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На основании проведенного исследования автором излагается история 

деятельности Общего офицерского собрания армии и флота (1893–1917).  
В статье рассматриваются этапы зарождения и организации работы Офи-
церского собрания русской армии и флота в Санкт-Петербурге, анализируются 
изменения в нормативно-правовых документах, а также дается краткая ха-
рактеристика дальнейшей судьбы здания офицерского собрания. 
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A. Tikhomirov  
 
HISTORY OF FOUNDATION AND DEVELOPMENT OF THE PETERSBURG  

OFFICER ASSEMBLY OF THE ARMY AND FLEET 
 

Basing on the conducted research, the author sets forth the history of the General 
Officer Assembly of the Army and Fleet (1893–1917). The stages of origin and work 
organisation of the Officer Assembly of the Russian Army and Fleet in St. Petersburg 
are considered. The changes in the legal documents are analysed, and also the brief 
characteristics of the further destiny of the Officer Assembly building are given. 
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После продолжительной реставрации в 

начале 2009 г. яркими красками снова за-
сверкал фасад Дома офицеров Ленинград-
ского военного округа на Литейном проспек-
те. Здание в 2008 г. отметило свой 110-лет-
ний юбилей, и за эти годы оно не изменило 
своему первоначальному предназначению – 
организации культурно-досуговой работы 
военного ведомства.  

В последней четверти XIX в. офицер-
ские собрания в армии и на флоте России 
стали обычным явлением, в их работе офи-
церский корпус принимал самое активное 
участие. И все же следует отметить, что офи-
церские собрания отдельных частей не реша-
ли задач по единению офицеров разных ро-
дов оружия и специальностей, армии и фло-
та, а ведь только такое единение способно в 
полной мере развить чувства братства и то-
варищества, которые составляют залог бое-
вой силы государства. Поэтому кроме офи-
церских собраний в отдельных частях полу-
чили распространение гарнизонные офицер-

ские собрания для нескольких частей. Такие 
собрания существовали в Казани, Архангель-
ске, Риге, Ревеле, Одессе, Нижнем Новгоро-
де, Ессентуках, Кронштадте [24, с. 3]. 

Необходимость организации общего во-
енного собрания в Санкт-Петербурге, и при-
том с особыми помещениями для приез-
жающих, была обусловлена жизнью. Стре-
мясь улучшить быт офицеров, его импера-
торское высочество, главнокомандующий 
войсками гвардии и Петербургского военно-
го округа во всеподданнейшем отчете за 
1893 г. высказал мысль о необходимости уч-
реждения офицерского собрания в Санкт-
Петербурге, где кроме 25 генералов и до 
1100 штаб- и обер-офицеров войск гвардии 
находилось до 160 генералов и 1300 штаб- и 
обер-офицеров главного и окружного управ-
ления и военных учреждений и куда ежегод-
но приезжало более 3 500 генералов и офи-
церов. В 1895 г. была назначена комиссия по 
подготовке документов к началу строитель-
ства на углу Литейного проспекта и Кироч-
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ной улицы здания Общего офицерского соб-
рания и Экономического общества офицеров 
гвардейского корпуса. Председателем комис-
сии стал великий князь Владимир Александ-
рович. Члены комиссии: Санкт-Петербургский 
комендант генерал-лейтенант Адельсор, со-
стоящий для особых поручений при его им-
ператорском высочестве; главнокомандую-
щий войсками генерал-лейтенант Бобриков; 
генерал-контролер военной и морской отчет-
ности тайный советник Тычино; представи-
тель Военного министерства в Военно-окруж-
ном совете тайный советник Веретенников; 
начальник штаба гвардейского корпуса гене-
рал-майор Глазов; адъютант его императорско-
го высочества, главнокомандующий войсками 
полковник Ивков; начальник 1-й Санкт-Пе-
тербургской инженерной дистанции инже-
нер-полковник Гаугер; председатель правле-
ния Экономического общества офицеров 
гвардейского корпуса полковник Акоренко; 
фактический контролер, старший ревизор 
Санкт-Петербургской контрольной палаты, 
статский советник Дмуховский; профессора 
архитектуры Императорской академии ху-
дожеств надворные советники Бенуа и То-
мишко; академик архитектуры титулярный 
советник Иванов; делопроизводители: по хо-
зяйственной части – помощник старшего 
адъютанта окружного штаба капитан князь 
Мышецкий, по технической части – инже-
нер-капитан Донченко [4]. 

