
МОСКВА
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

2021



Никто не умеет загнивать 
всем коллективом незаметнее 
разведчиков. Никто так охотно 
не отвлекается на второсте-
пенные задачи. Никто не знает 
лучше, как создать иллюзию за-
гадочного всеведения и за ней 
спрятаться. Никто не умеет 
так убедительно делать вид, 
будто смотрит свысока на эту 
публику, которой ничего другого 
не остается, как платить по 
самым высоким расценкам за 
разведданные второго сорта, а 
их прелесть не в том, что они 
объективно ценные, но в том, 
что процесс их получения окутан 
готической таинственностью.

Джон Ле Карре «Голубиный 
туннель: Истории из моей жизни»
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Я взялся за эту биографию сразу после того, как принял 
решение биографий больше не писать. Из этого понятно, 
что мое обращение к судьбе Елены Феррари стало случай-
ным и «случайность», возможно, главное слово в этой кни-
ге. Несколько раз во время работы люди в погонах с нажи-
мом и пафосом говорили мне: «Вы верите в случайности? 
Я — нет». После чего наотрез отказывались объяснить, как 
иначе можно трактовать бесконечные совпадения, из ко-
торых оказалась не связана — нет — выкована жизнь жен-
щины, взявшей себе звонкий металлический псевдоним: 
Елена Феррари. Попытка реконструкции ее биографии для 
меня самого оказалась тем более неожиданной, что до сих 
пор все мои работы так или иначе были связаны с одной 
темой — с Японией. Ничего не поделаешь: я занимался изу-
чением этой страны много лет, продолжаю делать это и те-
перь. Новая героиня не была с Японией связана никак (или 
почти никак, но это выяснилось позднее, по ходу написа-
ния книги). Так что же это оказались за обстоятельства, за-
ставившие меня снова включить компьютер или, образно 
говоря, взяться за перо?

Летом 2019 года я прочитал книгу Алисы Аркадьевны 
Ганиевой «Ее Лиличество Брик на фоне Люциферова века». 
История возлюбленной Маяковского сразу же напомнила 
мне биографию другой женщины из той же эпохи и тоже 
расположившейся в опасной близости от Люциферова тро-
на — Агнессы Мироновой. Судьбу жены высокопоставлен-
ного чекиста изложила несколько лет назад Мира Мстис-
лавовна Яковенко, а ее дочь Ольга Игоревна подарила мне 
экземпляр первого издания книги. По большому счету оба 
повествования — и «Агнесса», и «Ее Лиличество...» об од-
ном и том же — о женщинах, попавших в круговорот оче-
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редной кошмарной эпохи и всеми силами пытающихся 
выжить за счет доступных им способов и приемов: красоты 
(пока есть), очарования (держится дольше), врожденного 
умения очаровывать мужчин (совершенствуется с годами). 
Обе добились успеха: они выжили. Выжили, пережив всех 
своих защитников и вспоминая о них десятилетия спустя. 
Так совпало (в первый раз!), что пока я читал о Лиле Брик 
и перечитывал мемуары Агнессы Мироновой, на глаза 
мне попалось подаренное другом издание, посвященное 
столетию военной разведки — знаменитого ГРУ: дорого 
выглядящий фолиант со множеством фотографий и ми-
нимумом текста. Причем, поскольку с иллюстрациями в 
этой системе всегда проблемы — что показывать, если все 
сплошь секретно? — то портреты одних и тех же разведчи-
ков оказались воспроизведены в ней по нескольку раз. Как 
будто для того, чтобы приковать к ним чье-то внимание. 
Получилось.

