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Выдающийся отечественный врач-гигие-
нист, демограф и общественный деятель Заха-
рий Григорьевич Френкель (предпочитал имя 

Захар) прожил долгую, исполненную драматиз-
ма, столетнюю жизнь (1869–1970). Первая ее 
половина — это земская универсальная врачеб-
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ная практика после Дерптского университета, 
где он был дружен с В. Вересаевым, свойствен-
ная патриоту большая общественная работа и, 
как итог этого этапа — выдвижение в депутаты 
Первой Государственной думы в 1906 году. По-
том тюрьма за подписание Выборгского воз-
звания, работа в качестве члена ЦК партии кон-
ституционных демократов, активная деятель-
ность и в февральские дни ... [10].

В своих биографических записках [8], кото-
рые он готовил в 50-е годы, Захар Григорьевич, 
по понятным причинам, весьма сдержан в опи-
сании своих чувств, связанных с октябрьским 
переворотом. Однако понятно, что мог чув-
ствовать тогда человек с его взглядами и доре-
волюционной биографией. Как минимум, эти 
чувства были весьма сложными; при этом нуж-
но было выживать (он немолод, ему 48 лет и у 
него четверо детей), а его биография давала к 
этому очень немного шансов.

Захару Григорьевичу повезло (правильнее 
сказать — судьба его хранила): он не погиб, как 
враг, ни в голодные 1920-е, ни в конце 1930-х, 
когда чудом, как престарелый профессор, был 
выпущен со Шпалерной, ни в годы блокадной 
дистрофии в Ленинграде, ни в начале 1950-х, 
когда «всего лишь» был лишен работы. Это «ве-
зение», помимо конкретных, часто случайных 
обстоятельств, было обусловлено глубиной и 
сложной гармонией его натуры, мудростью и 
умом. А также беспримерной последовательно-
стью (не исключающей, конечно, и вынужден-
ных компромиссов), самоотверженностью и му-
жеством. Здесь представлен один из неизвест-
ных знаковых эпизодов жизни ученого на 
переломе эпох.

Так сложилось, что практически всю свою 
«взрослую» жизнь Захар Григорьевич жил на 
две семьи, каждая из которых была осведомле-
на о другой. Да, он всю жизнь горячо любил и 
жалел двух своих женщин, заботился о них, 
метался и невероятно страдал, как страдали и 
они, бесконечно любил трех своих дочерей и 
не менее — сына Илью (Илика), который ро-
дился в 1919 году у Е. И. Мунвез.

В своих записках о первых годах советского 
времени будущий академик АМН СССР лишь 
вскользь упоминает о Кронштадтских событиях 
весны 1921 года, и то лишь в связи с невозмож-
ностью некоторое время общаться с Екатериной 
Ильиничной и маленьким сыном, нашедшими 
пристанище в те грозные дни в Старом Петерго-
фе. «В марте 1921 года, — вспоминал Захар 
Григорьевич, — Екатерине Ильиничне с Иликом 
пришлось в течение почти двух недель пере-
жить полный перерыв сообщения с Петрогра-

дом, совершенный отрыв от всех близких людей 
и все ужасы фронтовой обстановки во время 
ликвидации Кронштадтского восстания. Сна-
ряды линейных кораблей и кронштадтских ба-
тарей в течение нескольких дней проносились 
над больницей, в которой на это время приюти-
лась Екатерина Ильинична с сыном. Были раз-
биты все оконные стекла, в кабинетах гулял 
ветер, было холодно, жутко». И все. Никакой 
политической окраски, хотя и на этот счет Захар 
Григорьевич мог вспомнить немало.

На самом деле Френкели были связаны с 
этими событиями глубже и драматичнее; — на-
столько, что только одна эта связь могла стать 
роковой для всей семьи — надо ли говорить, 
как высоко это характеризует наших героев? И 
что важнее прочего — в этой связи открывает-
ся то, о чем сам Захар Григорьевич никогда не 
написал бы — его мужество, благородная вер-
ность идеалам не вообще, а в смертоносные 
дни, и беспримерные качества его домочадцев 
на «Полоске» 1.