Представленные в комиссию предложе-
ния сводились к необходимости возвести ка-
менное здание на углу Литейного проспекта 
и Кирочной улицы на участке земли, при-
надлежавшему военному ведомству, вместо 
бывшего там деревянного дома, выстроенно-
го в начале столетия для графа Аракчеева. 
Покрытие расходов предлагалось положить 
от казны. 21 июля 1895 г. вопрос этот удо-
стоился высочайшего утверждения [18, 
с. 194–195], причем государем императором 
было повелено: «предназначенные из особых 
источников средства отпустить из казны». По 
подсчетам комиссии возведение здания 
должно было обойтись в 1 200 000 руб., обо-
рудование его – в 110 000 руб., обеспечение 
деятельности собрания и гостиницы в первый 

год – в 35 000 руб., итого – 1 345 000 руб. [24, 
с. 7]. 

Учитывая грандиозность сооружения и 
огромное значение, которое оно будет иметь 
для Русской армии и флота, и желая насколь-
ко возможно обеспечить успех предстоящих 
тогда работ, а вместе с тем и уменьшить не-
обходимые для того расходы, его император-
ское высочество августейший председатель 
комиссии решил, по докладу комиссии, сдать 
работы с торгов по вызову. Торги были про-
изведены при Военно-окружном совете. По 
единогласному решению подряд достался 
отставному инженер-полковнику Смирнову 
за 1 088 000 руб., т. е. за сумму, менее ассиг-
нованной на 112 000 руб. Этот экономиче-
ский остаток был распределен следующим 
образом: на необходимые строительные и 
хозяйственные улучшения – 95 000 руб., на 
удовлетворение всех прочих хозяйственных 
потребностей – 17 000 руб. [12, с. 11]. 

Строительные работы были начаты 
19 сентября 1895 г., поэтому до наступления 
холодов строили очень интенсивно – до 
10 часов вечера при искусственном освеще-
нии. В подтверждение серьезности строи-
тельства 4 ноября того же года в Приказе 
№ 275 по военному ведомству было объяв-
лено: 

«ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР, в Отече-
ской заботливости своей об улучшении офи-
церского быта и о поддержании умственного 
и морального единения в среде офицеров 
разных родов оружия и частей войск, Высо-
чайше повелеть соизволил ассигновать из 
суммы государственного казначейства необ-
ходимые денежные средства на постройку 
нового здания в Петербурге и для устройства 
в нем Общего офицерского собрания с го-
стиницей для офицеров, временно прибы-
вающих в столицу. Все распоряжения по 
осуществлению сего дела по Высочайшей 
воле возложены на особую комиссию под 
председательством Его Императорского Вы-
сочества, Главнокомандующего войсками 
гвардии и Петербургского военного округа. 

О таком знаке монаршей милости и за-
ботливости о нуждах и удобствах господ 
офицеров русской армии почитаю себя сча-
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стливым объявить по военному ведомству» 
[24, с. 8].  

Торжественная закладка здания состоя-
лась 9 ноября 1895 г., вот как это событие 
комментировалось в газете [19, с. 2]: 

«Сегодня, 9 ноября, в 3 часа пополудни 
имеет место быть закладка Общего офи-
церского собрания. Его Императорское Вы-
сочество, Главнокомандующий войсками 
гвардии и Петербургского военного округа 
приказал: 

1) к месту закладки прибыть к двум с 
половиной часам: 

а) начальникам отдельных частей войск 
округа, в Петербурге и окрестностях распо-
ложенных; б) двум от каждой части штаб- 
или обер-офицерам, и в) старшим над ними 
начальствующим лицам; 

2) духовенство назначить по распоряже-
нию военного протопресвитера и певчих от 
л.-гв. Семеновского полка; 

3) общее наблюдение за размещением 
воинских чиновников на месте закладки воз-
ложить на коменданта столицы. 

