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Abstract. Introduction. In the spring and summer of 1917 changes in the former autonomous Grand Duchy
of Finland determined the history of relations between Russia and Finland for decades to come. The purpose of
the article is to show changes in the political views and positions of the Baltic sailors and the army servicemen,
who were elected to democratic organizations of the Russian military at the final stage of the First World War.
Methods and materials. The article is based on the results of long standing study of issues, dealing with the
stay of the Russian armed forces in the Grand Duchy of Finland, and follows the theoretical developments of
V.D. Zimina, B.I. Kolonitsky, E. Mawdsley, A. Wildman on the problems of the Russian revolution of 1917. It uses
a historical and anthropological approach to the research of the role of the military factor in the history of Russia
and Finland in the 20th Century. Analysis. Reviewed archival documents and published sources indicate that
immediately after the February Revolution active party organizations in the units were either a rare exception or
experienced a stage of formation, which affected the actions of the primary personnel of the Soviets, as well as
soldier’s and sailor’s committees. During the spring months voters’ political sympathies were closely associated
with the Socialist Revolutionaries as the most popular party in Russia. However, by the summer of 1917 the
readiness of the socialist leaders of the Socialist-Revolutionary Party and the Mensheviks to continue the war
increasingly contradicted the interests of ordinary servicemen. The question of how the activities of the Soviets
and committees of this period fit into the rope of events that became the “prologue” of the Civil War in Russia
has been investigated. It is pointed out, that such measures include the abolition of the old apparatus of power,
the refusal to comply with the orders of the military authorities, not agreed with soldier and sailor organizations,
assistance in the deployment and strengthening of the political union of the Bolsheviks and left-wing groups of
socialist parties, support provided to the radical wing of the Finnish social-democracy. Results. The study of
socio-political transformations that took place in the Russian military community during the period under review
and predetermined changes in the views and positions of the Russian servicemen in Finland allows us to
conclude the following. In the spring and summer of 1917 leaders of the Soviets and committees still managed to
accumulate a certain experience of “inter-party” interaction. It was first noted that that in the course of the
revolution development representative organizations of sailors and the army men just during these months were
prepared for an independent line of behavior and sometimes outpaced the protest actions of military personnel
in the Russian capital.
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Аннотация. Весной – летом 1917 г. в бывшем автономном Великом княжестве Финляндском рождались
перемены, определившие историю взаимоотношений России и Финляндии на десятилетия вперед. Цель
статьи – показать изменения политических взглядов и позиций балтийских моряков и армейцев, входивших в
выборные демократические организации российских военных на заключительном этапе Первой мировой
войны. В статье использован историко-антропологический подход к изучению роли военного фактора в
истории России и Финляндии в ХХ веке. Архивные и опубликованные документы свидетельствуют, что сразу
после Февральской революции активные партийные организации в частях были либо редким исключением,
либо переживали стадию становления, что отразилось на деятельности первых составов Советов и солдатс-
ких, и матросских комитетов. На протяжении весенних месяцев политические симпатии избирателей были
тесно связаны с эсерами как наиболее популярной партией в России. Однако к лету 1917 г. готовность лиде-
ров социалистических партий эсеров и меньшевиков к продолжению войны все больше приходила в проти-
воречие с интересами рядовых военнослужащих. Изучение социально-политических трансформаций, про-
исходивших в среде российских военных в рассматриваемый период и предопределивших перемены в их
взглядах и позициях, позволяет заключить следующее. Весной – летом 1917 г. руководители Советов и коми-
тетов все же сумели накопить определенный опыт «межпартийного» взаимодействия. Впервые отмечено,
что в ходе развития революции представительные организации моряков и армейцев в этот период оказались
подготовлены к проведению самостоятельной линии поведения и порой опережали протестные действия
военнослужащих в российской столице.

Ключевые слова: Российская революция 1917 г., Финляндия, военнослужащие, советы, комитеты, по-
литические взгляды и позиции, социально-политические трансформации.
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Введение. Для изучения роли военного
фактора в истории России и Финляндии в ХХ в.
представляет интерес проблема «человек на
войне», в русле которой предпринято настоящее
исследование. В дальнейшей разработке нуж-
дается ее аспект «революция и человек», свя-
занный с изменением политических взглядов и
позиций моряков-балтийцев, солдат и офицеров
финляндских гарнизонов в обстановке обще-
ственных потрясений Российской революции
1917 года. Революция и Гражданская война в
России были вызваны как комплексом масш-
табных объективных и субъективных причин,
обусловленных спецификой предшествующего
развития страны, так и Первой мировой войной,
а в какой-то мере, по заключению московского

историка С.В. Леонова, и «определенной логи-
кой модернизации, развития политического про-
цесса в мире, преломившегося сквозь призму
отечественных условий» [17, с. 20].

