
Революционное движение в войсках Московского военного округа в 1905— 1907 гг. 89

Революционное движение в войсках Московского 
военного округа в 1905 — 1907 годах

✓

В. Коновалов

В исторических судьбах России револю
ционные события 1905—1907 пт. имеют 
огромное значение. Это были годы первой 
русской революции, когда российский про
летариат смело и решительно выступил на 
борьбу с самодержавием. Это были годы 
боевого крещения пролетариата и кресть
янства. Бурные события первой буржуазно
демократической революции закалили рос
сийский пролетариат, обогатили его опытом 
вооружённой борьбы и подготовили к новым 
победоносным боям. Революция 1905— 
1907 гг. была генеральной репетицией Вели
кой Октябрьской социалистической револю
ции 1917 года. В. И. Ленин подчёркивал: 
«Без «генеральной репетиции» 1905 года 
победа Октябрьской революции 1917 года 
была бы невозможна» ■.

Выдающуюся роль в революции 1905— 
1907 гг. играл революционный московский 
пролетариат. Он первым откликнулся на 
кровавые январские события в Петербурге 
и в знак солидарности с петербургским про
летариатом объявил забастовку. Осенью 
1905 г. московский пролетариат возглавил 
революционное движение в России. Д е
кабрьское вооружённое восстание в Москве 
было вершиной революции я  первым опытом 
массового вооружённого восстания проле
тариата в России.

Важное место в политических событиях 
1905— 1907 гг. занимало революционное дви
жение в армии. До 1905 г. армия была не
зыблемой опорой царизма. Но вместе с раз
витием революции росла и политическая 
зрелость солдат. «Позорная роль палачей 
свободы, роль прислужников полиции,— пи
сал В. И. Ленин,— не могла не открывать 
постепенно глаза и самой царской армии. 
Армия стала колебаться» 2. Солдатские вол
нения, часто перераставшие в открытые вос
стания, наводили страх на самодержавие и 
оказывали большое влияние «а весь ход ре
волюции.

В нашей литературе вопрос о революцион
ном движении в войсках царской армии 
изучен ещё мало. До сих пор недостаточно 
использованы обширный архивный материал 
и ценнейшие методологические указания 
В. И. Ленина и И. В. Сталина по этому во
просу.

В. И. Ленин и И. В. Сталин неоднократ
но указывали, что революционное движение 
в армии имеет огромное значение для всей 
революции, что революция ие может побе
дить, если на её сторону не будет привлече
на значительная часть армии. «Если рево
люция не станет массовой и не захватит 
самого войска,— писал В. И. Ленин,— тогда

1 В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 31, стр. 11. 
4-е изд.

2 В. И. Л  е и и и. Соч. Т. 8, стр. 525.

не может быть и речи о серьёзной борьбе» 3. 
Осенью 1905 г. товарищ Сталин в прокла
мациях и воззваниях призывал новобранцев 
и солдат быть готовыми в дни всеобщего 
восстания перейти на сторону народа и 
своим участием помочь восставшим разру
шить твердыню деспотизма4.

Особого внимания заслуживает указание 
В. И. Ленина о линии развития революци
онного движения в войсках. «Сначала от
дельные случаи неповиновения,— писал 
Ленин,— вспышки запасных, протесты офи
церов, агитация среди солдат, отказ отдель
ных рот или полков стрелять в своих брать
е в — рабочих. Затем — п е р е х о д  ч а с т и  
а р м и и  н а  с т о р о н у  в о с с т а н и я » 5.

В настоящей статье эта линия развития 
прослеживается на примере революционно
го движения в войсках Московского воен
ного округа в 1905—1907 годах6.

Развитие революционного движения в 
войсках Московского военного округа в го
ды первой русской революции делится на 
три этапа. Первый этап — революционное 
движение в войсках округа накануне рево
люции (1900—1904 гг.). Второй этап — ре
волюционное движение среди солдат округа 
в начале и в период наивысшего подъёма 
революции (1905 г.). Третий этап — солдат
ские волнения в годы спада и подавления 
революции (1906— 1907 гг.). Мы остановим
ся на более важных и характерных собы
тиях, имевших место в войсках округа в 
эти годы.

3 В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 11, стр. 148.
4 См. «Прокламации большевистских орга

низаций Закавказья 1904— 1906 гг.», стр. 
150— 151. Тбилиси. 1940.

5 В. И. Л  е и и я. Соч. Т. 8, стр. 525.
6 Московский военный округ был одним 

из самых крупных округов в Европейской 
России. Он охватывал территорию в 
932 344,8 кв. вёрст и включал в свой состав 
14 губерний: Вологодскую— на севере; Ко
стромскую, Ярославскую, Тверскую, Ниже
городскую, Владимирскую, Московскую, 
Смоленскую, Калужскую -— в центре; Р я 
занскую, Тульскую, Орловскую, Тамбов
скую, Воронежскую— на юге. Округ был 
густо населён. Численность населения до
стигала 25 млн. человек, что составляло 
около 17% всего населения Российской 
империи. Ежегодно округ давал около 
V  мужского населения призывного воз
раста. На территории округа была хорошо 
развитая промышленность, особенно в цен
тральных губерниях, и густая сеть ж елез
ных дорог.

Всё это говорит о том, что Московский 
военный округ имел большое военно-полити
ческое значение.
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★
Первые годы XX в. были годами дальней

шего развития капитализма, обострения 
классовой борьбы и назревания революции. 
Промышленный кризис 1900— 1903 гг., а 
затем война с Японией содействовали ро
сту революционного движения в стране. 
Революционная борьба рабочих и крестьян 
оказывала огромное влияние на царскую 
армию и была одной из главных причин 
революционного движения в войсках. 
Подъёму революционного движения в ар
мии содействовали: 1) тяжёлое и бесправ
ное положение солдат, невыносимая атмо
сфера царской казармы, бичующую харак
теристику которой мы находим в статье 
В. И. Ленина «Войско и революция». 
В. И. Ленин писал: «Казарма в России бы
ла сплошь да рядом хуже всякой тюрьмы; 
нигде так не давили и не угнетали лично
сти, как в казарме; нигде не процветали в 
такой степени истязания, побои, надруга
тельство над человеком. И эта казарма ста
новится очагом революции» 7; 2) плохое ма
териальное обеспечение солдат и грубое, 
бесчеловечное к ним отношение со стороны 
офицеров. «Пос. одом к восстаниям в отдель
ных частях армии и флота,— говорится в 
«Кратком курсе истории В К Л (б)»,— неред
ко являлось слишком грубое обращение 
офицеров, плохая пища («гороховые бун
ты») и т. д.» 8, 3) Росту политического со
знания солдат и переходу их на сторону 
борющегося народа способствовали широкое 
распространение в войсках большевистской 
пропаганды, распространение листовок и 
прокламаций, брошюр и солдатских газет, 
организация кружков и групп в частях 
войск.

Сначала революционное движение охвати
ло новобранцев и запасных, а затем рас
пространилось и на кадровые войска.

Формы борьбы были весьма разнообраз
ны. Чащ е всего протест новобранцев выра
жался в неявке на призывные пункты, в 
самовольных отлучках, в стихийных р аз
громах казарм. В отчётах некоторых губер
наторов о проведении призыва новобранцев 
в 1904 г. приводятся многочисленные факты 
неявки новобранцев на призывные пункты. 
В Нижегородской губернии, например, в 
армию было призвано 5 649 чел., из которых 
294 чел. не явились на призывные пункты, 
что составляет свыше 5% к числу призван
ных 9. В связи с началом русско-японской 
войны в армию часто проводились призы
вы по мобилизации. Интересно отметить, 
что с каждой новой мобилизацией количе
ство появлявшихся увеличивалось. Если при 
первых мобилизациях процент неявившихея 
колебался от 1,5 до 2, то при седьмой и

7 В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 10, стр. 36—37.
8 «История ВКП (б). Краткий курс», 

стр. 77.
9 См. Центральный государственный во

енно-исторический архив (ЦГВИА), фонд
400, оп. 117/734, XII отд., 1-й стол, д. 32,
л. 5.

восьмой частных мобилизациях процент не- 
явнвшихся возрос до 6—8 10.

Имели место случаи массовых отлучек 
призванных запасных из мест временного 
квартирования. Орловский генерал-губерна
тор доносил министру внутренних дел, чтс 
«призванные на службу из запаса Воронеж
ской губернии самовольно отлучились на 
родину, и в то время отлучившихся было до 
700 человек» п . В донесении брянского 
уездного исправника сообщалось, что ь 
январе 1905 г. «в Акуллцкую волость, Брян
ского уезда, прибыли 50 запасных, призван
ных по седьмой частной мобилизации. Вско
ре все прибывшие совершили длительную 
самовольную отлучку» |2.

О фактах неповиновения новобранцев пи
сал в департамент полиции рязанский гу
бернатор, указывая, что основная масс; 
новобранцев прибыла из Нижегородской] 
губернии, а нижегородцы, по его мнению, 
представляют собой «самый буйный эле-; 
мент» 13.

Часто возмущение запасных проявлялось 
уже в пути следования к местам раскваг- 
тирования. Нижние чины разрушали ваге-] 
ны и железнодорожные пути. Иногда про-] 
исходили столкновения запасных с обслуж: - 
вающим персоналом железнодорожных! 
станций и военной охраной ,4.

Об одном интересном случае, кото-рьг] 
произошёл- в конце октября 1904 г. н: 
станции Москва-товарная, Казанской же
лезной дороги, сообщала газета «Русскка 
ведомости» в номере от 27 октября. Здесь] 
проездом в гор. Томск остановился эшелхч 
с новобранцами, которым не разрешили от
пуска в город. Они решили силой прорват: 
ся со станционного двора, пустили в хол 
колья, кирпичи и камни, ранили начальник: 
команды, трёх офицеров и девять солда-J 
Тогда для расправы с непокорными бы, ] 
вызвана военная команда. Но угрозы 
стрельба не испугали запасных. Они про
должали наступать на солдат с намерением] 
прорваться в город. По приказу начальник:] 
команды солдаты открыли по запасных] 
огонь, два запасных было убито и ранен: 
шесть. Только прсле этого кровопролитии] 
удалось подавить волнение 16.

Случаи разрушения новобранцами казарм] 
и станционных построек имели место'в Во
ронеже, Орле и других городах. В гор. 
Моршанеке в начале 1905 г. произошла за-] 
бастовжа команды фельдшеров, которые от 
казались есть постную пищу и потребовал:, 
улучшения питания 16. Всё это были разроз-

10 См. «Русско-японская война 1904— 1 
190-5 гг.». Работа военно-исторической ко
миссии. Т. VII, стр. 29—30. СПБ. 1910.

