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Аннотация. В настоящей статье подвергаются анализу ключевые для политической жизни 
Воронежской губернии изменения, произошедшие в начале осени 1917 г. Основным фактором 
перемен стало неудавшееся корниловское выступление, приведшее к ощутимым переменам 
общественно-политических настроений. В дни выступления был создан чрезвычайный орган власти 
(«комитет пяти»), и впервые была проведена мобилизация солдатского и пролетарского актива. 
После мятежа, в сентябре 1917 г., окончательно проявился антагонизм солдат по отношению к 
офицерскому корпусу, их симпатии к большевикам и склонность к радикальному решению вопроса 
о власти. Другим последствием корниловского выступления стало создание вооруженных отрядов 
рабочих на промышленных предприятиях города. Рабочие отряды предприятий и общегородская 
рабочая дружина становятся вторым после солдат силовым ресурсом большевиков в борьбе за 
власть. Мобилизация большевиками солдат и части рабочих может считаться ключевым процессом 
политической жизни Воронежа в месяцы, предшествовавшие вооруженному восстанию.
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Abstract. This article analyses the key changes that occurred in the early autumn of 1917 in the political life of 
Voronezh Province. The main factor of the changes was the failed Kornilov action, which led to tangible shifts in 
public and political moods. In the days of the action, an extraordinary body of power ("The Committee of Five") 
was created, and the mobilization of soldiers and proletarian activists was carried out for the first time. The 
uprising of September 1917 finally revealed the antagonism of the soldiers towards the officer corps, their 
preference for the Bolsheviks and their inclination to a radical solution to the question of power. Another
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consequence of the Kornilov action was the creation of armed detachments of workers in the industrial enterprises 
of the city. In the struggle for power, enterprise workers' detachments and the city-wide workers' squadron became 
the Bolsheviks' second, forceful resource after the soldiers. The Bolshevik mobilization of soldiers and some 
workers can be considered a key process in the political life of Voronezh in the months preceding the armed 
uprising.
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Введение

Революционные события 1917 г. способствовали масштабным изменениям в массовом 
сознании и социальном поведении различных групп российского населения. Характерной 
тенденцией этой эпохи была неуклонная радикализация масс, в конечном итоге приведшая к 
победе большевистского вооруженного восстания. Важнейшей вехой на этом пути была об
щественная реакция на попытку военного переворота, предпринятую на рубеже августа и 
сентября 1917 г. Верховным Главнокомандующим, генералом от инфантерии Л.Г. Корнило
вым. Это выступление провалилось не в последнюю очередь благодаря усилиям большевист
ских агитаторов, которым удалось уговорить солдат мятежных полков сложить оружие на 
подступах к Петрограду. После этого большевики укрепили свои позиции, серьезно пошат
нувшиеся после событий 3-5 июля в российской столице. Отзвуки провалившегося корни
ловского выступления оказали влияние на политическую жизнь и социальную активность 
масс в разных частях страны. Эти процессы затронули и город Воронеж.

Социальные и политические процессы ранней осени 1917 г., предшествовавшие боль
шевистскому перевороту в Воронеже, до сих пор не становились объектом специального 
анализа. Этот период рассматривался в общих трудах, посвященных революционной эпохе 
советского (И.П. Тарадин [Тарадин, 1927], И.Г. Воронков [Воронков, 1952], П.Н. Соболев 
[Соболев, 1955]) и постсоветского (Н.А. Заяц [Заяц, 2017], Е.А. Зверков [Зверков, 2018]) 
времени. Все эти авторы констатировали усиление влияния большевиков в двух социаль
ных средах -  пролетарской и солдатской. При этом ни один из них подробно не останавли
вался на конкретных вопросах, связанных с формированием и развитием вооруженных от
рядов на предприятиях. Единственным исключением здесь можно считать диссертацион
ное исследование Н.А. Заяца, который, основываясь на архивных материалах, обозначил 
время создания вооруженных отрядов на некоторых воронежских предприятиях.