В 1917 г. российским войскам, оставав-
шимся в Финляндии, на северо-западном ру-
беже воюющего государства, суждено было
сыграть далеко не последнюю роль акторов
революции, повлиявших на ход и исход полити-
ческих трансформаций на Севере Европы.
Общее количество размещенных здесь сухо-
путных войск во время Российской революции
1917 г. составило около 100 тыс. чел.; вместе
с личным составом команд Балтийского фло-
та численность солдат и матросов достигала
125 тыс. чел. [41, s. 173, 180].
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Воздействие общероссийского револю-
ционного процесса на отношения внутри рос-
сийских войск, дислоцированных в Финляндии,
не было односторонним. Военнослужащие
финляндских гарнизонов активно включались
в движение демократического, антивоенного,
антибуржуазного и прочих взаимопроникаю-
щих потоков, повлияв на системные измене-
ния в социальных и политических институтах
Российского государства. Хотя Финляндская
революция и революция в гарнизонах изуча-
лись достаточно активно, прежде не делались
попытки на материале деятельности Советов
и комитетов в финляндских войсках рассмот-
реть события весны – лета 1917 г. как этап
единого процесса, объединившего Российс-
кую революцию 1917 г. и последовавшее граж-
данское противостояние в российском и фин-
ляндском обществе.

Дискуссия. В советской исторической
науке было принято оценивать дислоцирован-
ные в Финляндии армейские и флотские час-
ти, которые именовались финляндскими вой-
сками, исключительно как «боевой резерв ре-
волюционного Петрограда». Массовая ради-
кализация («большевизация») русских Сове-
тов Гельсингфорса (Хельсинки), Або (Турку),
Таммерфорса (Тампере), Выборга осенью
1917 г., которая облегчила достижение фин-
ляндской независимости, также исследована
достаточно подробно [13, с. 111–203].

Долгое время в отечественной науке
доминировал тезис о «петроградоцентрично-
сти» революционного процесса, и все проис-
ходившее в стране рассматривалось как от-
вет на импульсы из мятежной столицы, полу-
ченные в одностороннем порядке. Современ-
ные исследователи отмечают самостоятель-
ную революционную линию, осенью 1917 г.
проводившуюся матросами балтийских воен-
но-морских баз и солдатами гарнизона быв-
шей великокняжеской столицы Гельсингфор-
са [1; 16, с. 279–281]. Историки уделили при-
стальное внимание первым дням и неделям
Февральской революции на Балтике – в Крон-
штадте и на военно-морских базах в Финлян-
дии, прежде всего, кровавым эксцессам в
Гельсингфорсе, которые повлекли за собой
гибель десятков офицеров Балтийского фло-
та в начале марта 1917 г. [21, с. 180–191; 37].
Не были обойдены вниманием создававшие-

ся в атмосфере революционной эйфории сол-
датские и матросские комитеты, Советы, об-
щественно-демократические организации,
офицерские союзы [1; 14].

В последние годы в отечественной ис-
торической науке стал утверждаться подход
к осмыслению событий Великой российской
революции 1917 г. и Гражданской войны в ка-
честве единого революционного процесса [4,
с. 41]. Влияние 1917 г. на события Гражданс-
кой войны настолько велико, что их невозмож-
но отделить друг от друга. Как и по всей стра-
не, в финляндских войсках после Февральс-
кой революции резко ускорилось накопление
«горючего материала» для Гражданской вой-
ны [14, с. 15].

Научная новизна предлагаемого иссле-
дования заключается в интерпретации фактов,
которые свидетельствуют об опережающих
действиях руководства выборных армейских
и флотских организаций, без согласования с
которым не могли выполняться приказания
высшей центральной власти, и противоречат
устоявшимся представлениям, актуализируя
«региональную повестку» развития событий.
Автор статьи ставит целью показать измене-
ния политических взглядов и позиций балтий-
ских моряков и армейцев, входивших в выбор-
ные демократические организации российских
военных весной – летом 1917 г., и проследить,
в какой мере их во многом самостоятельная
линия поведения, продемонстрированная в
начале осени, была подготовлена опытом пред-
шествующих революционных месяцев.

Методы и материалы. В качестве
базового для разработки темы применен ис-
торико-антропологический подход к изучению
роли военного фактора в истории России и
Финляндии в ХХ в., который позволяет обра-
титься к исследованию социально-политичес-
ких трансформаций, в том числе в контексте
выявления особенностей представительной
демократии в финляндских войсках весной –
летом 1917 года. В теоретическом плане ра-
бота основана на наблюдениях Л.А. Рябовой,
заметившей, что социальная трансформация
«включает не любой процесс социальных из-
менений, а лишь переходный по отношению к
любой конкретной форме социума» и находит
выражение в «явлениях переходного перио-
да» [35, с. 33]. Справедливо заключение боль-
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шинства авторов о том, что «в отличие от эво-
люции, развития, модернизации и других ти-
пов изменений, трансформациям присущи ха-
рактеристики качественных изменений систе-
мообразующих элементов, многовекторность,
относительно высокие темпы, нередко значи-
тельное влияние на них субъективных факто-
ров» [22, с. 6]. Вслед за В.Д. Зиминой мы опи-
раемся на данную ею характеристику поли-
тических преобразований в революционной
России, которые были направлены «на каче-
ственные изменения базовых политических
институтов и социальной структуры», прояви-
лись в участии и борьбе за власть разнород-
ных слоев населения, «различавшихся как
уровнем социального статуса, так и культур-
но-политическими интересами и ценностны-
ми позициями», а также «в преимущественно
локальном характере борьбы разнонаправлен-
ных сил за свои интересы», что препятство-
вало «ее перерастанию в полномасштабную
борьбу» [11, с. 119–120].

