
19 декабря в России отмечается День военной контрразведки. 

В 2023 году, накануне этого дня, а именно 14 декабря, исполнилось 

150 лет со дня рождения Бориса Иосифовича Доливо-Доброволь-

ского, который в начале XX века имел непосредственное отноше-

ние к организации разведки и контрразведки в Российском импе-

раторском и советском флоте, а также подготовке кадров.

Отец его — Иосиф (Осип) Фролович (1824–1900) — был пол-

ковником Лейб-гвардии Гатчинского полка (1858), затем слу-

жил в Ведомстве учреждений императрицы Марии, в частности 

в 1862–1869 гг. он был директором Гатчинского сиротского инсти-

тута, впоследствии стал действительным статским советником 

(1873). Его женой была Ольга Михайловна Евреинова (1837–1921).

В семье Доливо-Добровольских было три сына, каждый из ко-

торых оставил свой глубокий след на избранном жизненном по-

прище.

Михаил (1861/1862) — 1919) стал выдаю-

щимся инженером-электротехником, в 1906 г. 

получил вместе с семьёй швейцарское граж-

данство, но в основном работал в Германии, 

стал почётным доктором Дармштадтского уни-

верситета (1911) (см. портрет слева).

Александр (1866–1932) стал юристом, этно-

графом, дипломатом, живописцем, коллекцио-

нером произведений искусства. Однако его жиз-



ненный путь был весьма извилистым. Будучи 

воспитанником Морского училища, Александр 

увлёкся либеральным народничеством и про-

должал сотрудничество с народниками, став 

офицером. Был арестован и помещён в Петро-

павловскую крепость, где просидел один год. За 

это время из-за чтения книг при крайне скуд-

ном освещении он почти потерял зрение на один 

глаз. После суда, по личному распоряжению 

императора Александра III, его освободили из-

под стражи, лишили «всех прав по цензу» и на-

значили на службу «под ближайший надзор на-

чальства». В итоге Александра отправили в кругосветное плавание 

(1889–1892), после возвращения из которого он был прощён и про-

изведён в лейтенанты. В 1894 г. дважды опубликовал «Этюды и кар-

тинки из кругосветного плавания» (Кронштадт, 264 с.; Одесса, 176 с.).

В 1898 г. Александр Иосифович оставил морскую службу 

и перешёл в Министерство иностранных дел (МИД). Автор тру-

дов «Морские аварии. К характеристике современного состояния 

морского права цивилизованных государств» (1900), «Устав кон-

сульский в частях, касающихся торговли и мореплавания» (1902).

С 1906 г. до начала Первой мировой войны служил консулом 

в Черновцах, принадлежавших Австро-Венгрии. В 1916 г. стал 

вице-директором II Департамента МИД. Временное правитель-

ство в марте 1917 г. назначило его вице-директором Правового 

департамента МИД. После Октября 1917 г. возглавлял правовой 

отдел Наркомата иностранных дел (НКИД) до переезда НКИД 

в Москву. Затем работал на культурно-просветительском попри-

ще. С 1928 г. — персональный пенсионер. В фонде «Областное от-

деление общества политкаторжан» ЦГА СПб хранится небольшое 

дело о нём. Умер Александр Иосифович своей смертью.

Борис (1873–1938/39?) стал военным моря-

ком и военно-морским аналитиком-теоретиком, 

историком и педагогом, публицистом и лингви-

стом. Он окончил Морской кадетский корпус 

(1893). Служил на Черноморском флоте, Тихо-

океанской эскадре. Участвовал в Русско-япон-

ской войне: являлся флаг-офицером штаба ко-

мандующего 1-й эскадрой флота Тихого океана 

(1904) и старшим флаг-офицером штаба командующего отрядом 

крейсеров в Тихом океане (1905–1906), награждён двумя боевыми 

орденами.



Ещё в начале 1904 г. в «Морском сборнике» (№ 1) была опу-

бликована его статья «Разведочная служба во флоте и её органи-

зация». Несомненно, это повлияло на то, что при формировании 

после окончания Русской-японской войны Морского генерального 

штаба (МГШ) он был назначен туда на службу. Тем более, что пер-

вым начальником МГШ стал капитан 1 ранга Л. А. Брусилов, под 

началом которого Борис служил на крейсере «Громобой» (1905–

1906). В 1906–1908 гг. Борис Иосифович является обер- и штаб-

офицером отделения иностранной статистики. В этот период он 

подготовил и опубликовал в 1907 г. две важных работы: «Поли-

тическая обстановка на Чёрном море» и «Стратегические иссле-

дования взаимоотношений Англии 

и Германии». Поэтому неудивительно, 

что в 1908–1909 гг. Борис Иосифович 

являлся начальником иностранной 

части Морского Генерального штаба 

(МГШ).

В МГШ Б. И. Доливо-Доброволь-

ский служил под началом контр-

адмирала Л. А. Брусилова, после вы-

хода которого в отставку (с производ-

ством в вицеадмиралы, декабрь 1908 г.) 

женился на его дочери Ксении Львов-

не (1882–1965).

Со вторым начальником МГШ контр-адмиралом А. А. Эбер-

гардом Борис Иосифович служил полтора года, после чего, для 

выслуги ценза, был переведён на Чёрное море. Там в течение по-

лутора лет с 1909 по 1911 гг. он являлся старшим офицером линей-

ного корабля «Пантелеймон» (бывший броненосец «Князь Потём-

кин-Таврический»), а в апреле — ноябре 1911 г. — балтийского 

линкора «Слава».

