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На основании проведенного исследования автором излагается история за-

рождения и развития основных форм деятельности офицерских собраний рус-
ской армии. В статье рассматриваются особенности организации работы во-
енных клубов (собраний) и этапы создания нормативно-правовой базы деятель-
ности офицерских собраний русской армии. При работе над статьей автором 
использовались новые источники и литература по теме данного исследования, 
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значительную часть которых составляют сообщения на страницах периодиче-
ской печати. 

Ключевые слова: русская армия, офицерское собрание, приказ, устав, до-
суг, пресса. 

 
A. Tikhomirov 

 
HISTORY OF ORIGIN AND DEVELOPMENT OF THE MAIN FORMS  

OF OFFICER ASSEMBLIES’ ACTIVITY IN THE RUSSIAN ARMY 
 

Basing on the conducted research, the author sets forth the history of origin and 
development of the main forms of officer assemblies’ activity in the Russian Army. The 
article covers the organisation of the work of military clubs (assemblies) and stages of 
creating the legal base of officer assemblies’ activity. The author of the article uses 
new documents and periodical press on the subject under consideration. 

Key words: Russian Army, officer assembly, order, charter, leisure, press. 
 
Проблема возникновения и развития 

деятельности офицерских собраний русской 
армии многими исследователями анализиру-
ется только на основе нормативно-правовых 
документов офицерских собраний, основные 
этапы развития которых проходили во вто-
рой половине XIX в. При этом из поля зрения 
авторов выпадает период формировании ду-
ховных потребностей при организации досу-
га офицеров, которые позднее легли в основу 
деятельности офицерских клубов (собраний) 
русской армии. 

Прообразом офицерских собраний рус-
ской армии некоторые авторы считают про-
водимые в конце 1718 г. петербургские ас-
самблеи – дворянские собрания [43, с. 82], 
которые в конце XVIII в. преобразовались в 
сборы офицеров для проведения вечернего 
времени. Для таких коротких встреч местом 
сбора чаще всего использовалась дежурная 
комната части. Из сообщений в городских 
газетах стало известно о создании в 1779 г. 
клуба штаб- и обер-офицеров Новгородского 
пехотного полка в Тихвине [27], а в 1782 г. – 
Военного клуба в Санкт-Петербурге [8].  
В начале XIX в. в лейб-гвардии Финлянд-
ском полку было выделено небольшое под-
вальное помещение, где офицеры могли по-
читать книги и газеты, поиграть в карты и 
обсудить в своем кругу новости [9, с. 372]. 
Таким образом, обозначились необходимые 
для общества офицеров направления работы 

по организации досуга, которые и получили 
дальнейшее развитие при формировании 
деятельности офицерских собраний русской 
армии.  

Основной формой работы можно счи-
тать целенаправленную организацию сбора 
книг и газет для удовлетворения духовных 
запросов офицеров в виде библиотек. Воз-
можно, эта деятельность и способствовала 
скорейшему развитию офицерских клубов 
(собраний). Одной из первых войсковых биб-
лиотек считается, созданная в 1810 г., полко-
вая библиотека лейб-гвардии Семеновского 
полка. 1 октября 1811 г. была образована 
полковая библиотека лейб-гвардии Преобра-
женского полка, в создании которой участво-
вало более 100 человек [28, с. 12]. 10 августа 
1832 г. была учреждена библиотека Крон-
штадтского морского собрания, для которой 
были выделены отдельные помещения и вве-
дены взносы с каждого члена клуба для нужд 
библиотеки. Штат сотрудников библиотеки 
состоял из семи человек [19, с. 24]. Уже к се-
редине XIX в. во многих частях армии была 
организована деятельность библиотек, при 
этом их работа регламентировались полко-
выми положения об офицерских библиотек 
[31]. Фонды библиотек имели значительное 
количество различных изданий. Так, фонд 
библиотеки лейб-гвардии Финляндского 
полка в 1866 г. насчитывал 3223 наименова-
ния книг [9, с. 376]. 
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Комплектование фонда офицерских 
библиотек имело несколько источников. 
Очень часто пополнения фонда проходило за 
счет дарения личных книг офицеров полка. 
Нередки были случаи, когда офицеры заве-
щали свои книги офицерским собраниями 
или полковым библиотекам. Но все же ос-
новным источником пополнения материаль-
ного фонда библиотек являлись ежемесячные 
взносы членов собрания в фонд библиотеки, 
которые определялись дополнительными 
правилами офицерских собраний. Кроме это-
го, в некоторых частях существовал взносы 
при записи в библиотеку как членов собра-
ния, так и посетителей [33, с. 13]. Иногда, 
отдельно от остальных расходов, командиры 
частей выделяли средства на приобретение 
литературы из внутренних фондов частей [2]. 