Обширная источниковая основа избран-
ной темы дает возможность привлекать в ис-
следовательской практике не только офици-
альные распоряжения, протоколы заседаний
солдатских и матросских комитетов, резолю-
ции и постановления (как опубликованные, так
и хранящиеся в фондах РГА ВМФ и Нацио-
нальном архиве Финляндии). Интересны сви-
детельства, сохранившиеся в дневниках и
воспоминаниях военнослужащих, тех, кто вес-
ной – летом 1917 г. были избраны в Советы
и комитеты разного уровня. Уникальным ис-
точником являются письма солдат, матросов
и офицеров нижнего звена, многие из кото-
рых имели мандаты представительных де-
мократических организаций, в редакции рус-
ских газет, выходивших в финляндской сто-
лице, в гарнизонных городах Або и Выборге.
Весьма примечательны их обращения в ре-
дакцию «Известий Гельсингфорсского Сове-
та депутатов армии, флота и рабочих», об-
наруженные в РГА ВМФ и коллекции «Рус-
ские военные бумаги» из Национального ар-
хива Финляндии.

Особенностью дел, составивших эту
обширную коллекцию, зачастую является от-
сутствие сплошной нумерации листов, что не
позволяет указать их общее количество, по-
рой документы внутри дела не подшиты. Од-

нако в случае с письмами это придает источ-
нику особую ауру, позволяющую острее почув-
ствовать «аромат эпохи» [23].

Анализ. Массовое появление комитетов
на кораблях Балтийского флота и в войсках
находившегося в Финляндии 42-го армейско-
го корпуса началось с распространением При-
каза № 1 Петроградского Совета рабочих и
солдатских депутатов от 1 марта 1917 года.

Во главе Петроградского Совета – «аль-
тернативной» власти – с самого начала сто-
яли социалисты – меньшевики и эсеры, кото-
рые были радикальны, в том числе и в своей
антикапиталистической позиции. В соответ-
ствии с Приказом вся власть в воинских час-
тях переходила в руки избранных солдатами
комитетов, и выполнение его пунктов после-
довательно подводило солдат к выборному
началу в армии. В принятии Приказа № 1 в
ходе Февральской революции была своя ло-
гика, это завершало ее победу, но ценой раз-
рушения вооруженных сил.

Почти во всех морских и сухопутных
финляндских гарнизонах за несколько недель
возникли выборные комитеты, явочным по-
рядком осуществлявшие «демократизацию»
войск. Своей основной задачей они считали
поддержку совершившейся революции и ус-
тановление контроля в армейских частях и на
кораблях Балтийского флота. Примечатель-
но, что первоначально не существовало ясно-
го разделения полномочий между финляндс-
кими гражданскими властями и русскими во-
енными организациями [39, s. 66]. Поэтому ар-
мейские и флотские Советы не только распо-
ряжались в войсках, но и занимались пробле-
мами русского населения в Финляндии, часто
даже брали на себя обязанности поддержи-
вать порядок среди финнов. Однако создан-
ная в Гельсингфорсе финская рабочая мили-
ция, во главе которой стоял один из лидеров
революционного движения в Финляндии Гус-
тав Ровио, отказалась сотрудничать как с
органами контрразведки 42-го армейского кор-
пуса, так и с секцией охраны народной свобо-
ды Гельсингфорсского Совета.

По воспоминаниям унтер-офицера Све-
аборгского крепостного пехотного полка
Г.Л. Звонарева, также избранного в исполком
сразу после создания Гельсингфорсского Со-
вета, революционеры, выдвинутые переворо-
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том, в первые недели марта работали там
«день и ночь, не чувствуя усталости, забывая
даже, что нужно иногда и кушать... Тогда не
было партий – все представляли из себя одну
партию, все были объединены около одного:
добытую свободу удержать и не дать востор-
жествовать нашим врагам». Однако через
месяц возник вопрос о недоверии к исполни-
тельному комитету, и выборы в Исполком
II созыва состоялись уже с привлечением
представителей политических партий. «Нача-
лись партийные ссоры, разногласия, появились
“инциденты”, – пишет Звонарев, – но уже пре-
жней работы, такой страстности к делу не
было» [10, с. 22–23].

Флаг-офицер штаба командующего фло-
том капитан 2-го ранга И.И. Ренгартен, из-
бранный моряками в исполком Гельсингфор-
сского Совета в первые мартовские дни, был
увлечен идеями о справедливости и социаль-
ной эволюции. В его дневниковых записях того
периода отразились настроения, разделяемые
людьми его круга: «сам, в глубине души, це-
ликом сочувствуешь не только освобождению,
но и социальным реформам на основе этого
освобождения». Однако уже в середине ап-
реля в дневнике появилась запись: «впечат-
ление анархии». По словам Ренгартена, «в
глазах толпы матросов потеряли авторитет не
только офицеры, но и “Исполнительный Коми-
тет...”». «Как назвать все это, если не анар-
хией? И что делается в темном мозгу иного
матроса. Он знает только, что ему не грозит
наказание, что нет над ним больше никакой
власти. И как назвать тех, что толкает его на
раздор и смуту, – негодует автор дневника. –
Вообще все наши благонамерения “о желез-
ной дисциплине” полетели кувырком. Послу-
шания нет вовсе, и управлять людьми (конеч-
но, на службе) становится почти невозмож-
ным» [7, л. 20 об.–22].