С одной страницы за другой на меня смотрела женщи-
на с иконописным ликом, огромными глазами Мадонны и 
красивым именем: Елена Феррари. Тут же разъяснялось, 
что это псевдоним — то ли оперативный, то ли литератур-
ный. Настоящее же ее имя Ольга, и снова «то ли»: Ревзина, 
Голубева, Голубовская, Голубковская. Заинтригованный, 
я немедленно отправился в интернет и обнаружил сра-
зу две статьи, посвященные многоликой «мадонне», явно 
служившие первоисточниками для всех остальных опусов 
о ней. Израильский литературовед Лазарь Соломонович 
Флейшман отнесся к Феррари так внимательно, что, «вы-
тащив» из темы все, что в его положении и в данном фор-
мате было возможно, практически составил конспект для 
будущих исследователей ее биографии и творчества. В его 
изложении Елена Феррари предстала передо мной герои-
ней, в революцию и разведку попавшей случайно. На са-
мом деле она мечтала стать знаменитой поэтессой, но не 
вышло. Хотела, но так и не сумела воспользоваться покро-
вительством своих маститых знакомых — Максима Горько-
го и Виктора Шкловского.

Историк военной разведки Владимир Иванович Лота, 
используя материалы Флейшмана и рассекреченные до-
кументы своего ведомства, писал о Феррари, наоборот, в 
первую очередь как о разведчице и исключительно в пре-
восходной степени, с пиететом и нескрываемым восхище-
нием. Подход для корпоративных отношений естествен-
ный. Вот только чтI стояло за таким отношением с точки 
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зрения фактологии, понять было сложно. К сожалению, 
мне уже не раз приходилось читать не только книги, но и 
рассекреченные документы по истории разведки, из кото-
рых явствовало: мало где образ и реальность расходятся на-
столько сильно, как в этой, крайне интимной, сфере поли-
тической жизни общества. К тому же из статьи Лоты можно 
было сделать вывод, что благодаря неординарным профес-
сиональным качествам Феррари к этой женщине с особым 
уважением относился глава Разведывательного управления 
Красной армии Семен Петрович Урицкий, и это показа-
лось мне важным совпадением. 

«Секреты выживания в Люциферов век Агнессы Миро-
новой, Лили Брик и Елены Феррари» — примерно с таким 
настроением подходил я к идее новой книги, и сам псев-
доним главной героини подталкивал автора к тому, чтобы, 
не особенно напрягаясь, изготовить совсем небольшую, по 
возможности остросюжетную и не изнуряющую читате-
ля биографию красивой женщины, шпионки и поэтессы, 
жившей в не самый подходящий для раскрытия ее талантов 
момент истории. Сам собой возник вполне «продаваемый» 
заголовок: «В погоне за Красной Феррари», что оконча-
тельно укрепило меня в мысли: надо писать. 

Я уже отправился по архивам, уже начал собирать ма-
териалы, когда издательство «Молодая гвардия», где я слу-
чайно рассказал об этой истории, тут же предложило от-
казаться от длинных заголовков и писать сразу для серии 
«Жизнь замечательных людей». Автор встал в тупик.

«ЖЗЛ» с советских времен служила для меня образцом 
не столько добросовестного подхода авторов к изучению и 
воспроизведению биографии своих героев (в детстве я об 
этом не задумывался, а сейчас понимаю, что мир устро-
ен сложнее, чем казалось тогда), сколько примером тща-
тельного выбора самих героев. Павленковский* вариант 
серии, основанный в 1890 году и оборванный в 1924-м, 
имел преимущество: в распоряжении первых авторов был 
обширный список великих людей прошлого — от Колумба 
до Некрасова и далее. Оспаривать справедливость выбора 
подобных личностей вряд ли приходило кому-то в голо-
ву, а простор для отбора выглядел поистине неохватным. 
После воскрешения усилиями Максима Горького серии в 
1933 году корабль «ЖЗЛ» получил неизбежный идеологи-

