнедин
2
 не только так и не признал 

свою вину, но и не согласился с признаниями других, в частности Антонова. 

Из всего этого, полагаю, каждому ясно, что во всём виноват сам Антонов. Сам Константин 

Владимирович Антонов, сын и внук помощника лесничего, в семнадцать лет вставший на путь 

коммуниста. 

 

Послесловие или жизнь после смерти 

1940 – 2016 

Жизнь после смерти сначала не задалась. Антонова отправили в исправительно-трудовые 

лагеря на целых десять лет. Запретили на это время ему и переписку с потерявшей в гражданскую 

войну младшего сына и мужа матерью. Не мог он передать весточку и жене, оставшейся с 

двенадцатилетним сыном, двухлетней дочерью и неработоспособными матерью и свекровью. А тут 

ещё началась Великая Отечественная Война. Антонов не пережил такого стресса и в августе 1941 

года вторично умер от воспаления лёгких
3
. Правда семья узнала об этом только в 1954 году, а до тех 

пор его жена, простодушно пытаясь скрыть от отделов кадров, что муж в ИТЛ, писала, что «муж был 

сослан органами НКВД»
xxxiii

. Казалось бы, две смерти за два года – достаточный набор 

неприятностей для одного человека, но это было не всё. Через месяц после второй смерти учётная 

карточка на его партбилет была погашена Московским обкомом ВКП(б) в связи с исключением из 

партии
xxxiv

.  

Прошло десять лет после ареста Антонова, но он не вернулся. Прошло четырнадцать, и вся 

страна зарыдала – умер Вождь. Через много лет внук Антонова, названный в честь прозвища деда 

Антоном, спросил у своей бабушки: «Неужели люди плакали?». «Да, и я тоже, – и, обратив внимание 

на изумлённый взгляд внука, добавила, – от счастья. Я думала, может теперь мой Антон вернётся». 

                                                

1 По словам бывшего начальника санчасти Лефортовской тюрьмы Розенблюм, однажды во время следствия Н. Н. 

Крестинского доставили с допроса в санчасть в бессознательном состоянии: он был тяжело избит, вся его спина 

представляла сплошную рану (см. ссылку). 
2 Гнедин Евгений Александрович (1898 – 1983) – заведующий отделом печати НКИД, сын Парвуса. 
3 Составившие эту справку люди виновны в убийстве Антонова как пособники (136 статья УК через 17-ю). См. 

Приложение 2.  

http://www.e-reading.club/chapter.php/1031727/98/Zenkovich_-_Samye_zakrytye_lyudi.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B2%D1%83%D1%81,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Но он не вернулся. Зато уже через год семья узнала о его второй смерти (смотрите справку 

ниже). А потом наступил счастливый 1956 год. В марте приговор был отменён, хотя его содержание 

так и осталось тайной. В октябре вспомнила о нём и партия. Антонов был полностью 

реабилитирован в партийном порядке
xxxv

.  Наконец, после того, как Софье Ароновне, которую все 

эти годы выгоняли с работы, как жену репрессированного, удалось в суде  доказать,  что она 

является женой своего мужа, ей в январе 1957 года выделили персональную пенсию Союзного 

значения в 600 дореформенных рублей  «за умершего» мужа. 

Справка о смерти Антонова от воспаления  легких в 1941 году 
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Справка об отмене приговора Антонову 
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Определение суда о том, что Левина является женой умершего в 1941 году Антонова 

 
 

А потом наступил Брежневский застой, в 1968 году издали письма Виктора Кина к Антонову, 

а ещё через 10 лет в Пензе появилась улица имени Антонова. 

Прошло ещё десять лет. Наступила Горбачёвская перестройка. Шестидесятиоднолетний сын 

Антонова доктор наук, профессор Владимир Антонов снова попытался узнать, где умер и похоронен 

его отец. Гласность и перестройка помогли. Семья, наконец, узнала суть приговора 1940 года. 

Правда, дата и место смерти остались неизвестны. Их удалось узнать несколько позднее, благодаря 

огромной работе общества «Мемориал» по созданию базы репрессированных.  
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Справка о приговоре Антонова к расстрелу 

 
 

Прошло семьдесят пять лет со времени расстрела Антонова. Его внук Антон обратился в 

центральный архив ФСБ с просьбой ознакомиться с делом деда. Уже через месяц он держал в руках, 

находящуюся все эти годы в деле справку о приведении приговора в исполнение 8 февраля 1940 

года. А вот страницы с заседанием тройки, вынесшей этот приговор, оказались заклеены. В деле 

было 262 листа, архив работал четыре дня в неделю с десяти до шестнадцати. Так что прежде, чем 

Антон успел выписать из дела то, что хотел, архив закрылся на ремонт. Через полтора месяца, когда 

ремонт кончился, выяснилось, что дело «ушло на рассекречивание». Казалось, оно никогда не 

вернётся. Но нет. Немногим более чем через полгода, уже в следующем 2016 году,  дело вернулось и, 
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о радость, страницы заседания тройки оказались расклеены. Внук сумел прочитать и записать 

последние слова деда. Как выяснилось, фотокопии протокола этого заседания всё ещё «не делают».  

Заклеенными остались только несколько страниц, содержавших то, что бесфамильный работник 

ФСБ Павел Валерьевич,  знакомивший Антона с делом, назвал «это наши дела, мы их никогда не 

показываем». 

Конец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

Приложение 1 

Список членов организованной преступной группы, участвовавших в 

захвате, ограблении, пытках и убийстве К.В.Антонова. Перечислены только те 

преступники, чья вина подтверждается личными подписями в сохранившихся 

документах1. 
 