Для этого периода характерно создание 
общественных клубов офицеров, деятель-
ность которых основывалась на формах ра-
боты, направленных на повышение научных 
и профессиональных знаний, организацию 
досуга. Так, в начале 1860-х гг. в Санкт-Пе-
тербурге возник кружок офицеров-инжене-
ров, в свободное от службы время собираю-
щихся в Петропавловской крепости для изу-
чения военно-технических вопросов и углуб-
ления профессиональных знаний [3, с. 612]. 

В середине XIX в. получают распро-
странение еще несколько форм работы среди 
общества офицеров. Одна из них – полковые 
столовые (буфеты). Организация этой формы 
работы на начальном этапе формирования 
испытывала трудности с помещениями, об-
служивающим персоналом и средствами. 
Так, в 1857 г. командир лейб-гвардии Фин-
ляндского полка докладывал о том, что на 
устройство в лагере общего обеденного офи-
церского стола полк средств не имел [9, с. 374]. 
В то время некоторые офицеры были так 
бедны, что в повседневной жизни вынужде-
ны были довольствоваться солдатской вар-
кой. Семидесятые годы стали поворотным 
пунктом в учреждении общих офицерских 
столовых в полках, когда столовые (буфеты) 
при офицерских собраниях стали организо-
вываться повсеместно.  

Другая форма работы – организация 
проживания офицеров на территории части. 
В этих случаях жилье оборудовалось в слу-
жебных помещениях для временного пребы-
вания офицеров других частей, а предостав-
лялось бесплатно или за весьма низкую пла-
ту. В пограничной службе такие помещения 
именовались «приютами», главной целью 
которых было предоставление за весьма уме-
ренную плату жилья для приезжающих на 
границу офицеров. В приютах имелись биб-
лиотеки, но не проводились развлекательные 
мероприятия [3, с. 611, 612]. 

Самой массовой формой работы стала 
организация вечернего досуга офицеров, ко-
торый включал семейные вечера с танцами и 
концертами, проведение товарищеских ужи-
нов, обустройство мест для игры в бильярд, 
карты, шахматы. На такие мероприятия при-
глашались не только близкие члены семей 
офицеров, но и представители других слоев 
общества.  

Практика деятельности офицерских соб-
раний в середине XIX в. показывала, что ос-
новные мероприятия популярных внеслу-
жебных форм работы с офицерами русской 
армии проходили в офицерских клубах (соб-
раниях), деятельность которых не регламен-
тировалась военным ведомством. Поэтому в 
1869 г. при военном ведомстве была создана 
особая комиссия для разработки вопроса об 
устройстве военных собраний и военных 
библиотек. Доклад по итогам работы комис-
сии и примерный устав работы офицерских 
собраний были опубликованы в 1871 г. на 
страницах военной печати [45]. В материалах 
отмечалось, что все собрания организуются 
на основании однотипных документов, ме-
роприятия проходят в помещениях военного 
ведомства, собрания содержатся за счет 
членских взносов и денег, выручаемых за 
проведение платных мероприятий, и работа 
этих учреждений признавалась положитель-
ной. Тем самым военное ведомство подтвер-
дило значимость такой новой общественной 
организации, как военное (офицерское) соб-
рание. И уже в 1873 г. в приказе по военному 
ведомству № 8 предписывалось отпускать 
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войскам особые средства на устройство и со-
держание офицерских собраний, общих сто-
ловых и библиотек [35]. 

На основе собранного материала комис-
сией были обобщены основные формы рабо-
ты военных (офицерских) собраний и опре-
делены цели этого вида деятельности: доста-
вить офицерскому обществу средства для 
взаимного сближения его членов и развлече-
ния в свободное от службы время; содейст-
вовать развитию в среде офицеров военного 
образования и удешевить жизнь офицеров.  
И 4 ноября 1874 г. был принят к руководству 
общий нормативно-правовыми документ по 
организации работы офицерских собраний 
русской армии и флота – Устав военных соб-
раний [46].  