* Флорентий Федорович Павленков (1839—1900) — один из круп-
нейших русских книгоиздателей. 
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ческий крен, но основной павленковский курс не сменил. 
Главная проблема заключалась теперь в уровне новых авто-
ров, и сам Горький в апреле 1933 года сетовал и негодовал 
в письме своему старому приятелю, бывшему сормовско-
му социал-демократу, ставшему литературоведом, Васи-
лию Алексеевичу Десницкому: «Не помню — предлагал ли 
я тебе помочь делу издания серии “Жизнь замечательных 
людей”? Возьмись, В. А., за это дело! Я забраковал уже с 
десяток рукописей, — отчаянно плохо и малограмотно пи-
шутся биографии! Старый чорт, возьмись!» В конце концов 
Горький добился своего. Пусть не стараниями Десницкого, 
но со временем в серию придут роскошные авторы, такие 
как Михаил Булгаков, например, но... герои — кто они те-
перь? Кем должны быть эти самые «замечательные люди»? 
Безупречными рыцарями, носящими, как латы, идеалы, 
близкие каждому поколению читателей? Учеными? Свя-
тыми? Персонажами легенд? Сам Горький не оставил нам 
по этому поводу точных рекомендаций. И все же я думаю, 
он сильно удивился бы, если бы узнал, что новым героем 
серии «ЖЗЛ» стала его старая знакомая Елена Константи-
новна Феррари. 

В рассуждениях о том, кем могут быть эти самые «за-
мечательные люди», нередко присутствует цитата из поэмы 
Маяковского «Хорошо!». Мол, это должны быть такие герои, 
чтобы можно было рекомендовать их «юноше, обдумыва-
ющему житье, решающему, делать жизнь с кого...». Но у этих 
строчек есть финал — всем финалам финал: «...скажу, не за-
думываясь — “Делай ее с товарища Дзержинского”». Да, это 
было такое время, такая специфическая эпоха, и Максим 
Горький, вероятно, ничего не имел против биографии «же-
лезного Феликса» в «ЖЗЛ». Но можно ли сказать молодо-
му читателю «делай свою жизнь с товарища Феррари»? Да 
и сама по себе тема разведки, тайных служб, чекистов — 
модная и актуальная во все времена, достойна ли она ста-
новиться фоном для биографий героев почетной серии в 
принципе? Наверное, ответ у каждого читателя, у каждого 
автора найдется свой, и далеко не все скажут «да, такое мо-
жет быть», но... Несколько лет назад литературный критик 
Олег Демидов в статье, посвященной чекисту-террористу 
Якову Григорьевичу Блюмкину, обмолвился: «С таким 
наплывом биографий шпионов остается ожидать, навер-
ное, появления жизнеописания Елены Феррари — аван-
тюристки, советской разведчицы и поэтессы... Пора бы». 
Пора пришла.
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«ЖЗЛ» давно уже — «Жизнь заметных — примечатель-
ных — людей», а дальше уж кому кто больше нравится: 
кому «Сталин», а кому «Иисус Христос». Ничего не подела-
ешь, государственных издательств больше нет, а рынок сам 
диктует, что ему надо, и читатели теперь решают, чтI им 
покупать. Главным критерием попадания в серию стал мас-
штаб личности кандидата — без оценки, без колористики. 
Но удовлетворяет ли этому условию Елена Феррари? На-
сколько она, если не замечательный, то хотя бы заметный 
человек? 