 

 

 

Помощник главаря ОПГ 

Фамилия Степень ответственности в преступлении Дата 
Страницы 

дела 

Берия
3
 Запросил санкцию главаря на убийство потерпевшего 16.01.1940 АПРФ – О.24, Д.377, Л.116 

 

 

Группа № 1 

Принятия окончательного решения о прекращении пыток и перехода к 

осуществлению грабежа и лишения жизни потерпевшего 

Фамилия Степень ответственности в преступлении Дата 
Страницы 

дела 

Алексеев
4
 Глава группы,  приказал ограбить и лишить жизни 

потерпевшего 

05.02.1940 – 

07.02.1940 

244, 246 - 

250 

Детистов
5
 

Рядовой член группы, то же 
05.02.1940 – 

07.02.1940 

244, 246 – 

250 

Климин
6
 

Рядовой член группы, то же 
05.02.1940 – 

07.02.1940 

244, 246 – 

250 

Мазур
7
 Младший член группы, составил документ, 

приказывающий лишить жизни потерпевшего  

05.02.1940 – 

07.02.1940 

244, 246 – 

250 

 

 

 

                                                

1 Следственное дело Антонова К.В. (ЦА ФСБ – Дело №Р4648) и Сталинский расстрельный список (АП РФ  – 

Опись 24, Дело 377, Листы 116 – 117) 
2 Джугашвили, Иосиф Виссарионович (1878 – 1953) – генеральный секретарь ЦК ВКП(б) (1922 – 1953), 

руководитель  СССР 
3 Берия, Лаврентий Павлович (1899 – 1953) – нарком внутренних дел СССР (1938 – 1945). Расстрелян. 
4 Алексеев, Георгий Алексеевич (1895 – 1942) – диввоенюрист, член Военной Коллегии Верховного Суда СССР 
5 Детистов Иван Васильевич (1898 – 1955) – бригвоенюрист, член Военной Коллегии Верховного Суда СССР 

(1938 – 1954).  В июне 1955 года был исключен из партии «за допущение и грубое нарушение социалистической 

законности во время работы в Военной Коллегии Верховного Суда СССР», лишен звания генерал майора юстиции. 
6 Климин Фёдор Арсеньевич  – бригвоенюрист, член Военной Коллегии Верховного Суда СССР с 1938 года. (См. 

газету «Полярная правда» за 1938 год) 
7 Мазур А. С.  – младший военный юрист, секретарь Военной Коллегии Верховного Суда СССР 

 

Главарь ОПГ (группы №1 – №6) 

Фамилия Степень ответственности в преступлении Дата Страницы дела 

Сталин
2
 Дал санкцию на убийство потерпевшего 17.01.1940 

АПРФ – О.24, Д.377, Л.117 

Решение Политбюро № П11/208 

http://stalin.memo.ru/images/t377-116.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F,_%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://kolanord.ru/html_public/col_periodicals/Pol_pravda/Polyar-pravda_1938_avgust/index.html#87/z
http://stalin.memo.ru/names/index.htm
http://stalin.memo.ru/images/t377-136.jpg
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Группа № 2 

Надзор за исполнителями из групп №3 и №4 

Подгруппа гражданского подчинения 

Фамилия Степень ответственности в преступлении Дата 
Страницы 

дела 

Рогинский
1
 Одобрил насильственное лишение свободы 27.05.1939 1 

Прокурор СССР, 

военный прокурор
2
 

Одобрил продолжение допросов и пыток 08.08.1939 85 

Запросил решение о судьбе потерпевшего у 

помощника главаря ОПГ 
07.12.1939 237 

Должность 

прокурора
2
 не 

указана 

Одобрил продолжение допросов и пыток 

11.08.1939 89 

Приблизительно 

20.09.1939 
124 

Панкратьев
3
 Одобрил продолжение допросов и пыток 

17.10.1939 136 

15.11.1939 149 

10.12.1939 242 

29.12.1939 163 

Афанасьев
4
 

Принял решение о передаче потерпевшего 

от группы №3 в группу №1 
03.02.1940 237 

Подгруппа военного подчинения 

Фамилия Степень ответственности в преступлении Дата 
Страницы 

дела 

Главный военный 

прокурор
2
 

Поддержал ходатайство о продолжении 

допросов и пыток 
08.08.1939 85 

Военный прокурор, 

бригвоенюрист
2
 

Поддержал ходатайство о продолжении 

допросов и пыток 
11.08.1939 90 

Постников
5
 

Поддержал ходатайство о продолжении 

допросов и пыток 

21.09.1939 125 

17.10.1939 137 

Военный прокурор
2
 

Поддержал ходатайство о продолжении 

допросов и пыток 
06.11.1939 150 

Без должности
2
 

Поддержал ходатайство о продолжении 

допросов и пыток 
30.12.1939 164 

Не нашёл причин для продолжения 

истязаний потерпевшего и запросил 
11.12.1939 243 

                                                

1Рогинский, Григорий Константинович (1895 – 1959) – Заместитель Прокурора СССР (1935 – 1939). Осуждён на 

15 лет ИТЛ. В 1992 году реабилитирован.  
2 Подпись расшифровать не удалось 
3 Панкратьев, Михаил Иванович (1901 – 1974)  –  Прокурор СССР (1939 – 1940). В 1950 отправлен в отставку. В 

дальнейшем работал в ДОСААФ. 
4Афанасьев, Николай Порфирьевич (1902 – 1979) –  И.О. Главного Военного Прокурора СССР (1939 – 1941), 

бригвоенюрист. В 1953–1958 годах военный прокурор Уральского, а с 1958 года  Северо-Кавказского ВО. 
5 Постников В.В. –  Военный прокурор 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_ref-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9E%D0%A1%D0%90%D0%90%D0%A4
http://www.alexanderyakovlev.org/almanah/almanah-dict-bio/1003170/0
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вышестоящего члена ОПГ о том, что с ним 

делать дальше 

 

Группа № 3 

Исполнители, занятые обработкой (допросами и пытками) потерпевшего 

Фамилия Степень ответственности в преступлении Дата 
Страницы 

дела 

Кобулов
1
 

Главарь подгруппы, утвердил лишение потерпевшего 

свободы 
26.05.1939 1 

Голованов
2
  

Помощник главаря подгруппы, предложил продолжать 

удерживать потерпевшего, согласовав с группой № 2 
26.05.1939 2 

Матевосов
3
 

Основной исполнитель по обработке потерпевшего 

Антонова  

11.05.1939 

– 

11.01.1940 

2 – 243 

Карпов
4
 

Подписал бумагу о том, что потерпевший должен 

находиться во власти группы №4 
16.05.1939 7 

Меркулов
5
 

Заместитель помощника главаря ОПГ, приказал 

захватить и ограбить потерпевшего 
11.05.1939 8 

Утвердил решение о продолжении обработки 

потерпевшего 
29.12.1939 163 

Панюшкин
6
  

Подпись под приказом Меркулова о захвате и 

ограблении потерпевшего 
11.05.1939 8 

Влодзимирский
7
 

Помощник главаря подгруппы, принимал участие в 

обработке потерпевшего 
02.06.1939 80 

Макаров
8
 

Заместитель главаря подгруппы, утвердил запросы 

Матевосова на продолжение обработки потерпевшего 

07.07.1939 84 

11.08.1939 89 

Пинзур
9
 

Помощник главаря подгруппы, поддержал запрос 

Матевосова на продолжение обработки потерпевшего 
07.07.1939 85 

Обработка двух потерпевших сразу (Антонов и 

Плоткин
10

) 
31.08.1939 116 

Обработка двух потерпевших сразу (Антонов и 

Пивень
11

) 

27.12.1939 

с 0 ч. 55 м. 