Обращение к воспоминаниям бывших солдат 5-го пулеметного полка -  активных сто
ронников большевиков (И.Ф. Бакулина, С.П. Ступникова, Т.Я. Андрющенко) и рабочих -  
членов вооруженных отрядов (М.А. Чернышева -  будущего руководителя городской рабо
чей дружины, А.М. Кабардо, И.М. Жмыхова, Д.Н. Зайцева, В.Ф. Нехороших, М.З. Греченко) 
дает возможность для более детального анализа процессов, связанных, в частности, с дина
микой взаимоотношений солдат и офицеров Воронежского гарнизона, с особенностями 
формирования вооруженных отрядов на воронежских предприятиях, с перипетиями разви
тия общегородской рабочей дружины, с влиянием на эти процессы различных политиче
ских сил, в первую очередь большевиков и эсеров.

Объект и методы исследования

Объект настоящего исследования -  социально-политические процессы, проходившие 
в Воронежской губернии в первой половине осени 1917 г. Анализ этих процессов позволяет
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показать, за счет чего большевикам удалось сконцентрировать в своих руках силовой ре
сурс, достаточный для осуществления вооруженного переворота в конце октября 1917 г.

При работе над статьей нашли применение принципы историзма и объективности, со
вокупность методов анализа источников, историко-социологический метод и микроистори- 
ческий подход. Принцип историзма дает возможность для анализа конкретно-исторических 
условий, сложившихся в Воронеже осенью 1917 г. Принцип объективности выражен в 
нейтральной авторской позиции по отношению ко всем политическим деятелям и группам, 
оказавшимся в фокусе исследовательского внимания. Методы источниковедческого ана
лиза связаны с анализом и сопоставлением информации, изложенной в разных источниках 
(применительно к нашему исследованию -  преимущественно мемуарных). Историко-со
циологический метод дает возможность анализа трансформации умонастроений и действий 
представителей разных страт воронежского общества. Наконец, микроисторический под
ход связан с тем, что объект исследования ограничен весьма узкими территориальными 
рамками -  городом Воронежем и его пригородами.

Результаты и их обсуждение

В конце августа 1917 г. Верховный главнокомандующий Русской Армии генерал от ин
фантерии Л.Г. Корнилов начал движение подконтрольных ему войск на Петроград с целью 
установления в России «твердой власти». Союзником генерала Корнилова считался войсковой 
атаман Донского казачьего войска А.М. Каледин. Предполагалось, что Каледин мог повести 
казачьи войска с Дона на российские столицы, и их предполагаемый путь проходил бы через 
территорию Воронежской губернии. Поэтому воронежские власти, Советы, партийные и об
щественные организации считали необходимым подготовиться к противодействию движению 
казаков [Зверков, 2018, с. 199-201]. С этой целью 29 августа 1917 г., в разгар корниловского 
выступления, в Воронеже «для защиты революции» был создан т. н. «Комитет пяти». Его чле
нами стали правые эсеры М.Л. Коган-Бернштейн (избран председателем) и А.П. Михайлов, 
близкий к большевикам меньшевик-интернационалист А.С. Моисеев, председатель военной 
секции воронежского Совета Д.Т. Ковалевский и председатель Губисполкома П.Г. Андреев 
[Бюллетень № 1 . ,  Д. 1849-2]. Конец августа стал, таким образом, периодом кратковременного 
перемирия враждебных политических сил. В это время, как свидетельствует хроника Б.М. Ла- 
выгина, на митингах «ораторы призывали во имя борьбы с контрреволюцией забыть личные 
счеты и партийные распри и, сплотившись вокруг революционных органов, быть готовыми 
пожертвовать всем и вся для спасения революции» [Лавыгин, 1928, с. 101].

Несмотря на то, что спасение революции было признано «общим делом», некоторые 
мемуаристы стремились подчеркнуть решающую роль большевиков в этих событиях. 
Н.Н. Рабичев вспоминал, что меньшевик-интернационалист А.С. М оисеев фактически ру
ководил деятельностью вновь созданного чрезвычайного органа власти, в который также 
входили большевики В.Н. Люблин и, возможно, И.А. Чуев [Рабичев, 1934, с. 42]. Эти све
дения не подтверждаются другими источниками. Вместе с тем очевидно, что опыт, приоб
ретенный большевиками на рубеже августа и сентября 1917 г., оказал влияние на их даль
нейшую деятельность, а «Комитет пяти» стал прообразом Военно-революционного коми
тета, организованного в конце октября 1917 г. по инициативе Моисеева.

