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В статье рассматриваются изменения политической культуры революции и развитие 

гражданского конфликта через призму применения политического насилия во время 

городских избирательных кампаний в Петрограде весной – летом 1917 г. Выборы в 

районные думы Петрограда состоялись 27–29 мая и 3–5 июня 1917 г. и были первыми 

выборами после Февральской революции, подведшими своеобразный итог трем месяцам 

свободного демократического строительства в России. Выборы же в Петроградскую 

городскую думу 20 августа 1917 г. стали предпоследними крупными городскими выборами 

в череде муниципальных избирательных кампаний по всей стране. Впервые в рамках сase-

study в статье реконструируются практики применения политического насилия к разным 

акторам во время городских выборов и влияние этих практик на трансформацию 

политической культуры революции, обострение гражданского конфликта и легитимацию 

политического насилия. Во время выборов в районные думы политическое насилие стало 

рядовой практикой предвыборной борьбы в отличие от избирательной кампании в 

Петроградскую городскую думу, когда случаев применения физической силы выявить не 

удалось. В статье сделан вывод о том, что за видимым снижением уровня политического 

насилия на улицах Петрограда накануне «дела Корнилова» кроется процесс еще большей 

поляризации общества и эскалации гражданского конфликта, когда одна из частей общества 

заметно радикализируется с молчаливого согласия другой, что делало легитимными новые 

более жесткие и ультимативные практики коммуникации между разными акторами, 

приведшими к эскалации гражданского конфликта. 

Ключевые слова: Революция 1917 года, политическое насилие, Петроград, городское 

общественное самоуправление, выборы, легитимация насилия. 

Демократизация и политизация общества после Февральской революции, политический и 

гражданский активизм придали новое значение языку коммуникации между разными группами 

населения. Улица стала главным местом осуществления публичной политики. На ней разным 

партиям приходилось представлять проблемы, традиции, ценности, партийную идентичность 

как во время городских и всероссийских выборов, так и в повседневной жизни в условиях ре-

волюции и борьбы за власть. Горожане использовали городское пространство как средство 

коммуникации между обществом, различными акторами, борющимися за власть, и государ-

ством. Значимой частью коммуникативных практик, наравне с письменными и устными фор-

мами, стали практики применения политического насилия.  

Насилие во время революции становилось объектом изучения историков как для анализа 

криминогенной ситуации, так и для осмысления процессов институционализации новой поли-

тической и правоохранительной систем (см., например, [Мусаев, 2001; Ерещенко, 2003; Нико-

лаев, 2010, 2011, 2021]). В последние десятилетия историки революции все чаще изучают фе-

номен политического насилия как один из основных способов коммуникации и осмысляют 

значение практик политического насилия в дискурсе нарастающего гражданского конфликта 

[Булдаков, 2010; Колоницкий, 2012; Тарасов, 2014; Engelstein, 2018]. Как правило, внимание ис-

следователей фокусируется на пиках его проявлений во время эскалации гражданского кон-
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фликта 1917 г.: Февральская революция, апрельский кризис, июльский кризис, «дело Корнило-

ва», Октябрьская революция, Учредительное собрание и т.д. 

Как изменялись практики политического насилия между пиками его проявления во время 

политических кризисов? зависело ли проявление насилия от политических убеждений разных 

акторов? какое влияние оказывали случаи проявления насилия на эскалацию гражданского кон-

фликта? − все эти вопросы лежат в сфере широкой проблематики политической культуры рево-

люции. Однако цель данного исследования ограничивается лишь реконструкцией проявления и 

последствий применения политического насилия во время городских избирательных кампаний в 

Петрограде весной − летом 1917 г. Иначе говоря, почему и какие акторы, участвовавшие в выбо-

рах, чаще других подвергались насилию, а какие, наоборот, его совершали и какое влияние это 

оказало на политическую культуру революции. В статье рассматривается период с начала мая 

1917 г., когда началась избирательная кампания на выборах в районные думы Петрограда, став-

шие первыми демократическими выборами новой России и открывшие череду муниципальных 

избирательных кампаний по всей стране, по конец августа 1917 г., когда состоялись выборы в 

Петроградскую городскую думу, которые должны были стать последней репетицией перед изби-

рательной кампанией в Учредительное собрание. Таким образом, целью статьи является ответ на 

вопрос о том, как трансформировалась политическая культура революции в условиях нарастаю-

щего гражданского конфликта исследуемого через призму применения политического насилия во 

время городских избирательных кампаний в Петрограде весной − летом 1917 г. 