11 ЦГВИА, фонд 400, on. III, д. 38, 1905 г. 
л. 84.

12 Там же, л. 85.
13 Там же, фонд 1606, д. 223, отд. V i

связка 12-я, 1905 г., л. 15.
14 См. ,там же, фонд 400, оп. 199/828.

отд. XI, стол 1-й, д. 89, ч. 1-я, 1904 г., л. 43.
15 См. газету «Русские .ведомости» от

27 октября 1904 года.
19 См. ЦГВИ-\, фонд 400, on. III, д. 38. 

1905 г., л. 107.
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ценные выступления, свидетельствовавшие, 
однако, о возраставшем недовольстве цреди 
запасных.

Постепенно формы революционной борьбы 
в войсках изменялись. От самовольных от
лучек и стихийных волнений солдаты пере
ходили к более организованным выступле
ниям. Отмечались случаи участия запасных 
в митингах и собраниях. Напри.мер, в гор. 
Брянске по инициативе воспитанников сред
него технического училища состоялась сход
ка, в которой приняли участие солдаты 
Каширского полка 17.

Нередко запасные отказывались ехать на 
войну. Так, например, осенью 1904 г. в 
гор. Тамбове подготовленный к отправке 
7-й запасной кавалерийский полк отказался 
выехать на Дальний Восток. Волнения в 
полку были быстро прекращены, но посы
лать полк на фронт власти не решились 18. 
Таковы были первые проявления револю
ционного движения в ■войсках округа.

Многочисленные мобилизации вызывали 
недовольство и протест также и со стороны 
крестьянства. В 1905 г. каждая новая мо
билизация приводила к мощной волне кре
стьянского движения. Это признавал даже 
министр внутренних дел А. Булыгин. В пись
ме к военному министру от 6 апреля 1905 г. 
он писал: «Мобилизации, отрывая запасных 
от семей, хозяйств, могут, конечно, вызвать 
новый повод к неудовольствию среди насе
ления. ...Неустойчивое настроение умов в 
разных местностях и возможность проявле
ния среди населения новых вспышек волне
ния указывают на крайнюю необходимость 
особенной осторожности в определении 
района будущих мобилизаций» |э. Чтобы из
бежать революционных выступлений при 
проведении мобилизаций, местные власти 
каждый раз старались призывать новобран
цев из новых местностей. Но уже после 
пяти — шести призывов почти все уезды бы
ли охвачены мобилизациями, поэтому при 
новых наборах в некоторых уездах прихо
дилось проводить мобилизацию вторично. 
В Европейской России, например, девять 
частных мобилизаций охватили 673 уезда 
и 8 округов области войска Донского: из 
них 116 уездов охватывались дважды и 
15 уездов — по три р а з а 20.

Революционное движение в стране и ар
мии усиливалось ещё в связи с неудачами 
царских войск на фронте. Каждое новое 
сообщение о поражении воспринималось 
как сигнал для усиления борьбы с цариз
мом. Народные массы всё отчётливее стали 
понимать, что виновником всех этих неудач 
является царское самодержавие, которое 
ценой жизни десятков тысяч людей стреми
лось отсрочить час своей гибели. «П ораже
ния царских войск вскрывали перед самыми 
широкими массами народа гнилость ца-риз-

17 См. там же, л. 116.
18 См. там же, фонд. 1606, отд. 5, св. 12, 

д. 223, 1905 г., л. 169.
13 Там же, отд. XI, стол 1-й, д. 19, 1905 г., 

л. 27.
20 Ом. «Русско-японская война 1904— 

1905 гг.». Работа военно-исторической ко
миссии. Т. VII, стр. 29.

ма. Ненависть к царизму в  народных массах 
с каждым днем росла. Падение Порт-Арту
р а — начало падения самодержавия, писал 
Ленин» 21.

Росту революционных настроений среди 
солдат содействовала военная работа боль
шевиков. Большевики придавали этой рабо
те большое значение и рассматривали её 
как часть общепартийной работы. В прове
дении военной работы московские боль
шевики руководствовались указаниями 
В. И. Ленина, который настоятельно тре
бовал вести непрерывную работу во всех 
слоях населения и «обратить самое серьёз
ное внимание на пропаганду и агитацию 
среди солдат и офицеров, на создание 
«военных организаций», входящих в нашу 
партию» 22.

Д о 1905 г. одной из основных форм боль
шевистской работы в войсках была печат
ная пропаганда. Печатная пропаганда на 
этом этапе ставила важную задачу разоб
лачения антинародного характера войны 
царизма с Японией и призывала солдат к 
борьбе с самодержавием, которое затеяло 
эту захватническую войну. Устная пропаган
да не получила ещё широкого .распростра
нения. Собрания с участием солдат прово
дились от случая к случаю. Солдатские 
кружки только начинали создаваться. Недо
статочна была такж е организационная р а 
бота в войсках. Не было осуществлено ука
зание В. И. Ленина о необходимости созда
ния входящих в партию «военных организа
ций», сделанное в 1902 году. В армии к тому 
времени ещё не созрели условия для созда
ния военных организаций, а в партии не 
было достаточного количества опытных во
енных руководителей, которые могли бы вы
полнить эту задачу.

В 1905 г. вместе с ростом революционного 
движения в стране увеличивался и размах 
военной работы большевиков. Она приобре
тала более совершенные формы, обогаща
лась новым содержанием. Революционное 
движение в войсках сделало новый, значи
тельный шаг вперёд.

★
В 1905 г. революционное движение в вой

сках Московского военного округа широко 
развернулось в прямой и непосредственной 
связи с подъёмом революции во всей стране. 
1905 год был годом непрерывного развития 
революционного движения от мирной демон
страции через всеобщую стачку к вооружён
ному восстанию. События 1905 г. подтверж
дали правильность марксистского учения о 
вооружённом восстании. В. И. Ленин и 
И. В. Сталин в новых условиях глубоко р аз
работали учение о вооружённом восстании, 
подняв его на высшую ступень. Они всесто
ронне (разработали вопрос о революционной 
армии и её роли в вооружённом восстании, 
показав, что разгромить царизм можно толь
ко при помощи победоносного вооружённого 
восстания, а решающей силой (восстания яв-

21 «История В К П (б). Краткий курс», 
стр. 53—54.

22 В. И. Л е н и н. Соч. Т.- 5, стр. 437. При
мечание.
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ляется революционная армия. '«Революцион
ная армия,— говорил В. И. Ленин,— нужна 
для военной борьбы и для военного руко
водства массами народа против остатков 
военной силы самодержавия» 23.

«Революционная армия» — понятие очень 
широкое. Ленин называл её «военной силой 
революционного .народа», «которая состоит 
1) в вооруженном пролетариате и кресть
янстве, 2) в организованных передовых от
рядах из представителей этих классов, 3) в 
готовых перейти на сторону народа частях- 
войска. Взятое все вместе, это и составляет 
р е-вю л юц - и  о-е и у ю а р м и ю» 24.

В. И. Ленин и И. В. Сталин указывали, 
что победа революции в конечном итоге за 
висит от того, на чью сторону встанут вой
ска. История подтвердила правильность 
этих выводов.

Огромную роль в деле революционизиро
вания армии играла большевистская работа 
в -войсках. Поэтому в процессе подготовки к 
вооружённому восстанию В. И. Ленин и 
И. В. Сталин уделяли ей особенно много 
внимания. В ходе революции военная рабо
та большевиков поднялась на новую, выс
шую ступень, охватив более широкий круг 
солдат. Только Московская организация 
РС Д РП  зимой 1905 г. проводила работу в 
двенадцати полках, артиллерийской бриг-а
де, трёх батальонах, трёх специальных ро
тах, двух командах, двух управлениях, в 
военных госпиталях -и на складах 25, что со
ставляло подавляющее большинство гарни
зона.

А-г,и т а цио вн сигар о*п а г ая-д и-с тс ка я работа 
большевиков в армии в 1905 г. строилась 
на сочетании печатной и устной агитации и 
пропаганды.

Огромное революционизирующее воздей
ствие на солдатские массы оказывали боль
шевистские газеты, способствуя росту поли
тической сознательности солдат.

Широкое распространение в 1905 г. по
лучили легальные большевистские газеты. 
В Московском, Калужском, Владимирском, 
Тверском и Тульском гарн-из-онах распро
странялись газеты «Борьба» и «Вперёд»; в 
Вологодском, Ярославском и Костромском 
гарнизонах — газета -«Северный край» и др. 
Эти газеты всесторонне освещали жизнь в 
стране, революционное движение рабочих, 
крестьян и солдат.

Н аряду с распространением листовок и 
газет большевики созда-вали лекторские 
-группы, проводившие рабо-ту среди солдат, 
организовывали солдатские митинги с уча
стием большевистских представителей. Л е
том 1905 г. была со-здана специальная про
пагандистская группа при Московском ко
митете, которая проводила большую работу 
среди солдат Ходы-н-ского л агеря26. Такие 
ж-е пропагандистские группы создавались 
и в других городах — Воронеже, Нижнем- 
Новг-ор-оде, Ярославле.

23 В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 8, стр. 527.
24 В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 9, стр. 337.
25 См. сборник «В царской казарме» под 

ред. Ф. Кона, стр. 45. М. 1929.
28 См. Центральный государственный 

исторический архив (ЦГИА), фонд 102, 
д. 1877, ч. 4-я, 1905 г., л. 1.

Важным шагом вперёд в деле развита 
большевистской работы в войсках явило! 
создание по указанию III съезда РСДР 
(апрель.— май 1905 г.) и конференции О 
верного комитета (июнь 1905 г.) в-оеннь: 
организаций при комитетах РСДРП .