до 2 ч. 35 м. 
155 

                                                

1 Кобулов, Богдан Захарович (1904 – 1953) – начальник следственной части НКВД СССР (1938 – 1939), Комиссар 

государственной безопасности 3-го ранга. Расстрелян. 
2
 Голованов, Владимир Алексеевич (1903 – 1956 ) – помощник начальника следственной части НКВД СССР (с 

1939 года), капитан ГБ. В 1954 в звании полковника ГБ уволен по возрасту. 
3  Матевосов, Иван Иванович (1905 – 1979) – старший следователь следственной части НКВД СССР, старший 

лейтенант  государственной безопасности. В 1954 году уволен по служебному несоответствию, лишён звания генерал-

майора «как дискредитировавший себя». Персональный пенсионер союзного значения (с 1973 года). 
4 Карпов – следователь следственной части  ГУГБ  НКВД СССР 
5 Меркулов, Всеволод Николаевич (1895 – 1953) – первый заместитель наркома НКВД СССР (1938 – 1941), 

Комиссар государственной безопасности 3-го ранга, начальник Главного Управления ГБ. Член ЦК ВКП(б) (1939 – 1946). 

Расстрелян. 
6 Панюшкин, Александр Семёнович (1905 – 1974) –  начальник 2-го отдела 1-го управления НКВД СССР (3-й 

спецотдел НКВД), генерал-майор с 1954 года. Кандидат в члены ЦК КПСС на 19-м и 20-м съезде. 
7 Влодзимирскский, Лев Емельянович (1905 – 1953) – помощник начальника следственной части НКВД СССР 

(1938 – 1939), капитан ГБ. Дослужил до звания генерал-лейтенанта (в 1945 году). Расстрелян. 
8 Макаров, Николай Иванович – заместитель начальника  следственной части ГУГБ НКВД СССР (в 1939 году),  

майор государственной безопасности. В 1955 году уволен из КГБ по фактам, дискредитирующим звание офицера. 
9 Пинзур, Израиль Львович (1907 – 1960) – помощник начальника следственной части НКВД СССР,  старший 

лейтенант  ГБ. Уволен в  1952 в звании полковника ГБ. В 1956 формулировка изменена на «по фактам дискредитации». 
10 Плоткин, Марк Абрамович (1895–1941) – заведующий правовым отделом НКИД, парторг института НКИД, 

соавтор конфискованного учебника  
11  Пивень, Иван Матвеевич – референт 2-го западного отдела НКИД 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%95%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Эсаулов
1
 

Помощник главаря подгруппы, поддержал запрос 

Матевосова на продолжение обработки потерпевшего 
11.08.1939 90 

Помощник главаря подгруппы, поддержал запрос 

Матевосова на продолжение обработки потерпевшего 

Около 

20.09.1939 
125 

Заместитель главаря подгруппы, утвердил запросы 

Матевосова на продолжение обработки потерпевшего 
17.10.1939 136 

Утвердил добавление ложных свидетельств невинно 

убиенных Кина
2
 и Розенберга

3
 

29.11.1939 140 

Заместитель главаря подгруппы, утвердил запросы 

Матевосова на продолжение обработки потерпевшего 
15.11.1939 149 

Согласие с клеветой (обвинительным заключением) на 

потерпевшего 
10.10.1939 241 

Заместитель главаря подгруппы, утвердил запросы 

Матевосова на продолжение обработки потерпевшего 
10.12.1939 242 

Прокуров
4
 

Предоставил выписку из выбитых из Гиршфельда
5
 

клеветнических утверждений 

09.05.1939 

13.05.1939 

14.05.1939 

15.05.1939 

93,97 

Арсенович
6
 

Обработка двух потерпевших сразу (Антонова и 

Орлова
7
) 

07.06.1939 104 

Радченко
8
 

Предоставил выписку из выбитых из Плоткина 

клеветнических утверждений 
11.08.1939 112 

Обработка двух потерпевших сразу (Антонова и 

Плоткина) 
31.08.1939 116 

Карпов
9
 

Обработка сразу двух потерпевших (Антонова и 

Карташева
10

) 
03.07.1939 121 

Масенцев или 

Мосенцев
11

 

Обработка сразу двух потерпевших (Антонова и 

Карташева) 
03.07.1939 121 

Предоставил выписку из выбитых из Карташева 

клеветнических утверждений 
26.08.1939 123 

Сергиенко
12

 Главарь подгруппы, утвердил решение о продолжении Около 124 

                                                

1  Эсаулов, Анатолий Александрович (1905 – 1954) – помощник (а 17.10.1939 уже заместитель) начальника 

следственной части НКВД СССР, старший лейтенант государственной безопасности. В 1952 году уволен в запас в звании 

генерал–майора. 
2 Суровикин, Виктор Павлович (1903 – 1938)– писатель, журналист, близкий друг Антонова К.В.  
3 Розенберг, Марсель Израилевич (1896 – 1938) – поверенный в делах СССР во Франции (1931 – 1934) 
4 Прокуров – младший следователь следственной части НКВД СССР 
5 Гиршфельд, Евгений Владимирович (1899 – 1941) – советник полпредства СССР во Франции 
6 Арсенович Г.В. – старший следователь следственной части НКВД СССР,  лейтенант  ГБ. В 1955 году, уже 

бывший следователь, допрашивался о пытках комдива А.Г. Орлова и других.  
7 Орлов, Александр Григорьевич (1898–1940) – комдив, помощник военного атташе во Франции во время работы 

Антонова в Париже   
8 Радченко, Василий Васильевич (1904 – ?)  – старший следователь следственной части НКВД СССР(1939 год), 

