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ИЗ ИСТОРИИ

Политика, деньги  
и… любовь

История знает немало примеров каверзных 
человеческих жизней, достойных 
увековечивания в приключенческом 
романе или увлекательном телесериале. 
Особенно богатым на такие судьбы 
оказался минувший век. О жизни 
финансиста и экономиста Ивана 
Адриановича Михайлова рассказывает 
Дмитрий Игоревич ПЕТИН, кандидат 
исторических наук, главный архивист 
Исторического архива Омской области, 
доцент Омского государственного 
технического университета.

Иван Адрианович Ми-
хайлов был яркой 
неординарной лич-

ностью. Он не оставил о  себе 
мемуарных записок, но  многие 
современники сочли важным 
рассказать о  нем в  своих вос-
поминаниях. Впервые внима-
нию читателя представляется 
обзор жизнеописания финан-
систа и  экономиста, чей путь 
определили политика, деньги 
и… любовь.

Родом из каторги
Ранние годы Ивана Адриано-

вича Михайлова, родившегося 
16/28  декабря 1891  года в  за-
байкальском поселке Усть-Кара 
(Карийск), подробно описали 
в  своих работах петербургские 
историки Михаил Викторович 
Ходяков и Мария Владимировна 
Кротова [2; 14; 15, с. 392—398]. 
Удивительно, но  герой нашего 
повествования, ставший через 
четверть века одним из  ключе-
вых лидеров сибирской контр-
революции, появился на  свет 
в  семье радикальных по  взгля-
дам революционеров. Родители 
мальчика — Адриан Федорович 

Михайлов (1853—1929) и  Ев-
гения Николаевна Михайлова 
(1862—[1910-е]) (до  принятия 
православного вероисповеда-
ния и  замужества  — Генриэтта 
Добрускина)  — были полити-
ческими ссыльнопоселенцами, 
ранее примыкавшими к  наро-
довольческому течению. Уро-
женца Кубани Адриана Федо-
ровича царские власти сосла-
ли на  двадцатилетнюю каторгу 
в Забайкалье за непосредствен-
ное участие в  громкой терро-
ристической акции — убийстве 
в  1878  году шефа российской 
жандармерии генерал-лейте-
нанта Н.  В.  Мезенцова. Мать 
Ивана была девушкой, происхо-
дившей из бедной еврейской се-
мьи, жившей в городе Рогачеве 
Могилевской губернии. На поч-
ве политического единомыслия 
и  непростых климатических 
и  бытовых условий восточно-
сибирской каторги образовался 
семейный союз, давший жизнь 
нашему герою. Впоследствии 
у  супругов-каторжан Михай-
ловых c  разницей в  два года 
родились еще дети  — Надежда 
и Федор.
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В 1895  году семье Михайло-
вых было дозволено переехать 
в  Читу. Юный Иван с  ранних 
лет демонстрировал немалые 
интеллектуальные способно-
сти. Свое образование он на-
чал с поступления в Читинскую 
мужскую гимназию. В 1907 году 
амнистированной семье Михай-
ловых было официально разре-
шено переехать из  Восточной 
Сибири в Европейскую Россию. 
Адриан Федорович с  женой 
и  детьми в  итоге обосновались 
в  Одессе. Здесь спустя два года 
Иван с  исключительно отлич-
ными оценками окончил 3-ю 
мужскую гимназию. По  выпу-
ску его успехи были отмече-
ны золотой медалью. 16  июня 
1909  года одаренный юноша 
поступает на  юридический фа-
культет в один из наиболее пре-
стижных вузов Российской им-
перии  — Санкт-Петербургский 
университет.

Учебная университетская 
бытность Ивана Михайлова 
проходила достаточно успешно, 
однако студенческая атмосфера 
вольнодумства и  «революцион-
ное происхождение» послужи-
ли причиной того, что молодой 
человек в  1911—1913  годах не 
остался в  стороне от  студенче-
ских волнений, из-за чего при-
влекался к дознанию столичной 
жандармерией и в итоге «как не-
благонадежный» был отдан под 
особый надзор полиции. Одна-
ко политическое преследование 
закончилось для студента Ми-
хайлова весьма мягко.