Основное внимание III съезда РСДР^ 
было направлено на разработку тактич( 
ской линии большевиков в вооружённом boi 
стании. В связи с этим рассматривался 
вопрос о работе в войсках. В одном из дс 
кладов о вооружённом восстании говор; 
лось, что «систематический переход войс 
во время восстания на сторону народа мс 
жет быть гарантирован только устройство 
прочных конспиративных организаций 
военной среде. Организации эти, кроме тог; 
в высшей степени важны по громадном 
содействию, которое они могут оказать е 
всей военно-технической подготовке в о с с т е  
ния»27. В резолюции конференции Севе: 
ного комитета по вопросу о работе в арм:: 
было отмечено, что «в настоящий моме:-: 
в высшей степени важно завязать постоя: 
ны-е связи с солдатами и усилить агитац:: 
среди них». Д ля установления этих связе 
конференция предложила комитетам обрз 
зовать особые группы для работы сред 
войск23

Московская организация РС Д РП  в -рабс-- 
конференции не участвовала, но пол-н-осты 
присоединилась к её решениям и положил 
их в основу своей деятельности. К кони 
1905 г. почти во всех крупных городах М 
сковского военного округа — Москве я 
Ярославле30, Ниж-нем-Новгороде31, Кал 
ге 32, Костроме 33, Смоленске 34, Воронеже 
Т ам бове36 и д-р. были созданы в-оенн: 
большевистские организации, которые рс: 
вернули большую работу в войсках.

Московская городская военная больше 
вистская организация оформилась лет-. 
1905 года. Она быстро установила связи i 
солдатами расквартированных в Моек:- 
2-го гренадерского Ростовского, Рыбинск:- 
го, Кинешемского, Троице-Сергиевек-ого г: 
хотных полков, Донского казачьего полк.

27 «Протоколы третьего съезда РСДРП; 
стр. 116. Партиздат ЦК В К П (б). 1937.

28 «Вперёд», «Пролетарий». Вы-п. Г. 
стр. 56—58. М. 1925.

29 Е. Я р о с л а в с к и й .  Московская вое: 
ная организация РС ДРП  в 1905— 
1906 гг., в сб. «Декабрьское восстание 
Москве 1905 г.», стр. 58—59. ГИЗ. 1920.

30 «Из истории рабочего и коммунистиче
ского движения в гор. Ярославле». Сб. 1 
ст;р. 56. Ярославль. 1922.

31 «Материалы по истории революционн'- 
го движения». Вып. IV, стр. 123— 124 
Н.-Новгород. 1922.

32 «Калужская губерния в 1905 г. 
стр. 349. Калуга. 1925.

33 «1905 год в Костроме», стр. 97. Кострл 
ма. 1926.

34 Н. Б у р к и н .  1905 год в Смоленск; 
губернии, стр. 108. Смоленск. 1926.

35 В. П о т а п е н к о .  Восстания в частям 
царской армии, стр. 10. Воронеж. 1935

36 Т а м ж е , стр. 39.
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артиллерийской бригады и конвойной 
Команды.

Большевики развернули широкую изда
тельскую деятельность. Они располагали 
хорошей полиграфической базой и в боль
шом количестве печатали листовки и воз
звания. Д аж е сам начальник охранного от
деления Москвы в своём рапорте на имя ди
ректора департамента полиции в начале 
1906 г. вынужден был признать, что «Мо
сковские организации РС ДРП  обладают 
очень сильной типографской техникой», что 
только большевикам принадлежат три круп
ных типографии37.

В результате деятельности Московской 
военной организации 2 декабря 1905 г. воз
ник Совет солдатских депутатов и произо
шли серьёзные волнения солдат в гарнизоне. 
Но военные организации действовали раз
розненно, попытки к их объединению ещё 
не предпринимались.

Большевистская работа содействовала 
росту революционных настроений в армии 
и переходу отдельных её частей на сторону 
восставшего народа.

Начавшись с  протестов против бесправия, 
а также с разрозненных стихийных высту
плений на узко экономической почве, сол
датские волнения в 1905 г. в Московском 
военном округе вылились в открытые сол
датские восстания с ярко выраженной по
литической программой.

Непосредственным откликом на могучую 
волну рабочего и крестьянского движения 
зимой и весной 1905 г. были летние волне
ния в войсках Московского гарнизона. Пер
выми свой протест против бесправного по
ложения солдат и произвола властей заяви
ли артиллеристы. Велась деятельная под
готовка солдатского восстания, в котором 
должны были принять участие не только 
артиллеристы, но и 7 гренадерских полков, 
расквартированных в Ходыноком л агер е38. 
Центром этой подготовительной работы бы
ла 21-я Восточно-Сибирская горная бата
рея 39. Эта батарея была укомплектована 
в основном из солдат 3-й гренадерской 
артиллерийской бригады, находившейся в 
Ростове, Ярославской губернии. Среди ар
тиллеристов 3-й бригады во время её пре
бывания в РостоВе революционную пропа
ганду проводили ярославские большевики, 
поэтому в Москву артиллеристы прибыли с 
боевым революционным настроением40.

Однако восстания в Ходынском лагере 
не произошло. Работа по подготовке вос
стания была прервана в самом начале. 
Были арестованы активные агитаторы-ар
тиллеристы и разгромлена пропагандист
ская группа Московского комитета. Подго
товка восстания, таким образом, была со
рвана. Летом 1905 г. войска Московского 
гарнизона ещё не были подготовлены для

37 ЦГИА, фонд 102, д. 1877, ч. 69-я. 
1905 г., л. 4.

38 См. ЦГВИА, фонд 1606, оп. 13, д. 5, 
1905 г., л. 15.

.  39 См. ЦГИА, фонд 102, д. 1877, ч. 4-я, 
1905 г., лл. 1—28.

40 См. ЦГВИА, фонд 1606, оп. 13, д. 5, 
1905 г., лл. 192— 193.

серьёзной борьбы, и требовалась огромная 
работа, чтобы вывести армию на револю
ционный путь.

После подъёма стачечного движения В 
январе— марте 1905 г. наметилось неко
торое сокращение числа стачек. Если п 
1-й четверти 1905 г., по подсчётам
В. И. Ленина, число стачечников равнялось 
810 тыс. человек, то во 2-й четверти года 
число стачечников сократилось до 481 тыс., 
а в 3-й четверти — до 294 тыс. человек41.

Осенью 1905 г. революционные события 
стали быстро нарастать. Число стачечни
ков увеличилось до 1 227. тыс. человек. Р е
волюция неудержимо шла вперёд, сметая 
на своём пути все преграды. Усиливалось 
и крестьянское движение. Некоторые гу
бернии России были охвачены настоящими 
крестьянскими восстаниями. Революцион
ные выступления рабочих и крестьян втя
гивали в борьбу и армию. Восстаний на 
броненосце «Потёмкин» было грозным на
чалом движения в армии. В. И. Ленин пи
сал, что это восстание ознаменовало 
«новый и крупный шаг вперед в развитии 
революционного движения против самодер
жавия», что это была -«попытка образова
ния я д р а  р е в о л ю ц и о н н о й  а р- 
м и и» 42. Московские большевики исполь
зовали восстание матросов для усиления 
революционной пропаганды в гарнизонах 
округа. Они издали большое количество 
листовок и воззваний, в которых призыва
ли солдат последовать примеру гароев- 
потёмкинцев. В воззвании Московского ко
митета «Ко всем рабочим и солдатам Мо
сквы!» говорилось: «Берите пример с ва
ших товарищей с Черноморского флота. 
Соединяйтесь с народом и бейте своих 
врагов: царских слуг и опричников. Уже 
войска стали переходить на сторону наро
да. Отказывайтесь же стрелять в народ и 
поверните ваше оружие против вашего 
врага, самодержавного царского прави
тельства. В союзе с вами народ непобе
дим!»43. Но это было только начало. К осе
ни 1905 г. «усилились волнения и среди 
солдат в ряде городов — Тифлисе, Влади
востоке, Ташкенте, Самарканде, Курске, 
Сухуми, Варшаве, Киеве, Риге. Вспыхнуло 
восстание в Кронштадте и среди матросов 
Черноморского флота в Севастополе (в но
ябре 1905 года)» 44

Революционные события, развернувшие
ся в стране, и большевистская пропаганда 
оказали огромное влияние на солдат Мо
сковского военного округа. Во многих гар
низонах округа произошли серьёзные вол* 
нения. В Воронеже и Москве вспыхнули 
солдатские восстания. Д аж е московский 
градоначальник в своём письме начальни
ку штаба округа от 25 ноября 1905 г. 
вынужден был признать, что под влиянием 
революционных событий в стране усилиза-

41 См. В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 16, стр. 376.
42 В. И. Л е н и  н. Соч. Т. 8, стр. 524, 525.
43 «Листовки московских большевиков 

1905 г.», стр. 126. М. 1941.
44 «История В К П (б). Краткий курс», 

стр. 77.
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лось брожение в частях Московского гар
низона 45.

Военные власти, перепуганные ростом 
революционных настроений среди солдат 
округа, применяли все меры для огражде
ния армии от проникновения революцион
ных настроений. Командующий округом 
генерал Малахов издал специальный при
каз, в котором всем воинским чинам запре
щалось участие «в каких бы то ни было 
сборищах, собраниях, демонстрациях и 
манифестациях политического характе
ра» 46. Командирами частей и соединений 
разрабатывались специальные инструкции 
для батальонных и ротных командиров, в 
которых предписывалось усилить надзор за 
солдатами, запретить отпуск солдат из ка
зарм и п р .47.

Но никакими приказами и инструкциями 
нельзя было остановить революционного 
движения в войсках. Оно росло, ширилось, 
захватывая всё новые и новые части.

В середине ноября 1905 г. отмечались 
волнения артиллеристов в гор. Ростове, 
Ярославской губернии. Здесь было прове
дено несколько собраний, на которых об
суждались солдатские требования 48. В гор. 
Александрове, Владимирской губернии, 
имело место брожение среди нижних чи
нов 1-го сапёрного батальона. Сапёры тре
бовали улучшения «экономического бы
та» 49. В своей петиции сапёры требовали 
освобождения их от несения полицейской 
службы. Важно отметить, что перепуган
ные власти вынуждены были удовлетворить 
некоторые требования солдат. В Калуге 
происходили волнения солдат 222-го пехот
ного Шацкого полка. Командир одной из 
рот капитан Шаманский отказался нести 
полицейскую службу и распустил свою ро
ту по домам 50. Революционные настроения 
распространились на солдат Скопинского 
полка в Орле, Липецкого полка в Вороне
же, Сумского, Несвижского и Троице-Сер- 
гиевского полков в Москве, 8-го гренадер
ского Московского полка в гор. Твери, в 
частях Нижегородского, Ярославского, 
Смоленского и других гарнизонов. Все эти 
волнения возникали на экономической поч
ве, солдаты ещё не осознали необходимости 
решительной вооружённой борьбы, «солда
ты были еще слишком мирно, благодушно 
настроены», они «давали себя успокоить 
обещаниями и уговорами начальства»5I.