старший лейтенант  ГБ. В 1945 – подполковник ГБ. В июле 1947 года – заместитель начальника управления по делам 

военных и интернированных МВД БССР. 
9 Карпов – следователь следственной части НКВД СССР, младший лейтенант  ГБ 
10 С. Карташев (Рабинович, Сергей Михайлович) – друг Виктора Кина, журналист, автор пьесы «Наша 

молодость» по роману Кина «По ту сторону». Первый раз арестован в 1931 году и отправлен в Сиблаг. 
11 Масенцев на стр. 121 дела Антонова, он же Мосенцев на стр. 123 – младший следователь следственной части 

НКВД СССР, сержант  ГБ  
12 Сергиенко, Василий Тимофеевич (1903 – 1982) – начальник следственной части ГУГБ НКВД СССР (1939 год), 

майор ГБ. В 1954 году уволен «по фактам дискредитации высокого звания генерала». В 1955 лишён звания генерал-

лейтенанта. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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обработки потерпевшего 20.09.1939 

Поддержал запрос о продолжении обработки 

потерпевшего 
29.12.1939 164 

Ильин
1
 

Получение от потерпевшего заведомо ложных 

показаний о Мелия
2
 

24.07.1939 
с 1 ч. до 1 ч. 

30 м. 
134 

Шибков
3
 

Обработка сразу двух потерпевших (Антонова и 

Пивень) 
27.12.1939 155 

Маликов
4
 

Обработка сразу двух потерпевших (Антонова и 

Вейнберга
5
) 

11.01.1940 162 

 

 

Группа № 4 

Исполнители, занятые насильственным удержанием потерпевшего 

Фамилия 
Степень ответственности в 

преступлении 
Дата 

Страницы 

дела 

В настоящее 

время 

неизвестны 

Насильственное удержание 

потерпевшего, выдача его по первому 

требованию группам №1, №3 и №6 

11.05.1939 – 07.02.1940 1 – 262 

 

Группа № 5 

Исполнители, выполнившие захват и ограбление потерпевшего 

Фамилия Степень ответственности в преступлении Дата 
Страницы 

дела 

Бабенко
6
 

Главарь группки по захвату и ограблению 

потерпевшего Антонова 
11.05.1939 8, 14 

Васильев Ограбление потерпевшего 11.05.1939 12 

Тамарков Ограбление потерпевшего 11.05.1939 14 

 

Группа № 6 

Исполнители, совершившие убийство 

Фамилия Степень ответственности в преступлении Дата 
Страницы 

дела 

Калинин
7
 

Главарь группы, возможно, непосредственный 

исполнитель убийства 
08.02.1940 251 

 

                                                

1 Ильин, Виктор Николаевич (1904 – 1990) – начальник 4-го отделения 2-го отдела ГУГБ НКВД СССР (1938 – 

1941), старший  лейтенант  ГБ. В заключении  1943 – 1952. Реабилитирован в 1953. Уволен в запас в 1954 «по фактам 
дискредитации». В 1956 формулировка изменена на «по болезни». 1956 – 1977 – секретарь Союза Писателей СССР, 

генерал-лейтенант КГБ. 
2 Мелия, Георгий Теймуразович (1905 – 1980) – студент в Париже, потом муж Гаяны Кузьминой-Караваевой 
3 Шибков И. – следователь следственной части НКВД СССР,  младший лейтенант  ГБ. Известен тем, что не 

пытал Мейерхольда.    
4 Маликов – следователь следственной части  ГУГБ  НКВД СССР,  лейтенант  ГБ 
5 Вейнберг, Хаим (Фёдор) Семёнович (1903 – 1972) – работник НКИД. В 1932 референт в Договорно-правовом 

отделе, в 1937 начальник 2-го западного отдела. В начале 1938 – начальник 3-го западного отдела. 
6 Бабенко – лейтенант ГБ 
7 Калинин, Анатолий Михайлович (1910 – 1941) – помощник начальника 1-го спецотдела НКВД СССР,  старший  

лейтенант  ГБ. В 1940 – капитан ГБ, начальник 3-его отделения. Известен расстрелами поляков в 1940 году. Похоронен 

на Новодевичьем кладбище Москвы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://skorbim.com/%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.html
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Схема совершения преступления в отношении Антонова К.В. 
1. Фамилия Антонова становится известна группе №3 ОПГ. Обычно новая фамилия 

становится известна, когда её в любом контексте называет кто-то из предыдущих 

потерпевших от ОПГ (у Антонова это могли быть Кин, Гиршфельд и многие другие). 

Также она может всплыть в доносах сослуживцев и знакомых.  

2. Группа ждёт удобного случая для захвата нового потерпевшего. Такой случай может 

представиться немедленно, например, идёт кампания по захвату членов редакции журнала, 

и становится известна ещё одна фамилия члена редакции. Такой случай может вообще не 

представиться. Так хотя при обработке Антонова всплыли фамилии Рубинина
1
, Мелии, 

Кожевникова
2
 и нескольких других, случай для их захвата так и не представился. Для 

захвата Антонова был выбран момент, когда громили «Литвиновских дипломатов». 

3. Группа №3 приказывает группе №5 захватить потерпевшего Антонова и передать 

его группе №4. 

4. Группа №3 согласовывает время обработки (пыток, допросов) потерпевшего с 

группой №2. 

5. Группа №3 время от времени забирает потерпевшего от группы №4 для обработки. 

Периодически (первый раз через два месяца, потом каждый месяц) группа №3 

запрашивает у группы №2 разрешение на продолжение обработки. 

6. Обработка потерпевшего прекращается по согласованию групп №3 и №2.  Группа №2 

может и единолично принять такое решение. 

7.  Группа №2 запрашивает помощника главаря ОПГ о дальнейшей судьбе 

потерпевшего Антонова. В общем случае судьба потерпевшего может решаться и без 

санкций вышестоящих членов ОПГ. 

8. Помощник главаря вносит потерпевшего Антонова в список рекомендованных к 

убийству. В общем случае фамилия может быть внесена в список рекомендованных к 

многолетнему рабскому труду. 

9. Главарь даёт санкцию на убийство. В редчайших случаях в отношении некоторых 

потерпевших он изменяет предложенные помощником меры на другие. 

10. Получив санкцию главаря, группа №2 передаёт судьбу потерпевшего в группу №1. 