Ответ на этот вопрос кажется простым. Версия био-
графии этой женщины, изложенная Владимиром Лотой с 
опорой на ведомственные документы и литературоведче-
ское исследование Лазаря Флейшмана, стала не только ка-
нонической, но и чрезвычайно популярной. Еще бы — она 
основана на двух важных моментах, якобы случившихся в 
жизни Елены Константиновны: блестящей диверсии, при-
ведшей к гибели врангелевской яхты «Лукулл» в 1921 году, 
и дружбе с Максимом Горьким. Интернет полон статьями 
на эту тему, в которых один автор старательно дополняет 
выдумки другого. Появилось залихватское художественное 
произведение с налетом декадентского эротизма, эксплу-
атирующее захватывающую дух историю «авантюристки, 
советской разведчицы и поэтессы». А когда уже наполо-
вину была написана книга, которую вы держите в руках, 
отдельным изданием вышла подробная работа Владимира 
Лоты на ту же тему. В нее, развернутую из старой статьи, 
оказались включены важные исторические документы, 
имеющие прямое отношение к нашей героине и до сих пор 
недоступные гражданским историкам. Сами по себе они 
являются исключительно ценным материалом для иссле-
дования. Но текст, обрамляющий эти материалы, содержит 
порой столь серьезные противоречия, что вызывает серь-
езное недоумение: как же все-таки было на самом деле? 
Практически одновременно с этой публикацией на экра-
нах страны грянул художественный телесериал — не о ре-
альной Елене Феррари, но все про ту же роковую красотку 
(правда, почти вдвое прибавившую в возрасте) — губитель-
ницу флота и разбивательницу сердец с помощью отточен-
ной рифмы и ассонанса. 

Приходится признать: героиня явно стала настолько 
популярна, что заслужила себе место в серии «ЖЗЛ». Неяс-
ным оставалось только одно: ее подлинная биография. Кем 
была эта женщина? И насколько прав был я, держа пона-
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чалу в голове ее образ, сопряженный с образами Агнессы 
Мироновой и Лили Брик? Очевидно, что ответы на эти во-
просы неразрывно связаны между собой. В попытках найти 
их я переходил из архива в архив, отправлял запросы, был 
обрадован и разочарован полученными сведениями и от-
казами, ругался с представителями некоторых ведомств и 
удивлялся памяти родственников героини, получал ценные 
советы от историков и литературоведов. Медленно, мель-
чайшими шажками, набивая обидные шишки, то и дело 
сворачивая в тупики и вынужденно возвращаясь обратно, 
теряя время и обретая знания, я продвигался вперед по тем-
ному и извилистому коридору прошлого. 

Уже в начале пути выяснилось, что и мое собственное, 
и более ранних авторов представление о том, кто такая на 
самом деле Елена Феррари, как складывалась ее подлинная 
биография и действительно ли она совершила те подвиги, 
что ее прославили в веках, в значительной мере основано 
на пересказах слов одних людей другими людьми. Не раз 
и не два, пока я разбирался с этим «испорченным телефо-
ном», в памяти всплывал бородатый анекдот: 

— Хаим, я слышал: вы выиграли миллион в лотерею! 
Это правда?

— Не совсем.
— Что значит «не совсем»?
— Ну, во-первых, не миллион, а тысячу. Во-вторых, не 

в лотерею, а в карты. И, в-третьих, не выиграл, а проиграл.
Оказывается, самые авторитетные источники, которым 

принято доверять безоговорочно и беспроверочно, имели 
странную тягу к неуемному фантазированию, а в случае с 
нашей героиней их маниакально тянуло создавать о ней 
сказки. В то же самое время подлинных, не ангажирован-
ных и поддающихся перепроверке воспоминаний — да хоть 
каких-нибудь — не оставил почти никто. Она годами обща-
лась со знаменитыми писателями, поэтами, художниками, 
входила в различные творческие организации, выступала 
на вечерах, издавала книги, писала картины, но клише вос-
поминаний коллег о ней лапидарно до обидного: «какая-
то Феррари». Почему так получилось? Как это могло про-
изойти? Нет ответа. История «Красной Феррари» вообще 
переполнена загадками, не находящими никаких доку-
ментально подтвержденных объяснений: путаная история 
большевистско-анархистского подполья и партизаны, ко-
торые не партизанили, казусы «Лукулла» и сына Шклов-
ского, одновременная работа в Берлине и в Париже, в Па-
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риже и Риме, двойная вербовка Вукелича и две «Ольги» с 
аппендицитами в одной резидентуре... — обо всем этом уз-
нает читатель, решивший пройти с автором до конца исто-
рии. А сколько в ней еще таких загадок, о которых мы пока 
просто не знаем...