В 1913  году талантливо-
му выпускнику Санкт-Петер-
бургского университета, зна-
току английского, немецкого 
и  французского языков, ру-
ководство альма-матер пред-
ложило остаться на  кафедре 
гражданского права для подго-
товки к  профессорскому зва-

нию по  кафедре политической 
экономии и  статистики. Новая 
ипостась открывала перед Ива-
ном Адриановичем широкие 
перспективы в  будущем: карь-
еру педагога, приличный доход 
и  достойное место в  обществе. 
Михайлов начинает активно за-
ниматься наукой, но в эти годы 
вполне очевидным становится 
то, что не меньшее увлечение, 
а  скорее даже неподдельную 
страсть, у  молодого человека 
вызывает политика.

Ванька-Каин или Ангел 
с лицом смерти?
С началом Первой мировой 

войны в  деятельности Ивана 
Михайлова наряду с  его уни-
верситетскими занятиями на-
укой появляется работа по  ли-
нии Всероссийского земского 
союза. Молодой и  энергичный 
теоретик финансов в названной 
структуре до 1917 года возглав-
лял Петроградское отделение 
экономического отдела. В  тече-
ние предреволюционного пе-
риода наш герой подготовил не-
сколько аналитических трудов 
по финансам [5; 6; 7]. В полити-
ческом отношении Иван Адриа-
нович тяготел тогда по взглядам 
к  набиравшему популярность 
либеральному крылу и  пред-
ставлявшей его партии консти-
туционных демократов.

Февральская революция 
внесла новую струю в  жизнь 
И.  А.  Михайлова. Тонко чув-
ствуя политическую конъюнк-
туру, он идет на  сближение 
с  трендовым тогда течением 
социалистов-революционеров. 
Вместе с тем в течение 1917 года 
молодой человек находит себя 
как чиновник. Он поочередно 
служит в  ряде ведомств Вре-
менного правительства  — ми-
нистерствах продовольствия, 
снабжения и  финансов, одно-

временно с этим являясь управ-
ляющим делами экономиче-
ского совета при Временном 
правительстве.

С приходом большевиков 
Михайлов оказался в  админи-
стративном центре Западной 
Сибири  — Омске. Октябрьский 
переворот он категорически не 
принял. В связи с этим стал ве-
сти подпольную антисоветскую 
работу. Чтобы иметь средства 
к существованию, в период с ап-
реля по  июнь 1918  года Иван 
Адрианович формально воз-
главлял финансовый отдел Цен-
тросибири, позже — экономиче-
ское бюро при Союзе сибирских 
кооперативных союзов (Закуп-
сбыте)  — мощном коммерче-
ском объединении региона.

Примечательно, что в  отно-
шении общественно-полити-
ческой жизни И.  А.  Михайлов 
продолжал держать нос по  ве-
тру: в Сибири он выражал сим-
патии течению областников 
(сибирских автономистов), чье 
влияние в  этот период было 

И. А. Михайлов.  
Вторая половина 1910-х гг.
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диктатуры. Михайлов как «се-
рый кардинал» белого Омска 
выступил инициатором ряда 
интриг и  манипуляций в  выс-
ших эшелонах власти сибир-
ской контрреволюции. Летом 
1918  года он идейно сблизился 
с  «сибирским Наполеоном»  — 
генералом А.  Н.  Гришиным- 
Алмазовым, военным мини-
стром Временного Сибирского 
правительства. Также в  Омске 
Михайлов установил прочные 
связи с  ключевыми предста-
вителями правого крыла. При 
этом Иван Адрианович имел 
серьезные трения с  лидерами 
Чехословацкого корпуса, и даже 
состоял под наблюдением чеш-
ской военной контрразведки. 
Осознавая ситуацию, он тща-
тельно заботился о личной без-
опасности и помимо официаль-
ной квартиры имел несколько 
почти не афишируемых омских 
адресов проживания.