Сегодня мы знаем, что Кронштадтский мя-
теж был политическим лишь в том смысле, что 
его участники, сплоченные «неразбавленным» 
географическим единством, «недопропаганди-
рованные» матросы, выступили против засилья 
одной партии, штыком и ложью прибравшей 
власть к рукам, жестоко выжигающей любое 
инакомыслие (дореволюционные, «разноцвет-
ные» настроения еще были свежи). Восстав-
шие отвергали незаконную, циничную монопо-
лию большевиков на власть, их лозунгами 
были «Советы без большевиков!», что было 
решительной, благородной, но, увы, запозда-
лой и бесперспективной попыткой исправить 
ошибки 1917-го…

Эдуард Багрицкий в очень грустном стихот-
ворении «Смерть пионерки» писал: «Нас бро-
сала молодость на Кронштадтский лёд…», — 
одних она бросала в защиту многовековой, Бо-
гом отмеченной державы, других — в глухом 
экстазе разрушения и захвата власти любой 
ценой, ибо малейшая слабина — это конец… 
Конец-то настал, но кто тогда думал, как неско-
ро он придёт, и каких жертв будет стоить…

Кронштадтские события были объявлены 
большевиками восстанием во главе с агентами 
Антанты и генералом Козловским — другом и 
соседом Захара Григорьевича по «Лесному». 
При этом генерал Козловский не был лидером 
решительной части матросов и офицеров, слу-
жил, был лишь начальником артиллерии Крон-

1 Неформальное название участка с домом Френкелей 
в Лесном.
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штадтской базы, подчинялся начальнику шта-
ба. Но на беду оказался подходящей для боль-
шевиков фигурой, чтобы, мобилизуя солдат и 
рабочих Петрограда против кронштадтцев, 
объявить события «мятежом» обманутых ма-
тросов-статистов, которых толкает в бой недо-
битый царский генерал [5, 6, 11].

3 марта 1921 года в «Правде» появилось со-
общение Троцкого, озаглавленное «Мятеж 
бывш. генерала Козловского и корабля «Петро-
павловск», в котором, в частности, говорилось: 
«…2 марта с утра уже открыто появилась на 
сцену группа бывшего генерала Козловского 
(начальник артиллерии). Бывший генерал Коз-
ловский с тремя офицерами, фамилии коих еще 
не установлены, открыто выступили в роли 
мятежников. Под их руководством были аре-
стованы комиссар Балтфлота тов. Кузьмин, 
председатель Кронштадтского Совета тов. 
Васильев и ряд других должностных лиц. Та-
ким образом, смысл последних событий объяс-
нился вполне. За спиной эсеров и на этот раз 
стоял царский генерал».

Уже после падения Кронштадта сам Козлов-
ский говорил: «Коммунисты использовали мою 
фамилию, чтобы представить восстание в 
Кронштадте в свете белогвардейского загово-
ра только потому, что я был единственный 
генерал, находившийся в крепости» [4] 2.

На исходе XIX века поручик Александр Коз-
ловский был слушателем Артиллерийской ака-
демии; сохранился приказ по академии, в кото-
ром говорилось: «Имя поручика Козловского, 
как достойнейшего по выпуску, внести в Почет-
ную мемориальную доску академии». 
В 1912 году ему было присвоено звание гене-
рал-майора. Октябрь 1917-го он, безусловно, 
принял и добровольно пошел на службу в Крас-
ную Армию. Лояльное отношение самого Коз-
ловского к советской власти было характерно и 
для всей семьи в целом. Больше того, его стар-

2 «В 1999 г. вышел в свет сборник документов, в котором 
введены в научный оборот свыше 800 новых источни-
ков из ранее закрытых архивов, фондов и коллекций, 
хранившихся в “особых” и “секретных” архивах ЦК 
КПСС, КГБ СССР и других ведомств. Документы на-
званного сборника раскрывают официальные (публич-
ные) и тайные цели и позиции партийных, военных и 
карательных органов Советской России. В сборнике 
представлены сохранившиеся документы восставших, 
материалы о репрессиях, письма и протоколы допросов 
руководителей и рядовых участников этих событий, до-
кументы о влиянии кронштадтских событий на отноше-
ния с иностранными государствами, об оценке причин 
Кронштадтского восстания партийными и военными 
деятелями и эмигрантскими кругами» [9].

ший сын Николай, слушатель Артиллерийской 
академии, был членом партии большевиков и 
депутатом Петросовета. Сыновья Константин и 
Дмитрий, курсанты училища комсостава флота, 
участвовали в боях с войсками Юденича. Млад-
шие дети — сын Павел и дочь Елизавета в то 
время еще учились в школе… [5, 6].