Важным последствием политического кризиса рубежа августа и сентября 1917 г. был 
рост недовольства политикой Временного Правительства. Сменой общественных настрое
ний умело воспользовалась партия большевиков, призывавшая к переходу всей полноты 
власти к Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

Чрезвычайно ощутимым было воздействие большевиков на солдат воронежского гарни
зона. Фактором, благоприятствовавшим работе членов РСДРП(б), была случившаяся в дни 
корниловского выступления дискредитация командного состава армии -  генералитета и офи
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церского корпуса. С сентября 1917 г. давний антагонизм офицеров и солдат перешел в откры
тую враждебность. Несмотря на то, что не было никаких достоверных сведений о поддержке 
руководителями воронежского гарнизона выступления генерала Л.Г. Корнилова, по городу 
бродили слухи о предательстве армейской верхушкой дела революции. Во время корнилов
ского выступления многие из солдат 5 пулеметного полка были убеждены в том, что их полк, 
прославившийся симпатиями к большевизму, будет расформирован, а солдат отправят на 
фронты Первой мировой войны [Воспоминания И.Ф. Б ак у л и н а ., Д. 605. Л. 5]. Подобные 
слухи активно распространялись большевиками: например, в сентябрьском номере партийного 
органа РСДРП(б) «Путь жизни» утверждалось, что во время выступления Корнилова команду
ющий воронежским гарнизоном полковник В.М. Языков приказал «немедленно отобрать все 
имеющиеся патроны в ротах и сдать в ружейную мастерскую», и только полковой комитет 
наложил вето на эту инициативу. Результатом этих разговоров стало то, что с сентября 1917 г. 
солдаты «были очень грозно настроены по отношению к офицерам», а «офицеры прятались и 
старались в одиночку не показываться в казармах» [Турчанинов С.Д. ... // Путь ж и з н и . , № 5]. 
Бывший солдат И.Ф. Бакулин в своих воспоминаниях даже утверждал, что среди офицеров 
распространились панические настроения, связанные со страхом «Варфоломеевской ночи», ко
торую солдаты якобы готовились им устроить [Воспоминания И.Ф. Б а к у л и н а ., Д. 605. Л. 8].

Неудавшийся военный переворот привел к дискредитации не только офицерского кор
пуса и генералитета, но и к снижению авторитета меньшевиков и эсеров, что также прояви
лось в действиях солдат 5-го пулеметного полка. В сентябре 1917 г. митинги в полку, по не
которым сведениям, проводились почти ежедневно [Воспоминания Т.Я. А н дрю щ ен ко ., 
Д. 483. Л. 2 об.], и на них выступали представители разных политических сил, однако с раз
ным успехом. По словам мемуариста С.Н. Ступникова, во время выступлений пробольше- 
вистского лидера А.С. Моисеева «эсеры не вылезали» [Воспоминания С.Н. С ту п н и ко ва ., 
Д. 764/1. Л. 1]. И.Ф. Бакулин описывал другой случай, когда эсеры «приплелись на митинг .  
как жалкие побитые собачки», и «призывали спасать революцию, но солдаты им уже не ве
рили» [Воспоминания И.Ф. Б а к у л и н а ., Д. 605. Л. 6]. Очевидно, что в сентябре 1917 г. сим
патии солдатской массы окончательно оказались на стороне большевиков.

Схожие процессы происходили и среди рабочих воронежских предприятий. Август и 
сентябрь 1917 г. были временем резкого и значительного усиления политической активно
сти городского пролетариата, и корниловское выступление стало катализатором этого про
цесса. В дни мятежа, как вспоминал Н.Н. Рабичев, наибольшую активность проявили боль
шевики -  они «поставили на ноги все, что было в Воронеже живого, .  провели митинги на 
всех заводах и предприятиях . ;  мобилизовали боевую дружину; установили контроль над 
движением поездов, телеграфом и телефоном» [Рабичев, 1934, с. 44] и т. д.