11. Группа №1 от своего имени составляет приказ, определяющий дальнейшую судьбу 

потерпевшего. В случае Антонова это ограбление и передача его из группы №4 в 

группу №5 для физического уничтожения. 

12. Группа №5 совершает убийство, избавляется от тела и докладывает о сделанном в 

вышестоящие группы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

1 Рубинин, Евгений Владимирович  (1894 – 1981) – полпред СССР в Бельгии во время работы Антонова в 

Брюсселе, бывший заведующий западным отделом НКИД 
2 Кожевников, Фёдор Иванович  (1903 – 1998) –  Заведующий кафедрой международного права 1-го МГУ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Приложение 2 

Статьи уголовного кодекса РСФСР 1926 года1 
14. Уголовное преследование не может иметь места: 

а) когда со времени совершения преступления, за которое судом может быть назначено лишение 

свободы на срок свыше пяти лет, прошло десять лет; 

б) когда со времени совершения преступления, за которое судом может быть назначено лишение 

свободы на срок не свыше пяти лет, прошло пять лет; 

в) когда со времени совершения преступления, за которое судом может быть назначено лишение 

свободы на срок до одного года, или в законе определена более мягкая, чем лишение свободы, 

мера социальной защиты, прошло три года. 

Давность применяется, если в течение соответствующего срока не было никакого производства 

по данному делу. Течение давности прерывается, если совершивший преступление во время 

течения соответствующего срока давности совершит другое однородное или не менее 

тяжкое преступление, либо скроется от следствия или суда; исчисление давностных сроков в 

этих случаях начинается со дня совершения второго преступления или со дня возобновления 

приостановленного производства. [6 июня 1927 года (СУ N 49, ст.330)]. 

17. Меры социальной защиты судебно - исправительного характера подлежат применению 

одинаково как в отношении лиц, совершивших преступление - исполнителей, так и их 

соучастников - подстрекателей и пособников. 

Подстрекателями считаются лица, склонившие к совершению преступления. 

Пособниками считаются лица, содействующие выполнению преступления советами, 

указаниями, предоставлением средств и устранением препятствий или же сокрытию 

преступника или следов преступления. 

47. Основным вопросом, подлежащим разрешению в каждом отдельном случае, является вопрос 

об общественной опасности рассматриваемого преступления. 

Отягчающими обстоятельствами, в этом отношении, при определении той или иной меры 

социальной защиты, из предусмотренных Кодексом, являются: 

а) совершение преступления в целях восстановления власти буржуазии; 

б) возможность нанесения совершением преступления ущерба интересам государства или 

трудящихся, хотя бы преступление и не было направлено непосредственно против интересов 

государства или трудящихся; 

в) совершение преступления группой или бандой; 

г) совершение преступления из корыстных или иных низменных побуждений; 

д) совершение преступления с особой жестокостью, насилием или хитростью, или в 

отношении лиц, подчиненных преступнику, или находившихся на его попечении, либо в 

особо беспомощном по возрасту или иным условиям состоянии. [6 июня 1927 года (СУ N 49, 

ст.330); 10 апреля 1930 года (СУ N 19, ст.240)]. 

 

59.3. Бандитизм, т.е. организация вооруженных банд и участие в них и в организуемых 

ими нападениях на советские и частные учреждения или отдельных граждан, остановках поездов 

и разрушении железнодорожных путей и иных средств сообщения и связи, влечет за собой - 

лишение свободы на срок не ниже трех лет, с конфискацией всего или части имущества, с 

повышением, при особо отягчающих обстоятельствах, вплоть до высшей меры социальной 

защиты - расстрела, с конфискацией имущества. [6 июня 1927 года (СУ N 49, ст.330)]. 

 

109. Злоупотребление властью или служебным положением, т.-е. такие действия 

должностного лица, которые оно могло совершить единственно благодаря своему служебному 

положению и которые, не вызываясь соображениями служебной необходимости, имели своим 

последствием явное нарушение правильной работы учреждения или предприятия или причинили ему 

имущественный ущерб, или повлекли за собой нарушения общественного порядка или 

                                                

1 УК РСФСР 1926 года действовал (с поправками, указанными в квадратных скобках) до 1 первого января 1961 

года 
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охраняемых законами прав и интересов отдельных граждан, если эти действия совершались 

должностным лицом систематически или из соображений корыстных, или иной личной 

заинтересованности, или хотя бы и не повлекли, но заведомо для должностного лица могли повлечь 

за собой тяжелые последствия, влечет за собой 

лишение свободы со строгой изоляцией на срок не ниже шести месяцев. 

 

110. Превышение власти или служебных полномочий, т.е. совершение действий, явно 

выходящих за пределы прав и полномочий, предоставленных законом совершившему их, при 

наличии признаков, предусмотренных в предыдущей статье, - 

лишение свободы на срок не ниже шести месяцев. 

Если же превышение власти или полномочий сопровождалось, сверх того, насилием, 

применением оружия или мучительными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего 

действиями, - лишение свободы на срок не ниже двух лет. [31 октября 1927 года (СУ N 110, 

ст.737)]. 

 

113. Дискредитирование власти, т.е. совершение должностным лицом действий, хотя бы и 

не связанных с его служебными обязанностями, но явно подрывающих в глазах трудящихся 

достоинство и авторитет тех органов власти, представителем которых данное должностное 

лицо является, - 

лишение свободы на срок до двух лет или меры социальной защиты, указанные во второй 

части ст.112. [28 мая 1928 года (СУ N 139, ст.907)]. 

 

114. Постановление судьями из корыстных или иных личных видов неправосудного 

приговора, решения или определения - 

лишение свободы на срок не ниже двух лет. [31 октября 1927 года (СУ N 110, ст.737)]. 

 

115. Незаконное задержание или незаконный привод - 

лишение свободы на срок до одного года. 

Принуждение к даче показаний при допросе путем применения незаконных мер со стороны 

производящего допрос лица, а также заключение под стражу в качестве меры пресечения из 

личных, либо корыстных видов, - 

лишение свободы на срок до пяти лет. 

 

136. Умышленное убийство, совершенное: а) из корысти, ревности (если она не подходит под 

признаки ст.138) и других низменных побуждений, б) лицом, привлекавшимся ранее за 

умышленное убийство или телесное повреждение и отбывшим назначенную судом меру социальной 

защиты, в) способом, опасным для жизни многих людей или особо мучительным для убитого, г) с 

целью облегчить или скрыть другое тяжкое преступление, д) лицом, на обязанности которого 

лежала особая забота об убитом, или е) с использованием беспомощного положения убитого, 

влечет за собой - 

лишение свободы на срок до десяти лет.  