Многочисленные выступления солдат 
свидетельствовали . о том, что революцион
ные настроения в солдатской среде распро
странялись всё шире.

45 См. Московский областной историче
ский архив (МОИА), фонд 9, д. 28, св. 3, 
1905 г., л. 31.

46 ЦГВИА, фонд 400, on. III, д. 40, 
1905 г., л. 491.

47 Там же, фонд 1606, оп. 13, д. 538, 
1905 г., л. 209.

48 Там же.
49 ЦГИА, фонд 102, оп. 5, д. 1877, ч. 14-я 

1905 г., л. 1.
511 См. там же, ч. 74-я, 1905 г., лл. 5—7.
61 «История В КП (б). Краткий курс», 

стр. 77.

Наиболее крупными революционными 
выступлениями солдат в Московском воен
ном округе в 1905 г. были восстания в Во
ронежском дисциплинарном батальоне 
18—19 ноября и во 2-м гренадёрском Рос
товском полку в Москве 2—4 декабря.

Дисциплинарный батальон размещался в 
пригороде Воронежа, в слободе Придача. 
Из 970 человек, находившихся в батальоне 
в 1906 г., 952 были направлены в батальон 
из военных округов Европейской России 52 
Около половины заключённых составляли 
запасные и солдаты артиллерийских и ин
женерных частей. Подавляющее большин
ство заключённых было недовольно суще
ствовавшими в армии порядками и было 
готово на самые решительные действия. 
Росту революционных настроений способ
ствовала большевистская пропаганда, а 
также выступления рабочих и крестьян. 
В Октябрьской стачке 1905 г. участвовали 
рабочие всех крупных предприятий Вороне
жа, крестьянскими волнениями были охва
чены все 12 уездов губернии53. К осени 
1905 г. положение в дисциплинарном ба
тальоне достигло наивысшего напряже
ния. Малейшего повода было достаточно 
для открытого выступления.

Восстание началось 18 ноября 1905 года 
Одной из главных причин восстания был;: 
невыносимые условия жизни заключён
ных. Непосредственным поводом к восста
нию послужил плохой обед и грубость офи
цера. Солдаты отказались есть обед и. 
возмущённые, собрались на казарменном 
дворе. Они требовали улучшения пищи. : 
«некоторые кричали: «Дайте нам то, чте 
даровано 17 октября!»54. Вышедший на 
шум командир батальона приказал силе' 
разогнать восставших. Но стрельба офице
ров ещё больше озлобила недовольных сол
дат. Они взломали цейхгаузы и захватила 
оружие. Вскоре с территории батальона 
были изгнаны все кадровые чины, и вос
ставшие стали здесь полными хозяевами. 
Но в действиях восставших не было един
ства. Часть из них с оружием в руках 
направилась в Воронеж для освобождении 
заключённых из городской тюрьмы, а дру
гая часть осталась громить казармы. Н е 
территории батальона начался пожар.

Весть о восстании в дисциплинарном ба
тальоне быстро дошла до городских вла
стей. Для расправы с восставшими были 
высланы надёжные войска в составе двух 
сводных рот 290-го пехотного Липецкого 
полка, полусотни казаков 29-го Донского 
казачьего полка и полуэскадрона 4-го за
пасного кавалерийского п о л к а55. Кара
тельный отряд остановился у Черновског 
моста и преградил путь направлявшимся 
в город солдатам восставшего батальона. 
Подойдя к мосту, восставшие увидели сол-
~ 55’ См. ЦГВИА, фонд 1606, оп. 9, д. 280. 
1907 г., л. 20.

53 П. Т я ж е  л о в. Крестьянское движе
ние в Воронежской губернии в период ре
волюции 1905— 1907 гг., стр. 17. Воронеж. 
1947.

54 ЦГВИА, фонд 400, д. 55, 1905 г., 
л. 233.

55 Там же, л. 203.

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



Революционное движение в войсках Московского военного округа в 1905— 1907 гг. 95

дат и остановились в нерешительности. 
Вместо того чтобы силой пробиться через 
мост, они вступили в переговоры с коман
диром отряда. Переговоры ни к чему не 
привели. Тогда восставшие отступили к 
горевшим казармам, допустив тем самым 
серьёзную тактическую ошибку. Встал во
прос о дальнейших действиях. Менее 
устойчивые элементы были готовы сложить 
оружие и прекратить восстание. Большин
ство же высказалось за продолжение борь
бы. Предлагалось силой пробиться к горо
ду, освободить из тюрьмы заключённых и 
соединиться с революционными рабочими и 
крестьянами. Однако в лагере восставших 
произошёл раскол. Неустойчивые элементы 
стали переходить на сторону правитель
ственных войск. К утру 19 ноября 1905 г. 
свыше 500 чел. сдало оружие, остальные 
разбрелись по окрестным деревням и при
мкнули к боровшимся против помещиков 
крестьянам. 19 ноября 1905 г. слобода При
дача была занята войсками. Восстание было 
подавлено.

В Воронеж прибыл временный военный 
суд, который в срочном порядке присту
пил к разбору дела. Суду было предано 
58 чел. 26 подсудимых были приговорены 
к ссылке на каторжные работы сроком от 
4 до 12 лет каждый; 17 подсудимых — к 
отдаче в исправительные арестантские от
деления сроком от 1 Уг до 5 лет каждый; 
11 обвиняемым был продлён срок пребыва
ния в дисциплинарном батальоне; четверых 
подсудимых суд оправдал за недоказан
ностью обвинения 66.

Восстание Воронежского дисциплинар
ного батальона было первым открытым вы
ступлением целой воинской части Москов
ского военного округа в 1905 году. Оно 
послужило началом крупных революцион
ных выступлений в войсках округа. Вслед 
за восстанием Воронежского дисциплинар
ного батальона произошли крупные волне
ния среди сапёр Московского гарнизона и 
в гренадёрских полках.

Среди них особенно выделяется восста
ние во 2-м гренадёрском Ростовском полку 
2—4 декабря 1905 года.

Большое влияние на солдат полка ока
зали такие важные политические события, 
как восстание на броненосце «Потёмкин», 
всеобщая Октябрьская политическая стач
ка, а также поражение царизма в русско- 
японской войне. Особенно заметно измени
лось настроение в полку к осени 1905 г., 
после прихода в полк мобилизованных за
пасных, главным образом крестьян цен
тральных губерний. К этому времени от
носится широкое распространение полити
ческой пропаганды. Сам командир полка 
полковник Симанский на предварительном 
следствии показывал, что «политическая 
пропаганда в полку путём подбрасывания 
прокламаций велась в обширных размерах, 
начиная с октябрьской забастовки 1905 го
да» 57. Обширный материал о революцион
ной пропаганде в полку накануне восстания

56 См. МОИА, фонд 38, д. 16, лл. 69—70.
57 Там же, д. 18, л. 63.

мы находим также в -показаниях солдат58. 
К.-роме печатной пропаганды здесь получи
ла распространение и устная пропаганда. 
Было создано три солдатских кружка, про
водились собрания и митинги с участием 
представителей от большевиков. Влияние 
большевиков в полку было весьма значи
тельно, и Ростовский -полк по праву зани
мал первое место среди революционных 
частей гарнизона.

Необходимо отметить, что в полку прово
дилась и эсеровская пропаганда. Эсеры 
имели своих агитаторов, распространяли 
листовки и прокламации и создали даж е 
свой кружок среди сол дат59. Работа эсе
ров наносила большой вред распростране
нию революционных настроений среди сол
дат. Проповедью индивидуального террора 
эсеры отвлекали внимание солдат от актив
ной революционной борьбы и обрекали -их 
на бездеятельность в ожидании новых тер
рористических актов. Отмечая наличие 
эсеровской пропаганды в полку, необходи
мо подчеркнуть, что размах большевистской 
пропаганды был шире, что она охватывала 
большее количество солдат и отличалась 
последовательностью и глубиной.

Восстание во 2-м гренадёрском Ростов
ском полку началось 2 декабря 1905 го
да 60. Непосредственным поводом к вос
станию послужили арест командиром полка 
трёх активных агитаторов, а также умень
шение дневной порции мяса на Ы фунта. 
Узнав об аресте агитаторов, возмущённые 
солдаты разобрали оружие и вышли на 
митинг. Перед началом митинга были осво
бождены арестованные агитаторы. Первый 
революционный митинг проходил с боль
шим подъёмом. На митинге присутствовало 
около 700 человек61. В качестве ораторов 
выступали сами солдаты. Они говорили об 
экономических и политических нуждах сол
дат, о «необходимости для солдат тех сво 
бод, которые были обещаны в манифесте 
17 октября»62. На митинге был создан пол
ковой солдатский комитет в со-ста-ве 20 че
ловек. Комитет должен был представлять 
высшую власть в полку, ему поручалось 
выработать требования восставших. В то 
же время были приняты явно ошибочные 
решения, нацеливавшие восстание на обо
ронительную тактику, обрекая его те,м са
мым на поражение. Так, было принято ре
шение не участвовать в городских митин
гах и демонстрациях, не прибегать к 
насильственным действиям до тех пор, по
ка восставшим не будет угрожать опас
ность.

На первом заседании полкового комите
та, которое состоялось сразу же после ми
тинга, были приняты решения о раздаче 
восставшим боевых патронов, о поставках

58 См. ЦГВИА, фонд 1614, on. II, д. 5, 
лл. 91, 111, 116.

59 См. Ж урнал «Каторга и ссылка» №  22 
за 1926 г., стр. 124.

60 См. ЦГВИА, фонд 400, on. I, д. 92, 
1905 г., л. 18.

61 См. там же, фонд 1614, on. II, д. 5. 
л. 68.

62 Там же, л. 89.
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продовольствия, был разработан приказ по 
полку на 3 декабря, а также составлены 
два. важных документа: воззвание «Ко всем 
войскам Московского гарнизона от солдат 
2-го гренадерского Ростовского полка»63 
и требования восставшихи . 3 декабря вос
стание приняло более острый характер. 
Восставшие сняли офицерскую прислугу, 
потребовали ареста офицеров, не разреши
ли заступить в городской наряд батальону 
Астраханского полка, также расквартиро
ванному в Спасских казармах.