Активизация рабочего класса сопровождалась ростом их симпатий к РСДРП(б). Одним из 
важных факторов этого процесса был проявившийся к осени тяжелый экономический и соци
альный кризис: по оценкам исследователя И.П. Тарадина, к 1 сентября безработных в Воронеже 
было уже около 4 тысяч человек [Тарадин, 1927], что было связано с локаутами предприятий и 
в первую очередь било по рабочему классу. Так, после закрытия в июне 1917 г. Трубочного 
завода безработными стали 2,5 тыс. рабочих [Заяц, 2017, с. 228] (при общей численности воро
нежского пролетариата в 10-12 тыс.) [Назаренко, 2023, с. 113]. В этих условиях рост популяр
ности большевиков, предлагавших радикальное решение социальных вопросов, был неизбежен.

Повышение политического веса РСДРП(б) проявилось в усилении их позиций в воронеж
ском Совете. Например, когда в сентябре 1917 г. при рабочей секции Совета был создан отдел 
труда, его, вопреки ожиданиях эсеров, возглавил не их выдвиженец Кондратьев, а большевик
Н.Н. Рабичев [Рабичев, 1934, с. 46]. Большевики увеличивали свое представительство на тех пред
приятиях, где уже существовали их ячейки, и наращивали свое влияние там, где ранее его не было 
вовсе, -  на заводе военно-промышленного комитета, заводе Иванова и др. Так, 20 (7) сентября 
1917 г. на заседании общего собрания рабочих деревообделочной фабрики Замятина и Храпу-
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новича была принята резолюция, во многом повторявшая большевистскую программу: предла
галось закрытие всех буржуазных газет и передача их типографий газетам социалистическим, 
разгон Государственной Думы и Государственного Совета, арест всех участников корнилов
ского мятежа, прекращения преследований большевиков [Лавыгин, 1928, с. 108].

На некоторых городских предприятиях симпатии к большевикам шли гораздо дальше де
клараций. Сентябрь 1917 г. характеризовался созданием на воронежских заводах боевых рабо
чих отрядов. Вооруженная борьба рабочих за установление диктатуры пролетариата была од
ним из ключевых элементов политической стратегии революционных марксистов еще со вре
мен Парижской коммуны 1871 г. С началом осени 1917 г. эта идея стала перемещаться у боль
шевиков из сферы теории в область практической деятельности. При этом цель создания во
оруженных рабочих отрядов объяснялась по-разному для различных аудиторий. Л.Д. Троцкий, 
в отсутствии Ленина фактически возглавивший большевистскую организацию, выступая в сен
тябре 1917 г. на Всероссийском демократическом совещании, заявил, что вооружение рабочих 
нужно «для того, чтобы создать действительный оплот против контрреволюции, против новой, 
более могущественной корниловщины» [Троцкий, 1924, с. 320]. Однако В.И. Ленин, находясь 
в подполье, в письмах центральному комитету партии прямо заявлял, что рабочих нужно во
оружать с целью борьбы за власть. Он призывал «всю ... фракцию двинуть на заводы и в ка
зармы» для того, чтобы «в горячих, страстных речах разъяснять нашу программу и ставить 
вопрос так: либо полное принятие ее Совещанием [имеется ввиду Всероссийское демократи
ческое совещание, проходившее в Петрограде 14-22 сентября 1917 г. - Е.Н.], либо восстание» 
[Ленин, 1969, с. 247]. Ленин считал, что радикализация пролетарских настроений, наметивша
яся после подавления корниловского выступления, делает такие действия своевременными.

Слова большевистских лидеров были восприняты их воронежскими однопартийцами 
как руководство к действию. О том, что создание боевых дружин было целенаправленной 
большевистской политикой, писал мемуарист А.М. Кабардо [Воспоминания А.М. Ка- 
б а р д о . ,  Д. 640. Л. 2 об.]. Другой автор воспоминаний, Д.Н. Зайцев, перечислил предприя
тия, на которых партия большевиков создала свои вооруженные структуры: завод «Рихард- 
Поле» (руководитель -  В.Н. Губанов), Отроженские мастерские (руководитель -  Вакидин), 
и рабочие коммунального хозяйства во главе с И.И. Плотниковым [Воспоминания Д.Н. Зай
ц е в а . ,  Д. 58. Л. 2]. Согласно оценкам советских историков Е.И. Габелко и В.М. Фефелова, 
к октябрю 1917 г. в Воронеже действовало уже десять боевых рабочих отрядов, подкон
трольных большевикам [Габелко, Фефелов, 1987, с. 18].