Исторически событие заслуживает того, что-
бы кое-что уточнить, независимо от причастно-
сти к нему семьи Френкелей. Голландский поли-
толог, марксист Карл Йохан (Кайо) Брендель 
(1915–2007) в 1971 году писал: «Когда население 
Кронштадта поднялось против большевиков, 
оно решительно отвергло не только больше-
вистские притязания на власть, но и поставило 
под вопрос традиционный большевистский 
взгляд на партию как таковую. В этом причина 
того, почему любой спор об организационных 
проблемах рабочего класса так часто включает 
в себя дискуссию о Кронштадте и почему любая 
дискуссия о Кронштадте неизбежно обнажает 
разногласия о тактике и организационных во-
просах пролетарской классовой борьбы. Это 
значит, что кронштадтское восстание и через 
полвека не утратило жгучей актуальности. Ка-
ким бы колоссальным ни было его историческое 
значение, его практическое значение для нынеш-
них поколений рабочих, для всех, участвующих в 
пролетарской борьбе, куда больше… Кронштад-
тское восстание разрушило социальный миф — 
миф о том, что в большевистском государстве 
власть находится в руках рабочих… Крон-
штадт представлял собой смертельную угрозу 
для находившихся у власти большевиков. Не во-
енная мощь Кронштадта (тем более ослаблен-
ная к моменту восстания замерзанием залива), а 
демифологизирующее воздействие восстания 
угрожало большевистскому господству, причем 
сильнее, чем ему угрожали армии интервентов, 
Деникина, Колчака, Юденича или Врангеля» [2]. 
Заметим, это пишет не буржуазный политолог, а 
вполне марксистский, как его представляют 
справочники, революционер.

Троцкий, понятно, не пишет, что все четыре 
года после революции российский народ вел 
непрерывную борьбу. Каждый год — сотни 
стачек, десятки захватов предприятий и смеще-
ний заводских администраций. Пик пришелся 
на 1920–1921 годы: в 1921 году, например, — 
477 стачек со 184 тысячами участников. Даже в 
1922 году, после Кронштадта, — 505 стачек со 
154 тысячами участников — в эти годы россий-
ская профсоюзная печать еще могла приводить 
подобные цифры [2].

Большевистская версия восстания, как бе-
логвардейского мятежа, легко опровергается 
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предшествующей Кронштадту хроникой собы-
тий, которые не мог не наблюдать З. Г. Френ-
кель: с начала февраля в Петрограде усиливают-
ся протестные проявления, из пригородов дви-
гаются колонны демонстрантов, армия получает 
приказ о прекращении беспорядков, но стрелять 
в людей солдаты отказываются; 27 февраля объ-
является всеобщая стачка. На следующий день в 
Петроград входят надежные красногвардейские 
части, руководители стачки арестованы, рабо-
чие загоняются обратно на предприятия. Сопро-
тивление как будто сломлено.

Но в этот же день матросы «Петропавлов-
ска» на рейде Кронштадта требуют свободных 
выборов в Советы и свободы печати и собра-
ний — требуют для рабочих. К ним присоединя-
ется команда «Севастополя». На следующий 
день 16 тысяч человек на портовой площади 
Кронштадта объявляют о своей солидарности с 
бастующими Петрограда. В своей газете вос-
ставшие писали: «За что мы боремся? Рабочий 
класс надеялся, что Октябрьская революция 
принесет ему освобождение. Результатом ста-
ло еще большее угнетение людей. Славный герб 
рабочего государства — серп и молот — боль-
шевистское правительство заменило штыком 
и решеткой, чтобы сохранять спокойную и при-
ятную жизнь комиссаров и чиновников» [4, 5].

Уже упомянутый марксист К. Брендель пи-
сал: «Кронштадтцы надеялись на «третью ре-
волюцию» так же, как тысячи пролетариев в 
России надеялись на Кронштадт. Но то, что 
именовали «третьей революцией», было в тог-
дашней аграрной России, с её сравнительно 
немногочисленным рабочим классом, с её при-
митивным хозяйством не более, чем иллюзией». 
Далее автор цитирует Ленина, который, когда 
еще только создавалась большевистская версия 
событий в Кронштадте, говорил: «В Кронштад-
те не хотят белогвардейцев, не хотят и нашей 
власти — но другой власти нет» [2].