Городские выборы в Петрограде почти не упоминаются в фундаментальных исследова-

ниях о революции и в работах по истории местного самоуправления в 1917 г. В обобщающих 

трудах выборы рассматриваются как репетиции перед избирательной кампанией в Учредитель-

ное собрание, дающие возможность партиям оценить настоящий расклад сил (см., например, 

[Октябрьское вооруженное восстание…, 1967, с. 279–283; Минц, 1967, с. 12, 694; Минц, 1968, 

с. 33, 331–336, 560–565; Rabinowitch, 2017, p. 93–95]). Особое внимание уделяется выборам в 

районные думы Петрограда как первым демократическим выборам на основании всеобщего, 

прямого, равного тайного голосования, открывшим череду муниципальных избирательных 

кампаний по всей стране. В исследованиях, посвященных петроградскому самоуправлению, до 

недавнего времени городские выборы рассматривались прежде всего как один из этапов борь-

бы большевиков за власть [Нижегородов, Прокудина, 1956, с. 113–161; Барихновский, 1957, 

с. 137–153; Чебоксаров, 1957, с. 93–133; Комиссаренко, 1983, с. 23–83]. Исследования 

В. М. Кручковской стали одними из первых, где в центре внимания автора оказалась деятель-

ность не только большевиков во время избирательных кампаний, но и других небольшевистских 

партий [Кручковская, 1986, с. 24–25, 32–51; Петербургская городская дума…, 2005, с. 319–321, 

323–325, 345–346]. А. А. Смирнова, в свою очередь, изучая подготовку к выборам в районные и 

городскую думы умеренных социалистов, осмыслила роль районных советов в объединении 

умеренных социалистических партий во время выборов в думы для борьбы с кадетами [Смирно-

ва, 2005а; 2005b, с. 28–36; 2006, с. 126–132; 2017, 84–90]. Нередко через призму выборов иссле-

дователи изучали трансформацию политических взглядов населения как на локальном уровне, в 

отдельных городских районах, так и в более широком контексте (см., например, [Rosenberg, 1969, 

p. 131–163; Астрахан, 1987, с. 134–155]). Таким образом, можно констатировать, что тема выбо-

ров в Петрограде сводилась к институциональному изучению борьбы партий за власть.  

Городские выборы в Петрограде были своеобразным форумом для обсуждения общерос-

сийских проблем, поэтому отличить случаи политического насилия, произошедшие из-за несогла-

сия по вопросам государственной политики и непосредственно из-за выборов, не всегда представ-

ляется возможным. В данной статье рассматриваются лишь те случаи проявления насилия, кото-

рые происходили непосредственно на почве избирательных кампаний и самих выборов. Под по-

литическим насилием понимается преднамеренное или непреднамеренное применение или угроза 

применения силы к людям и причинение ущерба их имуществу с целью получения политических 

выгод в условиях острого социального и политического конфликта [Wilkinson, 1986, p. 30]. 

После прихода к власти Временного правительства официально была упразднена старая 

полиция, следствием чего стало изменение административно-территориального деления Петро-
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града. Город был разделен в границах бывших полицейских частей на 12 районов: Адмиралтей-

ский, Александро-Невский, Василеостровский, Выборгский, Казанский, Коломенский, Литей-

ный, Московский, Нарвский, Петроградский, Рождественский, Спасский. Каждый район, в 

свою очередь, был разделен на четыре подрайона (ЦГИА СПБ. Ф. 513. Оп. 19. Д. 858. Л. 22).  

К середине марта в каждом районе появились свои районные думы, управы или комитеты жи-

телей. Они самоорганизовывались на стихийных митингах и собраниях из районных активи-

стов и случайных прохожих. Районные организации стали обращаться в Городскую думу, 

Управу или к городскому голове с просьбой об образовании центрального органа для получе-

ния сведений и координации действий (Там же. Д. 853. Л. 23–24). В прессе обсуждались проек-

ты реформирования городского самоуправления на демократических началах и создания «мел-

кой городской единицы» (Реорганизации местного самоуправления, 1917; Местное самоуправ-

ление, 1917; Об органах самоуправления, 1917). Избранные гласные Городской думы к этому 

времени никак уже не отражали расстановку политических сил в стране и в городе. Они не 

могли претендовать на роль представительства, выражающего настроения жителей столицы. 

Последние предреволюционные выборы в Городскую думу проходили в феврале 1916 г. Изби-

рательным правом обладало лишь 22 135 избирателей, в число которых входили различные 

учреждения и организации, что составляло чуть больше 1 % от всех горожан
2
. 

В этой ситуации Петроградской городской думе для легитимизации своей власти и ин-

ституционализации новой создаваемой системы городского самоуправления пришлось спешно 

разработать «Временное положение о районных думах Петрограда». Положение было принято 

на заседании Петроградской городской думы 24 марта (Сборник журналов Петроградской го-

родской думы…, 1917, с. 213–222). Организация выборов и создание районных и участковых 

избирательных комиссий была поручена районным организациям: думам, управам, комитетам 

жителей и т.д. (Там же, с. 216). 15 апреля Временное положение было узаконено Постановле-

нием Временного правительства «О производстве выборов гласных Городских дум и об участ-

ковых городских управлениях» (Сборник указов и постановлений…, 1917, с. 163–184). Списки 

кандидатов с подписными листами, на которых должны были расписаться не менее 100 избира-

телей, можно было подать в районные избирательные комиссии до 9 утра 13 мая (ЦГИА СПб. 