Наиболее мощная большевистская дружина была создана на заводе «Рихард-Поле». Это 
предприятие имело довольно серьезные дореволюционные большевистские традиции, по
этому появление там такого вооруженного отряда было закономерным явлением. Временем 
создания этого подразделения следует считать 19 (6) сентября 1917 г., о чем свидетельствуют 
и данные из хроники Б. Лавыгина [Лавыгин, 1928, с. 107], и мемуарные источники [Воспоми
нания М.З. Греченко..., Д. 83. Л. 1]. Его руководителем стал В.Н. Губанов, большевик с доре
волюционным стажем, высланный в 1915 г. из Баку в Воронеж за участие в рабочем движении. 
М.З. Греченко в своих воспоминаниях свидетельствовал, что рабочая дружина завода «Рихард- 
Поле» создавалась для участия в вооруженной борьбе за власть, «была в полной готовности и 
ждала только сигнала к выступлению» [Воспоминания М.З. Г р е ч ен к о ., Д. 83. Л. 1].

Другой большевистский вооруженный отряд был создан в Отроженских железнодорож
ных мастерских. Предпосылки для его появления возникли в разгар Корниловского выступле
ния, 12 сентября (30 августа) 1917 г., когда на предприятии прошел митинг, где выступали 
большевики Н.Н. Рабичев, С.С. Комиссаров и левый эсер Е.Ф. Муравьев. По итогам митинга 
была принята резолюция, в которой было сказано о необходимости провозгласить демократи
ческую республику, решить аграрный вопрос в пользу крестьян, разработать рабочее законо
дательство и повести борьбу за мир. А уже через два дня, 14 (1) сентября в мастерских была 
создана рабочая группа из 4 человек для формирования рабочей дружины. На это событие от
кликнулась большевистская газета «Путь жизни», в которой утверждалось, что цель создания
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дружины Отроженских мастерских -  «защита революции от надвигающейся контрреволюции» 
[Путь ж и з н и .,  № 5]. Очевидно, что анонимный автор этой заметки, как и Л.Д. Троцкий в 
своем выступлении, сознательно не проговаривал подлинных целей вооружения рабочих.

Важным фактором, влиявшим на деятельность пробольшевистских вооруженных от
рядов в Воронеже, было то, что еще с весны 1917 г. в городе существовала общегородская 
боевая рабочая дружина, созданная с целью помощи милиции при борьбе с преступностью. 
К сентябрю 1917 г. эта организация, костяк которой составляли рабочие завода Столль, 
находилась под контролем ПСР (большевистская газета «Путь жизни» прямо называла эту 
организацию эсеровской). Таким образом, создание в сентябре 1917 г. большевистских про
летарских отрядов было проявлением борьбы двух социалистических партий за симпатии 
рабочего класса [Воспоминания А.М. К а б а р д о .,  Д. 640. Л. 2 об.].

По мнению советских историков Е.И. Габелко и В.М. Фефелова, сознавая опасность 
новообразованных вооруженных групп, меньшевики и эсеры хотели объединить их с под
контрольной им городской рабочей дружиной [Габелко, Фефелов, 1987, с. 18]. Эти планы 
оказались неосуществимы. В то же время в самой дружине бурно развивались процессы, ко
торые оказались вне зоны влияния эсеровских лидеров. В августе и сентябре 1917 г. дружина 
переживала этап бурного роста, что проявилось и в увеличении числа ее членов, и во все 
большей самостоятельности ее действий, и в повышении их значимости для социально-по
литической жизни города. В августе 1917 г. дружина «была мобилизована на охрану обще
ственного порядка в городе, ревкома, Дома народных организаций и других объектов» [Вос
поминания А.М. К а б а р д о ., Д. 640. Л. 2 об.], а в сентябре или октябре ей была поручена 
стратегическая задача по охране Воронежского казенного винного склада.

