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Аннотация. Актуальность проблемы, рассматриваемой в данной статье, связана с чередой 100-

летних памятных событий, оставивших в нашей истории неоднозначный след. Работа посвящена одной 

из первых трагических страниц событий отечественной истории, разворачивавшихся в условиях Фев-

ральской революции 1917 г., кризисов Временного правительства, Октябрьского вооруженного восста-

ния в Петрограде, «Триумфального шествия Советской власти» и все еще продолжавшейся Первой Ми-

ровой войны, вплоть до ее завершения, и начала организованной, или «Большой», Гражданской войны. 

Предметом исследования стали самосуды над офицерами «старой» армии в ходе таких распро-

страненных протестных движений, как городские погромы, прокатившиеся по городам России в рас-

сматриваемый период. Важной задачей изучения данного явления была попытка хотя бы примерно 

установить количество офицеров русской императорской армии, ставших жертвами этих погромов.  

В результате исследования удалось определить географию наиболее активных районов, в которых бы-

ло распространено погромное движение. Были выявлены формы расправ над офицерами и, главное, 

определен порядок цифр погибших и пострадавших в результате погромов. 

Показатели данного исследования помогут сформировать адекватную картину событий того време-

ни и разобраться в причинах проявления подобных форм агрессии. Установленные факты позволят про-

должить дальнейшие научные изыскания в данной области. Кроме того, материалы исследования могут 

быть использованы в преподавательской деятельности в школах и высших учебных заведениях по данному 

историческому периоду, в котором по сей день существует еще много неизвестных страниц.  
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Печальные 100-летние юбилеи Революции 1917 г. и Гражданской войны побуждают ис-

ториков к изучению жертв этих трагических событий. Первыми жертвами столкновений 

внутри российского общества уже в феврале-марте 1917 г. наряду с полицейскими и жандар-

мами стали офицеры «царской» армии. Именно им одними из первых пришлось ощутить на 

себе всю ненависть не только своих «вчерашних» подчиненных, с которыми они еще не так 

давно вместе шли в атаку и проливали кровь, но и масс гражданского населения, за которое 

они сражались и умирали на фронте. В советской исторической литературе факты расправ 

над офицерами приводились нередко, но фрагментарно (обычно речь шла о Петербурге, 

Москве, Кронштадте, Выборге, Гельсингфорсе). Широкий круг фактов о трагических судьбах 

российских офицеров в новейшей историографии представлен в работах С. В. Волкова, осно-

ванных главным образом на газетных и мемуарных источниках [14]. 

В лаборатории социальной истории ТГУ им. Г. Р. Державина архивных фондов МВД Вре-

менного правительства и НКВД Советского правительства создана электронная база данных бо-

лее 600 погромных выступлений в городах в 1917–1918 гг. на территории современной РФ [19].  

Наиболее насыщенными фактами о городских погромах на территории России в 1917–

1918 гг. являются сводки органов внутренних дел, отложившиеся в Государственном архиве 

Российской Федерации (фонды Главного управления милиции МВД Временного правитель-

ства, Департамента общих дел МВД, советского народного комиссариата внутренних дел). За-

метим, что помимо прочего в них представлены обзоры печати (выдержки из 70 с лишним 

столичных и провинциальных газет февраля 1917 – августа 1918 г. разной политической 

направленности, в которых сообщалось о чрезвычайных с точки зрения порядка в стране со-

бытиях, в т. ч. погромах в городах).  

Включенные в базу данных факты извлечены также из 99 сборников документов, опуб-

ликованных в 1920–2010-х гг. В советской историографии стихийно-погромные выступления 

зачастую считались частью революционного движения, проявлениями справедливого гнева 
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трудящихся. Документы о них широко использовались издателями сборников материалов о 

революции 1917 г. и периоде «Триумфального шествия Советской власти». 

Используя материалы этой базы данных, мы подготовили специальную таблицу о ко-

личестве фактов насилия над офицерами в рассматриваемый отрезок времени. 

 

Таблица 1 

Количество упоминаний фактов насилия над офицерами  

в городах России в феврале 1917 – феврале 1918 г. 
Годы, месяцы 

Формы насилия 

1917  1918  Итого 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2  

Убийства офицеров 2 7 0 1 1 1 2 2 4 2 1 1 1 25 

Избиения офицеров 0 3 0  5 6 8 2 5 0 0 0 0 29 

Издевательства над офицерами 1 0 4 2 1 1 4 0 2 0 0 0 0 15 

Самовольные аресты, разору-

жение офицеров 

4 17 1  2 4 3 5 1 0 0 0 0 37 

Всего  7 27 5 3 9 12 17 9 12 2 1 1 1 106 

 

Мы полагаем, что представленные в таблице факты упоминаний минимальны.  