Форма одежды: обыкновенная, в пла-
щах, гг. генералы в лентах». 

Уже глубокой осенью была завершена 
кладка фундамента, так как весной эти рабо-
ты было вести невозможно из-за подземных 
вод. Фундамент на поверхности земли был 
облицован гранитным цоколем. Около 
100 000 кирпичей и 300 куб. саж. камня по-
требовалось за этот месяц. Ежедневно рабо-
тало около 400–600 рабочих [19, с. 2].  

Отметим, что работа по строительству 
здания отражается в материалах журналов: 
«Досуги Марса» [13], «Домовладелец» [6], 
«Зодчий» [5], «Родина» [10], «Строитель» 
[22], «Неделя строителя» [9], «Разведчик» [3] 
и других изданиях. В статьях рассказывалось 
о начале строительства, выделенных суммах 
и ходе работ. 

Государь император постоянно интере-
совался строительством. В июне 1896 г. он 
пожаловал в собрание картину художника 
Гриценко «Прибытие русской эскадры на 
Тулонский рейд 1-го (13-го) октября 1896 го-
да», а позднее, в мае 1897 г., даровал свой 
портрет. 23 декабря 1896 г. его император-

ское высочество великий князь Владимир 
Александрович осматривал строительные 
работы по возведению здания Офицерского 
собрания [23, с. 85]. 

Одновременно со строительством зда-
ния комиссия работала над Уставом собра-
ния, и 12 декабря 1897 г. был принят Устав 
Офицерского собрания армии и флота [26, 
с. 9]. При разработке его текста учитывались 
Устав военных собраний [25] и Положение 
об офицерских собраниях в отдельных час-
тях войск [14]. В Уставе были определены 
цели собрания: а) содействовать сближению 
между собой офицеров; б) способствовать 
поддержанию между ними товарищеских 
отношений в духе военных требований и 
развитию в среде их военного и общего обра-
зования; в) удешевить жизнь их в столице; г) 
доставить удобное, приличное и дешевое 
помещение для временно приезжающих в 
Петербург [26, с. 9]. 

К 15 февраля 1898 г. были закончены 
работы по внутренней благоустройству по-
мещений. Все заказы по оборудованию соб-
рания исполняли исключительно отечест-
венные фабрики и мастерские. Настал день 
торжественного открытия, по этому поводу 
был издан приказ по военному ведомству 
№ 75 от 22 марта 1898 г. [24, с. 14]. В первый 
год работы действительными членами соб-
рания стали 317 генералов, отставных гене-
ралов и адмиралов – 92, штаб-офицеров – 
785, обер-офицеров – 2 685, врачей – 43, по-
сетителей – 35. Доход Офицерского собрания 
в 1898 г. составил 149 251 руб. 29 коп., рас-
ход – 139 733 руб. 93 коп. [11, с. 22]. 

После завершения работ в 1898 г. и от-
крытия Общего офицерского собрания армии 
и флота вышла небольшая брошюра «Офицер-
ское собрание армии и флота в С.Петербурге» 
[12], в которой подробно повествовалось о 
строительстве здания и начале работы Общего 
офицерского собрания армии и флота. 

Существенную часть нового собрания 
составляли помещения для приезжающих. 
Они были расположены на втором, третьем и 
пятом этажах и по размерам, убранству и це-
нам разделяются на пять разрядов: 1-й – оди-
ночные, 2-й – двойные, 3-й – с помещениями 
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для прислуги, 4-й – парадные, 5-й – апарта-
менты. Парадные помещения и апартаменты 
были предназначенные для приезжающих 
сановников и иностранных гостей, распола-
гались на втором этаже. Номера третьего 
этажа имели сообщение со столовыми соб-
рания. Вход в них с особой парадной лестни-
цы Кирочной улицы. Номера пятого этажа 
располагались группами, парадный вход в 
них тоже с Кирочной улицы. Наименьшая 
цена за номер была 40 коп. в сутки, лучший 
номер-апартамент – 7 руб. [12, с. 21]. 