В условиях ограничения продажи алкоголя хранилища спиртных напитков привлекали 
повышенное внимание маргинальных элементов. В мемуарах И.М. Жмыхова описывается, как 
солдаты, прибывавшие с фронтов Первой мировой войны, летом 1917 г. выступали на различ
ных городских митингах, где высказывали «враждебные рабочему классу идеи», в числе кото
рых было предложение разгромить винный склад [Воспоминания И.М. Ж м ы х о в а ., Д. 607. 
Л. 10]. К сентябрю, как свидетельствовал М.А. Чернышев, «воинская охрана уже не обеспечи
вала сохранность спиртных продуктов» [Воспоминания М.А. Ч ер н ы ш ева ., Д. 3. Л. 13], по
этому его передали под контроль дружины. Это произошло, по словам мемуариста, 15-17 сен
тября 1917 г. В этом вопросе мнение Чернышева противоречило другим мемуарным свидетель
ствам, согласно которым склад оказался под контролем дружины примерно за две недели до 
большевистского переворота в Воронеже, произошедшего 30 октября [Воспоминания В.Ф. Не
х о р о ш и х ., Д. 91. Л. 3]. Однако современный исследователь Н.А. Заяц, подобно Чернышеву, 
считает сентябрь 1917 г. временем передачи винного склада в руки дружины [Заяц, 2017, с. 246]. 
Причину такого решения он видел в беспорядках, произошедших на рубеже августа и сентября 
в ряде уездов Воронежской губернии, сопровождавшихся разграблением винных складов вос
ставшей толпой. К сожалению, исследователь не сослался на источник, из которого он почерп
нул сведения о создании дружины винного склада в сентябре. Таким образом, дату появления 
этого боевого соединения следует считать дискуссионной.

Независимо от этого можно констатировать, что позиции боевой дружины в сентябре 
1917 г. серьезно усилились. На этом фоне настроения ее бойцов становились все более ра
дикальными. Особенно это проявилось в деятельности дружины Воронежских железнодо
рожных мастерских, которая, в отличие от боевых отрядов других предприятий, была со
здана еще летом 1917 г. и являлась автономным подразделением общегородской дружины. 
Руководил этой структурой рабочий М.А. Чернышев.

Известно, что в середине сентября новообразованная дружина отроженских рабочих 
вела переговоры с заводским комитетом Воронежских железнодорожных мастерских с це
лью объединения усилий, однако, судя по всему, без особых результатов. Вскоре после 
этого дружина Воронежских мастерских впервые проявила себя в качестве самостоятель
ной структуры. Это случилось после того, как ВИКЖель (Всероссийский исполнительный
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комитет профсоюза работников железнодорожного транспорта) объявил всеобщую заба
стовку на железнодорожных предприятиях с целью борьбы за повышение заработной платы. 
В этой забастовке, продлившейся пять дней (с 21 по 26 сентября) приняла участие дружина 
железнодорожных мастерских. После ее завершения на прошедшем в конце сентября 1917 г. 
заседании исполкома Ю ВЖ Д было принято решение о расширении боевого отряда. Отме
тим, что эсеры, бывшие членами исполкома Ю ВЖД, решение об увеличении числа членов 
дружины в большинстве своем не поддержали, поскольку считали вредным большевист
ский тезис о необходимости широкого вооружения рабочих масс. Однако М.А. Чернышев 
и сформировавшаяся вокруг него группа тяготела к левому крылу партии, которая склоня
лась к союзу с большевиками. Поэтому железнодорожная дружина продолжила свое разви
тие [Воспоминания М.А. Ч е р н ы ш е в а ., Д. 3. Л. 17]. Через месяц после описываемых собы
тий, в конце октября 1917 г., М.А. Чернышев возглавил общегородскую дружину, поддер
жав курс большевиков на вооруженное восстание.

C началом осени 1917 г. воронежские большевики, а также союзные им левые эсеры 
заметно усилили свои позиции среди двух категорий городского населения -  солдат и рабо
чих. Этому способствовал тяжелый социально-экономический кризис, приведший к разоча
рованию людей во Временном Правительстве. Катализатором этих процессов стала неудач
ная попытка военного переворота, предпринятая генералом Л.Г. Корниловым. Делая ставку на 
вооруженное восстание, большевики придавали большое значение работе с солдатами 5-го пу
леметного полка, в руках которых находилось оружие. С этой же стратегией также было свя
зано их стремление вооружить пролетариев, проявившееся в создании боевых рабочих дру
жин на предприятиях города. Боевые ударные группы, созданные большевиками и левыми 
эсерами в первой половине осени 1917 г., стали ключевым фактором, определившим успех 
Октябрьского восстания 30 октября (12 ноября) 1917 г. в Воронеже.
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