В первую очередь это объясняется невозможностью в условиях революционного времени 

точных, тем более поименных подсчетов жертв погромных выступлений. В изученных запи-

сях о погромах было выявлено как минимум убитых офицеров 310 человек, избитых или пе-

реживших угрозу самосуда – 30 человек, подвергшихся издевательствам – 7 человек, аресто-

ванных и разоруженных – 38 человек. 

Ясно, что в реальной жизни революционного времени число офицеров-жертв насилия, 

не учтенных в источниках, было больше в разы. С другой стороны, не нужно преувеличивать 

это число. Необходимо помнить, что большинство офицеров императорской армии в 1917 г. 

по-прежнему находились на фронте (географически за пределами современной России, ис-

ключая небольшой участок Северного фронта), а в 1918 г. – за пределами Советской России. 

Они не входили в наши подсчеты. К тому же, крупных вспышек насилия над офицерами кроме 

первых недель Февральской революции, нескольких фактов лета 1917 г. при отправке на 

фронт в тыловых гарнизонах не было.  

С учетом всех оговорок мы предполагаем, что общее число жертв революционного 

насилия в городских гарнизонах на территории современной России измерялось порядком 

цифр в несколько тысяч человек.  

В использованной нами базе данных о городских погромах 1917–1918 гг. зафиксировано  

182 факта участия солдат в различных самосудах. Только половина случаев приходилась на наси-

лие над офицерами. Такие случаи имели место в 56 городах. Наиболее частые проявления зафикси-

рованы в Казани – 15, Петрограде – 11, Кирсанове Тамбовской губернии – 6, Москве – 5, Калуге – 4.  

Убийства офицеров в Петрограде и его окрестностях начались уже 27 февраля 1917 г., 

когда в учебной команде Волынского полка было убито два командира. 28 февраля в столице 

зафиксировано убийство одного офицера толпой горожан и солдат. 1 марта суровые распра-

вы матросов и солдат над офицерами, в ходе которых было убито более 30 человек, произо-

шли в Кронштадте [1, с. 72; 2, с. 65; 3, с. 19, 23; 8, с. 26; 23, с. 26–28, 63; 36].  

В начале марта жестокое обращение с офицерами перекинулось в провинцию. 4 марта 

пензенский гимназист Д. В. Фибих как свидетель подробно описал в дневнике самосуд и убий-

ство солдатами начальника местного гарнизона генерала М. А. Бема. В тот же день в Гжатске 

Смоленской губернии случилось самочинное убийство гарнизонным патрулем прапорщика, 

ранившего солдата за неотдание чести. В Кирсанове Тамбовской губернии 5 марта произошло 

убийство подполковника 6-го драгунского Глуховского полка Зеленко. Через несколько дней в 

этом же городе в ходе стихийных волнений солдат имели место массовые расправы над «нена-

вистными» офицерами. В Карсуне Симбирской губернии в середине марта толпой горожан был 

убит командир полка полковник Столяров. Этот факт особенно примечателен тем, что убий-

ство стало проявлением ненависти к офицерам со стороны горожан без видимого подстрека-

тельства со стороны солдат [7, с. 265; 22, с. 61; 33, с. 379; 38, 37; 41, с. 622; 49, с. 37]. 
Расправы солдат и горожан над офицерами повсеместно продолжались и в последую-

щие месяцы весны-осени 1917 г. Наиболее «резонансными» проявлениями этой формы по-

громов стали убийство в Ельце Орловской губернии в июле толпой солдат-«белобилетников» 
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генерала Семевского; сброс с моста солдатами в Выборге командира корпуса генерала Бара-

новского, скрывшего приказ Временного правительства о присылке в Петроград войск для 
подавления корниловского мятежа, а также еще 9 сочувствовавших ему офицеров (по другим 

данным, с моста было сброшено около 20 офицеров) [11, с. 80; 12, с. 138; 17, д. 211, л. 149, 186; 

18, д. 44, л. 66, д. 334, л. 19, 57, д. 425, л. 56; 31, с. 82; 43]. 
Убийственные самосуды солдат над офицерами и юнкерами происходили в процессе 

установления советской власти в столице и на местах. Наиболее известным фактом стал са-

мосуд красногвардейцев и революционных солдат над арестованными участниками восста-

ния юнкеров в Петрограде 29 октября 1917 г. В Казани 26 октября в ходе установления Со-
ветской власти имели место массовые самосуды солдат над офицерами. В Воронеже 30 октяб-

ря состоялся самосуд солдат над полковником Языковым, руководившим контрреволюцион-

ным военным штабом [5, с. 197; 27; 30, с. 839; 44]. 