Посетители могли получать в собрании 
за особую плату чай, кофе и другие напитки, 
которые в обыкновенные дни подавали во 
всех помещениях, за исключением гостиных 
и зала. Кушанья сервировались только в сто-
ловых: для завтрака – от десяти часов утра до 
двух часов пополудни, для обеда – с двух до 
семи часов и для ужина – с десяти часов ве-
чера до закрытия собрания. 

При гостинице имелись контора, почто-
вое отделение, буфет, баня, прачечная, по-
мещения для прислуги, тут же находились 
приемный покой и аптека. Главные магазины 
имели особый парадный вход с угла под 
башней. Под магазинами располагались под-
валы и склады для хранения продуктов, мас-
терская, укупорочная, погреб для вин и пр. 
Во дворе находились три флигеля для адми-
нистративного дома, разных служб, а также 
электрическая станция, конюшня, сараи, 
ледник и садик. В собрании были установле-
ны телефоны. 

Освещение всего здания было рассчита-
но на 2 000 ламп накаливания. Отопление – 
водяное из двух отдельных пунктов, причем 
главная часть здания отапливалась из трех 
котлов, а надворные флигеля – из одного 
котла. Вентиляция здания была рассчитана 
на 6 400 куб. саж. в час с увлажнением по 
производству до 70%. Подогревание произ-
водилось с помощью водяных печей, а побу-
дительная тяга в вентиляционных трубах – 
электрических двигателей [20, с. 2]. 

Офицерское собрание было открыто в 
период с 15 сентября с десяти часов, а с 
15 апреля – с девяти часов утра до двух часов 
ночи, кроме дней назначения вечеров, спек-

таклей или пр., когда собрание могло закры-
ваться и позже. При входе в помещение соб-
рания члены и посетители должны были по 
требованию представлять свои билеты. За 
полчаса до закрытия собрания присутствую-
щие предупреждались звонком. Оставаться в 
собрании долее определенного срока ни под 
каким предлогом не дозволялось. Присутст-
вие в собрании для офицеров было возможно 
только в военной форме. 

Попытаемся представить, как же выгля-
дело в те годы убранство здания Офицерско-
го собрания. По наружному виду здание по-
ражало строгостью стиля, легкостью и гран-
диозностью всех частей. По лицевым фаса-
дам, как с Литейного проспекта, так и с Ки-
рочной улицы здание имело пять этажей. Оба 
фасада облицованы заграничным кирпичом и 
керамиковыми колонками в русском стиле. 
Главный фасад, с Литейного, был украшен 
двумя майоликовыми рельефами с двугла-
выми орлами. На самом углу Литейного про-
спекта и Кирочной улицы выступает гранди-
озная башня, украшенная сверху кокошни-
ками и высоким шпилем с золоченым орлом 
(не сохранился). В верхней части башни по-
мещается барельеф Георгия Победоносца. 
Нижняя часть башни облицована на высоту 
сажени красным пютерлакским гранитом. От-
дельные камни гранита были подобраны весь-
ма искусно, в один цвет, и что особенно обра-
щает внимание – это размеры самих камней. 

Общее офицерское собрание армии и 
флота пользовалось большой популярностью 
в Петербурге и приносило весьма значитель-
ную пользу. Петербург обогатился прекрас-
ным и изящным зданием, а представители 
армии и флота имели возможность общения 
друг с другом, которое было так необходимо 
для развития и единения великой русской 
воинской семьи.  

В Офицерском собрании устраивались 
военные беседы, сообщения, демонстрация 
разных приборов и принадлежностей воен-
ной техники, торжественные съезды, сове-
щания, рауты и балы, лекции по различной 
тематике. Офицерское собрание помимо сво-
их непосредственных целей служило и инте-
ресам столичного общества, привлекая ино-
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гда под свой гостеприимный кров также ча-
стных лиц и их семейства и доставляя всем 
возможность быть в приличном обществен-
ном собрании, в котором столица так нужда-
лась [7, с. 197]. 