С 1911 г. Борис Иосифович находился в отставке «по семейным 

обстоятельствам». В это время он под псевдонимом Лев Долич ак-

тивно выступал в прессе (в газете «Новое время») с пропагандой 

необходимости усиления флота.

С июля 1914 г. Борис Иосифович был прикомандирован к МГШ 

с назначением на должность начальника отделения иностранной 

статистики и служил там в годы Первой мировой войны. В 1916 г. 

он был произведён в капитаны I ранга, награждён высокими рос-

сийскими орденами и французским орденом Почётного легиона.

Революционный 1917 год разделил бывших сослуживцев по 

МГШ на «белых» и «красных». Так, А. В. Колчак в конце 1918 г. 



стал «Верховным правителем России», а Б. И. Доливо-Доброволь-

ский тогда же под псевдонимом Лев Долич — представителем 

в Русско-Германской комиссии по морским вопросам у большеви-

ков. В 1919 г. он читал лекции по военно-морскому делу на курсах 

военной разведки при Наркомате морских дел.

В 1920 г. Борис Иосифович являлся редактором военно-мор-

ского отдела главной Военно-морской редакции. Он, в частности, 

опубликовал очерк «Война на морях» — о ходе и итогах Первой 

мировой войны2. Затем служил в Военно-морской академии: пре-

подавателем с 1920 г.), профессором морской стратегии с1927 г., 

заведующим кафедрой иностранных языков с 1929 г.

Анализ стратегической обстановки на Ти-

хом океане позволил Б. И. Доливо-Доброволь-

скому «со всеисчерпывающей доказательно-

стью выявить возможность войны между Шта-

тами и Японией». В своём труде «Тихоокеан-

ская проблема» в 1924 году Борис Иосифович 

отмечал, что хотя в 1920-е гг. эта война была 

невозможна, но экономические интересы США 

и Японии должны столкнуться в остром и не-

примиримом противоречии. Ему вторил и вос-

токовед Михаил Лазаревич Вельтман (1871–

1927), опубликовавший в этом издании статью «Борьба за Тихий 

океан» под псевдонимом М. П. Павлович. Таким образом, авторы 

предсказали столкновение между Америкой и Японией, завер-

шившее Вторую мировую войну. Б. И. Добровольский снабдил 

свою книгу историко-географическим очерком 

и девятью самостоятельными главами, в кото-

рых по отдельности представил значение Ти-

хого океана для Австралии, Новой Зеландии, 

Французских колоний, Китая, стран Океании, 

Южной и Северной Америки.

Следует особо отметить, что в 1920-е годы 

была опубликована серия работ Б. И. Доливо-

Добровольского по морской стратегии «Боевой 

флот», выходивших отдельными брошюрами до 

1928 г.

В 1930–1931 гг., в рамках дела «Весна», организованного ОГПУ 

в отношении военнослужащих командного состава Красной ар-

мии, служивших ранее в Русской императорской армии, бывших 

2 Очерк перепечатан в книгах «Великая забытая война» (2009) и «Россия 

в Первой мировой» (2014).



белых офицеров, а также гражданских лиц. Только в Ленингра-

де в мае 1931 г. было расстреляно свыше 1000 человек. Всего, по 

некоторым данным, было арестовано почти 3000 человек. Борис 

Иосифович уцелел, но ареста не избежал. Виной этому оказались 

родственники, проживавшие за границей. Б. И. Доливо-Добро-

вольский был изгнан с работы и осуждён на 5 лет ГУЛАГа.

Отсидев весь срок, он не получил разрешения вернуться в Ле-

нинград, ему запретили жить в Москве и портовых городах. Борис 

Иосифович поселился в Орле, где снимал угол, ставший его при-

станищем. Он тяжело болел, жил в нищете, на жизнь зарабатывал 

частными уроками английского и французского языков.

Однако вскоре 74-летний Борис Иосифович вновь был аре-

стован и умер в Орловском централе3 (по некоторым данным, рас-

стрелян).

Судьба многих патриотов и героев России в первой половине 

XX века оказалась трагической. Но будем помнить каждого из них 

поимённо!

В заключение привожу несколько цитат из трудов Бориса Ио-

сифовича Доливо-Добровольского (Курсив мой. — В. С.):
«Защищая свои интересы на земле, народы создают терри-

ториальные армии; защищая свои интересы и права на море, 
они сооружают военно-морскую мощь, т. е. флот, ибо каждая 
нация, желающая владеть хотя бы частью морской поверхно-
сти, должна иметь морскую силу. В вопросе об обладании морем 
компромисс невозможен: или государство соглашается нести 
крупные и подчас тяжёлые жертвы для содержания флота, 
или же оно вовсе отрекается от моря и тогда отказывается 
в будущем от своей самобытности».

«Государственный ум, отличающийся от ума обыкновенно-
го способностью подняться на высоту веков, должен оценить ве-
личие этой идеи; пусть будет дорога каждая тонна спущенной 
на воду стали; пусть велики будут народные жертвы на флот; 
море всё сторицей воздаст своим будущим повелителям в том 
богатстве, культуре, блеске и славе, которые они возьмут с боя 
в борьбе за океан».

«Будущее народов и участь их решаются на океане, и пото-
му военно-морская идея с вытекающей из неё обдуманной про-
граммой постройки однотипных боевых эскадр приобретает 
высшее мировое значение».

Санкт-Петербург, 10 декабря 2023 г.

3 Орловский централ — ныне ФКУ «Следственный изолятор № 1 УФСИН 

России по Орловской области».