Активные партийные организации в ча-
стях были в этот период либо редким исклю-
чением, либо переживали стадию становле-
ния. Так, 10 апреля на заседании Совета де-
путатов флота, армии и рабочих района Ган-
ге-Лапвик его председатель Булдырев заявил,
что на одном из кораблей выражено недоволь-
ство Советом, «поскольку ни он, ни исполни-
тельный комитет не занимаются политичес-
кими вопросами». Выяснилось, что Совет и

тем более комитет «за массою текущих дел
совершенно не в состоянии решать еще и по-
литические вопросы, да это и не входит в их
задачи». Отметив, что подобные вопросы
вызывают «общий громаднейший интерес»,
Совет признал желательным образование в
Ганге (Ханко) партийных организаций, кото-
рые как раз могли бы ими заняться. До со-
здания таких организаций решено было «со-
бирать митинги для обмена мнениями и ос-
вещения политических вопросов» [31].

В первоначальном составе солдатских и
матросских выборных организаций в Финлян-
дии, отразившем соотношение партийных сил,
преобладание получили эсеры как самая мно-
гочисленная партия на флоте и самая попу-
лярная политическая партия в России на про-
тяжении всего 1917 года. В Гельсингфорсс-
кой военно-морской базе, как и в гарнизоне,
позиции партии были очень сильны. В сере-
дине мая здесь оформилась организация ле-
вых эсеров. Состав и деятельность гельсинг-
форсской большевистской организации изуче-
ны в советской исследовательской литерату-
ре достаточно подробно, поскольку историки
имели в своем распоряжении источниковую
базу, не сопоставимую по полноте с сохранив-
шимися документами организаций эсеров или
меньшевиков. В Гельсингфорсе большевики
численно превосходили меньшевиков, но ус-
тупали эсерам.

Весной 1917 г. солдатские и матросские
Советы и комитеты все больше сознавали
себя как власть и решительно вмешивались
в жизнь своих частей и соединений, выступа-
ли против внешнеполитического курса Вре-
менного правительства с его верностью со-
юзническому долгу и ориентацией на продол-
жение войны, длившейся уже четвертый год.
Мартовские резолюции Гельсингфорсского
Совета были проникнуты настроениями «ре-
волюционного оборончества». Такая полити-
ка, проводимая умеренным руководством
Петроградского Совета рабочих и солдатс-
ких депутатов, отдавала предпочтение спокой-
ным переговорам для получения уступок от
правительства, требованиям мира «без аннек-
сий и контрибуций» и одновременно была на-
целена на поддержание боеспособности ар-
мии [5, с. 71–72]. К середине апреля стано-
вятся заметными перемены в политической
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позиции Совета, особенно отчетливо обнару-
жившиеся на пленарном заседании 21 апреля
в ходе обсуждения дипломатической «ноты»
министра иностранных дел Временного пра-
вительства П.Н. Милюкова.

Опубликованная 18 апреля «Нота Милю-
кова» заверила союзников, что Россия будет
продолжать войну «до полной победы», и выз-
вала конфликт в российском обществе [38,
с. 159–160]. Вслед за рабочими и солдатски-
ми демонстрациями 20–21 апреля на улицах
Петрограда возник бурный протест в финлян-
дских войсках. Газета гельсингфорсских боль-
шевиков «Волна», созданная незадолго перед
этим, призывала своих читателей: «Идите впе-
ред как революционные войска и рабочие Пет-
рограда, которые снова выступили первыми на
улицы великой столицы... Да здравствует еди-
ная власть самого народа через Всероссийс-
кий Совет солдатских, рабочих, крестьянских
и солдатских депутатов!» [8].

21 апреля на экстренном заседании Со-
вета по вопросу об отношении к правитель-
ству в связи с «Нотой Милюкова» обнаружи-
лось открытое противостояние между его ру-
ководителями, принадлежавшими к партиям
эсеров и меньшевиков, и большевистской фрак-
цией. «Настало время для ухода империалис-
тического правительства, не исполняющего
воли народа... Никакие уступки Временному
правительству недопустимы», – гласила ре-
золюция, выразившая под влиянием больше-
виков недоверие правительственной власти
и заверившая, что армейские и флотские де-
путаты ждут «только решения Петроградс-
кого Совета» и обещают «в любой момент
поддержать вооруженной силой требование
об уходе Временного правительства». При-
мечательно единодушно одобренное Общим
собранием заявление о возмущении депута-
тов «Нотой Милюкова», о готовности «всей
своей вооруженной мощью поддержать все
революционные выступления Петроградско-
го Совета и по первому его указанию сверг-
нуть Временное правительство». В Петрог-
рад была отправлена телеграмма с просьбой
немедленно известить о положении дел в
столице [25].