В здании Офицерского собрания работа-
ла библиотека, к услугам которой прибегали 
многие члены собрания. Библиотека имела 
преимущественно военно-научный характер. 
Основой ее послужила библиотека бывшего 
главного редактора «Военного сборника» и 
«Русского инвалида» Генерального штаба 
генерал-лейтенанта Мелькова, завещавшего 
ее будущему Офицерскому собранию. Книги 
из помещения собрания выносить не разре-
шалось. В декабре 1898 г. был утвержден ус-
тав «Общества ревнителей военных знаний», 
которое размещалось в здании Офицерского 
собрания армии и флота. Основными целями 
были увеличение военных и общих знаний 
членов общества, а также разработка военной 
науки. Большинство членов общества были 
офицеры.  

В течение 1903 г. было разработано и  
3 декабря утверждено императором новое 
Положение об Офицерском собрании армии 
и флота, а уже 16 декабря 1903 г. приказ 
№ 480 по военному ведомству ввел его в 
действие. Положение определяло цели Офи-
церского собрания: а) содействовать сближе-
нию между собою офицеров; б) способство-
вать поддержанию между ними товарище-
ских отношений в духе военных требований 
и развитию в их среде военного и общего об-
разования; в) удешевлять жизнь их в столи-
це; г) доставлять развлечения в свободное от 
службы время и д) предоставлять удобное, 
приличное и дешевое помещение временно 
прибывающим в Санкт-Петербурге офице-
рам [15, с. 880]. 

Положение 1903 г. отличалось от Устава 
(1897), кроме отмены членских взносов, тем, 
что почти устраняло коллегиальное начало в 
управлении делами собрания. Теперь все бы-
ло сосредоточено в руках хозяина собрания, 
который совместил в своем лице и прежние 
обязанности хозяина и распорядительного 
комитета. Хозяйственный комитет получил 
особое значение. Два совета: совет старшин и 

совет почетных старшин – упразднены. Роль 
ревизионной комиссии ограничена, а на по-
печителя возложены ответственные обязан-
ности. 

В 1907 г. Офицерское собрание армии 
и флота имело бюджет, превышающий 
150 000 руб. по приходу и почти столько же 
по расходу. Собрание ежегодно получало от 
казны 56 000 руб., поэтому имело более 
50 000 руб. запасного капитала [7, с. 195]. 

За десятилетие работы Офицерского соб-
рания армии и флота понадобилось внести 
изменения в Положение (1903), поэтому 7 мар-
та 1914 г. императором было утверждено По-
ложение об Офицерском собрании армии и 
флота. 30 марта 1914 г. приказ № 209 по воен-
ному ведомству ввел Положение к руково-
дству, при этом цели собрания остались без 
изменений. В приказе доводился новый штат 
Офицерского собрания армии и флота (попе-
читель, помощник попечителя, хозяин собра-
ния, помощники хозяина собрания по адми-
нистративной и хозяйственной части, библио-
текарь и бухгалтер) и годовые оклады штат-
ных сотрудников администрации собрания. 
Определялось также, что на содержание зда-
ния собрания, а именно: наем прислуги для 
здания, отопления, освещения, водоснабже-
ния, ремонт здания и мебели, содержание зда-
ния в чистоте и на вознаграждение инженеру 
за работу по строительно-технической части – 
ежегодно отпускаются от казны по смете во-
енного министерства 48 000 руб. [16]. 

Общее Офицерское собрание являлось 
одним из важнейших культурно-досуговых 
учреждений Русской армии и флота. Оно 
способствовало военно-научному, духовно-
нравственному, патриотическому и эстетиче-
скому развитию и воспитанию офицерского 
корпуса. Следует также подчеркнуть, что 
офицерское собрание ни в коей мере не под-
меняло работу офицерских собраний частей 
Санкт-Петербурга. В доказательство этому 
служит раздел справочника «Весь Петербург 
на 1914 год» – «Общественные собрания и 
театры С.Петербурга», где наравне с различ-
ными общественными организациями упо-
минаются многочисленные офицерское соб-
рания русской армии и флота, а Офицерское 
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собрание армии и флота помещено на почет-
ное первое место [1, с. 1097]. 