Для достижения определенных целей в 
помещениях собрания организовывались 
библиотека, столовая (буфет), фехтовальный 
и гимнастический залами с принадлежностя-
ми, игра в шахматы, бильярд и карты, лекции 
и беседы, военные игры, танцевальные и му-
зыкальные вечера, а также помещения для 
временного проживания офицеров других 
частей. Через несколько лет была учреждена 
особая комиссия, основная задача которой 
стала подготовка нового нормативно-
правового документа по работе офицерских 
собраний с учетом современных условий 
жизни и службы офицеров. Временный до-
кумент был разработан и введен к действию 
приказом командующего войсками гвардии и 
Петербургского военного округа 26 августа 
1881 г. для всех частей военного округа как 
временное Положение об офицерских собра-
ниях в отдельных частях войск [34]. К сожа-
лению, это Положение некоторые исследова-
тели ошибочно считают основным докумен-
том по организации дальнейшей работы 
офицерских собраний русской армии до 
1917 г. [24, с. 47] Но этот документ действо-
вал в течение трех лет только для офицер-
ских собраний Петербургского военного ок-
ругах, и, после обобщения материалов по ра-
боте этих собраний, некоторые статьи Поло-
жения были изменения. И только 15 сентября 
1884 г. приказом по военному ведомству 

№ 279 был введен основной руководящих 
документ – Положение об офицерских соб-
раниях в отдельных частях войск [32]. 

В новом нормативно-правовом докумен-
те были изменены основные цели офицер-
ских собраний: доставить офицерскому об-
ществу средства для взаимного сближения 
его членов и поддержать между офицерами 
правильные товарищеские отношения, соот-
ветствующие духу и требованиям военной 
службы; содействовать развитию в среде 
офицеров военного образования; доставить 
офицерам развлечение в свободное от служ-
бы время; удешевить жизнь офицеров. Те-
перь гостями офицерских собраний могли 
быть родственники или знакомые членов со-
брания, как военнослужащие, так и граждан-
ские лица. При этом члены собрания не 
должны были покидать собрание, пока там 
находились введенными ими лица. Члены 
собрания отвечали во всех отношениях за 
введенных ими гостей. Семейства членов со-
брания и их знакомых допускались в собра-
ние только в особо назначенные для того дни 
и часы. Офицеры, пригласившие в собрание 
своих родных или знакомых, представляли 
их начальнику части или старшему из при-
сутствующих членов. Все правила офицер-
ского собрания в той же мере обязательны 
приглашенным, как и членам.  

При организации деятельности офицер-
ских собраний продолжилось совершенство-
вание работы библиотек частей русской ар-
мии и флота. В соответствии с Положением 
об офицерских собраниях в отдельных час-
тях войск [32, с. 1089] фонд библиотеки со-
ставлялся из отдельных сочинений и перио-
дических изданий. В библиотеках находи-
лись алфавитный и систематический катало-
ги, которые иногда издавались отдельными 
брошюрами [10] или описями [29], выпуска-
лись отдельные дополнения к каталогам биб-
лиотек [1], в библиотеках была заведена осо-
бая книга, в которую члены собрания вноси-
ли свои пожелания относительно приобрете-
ния литературы [32, с. 1089]. Каталог биб-
лиотеки офицерского собрания лейб-гвардии 
Гусарского полка в 1896 г. содержал разде-
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лы: русский военный, русский общий, ино-
странный военный, иностранный общий, пе-
риодические издания [11], и неоднократно 
переиздавался [12]. 

Офицерское собрание не только сплачи-
вало офицеров части (гарнизона) и обеспечи-
вало проведение досуга, но и со временем ста-
новилось центром общественной жизни не-
больших городов, так как офицерское собра-
ние являлось естественным и удобным местом 
встреч. Поэтому проблемы организации и дея-
тельности офицерских собраний с конца XIX в. 
часто обсуждались на страницах периодиче-
ской печати: журналов «Неделя строителя», 
«Военный журнал», «Военный сборник», 
«Армия и флот», «Военный курьер», «Развед-
чик», газет «Санкт-Петербургские ведомости» 
и «Русский инвалид» и др. [44]. 