Ф. 513. Оп. 19. Д. 863. Л. 2 об.). Выборы же были назначены на 27–29 мая. Из-за большого объе-

ма подготовительной и организационной работы, а также массовых нарушений при подготовке 

списков избирателей и рассылке конвертов со списками для голосования выборы в Адмиралтей-

ском и Выборгском районах были перенесены на 3–5 июня 1917 г. [Смирнова, 2005b, с. 34]. 

Все партии придавали огромное значение этим выборам. Известный политический дея-

тель и мемуарист Н. Н. Суханов вспоминал, что с начала мая «шла устная и печатная агитация, 

какая может иметь место только в период огромных всенародных подъемов, бушующих стра-

стей и неизжитых надежд» (Суханов, 1991, с. 239). 

Петроградским комитетом Партии народной свободы были разработаны несколько вари-

антов общегородских листовок и плакатов, напечатанных тиражом около 35 000 экземпляров 

[Тимохина, 2017, с. 245]. Начиная с 25 мая ежедневно проводились районные и общегородские 

митинги, на которых выступали кандидаты в гласные районных дум, гласные Петроградской 

городской думы и лидеры партии: П. И. Милюков, Ф. И. Родичей, В. Д. Набоков, 

В. А. Маклаков и др. От вопросов муниципальной политики и выборов в районные думы ора-

торы быстро переходили к общероссийским вопросам и открытой критике своих оппонентов. 

Рефреном всех выступлений П. Н. Милюкова в эти дни звучала идея охраны завоеваний рево-

люции «от грядущей опасности как с крайне левой, так и с правой [стороны]» (Собрание пар-

тии Народной свободы, 1917). Это стало общим местом и в выступлениях других ораторов, 

призывавших к спасению «молодой демократии» от большевиков и анархистов (Речь. 1917. 27, 

28, 29 мая). Выступающие утверждали, что «блестящие перспективы открывались бы перед 

нашей Родиной, <…> если бы безответственные люди не бросали в толпу лозунгов, ведущих к 

общей разрухе» (Накануне выборов в Петрограде, 1917). 

Агитаторы Партии народной свободы, кадеты и простые избиратели, держащие в руках 

кадетские агитационные материалы, часто становились объектами угроз со стороны других ак-
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торов, участвовавших в выборах. 26 мая по центру Петрограда разъезжало несколько автомо-

билей с горожанами, срывавшими кадетские плакаты или заклеивавшими их большими надпи-

сями «Не голосуйте за кадетов». Попытки снять эти плакаты вызывали недовольство. Так, 

Б. Андрейченко был препровожден в комиссариат I Казанского подрайона за то, что «срывал 

плакаты с надписью “Долой кадетов”». На него был составлен протокол (ЦГА СПб. Ф. Р-131. 

Оп. 1. Д. 70. Л. 22). В некоторых домах уполномоченные угрожали лишить жильцов талонов на 

сахар, хлеб, денатурат спирта, если кто-то проголосует за Партию народной свободы. По 

утверждению центрального органа печати кадетской партии, на митинге возле манежа 1-го Ка-

валергардского полка солдаты с трибуны угрожали убить собравшихся, если они не проголо-

суют за социалистов, а в Рождественском районе кадетским агитаторам угрожали сжечь авто-

мобиль. Утром 27 мая, в первый день голосования, возле бюро Партии народной свободы в 

Рождественском районе начался стихийный митинг большевиков и интернационалистов. Из 

толпы в 100–150 человек звучали угрозы: «перебьем», «перережем», «всех капиталистов на 

один столб». А под конец стихийного митинга собравшиеся пообещали сжечь бюро партии на 

следующий день (Предвыборная борьба, 1917; Первый день выборов, 1917). 

Насилие на городских улицах стало неотъемлемой частью петроградской повседневности 

после Февральской революции. Уровень преступности неумолимо рос с каждым месяцем.  

В прессе все чаще стали появляться статьи об отсутствии личной безопасности горожан и не-

способности милиции обеспечить порядок. Рядовой практикой стали самосуды толпы над про-

вокаторами, ворами, грабителями, убийцами и т.д. (Hasegawa, 2017, p. 167–191). 

В дни выборов конфликты не ограничивались только угрозами: противоборствующие 

стороны переходили к действиям. 27 мая на митинге около Александровского рынка агитаторы 

Партии народной свободы были избиты солдатами и рабочими, а вся агитационная литература 

была уничтожена (Выборы в районные думы, 1917a). В IV подрайоне Литейного района, около 

избирательной комиссии на Сергиевской улице у дома № 33, солдаты выхватывали у избирате-

лей и разрывали кадетские листовки (Выборы в районные думы, 1917с).  