Восстание в Ростовском полку сильно 
обеспокоило московские власти. Команду
ющий округом генерал М алахов 3 декабря 
телеграфировал военному министру: «По- 

.ложение ухудшается... присылка войск 
Москву признается неотложной»65. По 
округу было отдано распоряжение о пере
броске- в Москву надёжных войск из дру
гих городов. Был разработан даж е план 
атаки Спасских казарм с участием пехоты 
и артиллерии.

В  такой напряжённой обстановке утром 
3 декабря собрался второй митинг, на ко
тором обсуждались требования восстав
ших, выработанные солдатским комитетам.

Требования состояли из 56 пунктов, 
большинство которых касалось политиче
ских прав солдат. Важнейшие из них бы
ли следующие: 1) отмена смертной казни; 
2) сокращение срока службы до 2 лет, с 

I правом отбывать воинскую повинность на 
родине; 3) возвращение армии с Д альне

г о  Востока; 4) освобождение политических 
(Заключённых; 5) созыв Учредительного со
брания на основе всеобщего, прямого и 
,равного избирательного права при тайном 
голосовании; 6) отмена принудительной 

, присяги; 7) свобода собраний; 8) отмена 
полицейской службы; 9) отмена казённой 
прислуги и др. В этих широких и разнооб
разных по содержанию требованиях отра
жались насущные политические интересы 
солдат. Эти требования солдат-граждан, 
по определению В. И. Ленина, «сводятся 
н а д е л е к  превращению армии кастовой 
в армию народную, т. е. милицию» 66. В тре
бованиях было выражено стремление улуч
шить правовое положение солдат, уничто
жить разницу между солдатом и граж да
нином, а э т о — то, что необходимо для со
здания народной милиции. Чисто экономи
ческие требования об улучшении .пищи, 
одежды, условий казарменной жизни пре
следовали ту ж е цель — заставить власти 
видеть в солдатах людей, улучшить их 
жизнь, подготовить условия для создания 
народной милиции.

Восставшие единодушно одобрили требо
вания и избрали комиссию для вручения 
этих требований командиру полка.

Д ля того чтобы расколоть восставших и 
подавить восстание, полковник Симанский 
прибегнул к нехитрому манёвру. Он заявил

63 Там же, д. 6, л. 93.
64 МОИА, фонд 38, д. 18, 1905 г.,

лл. 30—32.
65 ЦГВИА, фонд 400, on. I, д. 92, 1905 г., 

л. 3.
66 В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 11, стр. 133.

делегатам, что согласен удовлетворить ряд 
требований, но и восставшие, в свою оче
редь, должны освободить арестованных 
фельдфебелей и возвратить к исполнению 
своих обязанностей офицерскую прислугу. 
Делегаты поверили обещаниям Сим энского 
и приняли его условия. Это было ещё одной 
ошибкой восставших, которая имела роко
вые последствия.

Когда стало известно о том, что коман
дир полка согласился удовлетворить часть 
требований, революционное настроение вос
ставших резко упало. В восстании насту
пил переломный момент. Среди восстав
ших начались разногласия. Солдаты 3-го и 
4-го батальонов требовали окончания вос
стания. Солдатский комитет растерялся. 
Вместо чётких и решительных действий о:-: 
стал на путь уговоров. Но не помогли 
уговоры. Восстание продолжало идти не 
убыль. 4 декабря подавляющее большин
ство восставших сложило оружие. Руково
дители восстания Шабров и Миловидоа 
скрылись.

Восстание в Ростовском полку потерпе
ло поражение. Власти арестовали свыше 
50 наиболее активных участников восста
ния. В апреле 1906 г. над ними состоял
ся суд. К суду было привлечено 37 чел - 
век. 27 апреля, в день открытия заседай:; 
1-й Государственной думы, был вынесеа 
приговор. Четверо обвиняемых были пр:Н 
гаворены к пожизненной каторге, 5 — I 
ссылке на каторжные работы сроком от - 
до 15 лет каждый, 20 обвиняемых — к тг> 
ремному заключению на разные сроки j 
8 чел. были оправданы за недоказанность» 
обвинения. Шабров и Миловидов царски: 
ищейками обнаружены не были и суду не 
предавались67.

Восстание в Ростовском полку было бе
лее организованным, чем восстание в В - 
ронежском дисциплинарном батальоне. О 
происходило в период наивысшего подъёма 
революции в стране. Здесь мы встречает
ся с солдатскими требованиями, которъд 
носили ярко выраженный политический ха
рактер. Ростовцы первые создали солда-- 
ский комитет, который стал органом рук:- 
водства восстанием. Они выступили так;;:: 
инициаторами создания Совета солдатски. 
депутатов, первое заседание которого со
стоялось 3 декабря. На заседании присут
ствовало 130 делегатов от частей Москот- 
ского гарнизона. 4 декабря 1905 г. больше
вистская газета «Вперёд» опубликовал г 
отчёт об этом заседании. «Вчера состоялось 
заседание Совета солдатских депутатов 
На заседание явились представители Екг- 
теринославского, Ростовского, Несвижскт- 
го, Троице-Сергиевского полков, 1, 3, 5-го 
сапёрных батальонов, казачьего полка : 
Московского аптечного магазина. Быля 
также представители военных организаций, 
от боевых фракций РС ДРП , от партия
С.-Р. и начальники боевых дружин. Пред
седательствовал депутат Ростовского пол
ка. Из речей депутатов-солдат было выяс-

67 См. МОИА, фонд 38, д. 18, лл. 90—93.
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нено, что все сочувствуют революционному 
движению68.

Создание Совета солдатских депутатов 
было большим шагом вперёд по пути раз
вития революционного движения не только 
в войсках Московского военного округа, но 
и во всей царской армии. Заслуга создания 
Совета солдатских депутатов принадлежит 
московским большевикам. Однако они не 
сумели широко развернуть работу Совета 
и превратить его в боевой орган всего гар
низона. Совет провёл одно заседание и 
больше не собирался.

Вместе с тем восстанию в Ростовском 
полку были свойственны в основном почти 
те же недостатки и ошибки, что и восста
нию в Воронежском дисциплинарном ба
тальоне. Это и привело восстание к пора
жению.

Однако восстание во 2-м гренадёрском 
Ростовском полку имело большое значение 
для дальнейшего развития революции. Оно 
ускорило выступление московских рабочих 
на решительную вооружённую борьбу с 
царизмом в декабре 1905 года. Отчасти в 
расчёте на поддержку гарнизона рабочие 
начали восстание.

Развитие революции вплотную подошло к 
вооружённому восстанию. Московские 
большевики решили объявить всеобщую 
политическую стачку, с тем чтобы превра
тить её в вооружённое восстание. Решение 
о всеобщей политической стачке было при
нято Московской общегородской конферен
цией РС Д РП  5 декабря 1905 года. К этому 
решению единодушно присоединился Мо
сковский Совет рабочих депутатов. На 
четвёртом пленуме Совета, собравшемся 
6 декабря 1905 г., была единогласно при
нята следующая резолюция: «Московский 
Совет рабочих депутатов объявляет в 
Москве со среды 7 декабря с 12 часов дня 
всеобщую политическую стачку, всемерно 
стремясь перевести ее в вооруженное вос
стание» 6Э. На этом же пленуме было при
нято воззвание «Ко всем рабочим, солда
там и гражданам!». Обращаясь к солдатам, 
авторы воззвания писали: «Товарищи сол
даты! Вы наши кровные братья, дети еди
ной с нами матери, многострадальной Рос
сии. Вы уже сознали и подтвердили это 
участием в общей борьбе. Ныне, когда 
пролетариат объявляет ненавистному народ
ному врагу, царскому правительству, ре
шительную войну, действуйте и вы реши
тельно и смело... с оружием в руках при
соединяйтесь к восставшему народу!.. Д а 
здравствует союз революционного пролета
риата и революционной армии! Д а здрав
ствует борьба за общую свободу»70.

Московские рабочие с энтузиазмом от
кликнулись на призыв большевиков. 7 де
кабря была объявлена всеобщая полити
ческая стачка. Через день эта стачка пере-

68 Газета «Вперёд», орган МК РСДРП . 
№ 3 от 4 декабря 1905 года.

69 Газета «Известия Московского Совета 
рабочих депутатов» от 7 декабря 1905 года.

70 «Большевистские прокламации и ли
стовки по Москве и Московской губернии», 
стр. 388. Москва. 1926.

росла в вооружённое восстание. Москва 
покрылась баррикадами. При подготовке 
восстания и в ходе его большевики продол
жали вести агитацию в войсках, стремясь 
перетянуть солдат на сторону революцион
ного народа. В воинских частях распро
странялись революционные издания, прово-, 
дились митинги и собрания. Большевики: 
призывали солдат присоединиться к обшей 
борьбе против самодержавия. Всем рабочим 
рекомендовалось «при появлении войск 
стараться вступать с солдатами в разгово
ры и действовать на них товарищеским 
словом, заготовлять флаги с обращением к 
солдатам. Открытого столкновения старать
ся избегать и давать вооружённый отпор 
только при особенно вызывающем поведе
нии войск»71. В известной прокламации 
«Советы восставшим рабочим» большевики 
писали: «Пехоты, по возможности, не тро
гайте. Солдаты — дети народа и по своей 
воле против народа не пойдут. Их натрав
ливают офицеры и высшее начальство. Про
тив этих офицеров и начальства вы на
правьте свои силы» 72.

Агитационная работа среди солдат да
вала свои результаты. Распропагандиро
ванные солдаты переставали быть надёж 
ной опорой властей. Московский генерал- 
губернатор Дубасов считал Московский 
гарнизон ненадёжным и не решался посы
лать солдат на подавление восставших. 
В Петербург летели тревожные телеграммы 
с просьбой о присылке надёжных войск.

Но одной агитационной работы было 
недостаточно. Гарнизон перестал быть на
дёжной опорой самодержавия, но не стал: 
и опорой восставших рабочих. Солдаты 
сочувственно относились к боровшимся ра
бочим, отказывались в них стрелять, но ни 
одна из частей не перешла открыто на сто
рону восставшего народа. Нужна была сме
лая и решительная борьба за войско. Боль
шевики же не использовали всех имевших
ся сил «для такой же активной, смелой, 
предприимчивой и наступательной борьбы 
за колеблющееся войско, которую повело 
и провело правительство»73, — писал 
В. И. Ленин. «В момент восстания мы были 
не на высоте задачи в борьбе за колеблю
щееся войско» 74.

Смелой и решительной борьбе за колеб
лющееся войско мешали также меньшеви
ки и эсеры, которые выступали против 
подготовки восстания, против использова
ния войск на стороне восставшего народа. 
Они предлагали пассивно ждать, когда 
войско само перейдёт на сторону восстания. 
На деле эта проповедь означала отказ от 
вооружённого восстания.