Убийство, совершенное военнослужащим, при особо отягчающих обстоятельствах. - 

высшую меру наказания - расстрел. [1 сентября 1934 года (СУ N 34, ст.206)] 

 

146. Умышленное нанесение удара, побоев и иные насильственные действия, сопряженные 

с причинением физической боли, - 

принудительные работы на срок до шести месяцев или штраф до трехсот рублей.  

Если эти действия носили характер истязания - 

лишение свободы на срок до трех лет. 

 

147. Насильственное незаконное лишение кого-либо свободы - 

лишение свободы или принудительные работы на срок до одного года. 

Лишение свободы способом, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или 

сопровождавшееся причинением ему физических страданий, - 

лишение свободы на срок до двух лет. 

http://docs.cntd.ru/document/901757374
http://docs.cntd.ru/document/901757374
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Приложение 3 
Дальневосточники. В центре Виктор Кин  и  Константин Антонов. 1922 год. 

 

Из записных книжек Виктора Кина 
Вечером, ложась спать, Антон рассказал мне одну историю. 

Трое наших ребят шли вечером по дороге. Дело было в Приханкайском
1
 крае, в местности, часто 

посещаемой и партизанами и каппелями
2
. 

Внезапно они видят двух всадников. Двое из них бросаются в кусты, один, растерявшись, остался на 

дороге. 

Всадники, захватили его. На другой день он был найден зарубленный шашками на берегу реки. 

Оказалось впоследствии, что всадники были партизаны и убили его потому, что тот, не веря им, 

молчал на все расспросы. 

Письмо из Сучана3 
Сучан, школа №2 

Каждый раз за обедом, когда мимо окон райбюро партии проходит поезд с Фанзы
4
, мы вскакиваем и 

вглядываемся в лица пассажиров – не едет ли Антон? 

Когда в уездбюро вспоминают о тебе, то иначе, как «эта скотина Антон» или «эта коварная бестия 

Антон», не говорят. А по вечерам, ложась спать, в подвале на диванах и мягких креслах, мы 

спрашиваем друг друга: «Как ты думаешь, приедет завтра эта скотина Антон?» Даже сторож, 

глупый, выживший из ума старик, заразившись нашим ожиданием, удивляется – чего же он не едет? 

Чего же ты не едешь? 

Жив ли ты? Здоров ли? Не случилось чего-нибудь нехорошего с твоей нравственностью? 

А если нет – приезжай как можно скорей! 

Письмо из Екатеринбурга от 19 февраля 

Екатеринбург, 

19/II – 23 

                                                

1 Вероятно, имеется в виду какой-то из районов на Приханкайской равнине, где в частности находилось и село 
Анучино – одно время центр партизанской деятельности Приморья.  

2 Самоназвание белых войск на Дальнем Востоке в честь генерала Владимира Оскаровича Каппеля (1883 – 1920). 
3 Сучан – сейчас город Партизанск. 
4 Фанза – станция на узкоколейке Сучан – Кангауз (сейчас село Анисимовка) на расстоянии 18,5 вёрст от 

станции Сучан 1. Посёлок Фанза был переименован в посёлок Ручьи в Партизанском городском округе – сейчас не 

существует. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0#.D0.9D.D0.B0.D1.81.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
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Не знаю, вспомнил ли ты, что ровно 2 года назад с Ярославского вокзала поезд потащил меня и тебя 

из Москвы навстречу морозам, тайге, Укурею
1
 и китайскому кварталу, навстречу самому странному 

месту на обоих полушариях. 

Конечно, не вспомнил. Где тебе! Ты забываешь даже то, что ни разу не писал мне в этом месяце, а 

потом сетуешь на «проклятую почту». Пожалуйста, не ври, запирательства только увеличат твою 

вину. Из письма Ипполита
2
 я узнал, что ты получал мои письма, но ответил только один раз. 

Ну, черт с тобой. 

Итак, я хотел вспомнить о том, как я ногами вперёд выехал из Москвы, чтобы в Омске силой вещей 

встретиться с тобой и получить в качестве матерьяла для воспоминаний чёрную шапку, лохматую 

голову и старые штаны цвета хаки, которым я положил конец в тайге на Кленовской тропе. 

Замечу в скобках, что я смутно припоминаю очки. Чьи? Твои или мои? Или они были у обоих? 

Впрочем, это деталь. 

Я хотел бы, чтобы трёхлетний юбилей мы встретили бы с тобой у Виктора
3
, в Москве, хотя ты и 

рассчитываешь к тому времени не «лечь под кипарисы». 

------------ 

Нет, я слишком рассержен на тебя, чтобы продолжать. До твоего ответа – ни строчки. 

В.Кин 

Письмо из Екатеринбурга от 29 июня 

Я начинаю думать, что ты: 

Деморализован эскулапами, ходишь в шерстяных чулках, с кашне на шее, на ночь растираешься 

муравьиным спиртом и говоришь, думаешь и пишешь о кишках, бронхах, катарах и т.д. 

Выпущен ЦК, сидишь в Пензе, пьёшь чай с вареньем и бутербродами, вечером в городском саду 

любуешься на закат и слушаешь музыку и пишешь дальневосточные мемуары. 

Пускаешь пузыри в отд. Печати, носишь эмалевую звёздочку на глаженом френче, пенсне и краги, 

завёл блокноты со штампом ЦК и ждёшь осени. 

Или (самое простительное) ты умер? 

И зарыт где-нибудь под задумчивыми кипарисами с похоронным маршем и красными знамёнами, 

«ещё один незабвенный товарищ, отдавший жизнь за торжество мирового коммунизма». 

Если нет, то почему же ты ничего не пишешь, хуже – не отвечаешь на мои письма? 

Когда я родился, старый хрен, мой отец, по рассеянности, которую я у него унаследовал, забыл 

пригласить фею, которая заведует почтой. И с тех пор я обречён на ужасное положение – писать 

тома и получать строчки. 

--------------- 

Письмо от  10/XI – 23 г. 
Кажется, жаловаться на почту также глупо, как на дождь или ветер. Почта – нечто неизбежное, 

роковое. 