Среди информационных ежедневных 
изданий лидером по обзору деятельности 
офицерских собраний русской армии на тот 
период была газета «Русский инвалид», на 
страницах которой многократно публикова-
лись не только официальные сообщения, но 
и исторические справки. Не случайно, в 
1911 г. при подготовке обзора деятельности 
офицерских собраний русской армии авторы 
сделали многочисленные ссылки на статьи 
этой газеты [3]. 

Заслуживает внимание и другое периоди-
ческое издание – журнал «Разведчик», который 
постоянно публиковал материалы по органи-
зации основных форм деятельности офицер-
ских собраний. Автор статьи обнаружил более 
ста заметок по этому вопросу. Материалы бы-
ли посвящены тематике и качеству военного 
образования, обсуждались наиболее актуаль-
ные темы лекций [5]: о кавалерии, о дисципли-
не, о взятии Горного Дубника в компанию 
1877–1878 гг. [13], о японско-китайской войне 
[6], проводилась дискуссия о необходимости 
лекционной работы [23], количестве [25] и 
продолжительности лекций [40], о проблемах 
организации офицерских собраний в отдален-
ных гарнизонах [42] и качестве их работы [22]. 

В заметках повествовалось о полковых 
праздниках в офицерских собраниях [18], об 
организации в офицерских собраниях това-

рищеских ужинов [4], любительских спек-
таклей и музыкально-танцевальный вечеров 
[5], об организации магазинов при офицер-
ских собраниях для «приобретения товаров 
из первых рук»[14], работе обслуживающего 
персонала [4], о ведении переписки между 
офицерскими собраниями и различными уч-
реждениями [16].  

Часто танцевальные вечера организовы-
вали и с благотворительной целью – для 
вспомоществования бедным офицерам и их 
семействам [17]. В одном из офицерских со-
браний за сезон было проведено 8 музыкаль-
но-литературных вечеров, 14 семейно-танце-
вальных и 3 любительских спектакля, при 
этом спектакли были даны в пользу общества 
«Благо Креста», «Красного Креста» и «Спа-
сения на водах», и уже никто не смог с иро-
нией назвать эти спектакли любительскими 

[18]. В Брест-Литовске по инициативе на-
чальника штаба 2-й пехотной дивизии пол-
ковника Шишковского был дан концерт в 
пользу общества «Белого Креста», собрав-
ший значительные средства. В концерте при-
няли участие преимущественно офицеры ме-
стного гарнизона, учителя прогимназии и 
ученический хор [38]. В Хабаровском воен-
ном собрании устраивались концерты музы-
кального кружка, в состав которого входили 
офицеры и чиновники гарнизона (2–3 кон-
церта в год) [15]. Сохранились сведения о 
проведении мероприятий в общем офицер-
ском собрании Юхновского и Епифанского 
резервных батальонов [39], позднее в течение 
праздников Рождества Христова и Маслени-
цы были даны спектакли с участием офице-
ров этого батальона [7]. Иногда для проведе-
ния музыкальных и литературных вечеров 
приглашались артисты местных театров.  
В Киевском офицерском собрании были ор-
ганизованы для желающих офицеров и чле-
нов их семей вечерние занятия по немецкому 
и французскому языкам. Для проведения за-
нятий распорядительный комитет собрания 
пригласил лучших преподавателей города 
[37]. К сожалению, скупые информационные 
заметки не позволяют проникнуться духом 
проводимых мероприятий, но это могут вос-
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полнить литературно-художественные про-
изведения, в которых офицерские собрания 
полка становились полноправными героями 
повествования [21]. 

В конце XIX в. в офицерских собраниях 
зародилась еще одна форма работы – сбор и 
сохранение коллекции военных предметов 
воинских частей, отражающие доблесть од-
нополчан, которая позднее была реализована 
в деятельности полковых музеев [20, с. 57].  
В 1913 г. был подготовлен проект Положе-
ния о войсковых музеях, который был на-
правлен для дальнейшего обсуждения в ко-
миссии разряда (отделение) военной архео-
логии и археографии Русского военно-исто-
рического общества, а позднее был опубли-
кован на страницах «Журнала Император-
ского русского военно-исторического обще-
ства» для обсуждения его в офицерских соб-
раниях армии и флота [36]. Среди основных 
предложений было дополнение цели офицер-
ского собрания – поддерживать и укреплять 
среди офицеров вековые заветы части и веру 
в ее доблесть и славу, а также включение но-
вого раздела о музеях в Положения об офи-
церских собраниях в отдельных частях войск 
[32]. Но это предложение не было реализова-
но, так как началась Первая мировая война. 