Работа офицерских собраний в частях 
армии и на флоте продолжалась до ноября 
1917 г., но уже 16 декабря 1917 г. был принят 
Декрет СНК «Об уравнении всех военнослу-
жащих в правах», в котором «упразднялись» 
все чины и звания в армии и «уничтожались» 
все отдельные офицерские организации [2, 
с. 242–243]. При этом в новом военном ве-
домстве понимали, что подобная работа в 
социально-культурной деятельности армии 
будет необходима и в дальнейшем. Поэтому 
не случайно, уже 21 декабря 1917 г. был 
опубликован приказ № 58 по военному ве-
домству о передаче дома собрания «Армии 
и Флота» в ведение военной организации 
Р.С.-Д.Р.П. и организационного Бюро по уст-
ройству Рабоче-Крестьянского Дома-Клуба 
[21, с. 82], что стало началом формирования 
Домов и Клубов РККА [8]. 

В начале 1918 г. здание становится од-
ним из центров по формированию первых 
отрядов и частей РККА [17, с. 2], в мае того 
же года была организована школа высокого 
уровня грамотности, в которой читались лек-
ции по экономике, истории, естественным 
наукам, истории культуры, работали науч-
ный кинематограф и читальный зал. 8 апреля 
1924 г. Дом Красной Армии был реорганизо-

ван в Ленинградский Дома Красной Армии 
(ЛДКА), а 11 апреля 1934 г. ему было при-
своено имя С. М. Кирова. С началом Великой 
Отечественной войны при Ленинградском 
Доме Красной Армии были созданы курсы 
снайперов, бронебойщиков, гранатометчи-
ков, организовывались лекции и концерты 
выездных бригад. Поэтому, 8 апреля 1944 г. 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР Ленинградский Дом Красной Армии 
им. С. М. Кирова был награжден орденом 
Красной Звезды. В 1946 г. ЛДКА им. С. М. Ки-
рова меняет свое название на «Окружной 
Дом Офицеров Ленинградского военного ок-
руга» [23, с. 87], который с 2004 г. становится 
Федеральным государственное учреждение 
культуры «Дом Офицеров Ленинградского 
военного округа» [27, с. 2]. 

В заключение отметим, что деятельность 
Общего офицерского собрания армии и фло-
та в Санкт-Петербурге была направлена на 
улучшение быта и организацию культурно-
досуговой мероприятий для офицеров раз-
ных родов войск. А плодотворная работа это-
го учреждения стала образцом деятельности 
офицерских собраний Русской армии. В даль-
нейшем опыт организации использовался для 
создания Домов офицеров Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии и Вооруженных сил 
России. 
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В статье изучается становление системы «спецснабжения» партноменк-

латуры Башкирской АССР эпохи НЭПа. Основное внимание уделено выявлению 
причин ее складывания, характера, масштаба и специфики в условиях нацио-
нальной республики. Автор считает, что формирование системы социальных 
привилегий для партийной элиты носило централизованный характер, она ох-
ватывала все звенья партийной номенклатуры, распределяясь с учетом места 
работника в иерархии партийной структуры. 
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“SPECIAL SUPPLY” FOR THE PARTY NOMENCLATURE IN SOVIET BASHKIRIA 

DURING THE NEW ECONOMIC POLICY 
 

The article studies the establishment of the “special supply” system for the no-
menklatura in the Bashkir Autonomous Soviet Socialistic Republic during the New 
Economic Policy. The emphasis is made on the reasons for the establishment, its char-
acter, scale and specificity in the ethnic republic. In the author’s opinion, the estab-
lishment of the social privilege system was centralised; it covered all the parts of the 
nomenklatura and was distributed according to the hierarchy in the Communist Party.  

Key words: history of the Bashkir Autonomous Soviet Socialistic Republic 
(BASSR), New Economic Policy, Communist Party machinery in the BASSR, nomenk-
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Эпоха 1920-х гг., пришедшаяся на реа-

лизацию Советским государством Новой 
экономической политики, по-прежнему оста-
ется одной из самых популярных тем в рос-

сийской историографии. Вместе с тем целый 
ряд проблем еще не попадал в поле зрения 
отечественных историков, социологов и по-
литологов. Одним из наименее изученных 