Но мне прямо не верится. 

Врёшь ты, Антон. Мои письма ты получал, не отвечал и сейчас врёшь на почту, как на покойника. 

Вчера я получил твоё письмо от 23/Х. Долго думал, как ты мог попасть в армию «сотрудником 

п/отдела № дивизиона»? Ведь ты из кучи приходящих в ЦК газет вытаскиваешь первый «На смену
4
». 

Значит ты в ЦК? 

Нельзя, Антон, писать так отрывисто. Если к этому ещё прибавить, что в университет ты шляешься 

каждый день и почти дочитал «Капитал» (предмет моей зависти), то всякая логическая связь 

теряется окончательно. 

----------------- 

                                                

1 Укурей – село и станция на юге Чернышевского района  Забайкальского края. 
2 Ситковский (Уэльсон) Ипполит Константинович (1903 – 1938) – друг Виктора Кина и Константина Антонова 

по Дальнему Востоку. Перед арестом – заведующий редакцией журнала «Народное творчество».  
3 Шнейдер Виктор Адольфович (1900 – 1962) – друг Виктора Кина и Антонова, чекист (см. его фотографию). 

Брат близнец Владимира Шнейдерова.  
4 «На смену!» – молодёжная газета, выходившая с 1921 года в Екатеринбурге. Её сотрудником был Виктор Кин.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://nekropole.info/ru/Ippolit-Sitkovskij
http://www.memorial.krsk.ru/Articles/503/2/08.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%83!
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Приложение 4 

Письмо Антонова жене 
Москва  

25/II – 39 

Милая Соня! 

Получила ли ты моё письмо, в котором я писал тебе о фуфайке. На всякий случай повторяю, что я 

передал её проф. Крылову
1
, который живёт в Ленинграде и приезжал сюда в Москву по делам. Его 

телефон (стёрто). Новостей у нас никаких. Все мы очень о тебе соскучились и ждём с нетерпением, 

когда ты приедешь. Марьянка говорит «бедная мама она наверно спрашивает, где моя дочка-почка». 

Куклу тебе ей привести придётся обязательно. В выходной день, вчера, ездили с Плоткиным на 

машине загород, брали с собой Володьку. Плоткин очень возмущён тем как ко мне отнеслись в 

Институте, и собирается говорить по этому поводу с кем следует. У меня за последние дни какая-то 

бессонница. Сижу (слово не читается) до трёх и не хочется ложиться, а лягу, всё время ворочаюсь с 

боку на бок. Работа движется. Я уже переделал первую главу, окончательно отделал вторую, и 

наполовину третью. Восьмую главу (о договорах) тоже кончил. Приступаю сейчас к гл. XIII-ой. К 

десятому марта, к открытию съезда, учебник, в том, что меня касается, будет готов. Работу Позина 

тоже уже сдал в Издательство. Написал статью для Боль. Сов. Энциклопедии о санкциях. Как 

видишь, время не теряю. Веду переговоры с издательством о том, чтоб написать книжку, на манер 

Позинской о Бельгии, листов на 6 – 8 печ., думаю, что если они на это согласятся, такую книжку я 

месяца в три – четыре сделаю без особого труда. Пиши, когда приблизительно рассчитываешь 

приехать? Как с температурой? Много ли у тебя ещё осталось работы? Ходишь ли в театры – что-то 

в последних письмах ты об этом не пишешь? Видела ли Марью Ивановну? Как у тебя с деньгами? 

Тебе там одной конечно скучнее чем нам, поэтому ты должна нам писать больше, а ты пишешь и 

редко и мало и, главное, ты («совершенно» ? – слово не читается) не сообщаешь о своей жизни. Ну, 

крепко тебя целую, моя родная. Володя тоже собирается тебе написать. Марьянку целую за тебя. 

Подпись 

 

 
 

 

 
 

                                                

1 Крылов, Сергей Борисович (1888 – 1958) – профессор, юрист-международник. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82)
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Примечания 
                                                

i См. Адрес-Календарь Пермской губернии за 1903 год, Памятную книжку Пермской губернии за 1907 год  и т.д. 
ii См. Высочайший приказ от 30 октября 1895 года 
iii См. анкету Антонова В.К. (РГВИА – Ф.408; О.1; Д.2546; Л.4 (об.)) 
iv См. Памятные книжки Пензенской губернии за 1981… 1904 годы 
v
 ГКУСО «ГАСО» –  Ф.6; О.21; Д.234; Л.121 (об), 122 

vi См. дело Антонова В.К. (РГВИА – Ф.400; О.9; Д.36412) 
vii См. дело Антонова К.В. в ЦК ВЛКСМ (РГАСПИ – Ф.М1; О.18; Д.186)  
viii См. анкету Антонова от 3 декабря 1937 года (ГАРФ – Ф.10249; О.4; Д.6820; Л.12) 
ix См. автобиографию Антонова от  8 марта 1933 года (ГАРФ – Ф.10249; О.4; Д.6820; Л.11) 
x См. анкету Антонова К.В. в материалах IV всероссийского съезда РКСМ  (РГАСПИ – Ф.М6; О.4; Д.8; Л.52) 
xi См. материалы III всероссийского съезда РКСМ  (РГАСПИ – Ф.М6; О.3; Д.16) 
xii См. списки депутатов III всероссийского съезда РКСМ с решающим голосом (РГАСПИ – Ф.М6; О.3; Д.15. Л.20(об), 21) 
xiii См. регистрационный бланк члена ВКП(б) от 16 апреля 1938 года (РГАСПИ)  
xiv См. список депутатов I-й всероссийской конференции РКСМ (РГАСПИ – Ф.М37; О.1; Д.7, Л.117, 119) 
xv См. материалы I-й всероссийской конференции РКСМ (РГАСПИ – Ф.М37; О.1; Д.5) 
xvi См. анкету Антонова на I-й всероссийской конференции РКСМ (РГАСПИ – Ф.М37; О.1; Д.6, Л.12) 
xvii См. РГАСПИ – Ф.17; О.34; Д.583; Л.89 
xviii См. выписку из Домовой книги (ГАРФ – Ф.5325; О.12; Д.1106) 
xix См. дело № 47 Антонова в материалах Всесоюзной переписи 1926 года (РГАСПИ – Ф.17; О.9; Д.1601; Л. 199, 199(об))  
xx См. анкету Левиной  от 23.01.1928 года (ГАРФ – Ф.5142; О.8; Д.134) 
xxi Антонов К.В.  Некоторые итоги конфликта на КВжд // Советское государство и революция права. : статья. — Москва: 

Изд-во Ком. Акад, 1930. — № 2. — С. 122–138. 
xxii Антонов К.В.. Суньятсенизм и китайская революция. — М.: Изд-во Ком. Акад, 1931. — 135,1 с. 
xxiii  

Сборники документов по международной политике и международному праву: Разоружение. / Под ред. К.В. 