Таким образом, в дни декабрьского во
оружённого восстания московские больше
вики не смогли развернуть энергичной и 
решительной борьбы за войско, не смогли 
привлечь колеблющихся солдат на свою

71 Газета «Известия Московского Сове
та рабочих депутатов» от 9 декабря 1905 
года.

72 Там же, от 11 декабря 1905 года.
73 В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 11, стр. 148.
74 Т а м ж е, стр. 149.
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сторону. Они упустили момент наивысшего 
революционного подъёма в войсках гар
низона и дали возможность царскому пра
вительству справиться с волнениями в 
гарнизоне. Правительство силой и обманом 
сумело удержать большинство солдат на 
своей стороне. Известно, что присланные из 
Петербурга верные холопы царизма — гвар- 
дейцы-семёновцы —■ потопили декабрьское 
вооружённое восстание в крови революцион
ных рабочих Москвы. Царское правитель
ство усилило террор и репрессии. Однако 
ему не удалось окончательно сломить рево
люционное движение в войсках Московского 
округа. Оно продолжалось и в 1906 году.

★
1906 год был годом начавшегося спада 

революции. Но революция отступала мед
ленно, с упорными арьергардными боями. 
Вооружённая борьба рабочих, крестьян и 
солдат продолжалась. По подсчётам 
В. И. Ленина, в 1906 г. в России насчиты
валось 1108 тыс. стачечников75.

Революционное движение крестьян охва
тило «в первой половине 1906 года... око
ло половины уездов царской России»76, 
В 1906 г. имело место 104 выступления в 
армии и флоте против 99 в 1905 году77. 
В. И. Ленин писал, что «декабрьское вос
стание 1905 года имело свое продолжение 
в виде целого ряда разрозненных и частич
ных военных восстаний и стачек лета 
1906 года» 78.

Царское правительство принимало все 
меры к тому, чтобы задушить революцию. 
Но усилия царизма не давали желаемых 
результатов. Революционное движение в 
стране продолжалось. Продолжалось оно и 
в войсках Московского военного округа.

Военная работа большевиков в 1906 г. 
была подчинена ленинской идее о необхо
димости продолжения революционной борь
бы, о необходимости подготовки нового во
оружённого восстания. Если несмотря на 
спад революции в 1906 г. в войсках Мо
сковского военного округа произошло до
вольно большое количество солдатских 
волнений, то в этом прежде всего заслуга 
большевиков, которые смогли наладить ра
боту в войсках, обогатить её новыми фор-* 
мами и наполнить новым содержанием.

Огромную помощь в деле налаживания 
всей работы Московской организации боль
шевиков оказал В. И. Ленин. В начале 
1906 г. он дважды, в январе и марте, при
езжал в М оскву79. В. И. Ленин подробно 
интересовался постановкой работы и своими 
указаниями и советами помог московским 
большевикам шире развернуть партийную 
работу, в том числе и военную. Военная 
организация при МК РС Д РП  расширила

75 См. В. И. Л е н  и н. Соч. Т. 16, стр. 363.
76 «История В КП (б). Краткий курс», 

стр. 80.
77 См. К. Р о з е н б л ю м. Военные орга

низации большевиков 1905— 1907 гг., 
стр. 45. М. 1931.

78 В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 13, стр. 7.
79 «Даты жизни и деятельности Ленина», 

стр. 92, 94. Партиздат. М. 1933.

свою деятельность и добилась новых круп
ных успехов. Она приобрела чёткую струк-, 
туру. Низшей организационной ячейкой 
была ротная группа. Руководство ротными 
группами осуществлял районный комитет, 
который избирался на районном собрании 
ротных представителей. Высшим органом 
военной организации являлась общегород
ская конференция. В 1906—1907 гг. в Мо
скве было проведено четыре таких конфе
ренции: в марте и ноябре 1906 г., в январе 
н марте 1907 года. Московская военная 
организация разработала Примерный устав, 
который определял цели, задачи и место 
военной организации среди других органи
заций партии. В уставе говорилось: 
«1. Цель В. Р. О. (военно-революционная 
организация. — В. К - ) — планомерная аги
тация и пропагандами армии социал-демо
кратических идей и создание организован
ных соц.-дем. групп в отдельных частях ее. 
2. Ближайшей задачей В.P.O. ставит себе 
создание военно-боевой организации всех 
революционных элементов армии для ре
шительного общенародного выступления 
против самодержавного правительства. 
...6. В моменты общих боевых выступлений 
В.Р.О. руководствуется политическими ди
рективами М. К.» so.

Последний параграф устава свидетель* 
ствует о том, ч то . военная организация 
не противопоставлялась Московскому ко
митету, а рассматривалась как -составная 
часть всей партийной организации, рабо
таю щ ая под руководством Московского ко
митета.

В 1906— 1907 гг., несмотря на разгул 
реакции,' связи военной организации с сол
датами не ослабели, а усилились. Весь 
город был разбит на 8 военных районов, 
и были установлены связи почти с каждой 
частью, расквартированной в том или ином 
районе. Так, например, В' Сокольническом 
и Лефортовском районах — с солдатами 
13-го и 17-го гренадерских сапёрных ба* 
тальонов; в Хамовническом районе — с сол
датами Несвижского и Перновского грена
дерских полков и. Сумского драгунского 
полка; в Замосковорецком районе — с сол
датами Киевского, Таврического и Само- 
гитского гренадерских полков; в Ж елезно
дорожном районе — с солдатами 2-го грена
дерского Ростовского д Астраханского пе
хотного полков и т. д.

Работа Московской военной организации 
не ограничивалась рамками Московского 
гарнизона. Были установлены обширные 
связи с военными организациями других 
гарнизонов Московского военного округа. 
«Деятельность Московской военной орга
низации,— говорится в следственных мате
риалах по делу этой организации,— охва
тывала большую часть территории импе
рии, и эта организация занимала централь
ное место и находилась в сношениях, кроме 
Петербургской, ещё и с местными военно- 
революционными организациями городов 
Риги, Тулы, Орла, Брянска, Калуги, Вязь
мы, Смоленска, Твери, Ярославля, Костро-

80 Ж урнал «Пролетарская революция» 
№ 5 за 1922 г., стр. 174— 175.
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мы, Владимира, Нижнего Новгорода, Р яза
ни, Воронежа, Курска, Ростова, Харько
ва» 81.

Московская военная организация, по 
существу, была руководящим центро;м всей 
военной работы в округе.

Основные виды военной работы остались 
прежними, но они были развиты в новых 
условиях. Новый шаг вперёд сделала пе
чатная агитация и пропаганда. Она охва
тила своим влиянием более широкие круги 
солдат. Были созданы специальные солдат
ские социал-демократические газеты, изда
вавшиеся военными организациями. Всего 
в 1906 г. для солдат издавалось 39 газет, 
а за весь период революции — 4 7 82. Сол
датские газеты издавались в Москве, 
Воронеже, Орле, Брянске и других го
родах.

В Московском военном округе в 1906 г. 
издавалось 8 солдатских газет, из которых 
.только одна была меньшевистской и одна 
выпускалась объединённым комитетом, в 
который входили большевики и меньшевики 
(«Жизнь казармы». Воронеж) 83. Больше
вистские газеты сыграли огромную роль 
в деле революционизирования солдатской 
массы, в деле распространения большевист
ских идей.

Организационная работа в войсках про
ходила под знаком борьбы за создание 
единого центра для руководства работой 
всех военных организаций. Инициаторам 
этой работы была московская военная орга
низация. По её инициативе в марте 1906 г. 
в Москве была создана конференция не
скольких военных организаций84. Однако 
участники конференции были арестованы 
царскими властями на первом же заседа
нии, и работа конференции не была завер
шена. Единый центр руководства удалось 
создать только осенью 1906 г. на первой 
конференции военных и боевых организа
ций Р С Д Р П 85. Эта конференция явилась 
важнейшим событием в жизни партии. Она 
.впервые объединила работу военных и бое
вых организаций и создала единый центр 
руководства в лице временного бюро воен
ных и боевых организаций, со своим орга
ном 'печати — газетой «Казарма». Конфе
ренция обобщила накопленный опыт работы 
военных и боевых организаций и наметила 
задачи дальнейшей работы в войсках. 
В принятой резолюции «О задачах военной 
организации» говорилось, что «1) задачей 
роенных организаций в настоящее время 
является: а) создание прочных о р г а н и 
з а ц и о н н ы х  п а р т и й н ы х  я ч е е к  со
циал-демократии в каждой единице войско
вых частей, б) организация вокруг них я 
через них всех революционных элементов 
армии для активной поддержки народных

81 МОИА, фонд Мовковской судебной па
латы, д. 184, т. 1, 1908 г., лл. 25—26.

82 См. журнал «Пролетарская револю
ция» № 2—3 (85—86) за 1929 г., стр. 272.

83 См. там же, стр. 280—281.
84 См. ЦГИА, фонд 102, он. 5, д. 1877, 

ч. 67-я. 1905 г., лл. 1—10.
88 См. «Первая конференция военных и 

боевых организаций РСДРП». М. 1932.

требований, открытого перехода на сторону
восставшего народа, в) полное согласова
ние своей деятельности с деятельностью 
обшепролетарских и боевых организаций, 
взаимная их поддержка и подчинение всей 
работы в целом общеполитическим зад а
чам переживаемого нами момента и поли
тическому руководству обшепролетарских 
организаций»86. Эти задачи правильно 
ориентировали военные организации и от
вечали духу большевистских требова
ний.

Ценный вклад в работу конференции; 
внесли военные и боевые организации го
родов, входивших в состав Московского во
енного округа, и прежде всего московские 
военная и боевая организации.

Определяя задачи в области агитации 
и пропаганды на новом этапе, В. И. Ленин 
указывал, что основное внимание партии 
должно быть обращено «на изучение прак
тического опыта декабрьского восстания, на 
военную критику его и извлечение непо
средственных уроков для будущего»87. 
Большевики считали, что и в армии глав
ная задача агитационно-пропагандистской 
работы заключается в том, чтобы шире 
распространить в солдатских массах идеи 
вооружённого восстания, чтобы извлечь 
уроки на будущее из прежних солдатских 
выступлений.

Вся работа большевиков была направле
на на расширение революционной борьбы 
солдат округа. Эта работа дала свои ре
зультаты.