28 мая на Суворовском проспекте, напротив одного из районных бюро кадетской партии 

в Рождественском районе
3
, «по призыву одного из большевиков» толпа напала на агитацион-

ный автомобиль, уничтожила всю партийную литературу и угрожала сжечь машину (Выборы в 

районные думы, 1917b). В этот же день в Спасском районе на митинге около Александринского 

театра к агитационному автомобилю кадетов подъехала другая машина с неизвестными орато-

рами, ставшими убеждать собравшихся, что один из лидеров Партии народной свободы 

П. Н. Милюков «на коленях умолял Михаила Александровича [Романова] быть царем России». 

Результатом этих обвинений стало то, что «толпа с яростью набросилась на кадетов, вышвыр-

нув всю литературу, и собиралась спустить автомобиль вместе с ораторами в Фонтанку» (Там 

же). А на Васильевский остров машины с кадетской агитацией не пропустил военный патруль. 

Самый громкий случай политического насилия над кадетами в дни выборов произошел 

на углу Бассейной улицы и Эртелева переулка. Автомобиль с агитацией и ораторами Партии 

народной свободы был остановлен солдатами. Угрожая оружием они потребовали выдать всю 

партийную литературу, ссылаясь на постановление Волынского полка, запрещавшее Партии 

народной свободы вести уличную агитацию. Солдаты приказали водителю ехать в казармы Во-

лынского полка, но при приезде оказалось, что полковой комитет не запрещал кадетам улич-

ную агитацию, а эти солдаты не числятся в полку. Неизвестные солдаты покинули казармы и, 

угрожая применением насилия, потребовали от шофера «для выяснения личности» отвести 

всех сидящих в автомобили в ближайшее партийное бюро, которым оказалась квартира при-

сяжного поверенного В. И. Добровольского
4
. Перед бюро начался стихийный митинг. В толпе 

«был пущен лозунг, что кадеты – сторонники старого царя, что они хотят восстановить царизм, 

что у них в партии всякий сброд и, наконец, что именно из этого дома стреляли в дни револю-

ции» (Дело о разгроме бюро…, 1917b). 

Поднявшись в квартиру солдатами, в одной из комнат был найден склад партийной лите-

ратуры, которую тут же вынесли на улицу и сожгли. Прибывший по вызову Добровольского 

комиссар городской милиции I литейного подрайона А. А. Горцев с помощником и миллионе-
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рами, в том числе представителями рабочей милиции Орудийного завода, составили протоколы 

за самоуправство солдат Ковнатора и А. Шинкевича. В суточном рапорте комиссара особенно 

отмечалось, что, несмотря на сообщение о «погроме», квартира, за исключением партийной 

литературы, была цела. На той же кадетской машине обвиняемые и свидетели отправились во 

Временный суд на Невском проспекте в доме № 88, но суд оказался уже закрыт. С обвиняемых 

была взята «подписка, что они явятся на следующей день в XI временный суд» (ЦГА СПб. 

Ф. Р-131. Оп. 1. Д. 103. Л. 30–30 об.). 

Примечательно, что разгром бюро кадетов стал одним из немногих эпизодов политиче-

ского насилия в дни выборов, в котором удалось установить не только сам факт проявление 

насилия, но и его правовые последствия. Как правило, пострадавшие не обращались в район-

ные комиссариаты милиции, следовательно, и в посуточных рапортах случаев проявления по-

литического насилия на городских выборах практически не встречается. 

Заседание XI отделения Временного суда
5 

по делу о задержании автомобиля и о разгроме 

бюро Партии народной свободы состоялось 29 мая. Обвиняемыми за самоуправство были сол-

дат 3-го запасного полка Ковнатор и вольноопределяющийся, прикомандированный к канцеля-

рии Скобелевского комитета, слушатель Академии художеств А. Шинкевич. Шинкевич и Ков-

натор утверждали, что их действия спровоцировали сами кадеты, которые «срывали воззвания 

социалистических партий». По ходатайству обвиняемых о вызове новых свидетелей суд был 

перенесен на 31 мая (Предвыборное «сражение»…, 1917). В день второго заседания суда Ков-

натор не явился, письменно уведомив суд, что должен покинуть Петроград для отправки на 

фронт. Суд же решил приостановить дело Ковнатора до его возвращения в столицу. Шинкевич 

был признан виновным в самоуправстве и приговорен к тюремному заключению на 1 месяц 

(Дело о разгроме бюро…, 1917b; Дело о разгроме пункта…, 1917). Однако В. И. Доброволь-

ский ходатайствовал о неприведении приговора в исполнение. Тюремное заключение было за-

менено устным внушением, в котором судья отметил: «В свободной России всякий гражданин 

и всякая партия могут свободно вести свою агитацию. Тот, кто препятствует этому, является 

первым нарушителем свободы. Все граждане должны объединиться для защиты свободы сове-

сти, слова, печати, неприкосновенности личности, жилища, добытой с таким трудом. Эта сво-

бода должна охраняться всеми гражданами» (Дело о разгроме бюро…, 1917а). 