Во властных кругах антиболь-
шевистского Омска Иван Ми-
хайлов пользовался большим 
авторитетом, владея способно-
стью убеждать и  доносить свои 
идеи до собеседника. Практиче-
ски каждый крупный антиболь-
шевистский деятель востока 
России впоследствии удостоил 
его своим вниманием в дневни-
ках и  мемуарах. Но  обществен-
но-политическая деятельность 
и  позиции Михайлова обрели 
у  современников крайне неод-
нозначную оценку. Примечате-
лен такой факт: Михайлов стал 
лидером по  числу полученных 
им «говорящих» прозвищ, отра-
жающих как смену его полити-
ческой ориентации, так и жест-
кий характер его поведения 
во власти: Ванька-Каин, Сибир-
ский Борджиа, Сибирский Ма-
киавелли, Иван Интриганович, 
Ангел с  лицом смерти, Интри-
ган с лицом херувимчика.

Одной из интересных особен-
ностей Михайлова была его ка-
тегорическая трезвость на  раз-
личных светских банкетах и ве-
черах белого Омска, где обильно 
подавались спиртные напитки 
и в то же время вершилась боль-
шая политика. Об этом указыва-
ет в мемуарных записках не раз 
встречавшийся с  ним полков-
ник Иосиф Ильин [3, с. 206].

В октябре-ноябре 1918  года 
И.  А.  Михайлов вместе с  Вик-
тором Николаевичем Пепеляе-
вым1 и  группой консервативно 
настроенных высокопостав-
ленных военных организовал 
политический заговор, кото-
рый привел к  знаменитому пе-
ревороту 18  ноября 1918  года. 
В  ходе этих событий Времен-
ное Всероссийской правитель-
ство (Директория) было низло-
жено. Верховным правителем 
России был объявлен адмирал 
Александр Васильевич Колчак, 
учредивший собственное Рос-
сийское правительство. Таким 
образом, И.  А.  Михайлов был 
одним из  тех, кто привел этого 
ключевого антибольшевистско-
го лидера к  его историческому 
апогею.

Иван Михайлов стал отцом 
сибирской антибольшевистской 
денежной эмиссии, начатой 
в  Омске 10  октября 1918  года. 
Как министр финансов он вы-
ступил за  кардинальные пре-
образования в  сфере денежно-
го обращения, продвигая идею 
создания автономной денежной 
системы на  основе сибирского 
рубля. Организовав в  Сибири 
изъятие с  15  апреля 1919  года 

1 В. Н. Пепеляев (27 декабря 1884 [8 января 1885], 
Нарым, Томская губерния — 7 февраля 1920, 
берег реки Ушаковки, Иркутская губерния) — 
областник, депутат IV Государственной Думы 
Российской империи, председатель Совета 
Министров в Российском правительстве адмирала 
Колчака. Родной брат генерала Анатолия 
Николаевича Пепеляева.

здесь весьма ощутимым. В ночь 
на 29 января 1918 года на неле-
гальном заседании части чле-
нов Сибирской областной думы 
в  Томске нашего героя заочно 
избрали на  пост министра фи-
нансов в  будущем Временном 
Сибирском правительстве. Что 
и  произошло  — войдя в  чис-
ло основных организаторов 
свержения советской власти 
в  Западной Сибири, Иван Ми-
хайлов получил пост главы от-
дела финансов в Западносибир-
ском комиссариате, а  с  июля 
1918  года стал министром фи-
нансов во  Временном Сибир-
ском правительстве. Отметим, 
что из  всех руководителей си-
бирской контрреволюции, по-
лучивших тогда министерские 
портфели, 26-летний Иван Ад-
рианович был самым молодым.

В политических перипетиях 
набиравшего силы антибольше-
вистского движения наш герой 
смог основательно укрепиться. 
Впоследствии он сохранил свой 
пост во  Временном Всероссий-
ском и  Российском правитель-
ствах. Энергичность Михайлова 
поражает: с  основной ответ-
ственной должностью он со-
вмещал руководство Министер-
ством торговли и  промышлен-
ности (с мая 1919 года) и препо-
давание на кафедре кооперации 
и финансовой политики Омско-
го политехнического института 
(с октября 1918 года).

