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				Эта страница не была вычитана

ния, туберкулеза и цынги и нередко кончали сумасшествием. П. к. поистине была «каменным гробом», «каменным мешком».

В 70-е гг. в крепости в ожидании суда содержались народники, участники политич. процессов того времени. Тем из них, которые судились по делу 193  — х, в предварительном заключении пришлось просидеть по нескольку лет. Из обвиняемых по процессу 193  — х 9 сошли с ума, 11 покушались на самоубийство. Совершенно изолированно ото всех в это время содержался в крепости С. Г. Нечаев, находившийся в Алексеевском равелине с 1873 по 1882 и там умерший. К началу 80  — х гг. он сумел подчинить своему влиянию солдат, составлявших стражу равелина, вступил через них в сношения с «волей» и вместе с народовольцами вырабатывал смелые планы побега. Предательство заключенного Л. Мирского раскрыло перед тюремной администрацией намерения Нечаева и положило конец планам последнего.

Самой зловещей из тюрем П. к. был Алексеевский равелин (см.), по официальной терминологии «секретный дом Алексеевского равелина». Последний имел своего отдельного смотрителя, управлялся по особой инструкции и был подчинен непосредственно шефу жандармов и III Отделению (в то время как вся П. к. как военное учреждение была подчинена петербургскому генерал-губернатору). Сначала 80  — х гг. (после обнаружения сношений Нечаева с «волей») для заключенных в Алексеевском равелине народовольцев и др. революционеров был установлен совершенно убийственный режим. Смотрителем равелина был сделан «знаменитый» своей жестокостью М. Соколов («Ирод»), строжайшим образом исполнявший инструкцию и изощрявшийся в применении самых свирепых стеснений для заключенных.

Другой основной тюрьмой П. к. был Трубецкой бастион, или «арестантское отделение при Санкт-Петербургской крепости». В 1869—1871 здание тюрьмы было перестроено; новое здание имело два этажа и 72 камеры. Здесь содержались как подследственные, так и отбывавшие наказание; с конца 70  — х гг. сюда стали помещать и лиц, осужденных по суду на каторжные работы. В первой половине 80  — х гг. режим Трубецкого бастиона по существу мало отличался от режима Алексеевского равелина.

При ужасающей сырости в камерах и невероятно скверной пище среди заключенных в Алексеевском равелине развивалась чрезвычайная смертность. В августе 1884 выжившие обитатели Алексеевского равелина и Трубецкого бастиона в числе 21 человека были переведены в Шлиссельбургскую крепость. Алексеевский равелин как тюрьма был упразднен, самое здание тюрьмы (одноэтажное, имевшее всего 18 камер) было в следующем году срыто; на его месте было выстроено здание архива. После 1884 тюрьма Трубецкого бастиона стала преимущественно тюрьмой для более важных подследственных, хотя в отдельных случаях в ней содержались и лица, уже осужденные по суду: временно здесь находилось пять осужденных по делу 1/Ш 1887 (А. И. Ульянов и др.), осужденные по процессу Лопатина и др. В90  — хгг. число подследственных в П. к. доходило до 40—60 чел. в год. Среди них в значительном количестве были представлены рабочие, активные участники революционной борьбы против самодержавия. В 1896—98 в заключении в Трубецком бастионе сидел рабочий Шаповалов, в. с. э. т. XLV.в 1897  — с. — д. — Н. Э. Бауман, будущий большевик, и др. В 1897 одна из заключенных, курсистка М. Ф. Ветрова (см.), не выдержав тяжести свирепого режима, подожгла себя, облившись предварительно керосином; в результате ожогов она умерла 12/II 1897. Самоубийство Ветровой вызвало значительные волнения среди петербургской учащейся молодежи, вылившиеся в студенческую демонстрацию 4/III 1897.

В 1897 военным министерством был поднят вопрос о полном упразднении тюрьмы в П. к. — Рис. 3. Коридор в Трубецком бастионе.

по крайней мере подследственной (в мотивировке указывалось, что «в крепости, где покоятся почившие императоры и члены императорской фамилии, не место тюрьме»). Но победила точка зрения министерства внутренних дел, решительно выступившего против предложения военного ведомства и добившегося сохранения в П. к. тюрьмы. В 1905 число лиц, сидевших в П. к., весьма увеличилось.

В 1905 сюда был заключен ряд писателей и общественных деятелей (М. Горький, В. М. Семевский, Н. Ф. Анненский и др.), а в конце года сюда попали члены Петербургского совета рабочих депутатов. Веками высилась мрачная каменная громада П. к. как зловещее олицетворение произвола и угнетения трудящихся самодержавием, помещиками и капиталистами.

В качестве подследственной тюрьмы П. к. продолжала функционировать до 1917. В ночь на 27/П 1917 в Трубецкой бастион П. к. были направлены 19 солдат восставшей 26/II 4-й роты Павловского полка.

Во время Февральской бурж. — дем. революции в П. к. были заключены нек-рые царские министры, сановники и приближенные. В ночь на 26/Х 1917 во время Великой Октябрьской социалистич. революции из П. к. был дан первый выстрел по Зимнему дворцу. Когда рабочий класс взял власть в свои руки, в П. к. были доставлены арестованные 26/Х члены Временного правительства. В 1924 П. к. перешла в ведение Музея Революции и с тех пор является музеем, наглядно иллюстрирующим исключительно свирепые методы борьбы самодержавия с революцией. Бастионы, куртины и каземат ты П. к. — безмолвные свидетели убийств, пыток и беспримерных страданий заживо погребенных в них и осужденных на медленную смерть борцов революции — всегда будут служить живым напоминанием строителям социализма о великой героической борьбе предшествовавших поколений против самодержавия и капитализма.

М. Клевенский.
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