
О ДОЛГОРУКОВЕ П. Д. —  ПЕШКОВОЙ Е. П.  
 
ДОЛГОРУКОВ Павел Дмитриевич, родился в 1866 в Царском Селе. 

Князь (из потомственных дворян, восходящих к Рюриковичам). Окончил 
частную гимназию Фидлера, в 1889 — физико-математический 
факультет Московского университета. Служил чиновником в 
Государственной канцелярии при Госсовете, через полтора года вышел 
в отставку и выехал в свое имение. В 1891 — работал в Самаре по 
борьбе с голодом в губернии. С 1893 — предводитель дворянства в 
Рузского уезде, трижды избирался на пять лет. Принимал активное 
участие в работе Московского губернского земства. С 1896 — камер-
юнкер двора, с 1902 — статский советник. Один из основателей "Союза 
освобождения", в 1904 — председатель съезда Союза. Принимал 
участие в земских и земско-городских съездах. В 1905 — 
уполномоченный пяти передовых санитарных отрядов Московского 
земства. Один из основателей партии кадетов, с октября член ее ЦК, 
позднее председатель. В 1907 — избран депутатом, затем 
председателем кадетской фракции 2-й Госдумы. В 1909 — создал в 
Москве Общество Мира, филиал международного Общества, 
бессменный его председатель. В 1911 — отчислен по суду с должности 
предводителя дворянства, лишен чина камергера (разрешил 
крестьянам своего уезда разобрать перед севом семена). В 1915 — с 
передовым отрядом Союза городов в 3-й армии на Галицийском фронте. 
После Февральской революции высказался за провозглашение царем 
Великого князя Михаила Александровича. В апреле 1917 — выезжал на 
фронт как представитель Временного правительства и Госдумы, 
посетил 33 воинских части. Участник 8-го съезда партии кадетов, 
избран в ЦК. В дни июльского кризиса требовал установления твердой 
власти, в августе участвовал в Госсовещании. Во время Октябрьской 
революции постоянно находился в штабе Московского военного округа, 
участвуя в организации борьбы против большевиков. Делегатом 
Учредительного Собрания от Московского округа прибыл в Петроград. 
28 ноября 1917 — арестован вместе с кадетскими лидерами, отправлен 
в Петропавловскую крепость и заключен в одиночку. Как руководитель 
партии кадетов был объявлен «врагом народа, находящимся вне 
закона». В середине декабря передал Письмо народным комиссарам (с 
протестом против незаконного ареста народных избранников), 
напечатанное в газете "Речь", затем и в других газетах. 19 февраля 
1918 — освобожден, переехал в Москву, находился на нелегальном 
положении, отдаваясь идее борьбы с большевиками. Весной 1918 — 
стал членом "Национального Центра", затем товарищем 
председателя. Участник майской конференции партии кадетов. В 
начале осени 1918 — арестован военной контрразведкой вместе с 
племянницей, но на следующий день был освобожден. 11 октября выехал 
поездом на Украину по фальшивому паспорту, затем добрался до Киева, 
через десять дней выехал в Екатеринодар. Работал в Осваге, писал 
статьи в "Свободной речи", содействовал созданию отделений 
"Национального Центра" на юге. Товарищ председателя "Национального 
центра". Председатель Общества добровольных отрядов в 
Новороссийске. Весной 1920 — выехал в Феодосию, затем в 
Севастополь. В сентябре 1920 — эмигрировал за границу; в 
Константинополе пробыл 1,5 года, работал в Русском национальном 
комитете при армии Врангеля, в феврале 1922 — выехал в Белград, 
провел там 1,5 года,  работал в финансово-контрольной комиссии 
комитета. Весной 1924 — выехал в Польшу, готовил поездку в Россию. 
6 июля перешел советско-польскую границу в виде странника-дьячка, 



был задержан пограничниками и отправлен в Кривин, после трех 
допросов отправлен в Славуту для дальнейшего следствия. Там не был 
опознан и 12 июля приговорен к высылке в Польшу и 13 июля переведен 
через советско-польскую границу. Осенью 1924 — выехал в Париж, 
работал в Русском совете при генерале Врангеле (1,5 года). Написал 
воспоминания "Великая разруха", посмертно изданные в Мадриде. В 
марте 1926 — выехал в Бухарест, в конце марта — в Кишинев. 7 июня 
1926 — перешел советско-румынскую границу, 9 июня утром прибыл 
поездом в Одессу, 10 июня вечером — в Харькове, там получил от 
знакомого паспорт на фамилию Сидоров. 13 июля был арестован на 
станции Лопасня, отправлен в Харьков и заключен в тюрьму. В декабре 
1926 — к Е. П. Пешковой обратилась Екатерины Дмитриевны Кусковой-
Прокопович 

 
<28 декабря 1926> 

 
«Только что написала Вам личное поздравление, как приходится 

писать Вам по делу, — как представительнице Красного Креста. Ко мне 
обратились родственники князя Павла Долгорукова с просьбой написать 
Вам и просить Вас дать справку, правильны ли сведения, 
распространяемые эмигрантскими газетами об аресте его в России и 
т<ак> д<алее>. Они просят Вас навести справку, есть ли кто-нибудь около 

него, кто о нем заботится, и, если нет никого, как организовать ему 
помощь, можно ли послать деньги Кресту. Не можете ли также сообщить, 
грозит ли ему суд, и, если да, есть ли у него защитник. Очень буду Вам 
признательна за исполнение этой просьбы его родственников. От себя 
могу только прибавить, что вне моего понимания стоит, зачем эти люди 
таскаются в Россию, подвергают опасности себя без всякого дела и 
смысла, — не пойму! Его родственники говорят, что его заела тоска, и 
только. 

Простите за то, что согласилась передать Вам эту их просьбу. 
Прилагаю Вам вырезку из газеты. Правда ли все это? 

    Екатерина»1. 
 
На письме помета:  
«Запр<осить> КРО». 
 
Весной 1927 — Павел Дмитриевич Долгоруков был вывезен в 

Москву и заключен в Бутырскую тюрьму как заложник. 9 июня переведен 
во внутреннюю тюрьму ГПУ и помещен в общую камеру: «От 
обреченных не скрывали ожидавшей их участи. Наиболее хладнокровно к 
этому отнеслись князь Долгоруков и Нарышкин». В ночь с 9 на 10 июня в 
числе двадцати заложников расстрелян в подвальном помещении (в 
ответ на убийство 7 июня 1927 года на Варшавском вокзале 
монархистом Борисом Ковердой советского полпреда Войкова П. Л., 
одного из участников убийства царя Николая II с семьей и уничтожения 
их останков). Захоронен на Ваганьковском кладбище2.  
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 ГА РФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 118. С. 1-2. Автограф. 

2
 Алфавитный указатель жителей Москвы на 1917 год.  
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