Но, как и в Петрограде, гораз-
до больше, чем финансовая сфе-
ра, Ивана Адриановича влекла 
к  себе власть. Среди всех гра-
жданских белогвардейских дея-
телей он принял, пожалуй, наи-
более деятельное участие в  по-
литической жизни антиболь-
шевистской Сибири. Но на этот 
раз он показал себя уже сторон-
ником жесткой центристской 
власти  — военно-буржуазной 
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печатавшихся большевиками 
керенок, Иван Адрианович пла-
нировал создать финансовую 
систему белой России на  осно-
ве купюр высокого качества. Их 
производство по  специальному 
заказу осуществлялось в  США 
American Banknote Company. 
Однако ставка на  помощь со-
юзников подвела Михайлова. 
Заказ купюр американского 
производства, превращенный 
союзниками в  инструмент по-
литической манипуляции, при-
шел со значительным опоздани-
ем. В  итоге реформа потерпела 
полное фиаско. По  этой причи-
не И.  А.  Михайлов с  16  августа 
1919 года подал в отставку с по-
ста главы Министерства фи-
нансов в  омском правительстве 
[15, с. 392—398]. С этого момен-
та, проживая в  белой столице, 
Иван Адрианович играл уже 
более скромные роли: состоял 
членом Государственного эко-
номического совещания, входил 
в Совет при Минфине и служил 
профессором в  Омском поли-
техническом институте. Это 
время совпало с началом заката 
антибольшевистского движе-
ния. Армия адмирала Колчака 
с  осени 1919  года постепенно 
отступала на восток.

Шерше ля фам. Всегда…
Личная жизнь у  столь энер-

гичного молодого человека, 
как наш герой, была не менее 
насыщенной, чем его участие 
в  политике. Более того, одно 
сопутствовало другому. Это по-
казали исследования историков 
А.  С.  Пученкова, М.  В.  Крото-
вой, А. В. Сушко, а также автора 
этой статьи [2; 8; 9; 10].

Первой женой Ивана Ад-
риановича стала девица Софья 
Васильевна Лисенко (1893—
[1940-е]). Их брак состоял-
ся в  1916  году в  Петрограде. 

Супруга имела фельдшерское 
образование. Она покорно со-
провождала Михайлова в  годы 
революции и  Гражданской 
войны. Однако этот семейный 
союз уже по  факту перестал 
существовать к  лету 1918  года. 
С  этого времени Иван Адриа-
нович, пылкий и  влюбчивый, 
устраивал авантюры не только 
в  политике, но  и  в  любви. Он 
не на шутку увлекся женой сво-
его единомышленника генерала 
Гришина-Алмазова  — Мари-
ей Александровной (1890/91—
1976), женщиной необычайно 
красивой, эффектной и  хариз-
матичной. Причем эта страсть 
была ответной. С  отъездом 
из Омска супруга новой пассии 
Ивана Адриановича эта неофи-
циальная пара даже стала от-
крыто появляться в  публичных 
местах. Этот светский роман, 
породивший адюльтер, нашел 
отражение в  мемуарах совре-

менников  — полковника Иоси-
фа Ильина и купеческой дочери 
Татьяны Машинской [4, с.  88; 
11, с.  343]. Важно сказать, что 
в  этой любовной связи имелась 
важная политическая деталь. 
Генеральша Гришина-Алмазова 
была хозяйкой известного в Ом-
ске элитного политического са-
лона, где и собиралась властная 
верхушка: военные, местная 
буржуазия, артисты. Именно 
здесь образовался и вызрел упо-
мянутый выше заговор, кото-
рый после переворота 18 ноября 
1918  года привел к  верховной 
власти адмирала Колчака.

И Софья Васильевна, и Мария 
Александровна эвакуировались 
в  ноябре 1919  года из  Омска 
в Иркутск. Причем вторая ехала 
вместе с  Михайловым в  поезде 
Верховного правителя. К  это-
му времени, очевидно, Иван 
Адрианович оформил развод 
с  первой женой, поскольку из-
вестно, что он не раз делал пред-
ложения о бракосочетании Гри-
шиной-Алмазовой, овдовевшей 
в  мае 1919  года. Однако в  этом 
вопросе удача не сопутствова-
ла Михайлову — впрочем, лишь 
до определенного времени.