Этот случай вызвал неподдельный интерес петроградской и московской прессы. Газеты, 

описывая «разгром» партийного бюро, дополняли его всевозможными подробностями и слуха-

ми, а также не упускали возможности несправедливо обвинить большевиков в насилии над 

представителями других партий. Например, газета «Новое время» сообщала, что квартира была 

полностью разгромлена, «бойскауты», находившиеся в кадетской машине, были избиты, а в 

толпе перед бюро «серьезно пострадала» датская подданная Фридрихсен. По мнению журнали-

ста «Нового времени», нападение на партийное бюро устроили большевики, понявшие «свобо-

ду агитации как свободу насилия» (Выборы в районные думы, 1917b; Разгром бюро…, 1917).  

В Москве А. А. Кизеветтер в «Русских ведомостях», обвиняя большевиков, писал: «Петроград-

ские выборы в районные думы ознаменовались такими эпизодами, которые требуют самого 

серьезного к себе внимания со стороны всех, кто принимает близко к сердцу задачу укрепления 

нового строя в России. Большевики на этот раз отбросили уже всякие сдержки и вели себя как 

истинные башибузуки. Не на словах, а уже на деле они стирали всякую границу между избира-

тельной агитацией и погромным террором.  <…> Угрозы избиением всякого, кто будет голосо-

вать не по большевистским приказам и т.п., представляют собой не что иное, как преступное 

нападение на основы нового строя» (Кизеветтер, 1917). «Петроградский листок» и кадетская 

«Речь», в свою очередь, риторически вопрошали, что если это не «ленинцы и не зиновьевцы» и 

«программа их партии предписывает “борьбу с кадетами”», то кого они «защищали» от Партии 

народной свободы (Предвыборное «сражение»…, 1917;  Дело о разгроме бюро…, 1917b). 

Разгром бюро кадетской партии и другие случаи политического насилия над кадетами про-

извели большое впечатление и на власть. Уже 28 мая на заседании Временного правительства в 

связи с обсуждением растущего уровня уличной преступности и случаев политического насилия, 
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в том числе нападения на партийное бюро, была создана Ревизионная комиссия для обследования 

петроградской городской милиции (Обеспечение общественной безопасности, 1917). 

В отличие от кадетов, выступавших самостоятельно, умеренные социалистические пар-

тии объединились в предвыборный блок, целью которого стало ведение борьбы «с цензовой 

буржуазией, которая сплотилась вокруг кадетов» (Известия Совета…, 1917). В блок вошли 

Российская социал-демократическая рабочая партия (меньшевики), Бунд, «Единство» 

Г. В. Плеханова, Партия социалистов-революционеров (эсеры), Народно-социалистическая 

партия, Трудовая группа (ФЛ РНБ. VII. 82). 

На предвыборных митингах ораторы социалистического блока еще в большей степени 

чем кадеты, говорили не о муниципальной, а о государственной политике. Эсер Д. Шрейдер 

писал, что А. Ф. Керенский говорил не о санитарном состоянии города, а об отмене смертной 

казни, а М. И. Терещенко − о международной политике, а не о городском трамвае, что было бы 

правильнее во время избирательной кампании в районные думы (Шрейдер Д., 1917). Рефреном 

всей социалистической агитации стала идея неминуемой контрреволюции в случае победы ка-

детов, а не умеренных социалистов (ФЛ РНБ. 6.2.12; 6.2.21). Большевиков же умеренные соци-

алисты обвиняли в расколе революции (Вознесенский, 1917; Солдаты на выборы, 1917). 

Представители социалистического блока так же, как и кадеты, становились объектами 

политического насилия. Накануне выборов в Выборгском районе, которые должны были прой-

ти 3−5 июня, автомобиль с агитаторами социалистического блока под звуки Марсельезы въехал 

на плац Московского полка, где уже проходил предвыборный митинг большевиков. Попытка 

организовать альтернативный митинг вызвала недовольство солдат. Московцы обвинили соци-

алистов в том, что они выступают за войну до победного конца. «Солдаты кинулись на участ-

ников другого митинга, отобрали все флаги и знамена, стали неистово рвать их в клочья, ло-

мать древки, обломками наносить удары. Затем дошла очередь до знамен автомобиля, их со-

рвали, а древками стали колотить по шоферам и близстоящим» (Осквернение революционного 

знамени, 1917).  М. С. Урицкий и другие ораторы интернационалистов и большевиков предло-

жили социалистам выступить на митинге, осудив насилие (Там же). 

Известный меньшевик-интернационалист П. И. Гриневич, избранный гласным в Василе-

островскую районную думу по объединённому списку большевиков и интернационалистов, ана-

лизируя избирательную кампанию большевиков, писал: «Свободы слова и предвыборной агита-

ции на Выборгской стороне не существует. Большевики немедленно срывают все плакаты и воз-

звания блока меньшевиков и социалистов-революционеров. На подхватывающих разбрасывае-

мую литературу кричат: не смей брать. Выступающих с речами прерывают, шельмуют, наскаки-

вают на них, пытаются даже арестовывать. <…> После того, что я видел и слышал в избиратель-

ной кампании и, особенно, на Выборгской стороне, я считаю, что нужно громко кричать и проте-

стовать против большевистских приемов!» (Гриневич, 1917). Большевики же всячески старались 

дистанцироваться от обвинений в использовании насилия. В «Рабочей газете» и «Правде» под 

видом писем в редакцию вышли две одинаковые статьи М. С. Урицкого с описанием инцидента 

на плацу Московского полка. Урицкий подчеркивал, что большевики и интернационалисты не 

являются организаторами насилия и осуждают любое его проявление (Урицкий, 1917a, 1917b). 