Стихийные самосуды солдат и матросов над офицерами продолжались весь период так 
называемого «Триумфального шествия Советской власти». Назовем наиболее крупные из них 

в разных частях Советской России: в ноябре в Петрограде самосуд революционных солдат над 

тремя юнкерами; в декабре в Севастополе массовые самосуды матросов над морскими офице-
рами; в январе 1918 г. в Мурманске расправа группы матросов над главным начальником 

Мурманского укрепрайона и Мурманского отряда судов Кетлинским (вероятно, как акт воз-

мездия за расстрел их товарищей-участников волнений 1916 г.); в феврале в Севастополе са-

мосуды матросов над «контрреволюционными» офицерами и «буржуазией» (убито около 
250 человек) [6, с. 13; 13, с. 368; 31, с. 290; 42, с. 269; 50, с. 72].  

Отмеченные в таблице десятки фактов арестов, избиений, издевательств и других про-

явлений самосудов над офицерами важны для понимания мотивов погромных действий сол-

дат и горожан.  
Особым было проявление недовольства офицерами, пытавшимися навести порядок в 

воинских частях. Так, 7 июня 1917 г. в Уфе во время самовольного обыска толпой солдат и го-

рожан запасов кожи частного торговца произошло столкновение толпы с усмирявшей волне-
ния воинской частью. При этом были избиты 2 офицера. В Астрахани в том же месяце в ходе 

длительных волнений солдат-отпускников при поддержке других солдат и горожан против 

возвращения в войска был избит офицер, пытавшийся успокоить «бунтовщиков». В том же 

месяце в Самаре солдатами были избиты командир полка и председатель полкового комите-
та, угрожавшие смертной казнью солдатам [4, с. 91–94, 413; 9, с. 344, 425; 17, д. 145, л. 77, 102, 

д. 247, л. 19–22; 18, д. 334, л. 23, д. 424, л. 58, 87, д. 425, л. 122; 47, с. 145]. 

Наиболее «броскими» были случаи, когда офицеры сами «нарывались» на неприятно-

сти, особенно рьяно пытались насести порядок в своих частях. Так, 4 марта 1917 г. в Москве 
произошел самочинный арест солдатами одной из рот прапорщика, который грозил оружием 

и ругался «площадными словами» на солдат, не выполнявших его приказы. 28 марта в городе 

Духовщина Смоленской губернии случился самочинный арест солдатами уездного воинского 
начальника за арест им делегата Московского съезда рабочих депутатов. 13 июля в Москве 

солдаты самочинно арестовали командира полка в ответ на аресты товарищей, не подчинив-

шихся его приказам. В Сарапуле Вятской губернии 17–18 августа имел место самочинный 

арест солдатами командира полка и уездного комиссара Временного правительства в связи  
с направлением ими воинской команды для подавления крестьянского движения. В ходе 

очень крупных стихийных вооруженных волнений солдат в Иркутск, длившихся несколько 

дней в середине сентября с требованием освободить арестованных товарищей, был аресто-

ван даже командующий войсками военного округа. В Казани во время волнений 16–
17 октября произошел самочинный арест солдатами командира дружины и его адъютанта за 

отказ подписать увольнительные на полевые работы [9, с. 571; 17, д. 233, л. 3; 21, с. 205; 24, 

с. 88; 26, с. 45; 32, с. 110–112; 39, с. 281; 46, с. 418; 48, с. 175]. 
С лета 1917 г. периодически в суровых формах проявлялось недовольство офицерами-

контрреволюционерами. В конце июня в Кронштадте произошло избиение группой заклю-

ченных в тюрьму матросов помещенного к ним в камеру бывшего командира Кронштадтско-

го форта адмирала Куроша. Произошло это во время спора по политическим вопросам. В июле 
в Казани имело место избиение солдатами офицера, пытавшегося арестовать оратора из сол-

дат, призывавшего не подчиняться Временному правительству. Аналогичный инцидент про-

изошел в августе в Омске, где толпой участников манифестации был избит прапорщик, вы-

ступавший против антивоенных лозунгов. В Москве в конце августа была пресечена попытка 
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самосуда толпы горожан над пьяным офицером, кричавшим: «Я – корниловец» [15; 18, оп. 6, 

д. 44, л. 15–16, д. 271, л. 149; д. 272, л. 39; д. 428, л. 85; 21, с. 134; 34; 46, с. 219–221]. 