Нельзя не согласиться с заключением
петербургского историка Б.И. Колоницкого о
том, что «всякий серьезный политический

кризис чреват революцией», а «любая рево-
люция – потенциальная гражданская война».
Предчувствуя ее, общество противится бра-
тоубийственному конфликту и старается по-
гасить очаги войны [15, с. 107]. Уже на сле-
дующий день после принятия резолюции о
недоверии Временному правительству испол-
ком Совета запретил манифестации против
правительственной «ноты». Депутаты подчи-
нились указанию исполкома Петроградского
Совета, потребовавшему от всех Советов,
армейских и флотских комитетов воздержать-
ся от самостоятельных выступлений, а реше-
ние большевиков организовать демонстрацию
встретило в Совете ожесточенный отпор [26].

В эти дни Совет добился разрешения ко-
мандующего флотом А.С. Максимова о спи-
сании с линейного корабля «Гангут» офицеров,
причастных к судебному процессу над вос-
ставшими моряками в 1915 году. Руководите-
ли Совета заявили командующему, представи-
телю правительственной власти на флоте, что
деятельность «старой и новой власти» может
быть совместной лишь «в той степени, в какой
командующий пойдет навстречу Совету» [25].
Конфликт между комитетами и командным
составом становился продолжением начавших-
ся в дни февраля антиофицерских выступле-
ний, которые можно считать необычайно важ-
ным политическим процессом, по своему зна-
чению сопоставимым с борьбой против «бур-
жуазии» [16, с. 249].

Именно в дни Апрельского кризиса мат-
росская секция исполкома приняла решение о
создании выборного демократического орга-
на управления флотом – ЦКБФ. 23 апреля,
обсудив вопрос о передаче дел бывшего жан-
дармского военного управления от действо-
вавшей в Совете секции охраны народной сво-
боды судебному следователю и контрразвед-
ке 42-го армейского корпуса, исполком поста-
новил: «Дело охраны народной свободы ни в
коем случае не может быть передано в руки
чиновников, назначенных Временным прави-
тельством» [24].

2 мая в российской столице начались
переговоры о формировании и программе но-
вого коалиционного правительственного каби-
нета, в состав которого предполагалось ввес-
ти и представителей социалистических
партий. С его образованием 5 мая завершил-
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ся Апрельский политический кризис. В Гель-
сингфорсском Совете прения об отношении к
коалиционному правительству длились два дня
и закончились 3 мая принятием постановле-
ния о полном доверии и поддержке правитель-
ства с участием социалистов. Фракция боль-
шевиков опубликовала в «Волне» и выпусти-
ла отдельной листовкой резолюцию, не при-
нятую Советом. В проекте, предлагавшемся
большевиками, решение Петроградского Со-
вета, который поддержал коалиционное пра-
вительство, признавалось недопустимым,
опасным и ошибочным, поскольку «револю-
ция и контрреволюция нигде и никогда не бу-
дут иметь точек соприкосновения и соглаше-
ния» [26]. «Двоевластие» неизбежно вело к
новому взрыву и новым кризисам.

Следует отметить, что в финляндских
морских и армейских частях и подразделе-
ниях далеко не каждый проявлял интерес к
политике. Многие рядовые и офицеры были
поглощены исполнением своих служебных
обязанностей даже в самые кульминацион-
ные моменты революционного взрыва, а для
некоторых наступившая свобода означала
свободу пренебрегать этими обязанностями
ради веселого времяпрепровождения. Одна-
ко, как и повсеместно, в войсках, дислоциро-
ванных на территории Финляндии, находились
люди, чье участие в выборных органах пред-
ставительной демократии было мотивирова-
но искренним стремлением послужить для
общего дела, иногда – надеждой воспользо-
ваться возможностями «социального лифта»,
которые предоставлялись работой в легитим-
ных органах власти в воинских частях, а по-
рой и желанием избежать трудностей повсед-
невной службы на кораблях и в гарнизонах.
В исследованиях американского историка
А. Уайлдмана использован термин «комитет-
ский класс», обозначающий сообщество ру-
ководителей новоизбранных демократичес-
ких организаций, которое состояло из подго-
товленных для такой деятельности предста-
вителей интеллигенции и крестьян в верхних
эшелонах военных комитетов действующей
армии [20; 40; 42].

Б.И. Колоницкий отмечает, что без это-
го «комитетского класса», сформировавшего-
ся весной – летом 1917 г. и противостоявшего
старой элите, нельзя представить приближав-

шуюся Гражданскую войну. Большинство из
комитетчиков были беспартийными и полити-
зировались уже в ходе революции, но их воен-
ный и революционно-политический опыт, а
также управленческие компетенции, приобре-
тенные во время пребывания во власти, ста-
новились «важным источником их авторите-
та в тех местах, где они формировали свои
отряды» [14, с. 17]. Примером может служить
политический портрет полковника М.С. Свеч-
никова, который с января 1917 г. занимал дол-
жность начальника штаба 106-й пехотной ди-
визии, с февраля работал в партии эсеров, а
во время революции стал одним из делегатов
от гарнизонного комитета г. Таммерфорсе
(Тампере), которым поручалось установить
контакты с местными социал-демократами.

«Примерно с июня, – вспоминал Свеч-
ников, – началось тайное инструктирование и
подготовка к строевой службе финских рабо-
чих, которые велись по ночам в рабочих до-
мах города под моим и русских инструкторов
руководством». Для обучения рабочих коми-
тету Социал-демократической партии Фин-
ляндии было выдано три сотни сверхкомплек-
тных винтовок [36, с. 12–13]. Во время граж-
данской войны в Финляндии, вспыхнувшей в
январе 1918 г., Свечников командовал добро-
вольческими отрядами, выступавшими на сто-
роне красных [6; 34].