Более десяти лет своей жизни Елена Константиновна 
Феррари отдала советской военной разведке. Абсолютное 
большинство материалов почти столетней давности о ее (да 
и не только ее) деятельности в этой службе до сих пор за-
секречено. Но даже то, что известно — а это, как правило, 
сведения, связанные с ее начальниками, — заметно мифо-
логизировано. Сегодня принято считать, что все руководи-
тели тайных служб тех времен были «гениями разведки», 
а их подчиненные сплошь и рядом — «настоящие масте-
ра шпионажа». Увы, если средний уровень образования в 
стране был близок к церковно-приходской школе, если у 
многих командиров и начальников в секретных ведомствах 
не хватало знаний, чтобы без ошибок написать элементар-
ное письмо или заполнить анкету, то можно ли поверить в 
то, что они были в состоянии грамотно руководить огром-
ной, сложной, неординарной организацией? Можно ли до-
верять кадровикам, которые, к примеру, записывали дан-
ные о знании иностранных языков разведчиками с их же 
слов, не в силах проверить их, поскольку ни они сами, ни 
кто-либо вокруг не знали вообще никакого языка? А ведь 
это было обычной ситуацией для 1920-х годов (и если бы 
только для них). Неудивительно, что Елена Феррари, дей-
ствительно имевшая настоящий лингвистический талант 
(и этому как раз есть подтверждения), побывавшая в Евро-
пе еще до революции, не лишенная литературного дарова-
ния, чувствовала себя неуютно в компании коллег, хотела 
выделиться и со временем становилась все более и более 
амбициозной, мнительной и раздраженной женщиной. 

Монотонная трескотня бывших завхозов от разведки, 
секретчиков и кадровиков, строчивших пустейшие мемуа-
ры о своем «пути в профессии», и их романтично настроен-
ных фанатов сплела настоящий кокон — мягкий и непро-
ницаемый — вокруг подлинной истории советской тайной 
службы, которая на самом деле вряд ли хуже или лучше 
любой разведки мира. «Готическая таинственность» и вы-
сокомерная убедительность, о которых так точно написал 
бывший британский шпион Дэвид Корнуэлл, он же знаме-
нитый писатель Джон Ле Карре, чьи слова вынесены в эпи-
граф к этой книге, часто прикрывали безграмотность, не-
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вежество и карьеризм, стоившие жизни и свободы многим 
настоящим разведчикам прошлого. Собирая материалы о 
Елене Феррари, я то и дело вступал в описанный в самом 
начале диалог относительно веры и неверия в случайности 
совпадения и всякий раз получал обескураживающий от-
вет: «Ничего не известно. Никаких подтверждений этому 
нет, но разве бывают такие совпадения? Вы в это верите?»

Должен огорчить часть потенциальных читателей: я 
скорее готов поверить в случайности, которые правят ми-
ром, чем стать адептом секты конспирологов, и считаю, что 
каждый здравомыслящий историк меня поддержит: факты 
важнее веры. Этого правила я старался придерживаться во 
время написания книги о Елене Феррари, и оно же застав-
ляло меня неоднократно менять внутреннее отношение к 
своей героине. Надеюсь, это был путь к объективности. По 
той же самой причине я тщательно старался избегать соб-
ственных соблазнительных фантазий в стиле «И тогда Оль-
га со всей ясностью почувствовала, что...»; «В цехе Ольга 
подружилась с такими же...». Откуда нам знать, что и когда 
она почувствовала и дружила ли она вообще с кем-нибудь, 
любила ли кого-то — если об этом не оставлено недвусмыс-
ленных свидетельств? С другой стороны, допустимо пред-
ложить читателям подумать вместе с автором, что  она могла 
чувствовать или думать в какие-то моменты — это раскры-
вает авторское отношение к героине, и нормально, если 
читатель в чем-то будет не согласен с автором. Я старался 
соблюдать это и еще одно условие: если мне казалось, что 
отсутствие документов и уникальность ситуации позволя-
ют строить какие-то версии относительно того или иного 
события, то пытался по возможности четко и определенно 
указывать на это читателю: «возможно», «не исключено», 
«есть версия, что...» и т. д.