Радикальные социалисты: большевики, интернационалисты и межрайонцы − создали 

свой предвыборный блок [Комиссаренко, 1983, с. 23–36]. В 10 районах столицы блок выставил 

общий избирательный список и проводил совместную избирательную кампанию. В Литейном и 

Рождественском районах большевики выставили самостоятельный список. Агитацию блока 

радикальных социалистов можно определить по формуле «Все, кто не с нами, тот против нас». 

Кадетов в своей агитации блок представлял как «капиталистов» и «буржуазию», а умеренных 

социалистов называл «лжесоциалистами», настаивающими на продолжении «грабительской 

войны» (ФЛ РНБ. 6.2.9; II. 33). 

Как и представители других крупных политических партий, радикальные социалисты 

становились объектами политического насилия. 27 мая большевистского агитатора избили на 

митинге около Юсуповского сада (Урицкий, 1917a). 28 мая во время митинга около особняка 

Кшесинской один из большевистских ораторов назвал хоругви проходящего по Каменноост-
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ровскому проспекту крестного хода «тряпками». Слушатели попытались избить оратора и дру-

гих большевиков, но они ретировались во внутренний двор особняка (Выборы в районные ду-

мы, 1917b). В этот же день одного из ораторов большевиков «сняли с тумбы» на Казанской 

улице (Последний день выборов, 1917). 

На выборах в районные думы Петрограда проголосовало 822 799 тысяч избирателей, 

около 70 % всех имевших право голоса. По результатам выборов, в 12 районах социалистиче-

ский блок набрал 55,5 %, получив 442 места в районных думах; кадеты – 21,8 %, получив 

186 мест; большевики и блокировавшиеся с ними интернационалисты – 20,2 %, получив 156 

мест; Остальные партии и группы набрали 2,5 % голосов, получив всего 22 места в районных 

думах [Комиссаренко, 1983, с. 58]. 

Во время выборов жертвами политического насилия чаще других становились представи-

тели Партии народной свободы. Вероятно, это связанно с подавляющим преобладанием социали-

стических настроений среди жителей столицы, воспринимавших радикальные речи и лозунги как 

руководство к прямым и непосредственным действиям. Популярность умеренных социалистов, 

наоборот, защищала их от проявлений политического насилия, в отличие от кадетов и радикаль-

ных социалистов. Примечательно, что чаще всего всплески политического насилия были в цен-

тральных районах города: Литейном и Рождественском, где кадеты имели равные шансы с уме-

ренными социалистами на победу на выборах, а большевики выступали самостоятельным спис-

ком. Вспышки насилия в Выборгском районе обусловлены явным преобладанием в нём радика-

лизированных солдат и рабочих, поддерживающих большевиков и интернационалистов. 

Практики политического насилия во время избирательных кампаний, сформировавшиеся 

во время выборов в районные думы Петрограда, получили распространение и в других городах. 

Во время выборов в Московскую городскую думу, состоявшихся 25 июня, периодическая пе-

чать постоянно сообщала о насилии над агитаторами разных партий, отмечая не всегда спра-

ведливо, что большевики в гораздо меньшей степени становятся объектами политического 

насилия, нежели кадеты и умеренные социалисты (Перед городскими выборами, 1917; Заявле-

ние н-с, 1917; Рекомендованные, 1917; Предвыборная агитация, 1917). Однако после наступле-

ния на фронте и июльского кризиса практики политического насилия в предвыборной борьбе в 

городах стали не столь распространенными. Например, на выборах в Киевскую городскую ду-

му, прошедших 23 июля, случаев политического насилия было значительно меньше, чем в Пет-

рограде и Москве [Чемакин, 2019, с. 139–142]. 

Накануне «дела Корнилова», в обстановке ожидания острого политического кризиса, нача-

лась предвыборная кампания в Петроградскую городскую думу. Выборы должны были состоять-

ся 20 августа. Они воспринимались партиями как последняя крупная репетиция перед изначально 

назначенными на 17 сентября выборами в Учредительное собрание [Протасов, 1997, с. 66]. 