Периодом наивысшего подъёма солдат
ского движения в округе было лето 
1906 года. На первом месте по размаху 
революционной борьбы среди солдат стоял 
южный район округа. Это объясняется 
тем, что именно в южном районе в 1906 г. 
создалась чрезвычайно напряжённая обста
новка в связи с усилившимся крестьян
ским движением. Летом 1906 г. крестьян
скими волнениями было охвачено 34 уезда 
этого района, тогда как в 1905 г. их было 
только 22 88. Наибольшего размаха кре
стьянское движение достигло в Тамбовской 
и Воронежской губерниях. Только в двух 
уездах Тамбовской губернии — Кирсанов
ском и Козловском — было зарегистриро
вано 9Д крестьянских выступлений89, а в 
Воронежской губернии в июне и июле бы
ло разгромлено свыше 100 помещичьих 
усадеб90. Крестьянское движение оказыва
ло огромное революционизирующее влияние 
на солдат. В районе произошло большое 
количество солдатских волнений, наиболее 
крупными из которых были солдатские 
восстания в 138-м пехотном Волховском 
полку в Рязани и в 7-м запасном кавале
рийском полку в Тамбове.

86 Там же, стр. 142.
87 В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 10, стр. 132— 

133.
88 См. «Аграрное движение в России в 

1905— 1906 гг.». Ч. 1-я, стр. 48. Спб. 1908.
89 См. «1905 г. Крестьянское движение 

в Тамбовской губ.». Составил В. Д. Андре
ев, стр. 99. Тамбов. 1925.

90 См. П. Т я ж е л о е .  Указ. соч., сгр. 1о.
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В. Коновалов

Волховский полк принимал участие в 
войне с Японией и только 1 мая 1906 г. 
вернулся в Рязань. Фронтовая жизнь и 
длительные переезды расшатали хозяйство 
полка. Солдаты обносились, денежное со
держание выплачивалось нерегулярно, пи
тание было плохое. Надежды солдат на 
улучшение жизни с переездом в Рязань не 
оправдались. Пришедшее в негодность об
мундирование заменить не удалось. Оста
вавшиеся в Рязани запасы «испортились 
вследствие небрежного хранения», а новые 
комплекты не были отпущены интендант
ством 91. Постельные принадлежности не 
были выданы, не была организована так 
же и выплата денежного содержания. Пи
ща попрежнему выдавалась недоброкаче
ственная. Д аж е начальник Рязанского гу
бернского жандармского управления в 
своём донесении отмечал, что «мясо под
рядчиком доставлялось очень дурное, с 
«душком»92. Всё это вызывало у солдат 
сильное недовольство, которое затем пере
росло в открытое восстание.

Выступление в полку началось 6 июня 
1906 го д а93. Солдаты отказались возить на 
себе песок для посыпания дорожек в лаге
ре и избили заведующего хозяйством полка 
подполковника Гвоздева. Затем, разобрав 
оружие, солдаты предъявили командиру 
полка свои требования94. Командир полка 
обещал удовлетворить требования солдат, 
и они, успокоенные обещаниями, разошлись 
по палаткам. Среди солдатских требований 
были очень важные политические требова
ния о свободном доступе в общественные 
места, о вежливом обращении к солдатам 
со стороны офицеров, о чтении по личному 
выбору газет и пр. Экономические требо
вания касались улучшения пищи, упорядо
чения вещевого и денежного довольствия, 
отмены тяжёлых хозяйственных работ и пр. 
Требования отражали насущные нужды 
солдат.

Характер требований свидетельствует о 
том, что они составлялись под влиянием 
большевиков. Но это влияние было ещё не
достаточным. Политические требования от
личались умеренностью, мы не находим сре
ди них многих важнейших пунктов: об уста
новлении демократической республики, о со
зыве Учредительного собрания, об отказе 
от несения полицейской службы и других. 
Военная организация при Рязанском коми
тете РС Д РП  не смогла установить проч
ных связей с полком, серьёзно подготовить 
и провести выступления болховцев.

7 и 8 июня солдаты на работы не выхо
дили. Движение охватило почти весь полк. 
Перепуганный губернатор 8 июня телегра
фировал командующему округом: «Настро
ение Волховском полку крайне тревожное, 
нижние чины намереваются, перебив на-

91 См. МОИА, фонд 38, д. 228, 1905 г., 
л. 22.

92 ЦГИА, фонд 102, д. 1877. ч. 75-я.
1905 г., л. 13.

93 ЦГВИА, фонд 400, on. III, д. 89.
1906 г., л. 87.

94 ЦГИА, фонд. 102, д. 1877, ч. 75-я,
1905 г., л. 13.

чальствующих лиц и офицеров, освободить 
арестантов из мест заключения и произве
сти демонстрацию городе... Присылку Р я 
зань надежной части считаю необходи
мой»95. Генерал-губернатор Левашов на
стойчиво требовал присылки надёжной ча
сти для охраны города и вывода Волхов
ского полка из Рязани 96. На посылке войск 
в Рязань для подавления восстания на
стаивал и министр внутренних дел Столы
пин 97. Но движение постепенно затухало. 
В течение нескольких дней ещё распростра
нялись слухи о намерении болховцев совер
шить поход в Рязань для демонстрации 
Но никакого похода не состоялось. Движе
ние в полку замерло и больше не возобно
влялось. Оно стихийно началось и безре
зультатно закончилось.

Основная причина поражения крылась в 
отсутствии правильного руководства вос
станием.

Показателен тот факт, что после восста
ния не было суда На предварительном 
следствии были допрошены все офицеры 
полка и свыше 300 солдат, но руководите 
лей выявить не удалось, и дело было пре
кращено.

Восстание Волховского полка 6—8 июня 
1906 г. закончилось неудачей Но оно пока
зало, что, несмотря на террор и преследо
вания, революционное движение в армии 
продолжалось. Подтверждалась мысль 
В. И. Ленина о том, что декабрьское вое 
етание 1905 г, имело своё продолжение в 
революционных выступлениях рабочих, кре
стьян и солдат в 1906 году.

Более серьёзным и значительным былс 
восстание 7-го запасного кавалерийского 
полка в Тамбове. Среди солдат полка с 
давних пор царило недовольство. Гщё в 
декабре 1905 г. «происходили сильные вол
нения в первых шести эскадронах»98. К ле
ту 1906 г. революционные настроения в 
полку усилились в связи с многочислен
ными вызовами солдат на подавление кре
стьянских восстаний. Солдаты стали сочув
ственно относиться к крестьянам. Всего за 
несколько дней до начала восстания отряд 
7-го запасного кавалерийского полка, по
сланным в деревню Петровку, Моршанского 
уезда, для подавления волновавшихся кре
стьян, отказался помогать полиции. Сол
даты заявили, что стрелять в крестьян не 
будут, и советовали последним решительнее 
бороться за землю. «Не сочувствующих это
му делу стражников с негодованием назы
вали «продажными ш курами»99.

В июне 1906 г. скрытое брожение в пол
ку переросло в открытое вооружённое вос
стание.

Восстание началось 18 июня и продолжа
лось десять дней 10°.

95 ЦГВИА, фонд 1606, д. 6, л. 331.
96 См. там же, л. 15.
97 См. ЦГИА, фонд 1877, ч. 75-я, 1905 г., 

л. 11.
98 МОИА, фонд 38, д. 79/6, 1906 г., л. S5.
99 ЦГВИА, фонд 400, on. Ill, д. 89, 

1906 г., л. 227.
100 См. ЦГВИА, фонд 1606, д. 180, л. 73.
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Революционное движение в войсках Московского военного округа в 1905— 1907 1г. 101

В ходе восстания солдаты выработали 
обширные требования, которые были вру
чены командиру полка. Солдаты требовали: 
1) ненаказуемости за политические убежде
ния; 2) освобождения от несения полицей
ской службы; 3) свободного доступа на со
брания, митинги и на все увеселения, а 
такж е разрешения беспрепятственно соби
раться для обсуждения своих нужд; 4) от
мены принудительной отдачи чести; 5) от
мены казённой прислуги; 6) введения де
мократических свобод: слова, собраний, ве
роисповедания и пр. 101.

В этих пунктах проявляется революцион
ный характер требований, отчётливо чув
ствуется большевистское влияние. В них 
слышится голос солдата-гражданина, кото
рый с сознанием и решительностью высту
пал на борьбу за свои права. Эти требова
ния выражали основную идею партии боль
шевиков о замене постоянной армии все
общим вооружением народа, об уничтоже
нии различия между солдатом и вооружён
ным гражданином.

Из экономических требований наиболее 
чётко были сформулированы пункты об 
улучшении вещевого довольствия, пищи, ме
дицинского обслуживания. Солдаты требо
вали упорядочения занятий, отмены хозяй
ственных работ, ремонта прачечной и ко
нюшен, введения санитарной инспекции и 
пр. Это были типичные требования солдат, 
мы встречаем их у матросов и у сапёров, у 
артиллеристов и у пехотинцев. Эти требо
вания характеризовали тяжёлое положение, 
в котором находился солдат царской 
армии.

События в полку развивались медленно, 
И командование успело принять меры для 
подавления восстания. Был срочно сфор
мирован специальный отряд, в состав ко
торого вошли роты Борисоглебского и 
Кромокого полков, эскадрон Нежинского 
драгунского полка и полсотни казаков. 
Общее командование отрядом было возло
жено на командира 2-го батальона Бори
соглебского полка полковника Францеви
ч а 102. Отряд был направлен к казармам 
7-го запасного кавалерийского полка, где 
25 июня произошло открытое вооружённое 
столкновение. Восставшие дали карателям 
организованный отпор и обратили их в бег
ство. В результате перестрелки каратели 
понесли потери, был убит офицер и ранено
2 солдата. У восставших было ранено
3 человека 103.

Вооружённое выступление кавалеристов 
сильно перепугало власти. Тамбовский гу
бернатор телеграфировал министру внутрен
них дел, что в полку произошло «открытое 
вооруженное возмущение», что «командиро
ванный из г. Орла полк еще не прибыл. 
Положение угрожающее городу»Ш4. Сам

101 См. там же, л. 6 и фонд 400, on. III, 
2. 89, 1906 г., лл. 117— 118.

102 См. МОИА, фонд 38, д. 79/6, 1906 г., 
л. 84.

См. ЦГВИА, фонд 400, on. III, д. 89, 
1SCG г., л. 133.