К счастью, в любой организации, включая спецслужбы, 
встречаются не только поэты и писатели (почему-то лите-
ратурная деятельность особо привлекательна для братии 
бывших шпионов), но и просто хорошие, умные, честные 
люди. Некоторые из них помогали и мне, за что я им край-
не признателен. И, раз уж зашла речь о благодарностях, с 
большим удовольствием я говорю отдельное спасибо мо-
ему уже много лет бессменному личному редактору и по-
мощнику — Марии Николаевне Бересневой, которой но-
вая тема позволила особенно эффективно применить свои 
профессиональные знания историка и любителя поэзии. 
Я также искренне и глубоко благодарю всех, кто помог 



мне в изысканиях по этому непростому делу. Тех, кто не-
много подтолкнул в нужном направлении, родственникам 
Елены Феррари, для которых она прежде всего любимая и 
несчастная «тетя Люся» и которые раскрыли для меня се-
мейные архивы, позволив почувствовать сопричастность к 
этой, очень личной для них, истории. Тех, кто переводил с 
неведомых мне языков, кто просто помог советом. 

Айя Айратовна Алиева, Николай Игоревич Гераси-
мов, Анна Борисовна Делоне, Олег Владимирович Деми-
дов, Анатолий Викторович Дубовик, Олег Владимирович 
Каримов, Мария Классен, Владимир Иванович Коротаев, 
Олег Анатольевич Коростелев , Никита Анатольевич Куз-
нецов, Татьяна Александровна Кузнецова, Павел Вяче-
славович Малкин, Елена Рафаэловна Матевосян, Виктор 
Анатольевич Миронов, Василий Элинархович Молодяков, 
Владимир Владимирович Нехотин, Анастасия Геннадьев-
на Плотникова, Галина Эдуардовна Прополянис, Габриэль 
Гаврилович Старфин, Юрий Хангиреевич Тотров, Ольга 
Владимировна Учускина-Петсалаки, Лазарь Соломонович 
Флейшман, Александр Владленович Шубин — спасибо вам 
всем!

Исторические документы и переписка приводятся так, 
как в оригинале, если не указано иное. 
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Е. К. ФЕРРАРИ

1899, 19 октября — в городе Екатеринославе родилась Ольга 
(Люся) Федоровна Ревзина, будущая Елена Феррари.

1906—1909 — жизнь за границей, в том числе в Швейцарии, с бра-
том Владимиром и больной матерью.

1909 — смерть матери.
1914—1916 — работа помощницей швеи в селе Софиевка и в «Фо-

тографии Штейна» города Екатеринослава. 
1914 — возможное присоединение к одной из местных групп 

«анархистов-коммунистов».
1916 — поступление в шестой класс гимназии.
 Август — вступление в РСДРП(б).
1917, январь — член подпольного комитета РСДРП(б) Екатери-

нослава и задержание царской полицией как хозяйки кон-
спиративной квартиры.

 Май — технический секретарь екатеринославской больше-
вистской газеты «Звезда».

 Июнь — знакомство с будущим мужем Георгием Голубов-
ским. Выходит из партии большевиков. Примыкает к анар-
хистскому движению в Екатеринославе.

1918, февраль—апрель — служба в анархистском партизанском от-
ряде имени Бакунина.

 Апрель—май — выезд в Москву для сдачи экзаменов за вось-
мой класс гимназии и переезд в поселок Майкор Пермской 
губернии к отцу. 

 Май—ноябрь — работа с мужем в сельскохозяйственном ко-
оперативе преподавателем русского языка. 