Во время избирательной кампании все партии отмечали высокий уровень абсентеизма 

среди горожан. «Тихая избирательная кампания в Петроградскую думу, начавшаяся всего два-

три дня назад, напоминает самые глухие времена прошлого. Интерес небольшой и даже край-

ние левые партии не привлекают к себе, как прежде, внимание избирателей» (Не забудьте вы-

боры, 1917). «Только в рабочих кварталах, где голосует много солдат, собираются уличные ми-

тинги. Кроме того, на углах улиц расставлены столики различных партий, с которых продава-

лась партийная литература и раздавались афиши, призывающие голосовать за эту партию», – 

отмечала главная эсеровская газета (Выборы в центральную городскую думу, 1917). Настоящая 

предвыборная кампания началась меньше чем за неделю до начала выборов. 

Абсентеизм и деполитизация жителей столицы усилили поляризацию общества. Кроме 

поляризованных групп населения, рассматриваемых Л. Хаймсоном [Haimson, 2000, p. 846–875], 

горожане разделились на обывателей, уделяющих большее внимание практикам выживания в 

городе в условиях социального и политического кризиса и радикализирующихся политических 

активистов. На локальном уровне начался новый этап борьбы за политическое пространство, 

поскольку сформировавшиеся во время избирательной кампании в районные думы предвыбор-

ные блоки распались. Это заставило политические партии вести более агрессивную агитацию. 

Кадетская «Речь» называла приверженцев «революционной демократии», за исключением «не-
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многочисленных интеллигентских сил», таких как И. Г. Церетели или Н. С. Чхеидзе, «безмозг-

лыми рабами» (Рысс, 1917). Партия социалистов-революционеров использовала простые клас-

совые лозунги: «Долой капитализм – да здравствует социализм!» [Смирнова, 2006, с. 123–130], 

«Хлеб – голодным <…> оградим интересы трудящихся от эксплуатации» (Шрейдер, 1917). 

Большевики продолжали свой репрезентационный курс, выбранный во время избирательной 

кампании в районные думы (Листовки петербургских большевиков, 1957, с. 64–65). Вообще 

для всех социалистических партий язык классовой борьбы стал главным в предвыборной аги-

тации, несмотря на попытку, сделанную Московским государственным совещанием, вырабо-

тать «новый» язык социального и политического компромисса (см. подробнее [Тарасов, 2021, 

с. 101–113]). Если на выборах в районные думы умеренные социалистические партии объеди-

нились в социалистический блок, стараясь не использовать классовых лозунгов в надежде при-

влечь как можно более широкие группы избирателей, то на выборах в Городскую думу все со-

циалистические партии и группы решили выступать самостоятельно, используя дискурс клас-

совой борьбы для привлечения рабочих, солдат и других политизированных и радикализиро-

ванных групп жителей столицы. Единственным исключением из социалистов стала группа 

умеренных социалистов Г. В. Плеханова «Единство», проводившая предвыборную агитацию на 

«новом» языке» (ФЛ РНБ. IV. 34; XVI. 66). 

Случаев прямого политического насилия во время выборов в Городскую думу выявить не 

удалось. Даже в суточных рапортах милиции о происшествиях специально отмечалось, что 

«порядок во время выборов в Городскую думу Петрограда нарушен не был» (ЦГА СПб.  

Ф. Р-131. Оп. 1. Д. 103. Л. 112). Однако появились новые для городских выборов в Петрограде 

практики срыва митингов путем освистывания, захлопывания, перекрикивания ораторов, что 

нарушало свободу слова. Например, на митинге 18 августа в Александровском женском ком-

мерческом училище, когда П. Н. Милюков «упомянул о запломбированном вагоне», большеви-

ки и другие интернационалисты подняли «такой шум», что председателю пришлось закрыть 

митинг. То же самое случилось и 19 августа на митинге в Новой деревне (Речь, 1917. 19 авгу-

ста; Вестник партии народной свободы, 1917). 

На выборах в гласные Петроградской городской думы 20 августа 1917 г. проголосовало 

549 378 избирателей, что составило около 40 % от всех жителей города, обладавших избира-

тельным правом. Победу одержала Партия социалистов-революционеров, набрав 37,5 % голо-

сов и получив 75 мандатов. Большевики набрали 33,5 %, получив 67 мест. За Партию народной 

свободы проголосовал 21 % избирателей, что дало ей в Петроградской городской думе 42 ме-

ста. Меньшевики-интернационалисты получили 4 % голосов, обеспечив себя 8 мандатами. 

Группа «Единство» набрала около 1 % голосов, получив 2 места. Остальные партии и группы 

получили вместе около 3 % голосов избирателей, получив при этом 6 мандатов (Петроградская 

городская дума…, 2005, с. 524–525). 

Исследование политической культуры революции и нарастающего гражданского кон-

фликта через призму применения политического насилия во время городских избирательных 

кампаний в Петрограде весной – летом 1917 г. дает возможность иначе взглянуть на легитима-

цию практик применения политического насилия и трансформацию поляризованного петро-

градского общества. В этом ракурсе становятся яснее причины снижения уровня политического 

насилия при усиливающейся поляризации общества и нарастании гражданского конфликта. 