Периодически под расправы попадали офицеры, которые должны были отправлять солдат 

тыловых запасных частей на фронт. В Симбирске 22–24 июня имели место стихийные волнения 

солдат в связи с отправкой на фронт. Помимо прочего, в ходе волнений состоялся самочинный 

арест командира одного из полков, вооруженные столкновения с офицерами, которые закончи-

лись ранением двух офицеров. Еще более мощными были антивоенные волнения солдат не-

скольких полков в Нижнем Новгороде в первых числах июля 1917 г. Во время погромных волне-

ний «темной массой», как сообщали источники, были убиты 3 и ранены 4 юнкера Александров-

ского училища, личный состав которого направили для подавления волнений. В Тамбове 13 июля 

антивоенные протесты солдат 60-го запасного пехотного полка дошли до самочинного ареста 

солдатами командира полка [9, с. 390; 17, д. 149, л. 127; 18, д. 424, л. 136; 35, с. 394–398; 40, с. 415]. 

В конце лета – осенью 1917 г. во время особого напряжения в городах России поводом 

для избиений офицеров становились самые «пустяковые» случаи. Так, в Петрограде 17 авгу-

ста во время самочинного обыска солдатами частной квартиры в районе Стрельны в поисках 

тайного склада оружия подвергся избиению полковой адъютант, оказавший сопротивления 

при обыске. В Калуге в середине сентября солдаты избили двух военных врачей, якобы дав-

ших одному из солдат плохое лекарство. В начале октября в Белозерске Новгородской губер-

нии произошел стихийный захват толпой горожан и окрестных крестьян судов с хлебом. «По-

путно» был избит офицер сопровождавшего груз конвоя. А в Бузулуке Самарской губернии 

примерно в те же дни в ходе разгрома горожанами и солдатами городского продовольствен-

ного комитета был избит «подвернувшийся под руку» офицер [12, с. 65; 17, д. 226, л. 281; 18, 

д. 29а, л. 121, д. 45, л. 173, д. 273, л. 40, д. 294, л. 20; 20; 25; 37; 45]. 

Уже в первые дни Февральской революции получили широкое распространение раз-

личные формы издевательств солдат над офицерами. Наиболее распространенной публичной 

формой стало срывание погон, которое имело место в Феодосии и Керчи Таврической губер-

нии, Кирсанове и Борисоглебске Тамбовской губернии, Казани и других городах [17, д. 149, 

л. 132; 18, д. 271, л. 118, д. 428, л. 37а, д. 439, л. 32; 22, с. 48–49, 63; 28; 50, с. 20]. 

Особо изощренными были издевательства на почве бытовых недоразумений. Так, в Уфе 

во второй половине мая в процессе стихийных волнений солдат, недовольных качеством пи-

тания, состоялся поход с тазами горячего супа на штаб части, «чтобы вылить горячий суп на 

голову командира». В Ачинске Енисейской губернии в середине июня имело место издева-

тельство толпы солдат над поручиком, обвиненным в краже кожи. В качестве публичного 

наказания его водили по городу под барабанный бой, верхом на лошади и с кусками кожи на 

плечах и в зубах [18, д. 424, л. 84, д. 439, л. 32; 28]. 

В целом погромное движение в городах России продолжалось до конца лета 1918 г.  

и как массовое явление было остановлено «красным террором». 

Мы установили, что окончание самосудов над офицерами старой армии пришлось на 

февраль 1918 г. Затем погромная энергия солдат и других слоев населения, ненавидевших 

«золотопогонников», перетекла в «организованную» Гражданскую войну. Многие стихийные 

погромщики стали бойцами Красной армии. С другой стороны, многочисленные факты рас-

прав и издевательств становились мотивами, так сказать, естественной контрреволюционно-

сти офицеров, не столько идейной, сколько эмоциональной, направленной на самосохранение 

и выживание в чрезвычайных условиях.  
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Abstract. The relevance of the problem considered in this article is connected with a series of 100-year-

old memorable events that left an ambiguous mark in our history. The work is devoted to one of the first tragic 

pages of the events of Russian history that unfolded in the Conditions of the February revolution of 1917, the 

crises of The provisional government, the October armed uprising in Petrograd, the "triumphal march of the 
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Soviet government" and the still ongoing First World War, until its end, and the beginning of the organized, or 

"Big", Civil war. 

The subject of the study was lynching of officers of the "old" army during such widespread protest 

movements as urban pogroms that swept through Russian cities during the period under review. An important 

task of studying this phenomenon was to try to determine at least approximately the number of officers of the 

Russian Imperial army who became victims of these pogroms. As a result of the study, it was possible to deter-

mine the geography of the most active areas in which the pogrom movement was widespread. The forms of re-

prisals against officers were identified and, most importantly, the order of numbers of those killed and injured 

as a result of pogroms was determined. 

The indicators of this study will help to form an adequate picture of the events of that time and understand the 

reasons for the manifestation of such forms of aggression. The established facts will allow us to continue further sci-

entific research in this area. In addition, the research materials can be used in teaching in schools and higher educa-

tional institutions for this historical period, in which there are still many unknown pages.  

 

Keywords: officers, violence, pogrom movement, revolution, soldiers. 
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