104 ЦГИА, фонд 1877, ч. 57-я, л. 13.

царь, напуганный сообщениями из Тамбова, 
на рапорте о событиях в 7-м запасном ка
валерийском полку), с раздражением напи
сал: «Нужно поступить с бунтовщиками по 
всей строгости законов. Я этого требую. З а 
тем лишить полк штандарта» 105. Царю вто
рил военный министр, который предписывал 
командующему Московским военным окру
гом: «Беспорядки Тамбове запасном кава
лерийском полку должны быть подавлены 
немедленно во что бы то ни стало. Ж ду до
несения об исполнении» 106.

Однако восставшие не смогли воспользо
ваться своей победой. Вместо того чтобы 
закрепить победу и расширить восстание, 
они остались в казармах, и восстание не 
получило дальнейшего развития. Бездей
ствие привело к спаду революционного на
строения и к полному поражению восста
ния.

Власти жестоко расправились с восстав
шими. Суду было предано 243 человека. Из 
них 21 обвиняемого суд приговорил к ка
торжным работам на срок от 8 до 15 лет 
каждого; 31 — к отдаче в дисциплинарные 
батальоны на срок от 1 до 3 лет каждого; 
94 — к тюремному заключению сроком от 
2 до 4 месяцев каждого, 9 — к строгому 
аресту на гауптвахте, 88 человек были 
оправданы за недоказанностью обвине
ния 107. По повелению царя полк был ли
шён штандарта. Так закончилось восстание 
в 7-м запасном кавалерийском полку.

Кавалеристам были присущи все те 
ошибки и недостатки, на которые мы ука
зывали при рассмотрении солдатских вос
станий 1905 года. Плохая подготовка и от
сутствие правильного руководства, изоли
рованность и оборонительная тактика — всё 
это обусловило неудачу восстания. Не бла
гоприятствовала революционной борьбе в 
войсках и общая обстановка в стране: 
наблюдался спад революции. Это давало 
возможность царизму маневрировать на
дёжными частями войск и подавлять про
должавшиеся вспышки революционных вы
ступлений.

Восстание в 7-м запасном кавалерийском 
полку было одним из немногих в то время 
в царской армии и единственным в округе, 
которое вылилось в открытое вооружённое 
столкновение. После поражения этого вос
стания на юге округа уже больше не было 
крупных выступлений. Незначительные вол
нения наблюдались лишь в Воронежском, 
Борисоглебском, Орловском и других гар
низонах. Эти волнения ограничивались сол
датскими митингами и не «мели серьёзных 
последствий.

События, развернувшиеся в гарнизонах 
южных губерний округа, показывают, что 
революционные настроения охватили самый 
многочисленный род войск -— пехоту — « по 
составу солдат самый отсталый в поли
тическом отношении род войск — кавале
рию.

105 ЦГВИА, фонд 1606, д. 180, л. 118.
106 Там же, фонд 400, on. III, д. 89, 

1906 г., л. 100.
107 См. МОИА, фонд 38, д. 79/6, 1906 г., 

лл. 253—255.
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102 В. Коновалов

В гарнизонах центральных губерний 
округа в 1906 г. не было крупных солдат
ских восстаний. Волнения солдат происходи
ли во многих гарнизонах, но нигде эти вол
нения не переросли в вооружённое восста
ние. Дело ограничивалось предъявлением 
требований, митингами и собраниями. Наи
большее количество волнений приходилось 
на летние месяцы, когда войска находились 
в лагерях. Это объяснялось тем, что в ла
герях была сильнее развита большевист
ская пропаганда и солдатам в лагерных 
условиях было легче проводить митинги и 
собрания.

Одними из первых по времени были вол
нения среди артиллеристов гренадерских 
бригад, расквартированных в лагерях под 
Москвой, около села Клементьево, Рузского 
уезда. Сюда на время лагерного сбора 
съезжались все три гренадерские артилле
рийские бригады. Волнения выражались в 
проведении митингов и сходок, на которых 
произносились революционные речи. Так, 
например, 19 мая 1906 г. около деревни 
Вандово состоялся митинг, на котором при
сутствовало около 100 артиллеристов. В ре
волюционных речах ораторы «говорили о 
свободе личности вообще и воинских чи
нов в частности, развивался вопрос о сво
боде сходок, освобождении от гнета на
чальствующих лиц и т. п.» los. 18 июня был 
проведён митинг, на котором присутствова
ло около 60 солдат 3-й артиллерийской 
бригады. Солдаты заявили «жалобу на 
строгость установленного режима, на огра
ничение увольнения в город и свидания со 
знакомыми»109. Было отмечено ещё не
сколько митингов и сходок. Но эти митин
ги и сходки не имели почти никаких по
следствий.

Более массовым и серьёзным было дви
жение сапёров 6-й сапёрной бригады, рас
положенной в Любуцком лагере, Калуж 
ской губернии. Революционные события 
развернулись 22—23 июня 1906 года ш . 
Солдаты были возмущены незаконным аре
стом одного из сапёров. Они собрались на 
митинг и заявили свой протест. Солдаты 
требов-али: освободить от наказания ниж
них чинов... удалить от командования не
желательных... офицеров, выдать на руки 
нижним чинам некоторых батальонов эко
номические ротные и батальонные суммы, 
увеличить чайное довольствие, сократить 
время учебных работ и т. д. ш . Требования 
солдат не были удовлетворены, и волнение 
охватило всю бригаду. Напуганное коман
дование выслало из Москвы для расправы 
с сапёрами 12-й гренадерский Астрахан
ский полк и 4-й Капорский полк из Смо
ленска. Движение сапёров было подавлено. 
85 человек было предано суду. Из них 
5 обвиняемых суд приговорил к каторж-

108 ЦГИА, фонд 102, д. 1877, ч. 4-я,
1905 г., л. 64.

i°9 ЦГВИА, фонд 400, on. III, д. 89,
1906 г., л. 87.

1,0 См. там же, л. 175.
111 См. МОИА, фонд 38, д. 79/а, 1906 г., 

л. 525.

ным работам на срок от 8 до 15 лет, 
61 обвиняемого — к различным срокам тю
ремного заключения 112. Движение сапёров 
было плохо организовано. В их действиях 
не чувствовалось целеустремлённости и по
литической зрелости, требования были весь
ма умеренны и не выходили за рамки узко 
солдатских нужд.

После расправы над сапёрами револю
ционные выступления солдат не прекращ а
лись. Они наблюдались и в Калуге, и в 
Ярославле, и в Ннжнем-Новгороде, и во 
Владимире. Но они стали меньшими по 
масштабам и не представляли собой серь
ёзной опасности для царизма.

На севере округа до 1906 г. не отмеча
лось каких-либо волнений. Войск здесь бы
ло мало, и все они сосредоточивались в 
Вологде. Положение изменилось только с 
приходом в Вологду двух батальонов 1Ь 
Центрального района. Солдаты стали про
являть недовольство и откалываться нестэ 
полицейскую службу. На одном из мити.-- 
гов солдаты заявили, «что они не желаю 
быть полицейскими и стрелять в- народ от
станут»113. Росту революционных наетр:. 
ний среди солдат способствовала ап-* 
тационно-пропагандистская работа, кот. 
рую вели находившиеся в Вологде и: 
литические ссыльные. Но эти волненн: 
носили эпизодический характер и не 
могли оказать никакого влияния на ход 
революции.

Солдатские волнения 1906 г. в Москов
ском военном округе потерпели неудач-,. 
Они не получили поддержки со стороны ре
волюционных рабочих и крестьян и без тру
да подавлялись царизмом. К осени 1906 г 
революционное движение в гарнизонах 
округа прекратилось. Отдельные попыткт 
поднять солдат на борьбу в 1907 г. успеха 
не имели, и революционное движение в вой
сках, округа не возобновлялось до нового 
революционного подъёма в стране, на
ступившего накануне первой мировой 
войны.

*
Революционное движение в войсках Мо

сковского военного округа в 1905— 1907 гг. 
потерпело поражение. Важнейшими причи
нами поражения были следующие:

1. Слабая подготовка и недостаточное 
руководство солдатскими восстаниями. Не
смотря на широко проводимую работу в 
войсках/больш евикам не удалось подгото
вить надёжные кадры руководителей, ко
торые могли бы возглавить революционную 
борьбу солдат.

2. Отсутствие прочной связи между рево
люционным движением рабочих, крестьян и 
солдат. Хотя революционное движение в 
войсках и развивалось под влиянием борь
бы рабочих и крестьян, но связь между 
этими движениями была недостаточной. 
Большевикам тогда ещё не удалось слить 
в единое русло три мощных потока — ра-

112 См. там же, л. 397.
113 ЦГВИА, фонд 400, on. III, д. 89, 

1906 г., л. 219.
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бочее, крестьянское и солдатское револю
ционное движение.

3. Локальный, обособленный характер 
солдатских восстаний, которые, как прави
ло, не выходили за пределы одной части. 
Единичные попытки установления связей с 
другими частями гарнизонов оканчивались 
неудачей. Это приводило к распылению ре
волюционных сил.

4. Недостаточная политическая зрелость 
восставших. «У массы восставших матросов 
и солдат не было еще ясного сознания не
обходимости свергнуть царское правитель
ство, необходимости энергичного продолже
ния вооруженной борьбы» 114.

5. Оборонительная тактика восставших. 
Солдаты не предпринимали активных на
ступательных действий, хотя почти всегда 
имели в руках оружие.

6. Подрывная деятельность меньшевиков 
я эсеров, которые отрицали необходимость

114 «История В К П (б). Краткий курс», 
стр. 77.

подготовки вооружённого восстания и рево
люционной работы в войсках.

Революционное движение в войсках 
Московского военного округа в годы пер
вой русской революции развивалось в не
посредственной связи с революционным 
движением рабочих и крестьян и было 
частью общей борьбы против самодержа
вия. Однако большинство солдат осталось 
на стороне царизма и помогало ему подав
лять забастовки и восстания рабочих.

Революционные события 1905— 1907 гг. 
явились великим уроком для рабочего клас
са и его партии. Они показали, что без 
разложения армии и привлечения её значи
тельной части на стррону народа победа ре
волюции невозможна. Учтя уроки револю
ции 1905— 1907 гг., большевики развернули 
энергичную борьбу за армию в 1917 г. и з а 
воевали её большинство на сторону вос
ставшего народа. Это обстоятельство сыгра
ло важную роль в победоносном исходе 
Великой Октябрьской социалистической ре
волюции.
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