Основные формы работы офицерских 
собраний русской армии и флота просущест-
вовали вплоть до отмены офицерских собра-
ний в декабре 1917 г. В газетах и журналах 
публиковались предложения офицеров по 
дополнениям и изменениям в действующие 
нормативно-правовые документы, принима-
лись изменения по работе офицерских соб-
раний, которые касались и приобретения (от-
чуждения) недвижимого имущества офицер-
ских собраний [30]. 

Исследование показало, что, начиная с 
XIX в., как командиры частей, так и офицеры 
русской армии повсюду были проникнуты 
желанием устраивать собрания или клубы 
офицеров. И самое главное – офицерские со-
брания получили свое распространение бла-
годаря тому, что исходили из желания самих 
офицеров, нуждающихся в общении. Этот 
вид общественной организации являлся вос-

требованным для офицерского общества рус-
ской армии. Поэтому не случайно, многие 
формы деятельности офицерских собраний 
русской армии нашли достойное продолже-
ние в работе структур Рабоче-Крестьянской 
Красной армии, а позднее в Советских Воо-
руженных Силах и Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации. Так, опыт организации 
культурно-досуговой работы был реализован 
в деятельности Домов офицеров различного 
уровня и разработки нормативно правовой 
базы центральных учреждениях культуры, 
Домов офицеров и офицерских клубах; опыт 
проведения лекционной работы в офицер-
ских собраниях русской армии позволил 
продолжить систему образования офицеров 
при организации тактико-специальной и об-
щественно-государственной подготовок; 
опыт организации деятельности библиотек 
при офицерских собраниях позволила реали-
зовать программу по библиотечному делу; 
опыт организации первых музеев при офи-
церских собраниях позволил в дальнейшем 
продолжить развитие этой формы работы в 
деятельности музеев, образований музейного 
типа и комнатах воинской славы; опыт про-
ведение первых памятных мероприятий, по-
священных героическому прошлому русской 
армии, сегодня реализован в основных поло-
жения Федерального закона «О днях воин-
ской славы (победных днях) России»; на 
опыте организации работы офицерских сто-
ловых и комнат временного проживания ос-
новывалась деятельность системы воентор-
гов и ведомственных гостиниц. 

В завершение отметим, что в начале 
XXI в. в Вооруженных Сила Российской Фе-
дерации было введено в действие Положение 
об офицерских собраниях. И хотелось бы на-
деяться, что офицеры службы кадровой и 
воспитательной работы, командиры и на-
чальники всех уровней Вооруженных Сил 
Российской Федерации воспользуются опы-
том реализации основных форм деятельности 
офицерских собраний русской армии, кото-
рые позволили в начале XX в. сделать этот 
вид общественных организаций необходимым 
не только для армии, но и всего общества. 
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В статье автор обращается к проблеме взаимоотношений поколений в 
семейном микропространстве. Основываясь на частной переписке генерала 
Ивана Диомидовича Попко, К. Р. Амбрацумян попыталась выявить типичные и 
уникальные черты в межпоколенных связях этой семьи. На примере его отно-
шений с племянником, Петром Кучеровским, она показывает, как личностные 
качества фигурантов, специфика отдельного семейного пространства могут 
оказывать влияние на содержание связи представителей двух поколений.  

Ключевые слова: история семьи, микроистория, повседневность, социаль-
ная история.  
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INTERGENERATION RELATIONS IN THE FAMILY OF GENERAL I. D. POPKO 

(based on the correspondence with nephew P. Kucherovsky) 
 

The author of the article considers the problem of relationship of generations in 
a family microspace. Basing on the private correspondence of General Ivan Popko, 
the author tries to find out typical and unique features in mutual relations in Gen-
eral’s family. Through the example of the interrelation of Ivan Popko and his nephew, 