Нельзя не согласиться с американским
историком А. Уайлдманом в том, что зачас-
тую руководители комитетов по своему уров-
ню образования, мировоззрению, социально-
му статусу были намного дальше от рядовых
солдат и матросов, избранных в демократи-
ческие представительные институты, чем от
своих «политических оппонентов из привиле-
гированной России» – от кадетов до правых.
Такую естественную отчужденность лидеров
Советов и комитетов от основного депутатс-
кого корпуса и тем более от массы избирате-
лей в шинелях и форменках исследователь
назвал одним из парадоксов Российской ре-
волюции 1917 года [42, s. 1].

Знакомство с биографией социал-демок-
рата писателя С.А. Гарина (Гарфильда), слу-
жившего на флоте с 1905 г. (с 1916 г. в чине
прапорщика по адмиралтейству), ставшего
мичманом в 1917 г. и весной избранного пред-
седателем Гельсингфорсского Совета, позво-
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ляет увидеть, насколько порой отличалась
траектория жизни представителей «комитет-
ского класса» от обычного жизненного пути
рядовых военнослужащих [9, с. 142; 18, с. 122].

В сложившейся системе двоевластия
заключался огромный риск гражданской вой-
ны. Непрочность относительного гражданс-
кого мира, установившегося в обществе пос-
ле Февральской революции, современники осо-
бенно остро почувствовали уже в дни Июнь-
ского кризиса. Для уставших от войны сол-
дат действующей армии вопрос о мире стал
одним из самых жгучих и наболевших поли-
тических вопросов. В конце мая солдаты
Выборгского гарнизона дважды приходили на
заседания I армейского съезда 42-го корпуса,
угрожая разогнать «контрреволюционный
съезд», если «там хоть один голос будет го-
ворить о наступлении» [13, с. 78].

В это время на Сенатской площади Гель-
сингфорса регулярно проводились насчитывав-
шие до 20 тыс. человек воскресные митинги
военнослужащих и русских рабочих. 21 июня
присутствовавшие на таком митинге «едино-
гласно» высказались против одобренного Пет-
роградским Советом наступления на фронте,
которое началось 18 июня по приказу Времен-
ного правительства. Участники митинга по-
требовали удаления из кабинета «10 мини-
стров-капиталистов» и немедленной переда-
чи всей власти съезду Советов. В тот же день
сходные требования выдвинула команда ли-
нейного корабля «Петропавловск», которая
также настаивала на заключении отрекшего-
ся Николая II в Кронштадтскую крепость, уп-
разднении Государственной Думы и Государ-
ственного Совета как «царских правитель-
ственных органов» и опубликовании тайных
союзнических договоров. В противном случае
через 24 часа моряки грозили направить лин-
кор в Петроград и поддержать свой ультима-
тум силой оружия [2, с. 101–103]. Характерно
занесенное в дневник замечание И.И. Ренгар-
тена о том, что еще 10 июня на демонстрации
в Гельсингфорсе матросы «Петропавловска»
несли «черное знамя с Адамовой головой и над-
писью “Смерть буржуям!”» [7, л. 26].

Все пункты резолюции команды «Пет-
ропавловска», за исключением последнего,
ультимативного требования, 23 июня были
поддержаны матросской секцией Гельсинг-

форсского Совета. Однако на другой день
депутаты Общего собрания 217 голосами про-
тив 64 при 32 воздержавшихся одобрили вы-
несенную фракцией эсеров резолюцию капи-
тана К. Термикелова в поддержку начавше-
гося наступления и вслед за Петроградским
Советом обещали свою помощь фронту [27].

«Страстный характер» носили и прения
по вопросу об отношении к наступлению, об-
суждавшемуся 23 июня на заседании дивизи-
онного комитета 128-й пехотной дивизии. Одни
высказывались в поддержку наступления как
ведущего «к желанному миру и к закрепле-
нию нашей свободы», другие были против
«какого бы то ни было наступления, при ка-
ких угодно обстоятельствах, против этой че-
ловеческой бойни». В резолюции, принятой
большинством голосов, подчеркивалось, что
начатое наступление «ведет к отвлечению сил
и внимания русского народа от революции»,
«организует и закрепляет контрреволюцию в
России». Депутаты выразили протест против
наступления и предложили проходившему в
эти дни I Всероссийскому съезду Советов
остановить его и принять меры к скорейшему
окончанию войны [3, с. 60].

Беспокоившее очевидцев предчувствие
приближающейся гражданской войны отрази-
лось в дневниковой записи Ренгартена от
25 июня: «после сообщения о наступлении
18 июня в Гельсингфорс из Петрограда про-
несся слух, что Керенский убит (он на фрон-
те)». «Теперь я узнал, что это неправда», –
отметил офицер, завершив свои рассуждения
напряженным вопросом: «Будет или не будет
у нас гражданская война? Кажется, избежать
ее очень трудно» [7, л. 26 об.]