Ленин и Троцкий подписали постановление 
Совета Труда и Обороны, согласно которому ге-
нерал Козловский и его соратники объявлялись 
вне закона, в Петрограде пошли аресты род-
ственников «кронштадтцев», а вовсе непричаст-
ные — брались в заложники. В числе первых, 
естественно, была арестована семья Козлов-
ских: жена Наталья Константиновна и четыре 
сына, — младшему тогда было около шестнад-
цати. Все они, вместе с ближними и дальними 
родственниками, были сосланы на Соловки [4].

…В прежние годы семья Александра Никола-
евича Козловского жила в Лесном неподалеку от 
«Полоски», дочери Френкелей учились в одном 
реальном училище с сыновьями Козловских, мо-

лодежь дружила, и арест семьи Козловских, как 
заложников, у них на глазах, оставил тяжелую 
отметину в душах обитателей «Полоски» [8, c. 
307; 10]. Под давлением превосходящих сил, 
оставшиеся в живых защитники Кронштадта об-
ратились к Финляндии с просьбой принять гар-
низон; разрешение было получено, и около вось-
ми тысяч бойцов, во главе с генералом Козлов-
ским, ушли за кордон. Эти люди были спасены, а 
сам А. Н. Козловский жил в Финляндии вплоть 
до своей кончины в 1940 году [6].

Семье же его, которой он не в силах был по-
мочь, пришлось тяжело. Вернувшись в Петро-
град после нескольких лет на Соловках, они 
были высланы в Череповец. Жена А. Н. Коз-
ловского Наталья Константиновна скончалась 
в 1958 году. Трое из четырех сыновей закончи-
ли-таки Политехнический институт, но рабо-
тать могли только на высылке; старший из них, 
Николай, как было упомянуто, вступил в пар-
тию, однако в 1927 году — застрелился. Посто-
янные притеснения, напоминания, что он сын 
врага народа, толкнули его на роковое реше-
ние. «Не могу терпеть несправедливости», на-
писал он в предсмертной записке [5, 6].

Дочь Козловских Лиза (домашнее имя 
Люля) попыталась остаться в Ленинграде (го-
род к этому времени уже сменил имя), однако 
родная бабушка побоялась её приютить и де-
вушка пришла на «Полоску»… [4, 8, c. 307]. 
Спустя некоторое время через финского атташе 
ей удалось наладить связь с отцом, и она реши-
ла бежать в Финляндию. Помогать ей в таком 
предприятии мало кто тогда решился бы. Одна-
ко она не зря пришла на «Полоску»: Захар Гри-
горьевич с домочадцами одели Люлю в пальто 
младшей дочери Валентины, в подкладку за-
шили остатки фамильных ценностей и Захар 
Григорьевич, беспрецедентно рискуя, перепра-
вил девушку через границу к отцу [1, 3, 8, c. 
307; 10]. Надо ли что-то еще говорить о муже-
стве этого человека и его истинном отношении 
к режиму? Конечно, в пятидесятых годах в сво-
их воспоминаниях он об этом не писал…

Таким образом, только дочь Лиза встрети-
лась с отцом, который был потрясен трагедией 
Кронштадта. В эмиграции ему пришлось 
нелегко, перебивался случайными заработка-
ми; не без долгих колебаний он даже написал 
письмо президенту Маннергейму с просьбой о 
помощи. Ответ получил, но короткий и катего-
ричный: «Для красного генерала у меня нет ра-
боты». Такова горькая ирония судьбы: на ро-
дине Александра Николаевича считали врагом, 
объявили вне закона, а в Финляндии он остался 
«красным генералом».
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Несмотря на весьма холодное отношение 
финнов к кронштадтцам, Александру Николае-
вичу как-то удалось «зацепиться» за жизнь, в 
предвоенные годы он был директором шко-
лы-интерната для детей эмигрантов, сумел дать 
Лизе неплохое образование. Елизавета вышла 
замуж за финского офицера Арво Виитасена. 
С ним она много лет спустя приезжала в Мо-
скву, где в последний раз встретилась с братом 
Павлом, гидрологом, доцентом Тольяттинского 
политехнического института.

Только Елизавета дожила (умерла в 
1995 году 3) до того дня, когда события в Крон-
штадте получили объективную оценку и Ука-
зом президента РФ [7] было отменено поста-
новление СНК, а кронштадтцы были реабили-
тированы. И, как видим, жизнью своей дочь 
генерала А. Н. Козловского была обязана муже-
ству и благородству семьи Френкелей.
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