В конце мая в Петрограде политизация общества, начавшаяся после победы Февральской 

революции, постепенно уменьшалась. Однако первые демократические выборы в новой России 

способствовали повышению интереса к политике. Постепенно нарастающий уровень уличной 

преступности, брутализация повседневных поведенческих практик и радикализация борьбы за 

политическое пространство способствовали локальному всплеску политического насилия на 

петроградских улицах. Однако важно подчеркнуть, что случаи политического насилия на вы-

борах в районные думы носили случайный, неорганизованный характер. Насилие было прояв-

лением низовых инициатив, а не результатом специально запланированных и организованных 

партийным руководством акций. 
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Значительное снижение уровня политического насилия или его полное отсутствие на го-

родских выборах в августе в Петрограде были связаны как с абсентеизмом обывателей, так и с 

нарастающим ожиданием нового гражданского конфликта. Во время выборов в Петроградскую 

городскую думу к избирательным урнам пришло на 273 401 человека меньше, чем во время 

выборов в районные думы. С каждым месяцем повседневная жизнь в Петрограде становилась 

тяжелее (см. подробнее (Петербургская городская дума…, 2005, с. 315−343)). Усталость от по-

литики, усугубляющийся хозяйственный кризис и неспособность районных дум, несмотря на 

предвыборные обещания улучшить жизнь горожан, заставляла обывателей искать иные прак-

тики выживания, не связанные с формальными институциями. Так, уже летом 1917 г. часть жи-

телей Петрограда стала возвращаться в деревню или уезжать в нестоличные города. Абсенте-

изму способствовал и традиционный для петроградцев выезд на летние дачи. Ожидание нового 

политического кризиса, способного принять форму гражданской войны, сопровождающейся 

эскалацией проявления насилия [Колоницкий, Годунов, 2021, с. 84], также ослабляло привлече-

ние интереса горожан к выборам.  

Абсентеизм стал главным фактором снижения уровня политического насилия на город-

ских выборах. Однако не менее важными стали институционализация радикальных социали-

стических партий и их незаинтересованность в физическом насилии над оппонентами из-за по-

литики, проводимой Временным правительством по отношению к радикальным социалистам, в 

особенности к большевикам, после июльского кризиса.  

Таким образом, становится очевидно, что за видимым снижением уровня политического 

насилия на городских улицах Петрограда накануне «дела Корнилова» кроется процесс еще 

большей поляризации общества, когда одна из его частей заметно радикализируется с молчали-

вого согласия другой. Это дало возможность разным акторам, борющимся за власть, использо-

вать более жесткие и ультимативные практики коммуникации с разными частями общества и 

властью, следствием чего стала эскалация гражданского конфликта. 

Примечания 
1
 Статья подготовлена в рамках исследования, проводимого при финансовой поддержке Российского 

научного фонда, проект № 20-18-00369 «Процессы легитимации насилия: культура конфликта в России и 

эскалация Гражданской войны». 
2
 Население большого Петрограда (включая район Охты, Колпино, Новой деревни) на 1 ноября 1916 г. 

составляло 2 318 654 тысяч человек (Статистические данные…, 1917, с. 7). 
3
 Бюро Партии народной свободы располагалось по адресу: Суворовский пр-т, д. 3, кв. 8 (Речь. 1917. 

26 мая). 
4
 Сергиевская улица, д. 15. 

5
 I отделение Временного суда располагалось на Литейном проспекте в доме № 15 (ЦГА СПб. Ф. Р-131. 

Оп. 1. Д. 103. Л. 30 об.). 
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The aim of the article is to consider the change in the political culture of the revolution and the development of 

civil conflict through the prism of the manifestation of political violence in the elections to self-government of Petro-

grad in the spring and summer of 1917. Elections to the district dumas of the capital were organized by the Petrograd 

City Duma and the Provisional Government. The election campaign began in May 1917, and the elections them-

selves took place on May 27–29 and June 3–5, 1917. The elections to the district dumas were the first elections in the 

new Russia, summing up three months of democratic construction that began after the February Revolution. The 

election campaign for the Petrograd City Duma began in mid-August, and the elections took place on August 20. 

They marked the end of the municipal election campaigns that took place in Russia in the summer of 1917. As part 

of the case-study, the article reconstructs the manifestation of political violence against various actors participating in 

elections, and the impact of these practices on the transformation of civil conflict and the legitimization of political 

violence. In the elections to the district dumas of Petrograd, political violence became a traditional means of political 

struggle, legitimizing its use during elections in other cities of Russia. However, no political violence was used in the 

elections to the Petrograd City Duma. The author concludes that behind the apparent decrease in the level of political 

violence on the streets of Petrograd on the eve of the “Kornilov case” lies a process of even greater polarization of 

society and escalation of civil conflict, when one part of the society is noticeably radicalized with the tacit consent of 

the other, which led to the emergence of new, more tough and legitimate ultimatum forms of communication be-

tween various groups of the population and the authorities.  

Key words: Russian revolution of 1917, political violence, Petrograd, city public self-government, elections, le-

gitimizing of violence.  
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