Четверть века вне России
После падения в  Иркутске 

колчаковской власти Иван Ми-
хайлов примерно полмесяца 
скрывался от  ареста, грозив-
шего ему со  стороны местных 
революционных властей. Он 
инкогнито выезжает в  Харбин, 
имея на  руках довольно круп-
ную сумму наличности. Экс-
министр финансов, понимая 
грядущий всеобщий крах, был 
предприимчив: в  Иркутске он 
активно занимался спекулятив-
ными махинациями с  деньгами 
и  зерном, что, по  всей видимо-
сти, и позволило ему спешно на-
жить состояние.М. А. Гришина-Алмазова. 1917 г.
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ИЗ ИСТОРИИ

Эмигрантская бытность Ми-
хайлова продлилась четверть 
века, и  ее можно назвать впол-
не успешной. Иван Адрианович 
оказался в  центре обществен-
ной и научной жизни Северной 
Маньчжурии, будучи органи-
затором кружка по  изучению 
экономики стран Дальнего Во-
стока. В  1921  году он устро-
ился на  Китайско-Восточную 
железную дорогу (КВЖД), где 
получил достойный и  хорошо 
оплачиваемый пост начальни-
ка коммерческой части и  заве-
дующего экономическим бюро. 
Тем не менее 1924 год ознамено-
вался для нашего героя уходом 
с  КВЖД, арестом китайскими 
властями и  недолгим нахожде-
нием под следствием по  делу 
управляющего КВЖД Б. В. Ост-
роумова. Далее Михайлов по-
ступил на  службу в  Общество 
городских сообщений. Также 
он активно занимался издани-
ем периодики  — газет «Заря» 
и  «Харбинское время», англо-
язычного журнала Manchurian 
economic review.

Политические взгляды Ивана 
Адриановича продолжали «со-
ответствовать конъюнктуре» 
места проживания: как и  мно-
гие представители харбинской 
эмиграции, он тенденциозно 
именовал себя монархистом. 
В  то  же  время современные ис-
следователи отмечают связи 
Михайлова с  жившими в  Хар-
бине русскими националиста-
ми, а  также тот факт, что в  его 
окружении были представители 
японской, советской и польской 
разведок, допуская некие его 
связи с  названными спецслуж-
бами. Стоит сказать, что в эми-
грантских кругах, как и в белом 
Омске, Иван Адрианович имел 
очень неоднозначную репута-
цию, причем здесь играли роль 
самые разные аспекты: еврей-

ская кровь по  материнской ли-
нии, неучастие в  Первой миро-
вой войне, политическое по-
ведение и  интриги в  годы Гра-
жданской войны [2].

В Северную Маньчжурию 
из  Иркутска выехала и  первая 
супруга нашего героя. Как медик 
она вела активную профессио-
нальную деятельность в  эми-
грации, живя в  Харбине, Хань-
даохэцзы, Тяньцзине и  Мукде-
не. Однако к  личному счастью 
Ивана Адриановича Софья 
Васильевна уже не имела ни-
какого отношения. В  1921  году 
Михайлов сочетался вторым 
браком с  прибывшей из  Совет-
ской России Марией Гришиной-
Алмазовой, чудом уцелевшей 
в  1920  году после пребывания 
под следствием и  в  заключении 
в Иркутске и Омске. Во втором 
браке у  нашего героя родил-
ся сын, нареченный Георгием 
(Юрием) (1921—1997), который 
спустя много лет стал американ-
ским журналистом [1, с. 315; 12; 
13, с. 208].

Второй брак Ивана Адриано-
вича длился чуть более двадца-
ти лет. Семья жила в  достатке, 
их дом располагался в престиж-
ном районе Харбина  — Модя-
гоу. Несколько раз Михайлов 
с  женой и  сыном выезжали от-
дыхать на  китайские курорты. 
Однако и этот союз дал трещину 
к середине 1940-х годов.

Новой страстью нашего героя 
стала Алла Николаевна Каза-
гранди (1915—[1970-е])  — эми-
грантка, дочь полковника кол-
чаковской армии. Не оформляя 
развода, Иван Михайлов ушел 
к  молодой и  привлекательной 
женщине, оставив жену и сына. 
Мария и  Георгий Михайловы 
летом 1945 года выехали из Хар-
бина и  обосновались в  итоге 
в США.