1919, январь—июль — служба в агитационном отделе Особого парти-
занского отряда имени ВЦИК. Обучение и работа во Всевобуче.

 Сентябрь — выезд в Москву вместе с мужем и братом, по-
ступившими в военную академию.

 25 сентября — взрыв анархистами бомбы в Леонтьевском 
переулке в Москве.

 5—6 ноября — арест Ольги Голубовской, ее брата, мужа и се-
стры мужа по делу о причастности к взрыву. Освобождение 
Ольги и Владимира примерно через две-три недели следствия.

1920, 27 января — покинула Москву и уехала на Украину. В то же 
время туда возвращается и отчисленный из академии Вла-
димир Воля.

 17 февраля — муж Ольги Георгий Голубовский приговорен к 
концлагерю «на все время гражданской войны». 

 Март—июнь — служба в 13-й армии и начало работы в во-
енной разведке (Регистрод штаба Кавказского фронта). 

 Май—июль (?) — возможно, обучалась в Москве на курсах 
Региструпра РВС Республики. Вероятно, на самом деле в 
это время отправилась в Закавказье и Турцию в составе Осо-
бой группы Региструпра со своим братом, В. Я. Аболтиным, 
И. В. Саблиным, Ф. П. Гайдаровым и др.
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1921, 15 октября — гибель яхты генерала П. Н. Врангеля «Лукулл», 
стоявшей на рейде Константинополя. Таран, нанесенный 
ей итальянским пароходом «Адриа», с 1932 года считается 
делом рук Елены Феррари, что не подкрепляется, однако, 
ни одним доказательством.

 Вторая половина осени — выезд из Константинополя и пе-
реезд в Берлин. 

1922, февраль — возможное время знакомства (первой встречи) с 
А. М. Горьким. Начало их переписки.

1923, май — выход поэтического сборника «Эрифилли», его пре-
зентация в Берлине.

 Осень — возвращение Елены Феррари в Москву.
1924, осень (не позже 11 октября) — начало командировки в со-

ветское полпредство в Риме.
 Осень — начало зимы — командировка в Париж.
1925, февраль—март — возвращение в Рим. Публикация стихотвор-

ного сборника «Принкипо» («Principo») на итальянском языке.
 Конец года — возвращение в Москву.
1926, июль — увольнение из армии. 
 28 июля — начало работы в Главконцесскоме.
1930, 11 февраля — увольнение из Главконцесскома, переход на 

работу в Фотокинокомитет.
 1 апреля — возвращение на службу в военную разведку. 

Командировка во Францию.
1932, март—апрель — возвращение в Москву из парижской ко-

мандировки.
 25 июля — публикация в парижской эмигрантской газете 

«Возрождение» первого варианта версии Н. Н. Чебышёва об 
участии Елены Феррари в гибели яхты «Лукулл».

 Осень — начало обучения на Разведывательных курсах усо-
вершенствования комсостава при Военной академии имени 
М. В. Фрунзе.

1933, 21 февраля — подписано постановление ЦИК СССР о на-
граждении группы военных разведчиков, в том числе 
Е. К. Феррари, орденами Красного Знамени.

 Август — очередная командировка в Париж.
 Декабрь — командировка в Австрию под псевдонимом «Итало».
1934, август — назначена помощником начальника 1-го (Запад-

ного) отдела IV Разведывательного управления РККА.
1936, март—ноябрь — американская командировка в качестве 

временного резидента под псевдонимом «Вера».
1937, 1 ноября — арест по обвинению в участии в контрреволю-

ционной троцкистской деятельности.
1938, 16 июня — Елена Константиновна Феррари приговорена к 

расстрелу. Убита на полигоне «Коммунарка» под Москвой. 
1942, 28 марта — Елена Феррари посмертно лишена правитель-

ственной награды — ордена Красного Знамени № 140. 
1957, 23 марта — Ольга Федоровна Ревзина признана невинов-

ной и полностью реабилитирована.
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