Отчетливо проявившееся своеобразие
политической обстановки в Гельсингфорсе
позволило британскому исследователю
И. Модсли назвать резолюции, принятые
здесь русскими Советами и комитетами уже
в конце июня, «настоящим началом Июльс-
ких дней на флоте», а события, случившиеся
две недели спустя, – его логическим продол-
жением [40, p. 61]. По справедливому заклю-
чению историка, настроения русского Гель-
сингфорса к этому времени резко приняли вле-
во, хотя большевики чаще следовали за дви-
жением рядовых военнослужащих, нежели
были его вдохновителями [40, p. 66].
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4 июля, когда большевики в Петрограде
при содействии анархистов предприняли на-
стоящий штурм власти, состоялось объеди-
ненное собрание общественных организаций
Гельсингфорса, где Совет был представлен его
исполкомом. Оно приняло с незначительны-
ми редакционными поправками резолюцию,
предложенную большевиками, которая отме-
чала необходимость перехода всей власти к
ЦИК Советов и образования ответственного
перед ним исполнительного органа. Подтвер-
див требование, выдвинутое демонстрантами
в российской столице, руководящие военные
организации Финляндии вполне определенно
выразили стремление воздействовать на по-
литическую позицию центральных органов
Советов. Несмотря на численное преоблада-
ние эсеров и меньшевиков в составе депутат-
ского корпуса, Гельсингфорсский Совет под-
держал решение, расходившееся с официаль-
ными установками этих социалистических
партий. В.Н. Залежский, который представ-
лял на этом заседании городскую большеви-
стскую организацию, подчеркивает факт
сильного давления на Совет со стороны «мат-
росской и солдатской массы», что повлияло
на результаты голосования [9, с. 168].

Центральное руководство Советов, состо-
явшее из умеренных социалистов, категоричес-
ки отказалось создать свое правительство «без
буржуазии», поскольку это могло спровоциро-
вать гражданскую войну и привести к власти
крайне левых. Совместными усилиями прави-
тельства и Советов выступление большевиков,
организовавших вместе с анархистами поли-
тическую демонстрацию в Петрограде, было
подавлено [15, с. 99–100].

Вслед за полученными из столицы
разъяснениями Гельсингфорсский Совет вы-
ступил теперь с осуждением демонстрации и
одобрением правительственных мер. 6 июля
большинство его депутатов отказалось под-
держать решение ЦКБФ (Центробалта) о при-
остановке издания газеты гельсингфорсских
кадетов «Общее дело» и «задержании буржу-
азной прессы», поступающей в финляндскую
столицу. 146 голосов против 107 было подано
за резолюцию капитана И. Чекоидзе, которая
предлагала Центробалту аннулировать свое
постановление и просить ЦКБФ и «товарищей
большевиков воздержаться от всяких мер

против свободы слова и свободного распрос-
транения газет» [28].

Совет выступал организатором важней-
ших политических кампаний в Гельсингфор-
се, в середине августа впервые большинством
голосов его депутатов была принята больше-
вистская резолюция по вопросу о независи-
мости Финляндии. Партия эсеров, остававша-
яся самой влиятельной в России, продолжала
сохранять свои позиции в большинстве армей-
ских частей на территории бывшего Велико-
го княжества, тогда как флот определенно
отдавал симпатии блоку большевиков и ле-
вых эсеров.

Антиправительственное выступление
возглавлявшего тогда русскую армию гене-
рала Л.Г. Корнилова, предпринятое в конце
августа 1917 г. и оказавшееся неудачной по-
пыткой ведения в России военной диктатуры
для ликвидации двоевластия в стране, окон-
чательно подорвало блок между политичес-
кими силами умеренных социалистов и либе-
ралов. События 27–31 августа, когда разво-
рачивался заговор консервативных кругов рос-
сийского общества против советских учреж-
дений и социалистических партий с целью
пресечения деятельности левых радикалов,
современной исторической наукой расценива-
ются как трагические. После корниловского
мятежа в условиях постоянного ухудшения
социально-экономической ситуации в стране,
падения авторитета правительства и радика-
лизации Советов и комитетов гражданская
война в России стала неизбежной.

Еще до начала корниловского выступле-
ния депутаты Гельсингфорсского Совета на
общем собрании 26 августа заявили об угро-
зе «как со стороны поднявшей голову контр-
революции», так и со стороны перешедших в
наступление германских войск, а также «ве-
личайшей опасности – охватившей Россию
разрухи, которая грозила стране голодом» [29].
Накануне состоялся многотысячный митинг
матросов и солдат на Сенатской площади в
Гельсингфорсе. Как записал в дневнике
И.И. Ренгартен, он проходил под лозунгами:
«Долой Временное правительство, Советы, Ке-
ренского, буржуазию – все долой!» [32, с. 11].