Антонова. — Москва: Изд. НКИД, 1932. — В. 1. 

Сборники документов по международной политике и международному праву: Европейский союз аграрные 

конференции и региональные соглашения. / Под ред. К.В. Антонова. — Москва: Изд. НКИД, 1932. — В. 2. 

Сборники документов по международной политике и международному праву: Японо-китайский конфликт. План 

Гувера и репарационная проблема. Деятельность Лиги Наций и др. / Под ред. К.В. Антонова. — Москва: Изд. НКИД, 

1932. — В. 3. 

Сборники документов по международной политике и международному праву: Лозанские соглашения. Женевская 

конвенция по разоружению. Признание Маньчжоу-ГО и др.. / Под ред. К.В. Антонова. — Москва: Изд. НКИД, 1933. — 

В. 4. 
xxiv  Виктор Кин. По ту сторону. — Москва: Молодая гвардия, 1968. — 336 с. 
xxv См. следственное дело № 407 по обвинению Антонова (ЦА ФСБ – Р4648. 262 л.) 
xxvi См. справку министерства иностранных дел № 4402/УД, подписанную А.Громыко 28.11.1956 года (ГАРФ – Ф.10249; 

О.4; Д.6820; Л.12)  
xxvii Здесь и далее используются материалы следственного дела Антонова года (ЦА ФСБ – Р4648. 262 л.) 
xxviii См. резолюцию заседания профгруппы Бельгийского полпредства от 24 марта 1937 года (ЦА ФСБ – Р4648. 262 л.) 
xxix См. ГАРФ –  А44.11.1167,  ГААФ – А44.13.415, ГАРФ – Р5325.12.2103 
xxx Антонов К.В.  К вопросу о международном праве // Советское государство : статья. — Москва, 1938. — № 4. — С. 62–

73. 
xxxi Постановление ЦИК и СНК СССР 1 декабря 1934 года: 

Внести следующие изменения в действующие уголовно-процессуальные кодексы союзных республик по 

расследованию и рассмотрению дел о террористических организациях и террористических актах против работников 

советской власти: 

1 Следствие по этим  делам заканчивать в срок не более десяти дней 

2 Обвинительное заключение вручать обвиняемым за одни сутки до рассмотрения дела в суде 

3 Дела слушать без участия сторон 

4 Кассационного обжалования приговоров, как и подачи ходатайств о помиловании, не допускать 

5 Приговор к высшей мере наказания приводить в исполнение немедленно по вынесении приговора 
xxxii См. Сувениров О.Ф. «Трагедия РККА 1937 – 1938»/Часть II 
xxxiii См., например, её автобиографию 1945 года (ГАРФ – Ф.А551; О.5; Д.8; Л.227) 
xxxiv Письмо из РГАСПИ за №1055–з/1036 от 26.05.2015 года 
xxxv См. секретную справку парткомиссии при МК КПСС от 25 декабря 1956 года за подписью Дмитриева (ГАРФ – 

Ф.10249; О.4; Д.6820; Л.15)  

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D1%8C_%D0%AF%D1%82%D1%81%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://old.rsl.ru/table.jsp?f=1016&t=3&v0=%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BA%D0%B8%D0%BD+%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D1%83+%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83&f=1003&t=1&v1=&f=4&t=2&v2=&f=21&t=3&v3=&f=1016&t=3&v4=&f=1016&t=3&v5=&cc=a1&v=card&ce=4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://www.fedy-diary.ru/html/102010/19102010-01b.html
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	Приложение 1
	Список членов организованной преступной группы, участвовавших в захвате, ограблении, пытках и убийстве К.В.Антонова. Перечислены только те преступники, чья вина подтверждается личными подписями в сохранившихся документах .
	Схема совершения преступления в отношении Антонова К.В.
	1. Фамилия Антонова становится известна группе №3 ОПГ. Обычно новая фамилия становится известна, когда её в любом контексте называет кто-то из предыдущих потерпевших от ОПГ (у Антонова это могли быть Кин, Гиршфельд и многие другие). Также она может вс...
	2. Группа ждёт удобного случая для захвата нового потерпевшего. Такой случай может представиться немедленно, например, идёт кампания по захвату членов редакции журнала, и становится известна ещё одна фамилия члена редакции. Такой случай может вообще н...
	3. Группа №3 приказывает группе №5 захватить потерпевшего Антонова и передать его группе №4.
	4. Группа №3 согласовывает время обработки (пыток, допросов) потерпевшего с группой №2.
	5. Группа №3 время от времени забирает потерпевшего от группы №4 для обработки. Периодически (первый раз через два месяца, потом каждый месяц) группа №3 запрашивает у группы №2 разрешение на продолжение обработки.
	6. Обработка потерпевшего прекращается по согласованию групп №3 и №2.  Группа №2 может и единолично принять такое решение.
	7.  Группа №2 запрашивает помощника главаря ОПГ о дальнейшей судьбе потерпевшего Антонова. В общем случае судьба потерпевшего может решаться и без санкций вышестоящих членов ОПГ.
	8. Помощник главаря вносит потерпевшего Антонова в список рекомендованных к убийству. В общем случае фамилия может быть внесена в список рекомендованных к многолетнему рабскому труду.
	9. Главарь даёт санкцию на убийство. В редчайших случаях в отношении некоторых потерпевших он изменяет предложенные помощником меры на другие.
	10. Получив санкцию главаря, группа №2 передаёт судьбу потерпевшего в группу №1.
	11. Группа №1 от своего имени составляет приказ, определяющий дальнейшую судьбу потерпевшего. В случае Антонова это ограбление и передача его из группы №4 в группу №5 для физического уничтожения.
	12. Группа №5 совершает убийство, избавляется от тела и докладывает о сделанном в вышестоящие группы.
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