От скамьи подсудимых 
до точки
В августе 1945  года в  Север-

ную Маньчжурию вошли части 
Красной армии. Для историков 
остается загадкой, почему Иван 
Михайлов не выехал из  Харби-
на на  юг Китая в  поезде, пре-
доставленном японскими вла-
стями для ряда видных бывших 
белогвардейцев. В  итоге наряду 
с  другими представителями ко-
горты русской антисоветской 
эмиграции он был арестован со-
ветской контрразведкой Смерш.

Из Харбина Иван Адрианович 
был депортирован в  Советский 
Союз. После продлившихся око-
ло года следственных мероприя-
тий и  тюремного заключения 
герой нашего повествования 
вместе с  восемью видными ан-
тибольшевистскими деятелями 
(генералами Г.  М.  Семеновым, 
Л.  Ф.  Власьевским, А.  П.  Бак-
шеевым и  другими) предстал 
перед Военной коллегией Вер-
ховного Суда СССР. Адвокатом 
подсудимого И.  А.  Михайлова 

А. Н. Казагранди. 1944 г.
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на процессе был Н. Т. Сидорен-
ко. Михайлову инкриминиро-
валось преступление по  ста-
тье 58, пункты 4, 6 (часть 1), 8, 10 
(часть 2), 11 Уголовного кодекса 
РСФСР, то есть антисоветская 
деятельность в  годы Граждан-
ской войны и  эмиграции в  са-
мом широком смысле  — ока-
зание помощи международной 
буржуазии, шпионаж, подго-
товка террористических актов 
и  организационная работа, на-
правленная против советской 
власти.

В своем последнем слове 
Иван Адрианович отказался 
просить о  помиловании, сказав 
всего лишь: «Глубоко созна-
вая свою вину перед русским 
народом, я  покорно ожидаю 
решения суда. Моего защит-
ника прошу принять от  меня 
сердечную благодарность». Суд 
признал И.  А.  Михайлова пол-
ностью виновным, приговорив 
его к  высшей мере наказания 
30  августа 1946  года. Приговор 
привели в  исполнение в  тот же 
день во внутренней тюрьме Ми-
нистерства государственной 
безопасности СССР на Лубянке. 
Коллизия судьбы: Ивана Адриа-
новича Михайлова расстреля-
ли в  день рождения его второй 
жены Марии Александровны.

Вместо послесловия
Падение советского строя 

привело к  смене политической 
конъюнктуры. В  1990-е годы 
стали активно подниматься во-
просы реабилитации лидеров 
антибольшевистского движе-
ния, участников Гражданской 
войны. Среди таковых оказался 
и герой нашего рассказа. Воен-
ная коллегия Верховного Суда 
Российской Федерации 26  мар-
та 1998  года сочла возможным 
реабилитировать И.  А.  Михай-
лова лишь частично, а  именно 

по  обвинениям, предъявлен-
ным по  статье 58-10 части  2 
Уголовного кодекса РСФСР 
(пропаганда и агитация против 
советской власти). В  осталь-
ной части судебный приговор 
1946  года в  отношении Михай-
лова остался в  силе, сам же он 
был признан не подлежащим 
реабилитации.

Стоит согласиться с  мнени-
ем петербургского историка 
Марии Владимировны Крото-
вой, которая в  одной из  своих 
работ подчеркивает, что об-
раз И.  А.  Михайлова  — неод-
нозначный, «ускользающий» 
от  исследователей. А  попытка 
привести его к какому-то одно-
му знаменателю представляется 
неубедительной. В  его биогра-
фии больше вопросов, чем от-
ветов  — он сам поддерживал 
имидж человека-загадки. Это 
сложный многозначный персо-
наж, которого нельзя описать 
в  дихотомических категориях 
черного и белого [2; с. 68].

Историческая фигура Ивана 
Адриановича Михайлова содер-
жала в  себе противоречия бук-
вально с момента его появления 
на  свет. Но так или иначе для 
российского прошлого он оста-
ется видным государственным 
и  политическим деятелем, уче-
ным-экономистом и педагогом.
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