В Гельсингфорсе после получения пер-
вых известий о начавшемся выступлении Кор-
нилова были приняты экстренные меры, во
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многих местах вновь укрепившиеся Советы
создавали революционные комитеты (ревко-
мы). 28 августа при Гельсингфорсском Сове-
те, Областном комитете Финляндии и Цент-
робалте создается Военно-революционный
комитет (ВРК) под председательством лево-
го эсера А.И. Ковригина. Комитет направил
своих комиссаров во все воинские части и на
все военные объекты, где те установили кон-
троль [2, с. 189]. Комитеты по борьбе с «кон-
трреволюцией» были созданы в Выборге, Або,
Таммерфосе, Николайстаде (Вааса), Таваст-
гусе (Хямеенлинна), Лахти, Фридрихсгаме (Ха-
мина) и других гарнизонах Финляндии. Совет
депутатов Або-Оландской укрепленной пози-
ции назначил комиссаров местного революци-
онного комитета в штабы позиции и або-олан-
дского авиационного подразделения, в школу
мотористов и в службу связи. Предписывалось,
чтобы без их согласия не было отдано ни одно
распоряжение, поскольку любой генерал или
офицер находился под подозрением.

Дислоцированные в Финляндии армия и
флот переставали быть силой, способной пре-
дотвратить гражданскую войну. По образно-
му выражению Б.И. Колоницкого, «дело Кор-
нилова» посодействовало «созданию инфра-
структуры гражданской войны»: в обстанов-
ке кризиса «ревкомы производили самозахват
ресурсов, устанавливали контроль над транс-
портом и телеграфом, запасами оружия, вво-
дили цензуру» [15, с. 110–111]. Вопреки рас-
пространенному в советской историографии
утверждению об определяющем влиянии
большевистского слова на солдатские и мат-
росские массы в период корниловского выс-
тупления, отечественные исследователи дав-
но уже признали, что призывы большевиков к
организованности зачастую не имели воздей-
ствия. Больше десяти высших офицеров Вы-
боргского гарнизона, и в их числе командир
42-го корпуса генерал В.А. Орановский, ста-
ли жертвами солдатского самосуда в Выбор-
ге и окрестностях города.

В поступившем в части 29 августа об-
ращении капитана Елизарова, временно из-
бранного на эту командную должность, экс-
цессы в Выборге названы «печальными со-
бытиями», ставшими «результатом бессозна-
тельности и неорганизованности» солдат. Как
корпусной командир, облеченный доверием

Совета рабочих и солдатских депутатов и
армейского комитета, он заявил о недопусти-
мости расстрелов и «самочинных арестов» без
ведома полковых, бригадных, дивизионных и
армейских комитетов [19, л. 2–2 об.]. Приме-
чательно, что решения об арестах было по-
зволено выносить солдатским комитетам не
ниже полкового.

В период подавления корниловского мя-
тежа исполком Гельсингфорсского Совета был
заменен чрезвычайным органом – Гельсинг-
форсским Революционным комитетом, намно-
го более влиятельным, поскольку в ведении
Ревкома оказалась вся территория бывшего
Великого княжества. Беспорядочные выступ-
ления русских солдат и матросов сыграли
свою роль в радикализациии национальных
устремлений жителей Финляндии [12; 30]. Воз-
действие русской политической культуры, во
многом передававшейся через контакты фин-
ляндских социал-демократов с гарнизонными
Советами и гарнизонными комитетами, в даль-
нейшем сказалось и на облике финских крас-
ногвардейцев, сохраненном на фотографиях
периода гражданской войны 1918 г. в Финлян-
дии. Полувоенное облачение, папиросы в зу-
бах и пулеметные ленты через плечо позволя-
ют безошибочно угадывать сторонников буду-
щих красных – участников братоубийственной
войны, которая уже стояла на пороге.

Результаты. Весной – летом 1917 г. сол-
датские и матросские комитеты стали важ-
нейшим фактором, содействовавшим усиле-
нию революционного движения в Финляндии.
Большинство их депутатов оставались бес-
партийными. Рядовые военнослужащие неред-
ко делегировали право представлять свои ин-
тересы офицерам, пользовавшимся доверием,
так в Гельсингфорсский Совет первого созы-
ва были избраны охваченные революционны-
ми настроениями капитан 2-го ранга И.И. Рен-
гартен, мичман С.А. Гарин, унтер-офицер
Г.Л. Звонарев. В период своего формирования
«комитетский класс», обозначившийся в фин-
ляндских войсках, разделял взгляды руковод-
ства эсеровской и меньшевистской партий.
Эти особенности обусловили первоначальное
соотношение сил в гарнизонных демократи-
ческих организациях.

Со времени Апрельского и Июньского
кризисов власти деятельность Советов и ко-
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митетов под давлением избирателей все боль-
ше подчинялась задачам политического ха-
рактера, основными из которых стали руко-
водство организованными выступлениями
солдат и матросов, установление контроля над
командным составом, меры по дальнейшей
«демократизации» армии и флота. Размеже-
вание политических сил в финляндских войс-
ках, которое обозначилось в этом противосто-
янии и стало особенно заметным в «корнилов-
ские дни», привело к событиям, которые ста-
ли «прологом» Гражданской войны в России.

Если в июльские дни 1917 г. конфликт
Временного правительства с политически-
ми элитами Финляндии стал элементом кри-
зиса власти в Российском государстве [33,
с. 88–98], то корниловский мятеж особенно
осложнил ситуацию, усилив сепаратистские
настроения финляндцев. Нараставшее про-
тивостояние гарнизонных и флотских коми-
тетов и Советов власти Временного прави-
тельства, в свою очередь, обусловило ос-
лабление влияния центральной власти в ре-
гионе и во многом проложило путь к фин-
ляндской независимости.
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