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Газета Федеральной службы охраны Российской Федерации

В январе 2023 года исполняется 30 лет с момента подписания Распоряже-
ния Президента Российской Федерации от 11.01.1993 № 21-рп «О пере-
именовании Кремлевского оркестра комендатуры Московского Кремля».  

В начале 1993 года прошла церемония официального представления коллектива  
оркестра Президенту России. Именно тогда было принято решение и подписано  
распоряжение Президента России, которое изменило статус оркестра. Вместо  
«образцово-показательного оркестра Комендатуры Московского Кремля» оркестр 
получил высокое имя «Президентский оркестр». В связи с юбилеем этого события 
стоит вспомнить о богатой истории главного музыкального коллектива страны.
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История зарождения совре-
менного Президентского 
оркестра Российской Фе-
дерации восходит к пер-

вым годам Советской власти. В марте 
1918 года высшие органы Советской 
России переехали из Петрограда в Мо-
скву и разместились в Кремле. Перво-
начально охрану Кремля, зданий ВЦИК 
и Совнаркома, а также других объектов, 
обеспечивали караулы 9-го Советского 
полка (латышских красных стрелков). 
Но, уже в середине лета 1918 года в 
Московском Кремле появилась новая, 
учебная и боевая часть. Приказ Главно-
го комиссара «Всех Военно-учебных 
заведений Российской Республики» 
№151/А от 24 июля 1918 года подтверж-
дал: «1-е Советские Московские пуле-
метные курсы по подготовке командно-
го состава РККА считаю открытыми в 
городе Москве с 24 сего июля». 8 авгу-
ста приказом Народного Комиссара по 
военным делам №523 были утвержде-
ны временные штаты Кремлевских 
курсов в количестве 327 военнослужа-
щих и лиц вольнонаемного состава. В 
их числе 20 человек, во главе со стар-
шим музыкантом составляли музы-
кальный хор (музыкальную команду), 
которые обслуживали курсы. 1-е Мо-
сковские Советские пулеметные курсы 
командного состава РККА размести-
лись в центре Кремля, в казарменном 
помещении корпуса №3 (бывшая Ору-
жейная палата). Классные занятия про-
ходили в помещениях второго и третье-
го этажей корпуса №16 – Малого Нико-
лаевского (Кремлевского) дворца. Здесь 
же на третьем этаже находилось поме-
щение музыкальной команды. Без уча-
стия музыкальной команды Школы 
ВЦИК, не проходило ни одно значи-
тельное мероприятие, ни один спек-
такль или концерт, а по выходным лет-
ним дням, для Кремлёвских жителей, 
на площади Плац-парад проводились 
физкультурные занятия под музыку, 
различные игры и другие развлечения. 
Кремлёвские курсы в связи с реоргани-
зацией неоднократно переименовыва-
лись. Как бы не называлось это учебное 
заведение: 1-я Советская объединенная 
военная школа РККА имени ВЦИК Со-
ветов, 1-я Объединённая командная 
школа имени ВЦИК Советов, Объеди-
нённая Советская военная школа име-

ни ВЦИК Советов – за личным соста-
вом закрепилось одно именование 
«кремлёвские курсанты». Необходимо 
отметить, что «кремлёвская музыкаль-
ная команда» стала через четыре года, 
под руководством капельмейстера Коз-
лова, настоящим профессиональным 
коллективом. С 1922 года их стали при-
глашать на лучшие концертные пло-
щадки столицы. Новые традиции про-
ведения торжественных церемоний в 
Кремле складывались непросто. В кон-
це 1922 года стали устанавливаться бо-
лее тесные связи Советской республи-
ки с иностранными государствами. В 
связи с этими факторами, возникла не-
обходимость проведения в Московском 
Кремле официальных церемоний 
встреч зарубежных делегаций и полно-
мочных дипломатических представи-
тельств, в присутствии почетных воен-
ных караулов и с участием военных ор-
кестров. В мае 1935 г., по решению ру-
ководства государства, Объединённая 
военная школа имени ВЦИК Советов 
была выведена из Кремля в Лефортово. 
Вместе с ней ушёл практически и весь 
музыкальный состав оркестра. Охрана 
Кремля была возложена на батальон 
специального назначения, преобразо-
ванный в апреле 1936 г. в Полк специ-
ального назначения. Его штатным рас-
писанием был предусмотрен и оркестр, 
а точнее – музыкальный взвод. Созда-

ние полкового оркестра начиналось 
практически с нуля: в Кремле из орке-
стра Школы ВЦИК остались 5 музы-
кантов и старшина. Первый руководи-
тель оркестра Николай Владимирович 
Миров был настоящим энтузиастом 
своего дела, и скоро ему удалось сфор-
мировать новый, вполне профессио-
нальный коллектив. Уже в 1937 году на 
день Красной Армии силами оркестра 
был дан концерт, состоявшийся в поме-
щении бывшего 14-го корпуса. Тогда 
там располагался полковой клуб, а за-
тем Кремлевский театр. Многие воен-
нослужащие полка увлекались игрой 
на различных музыкальных инстру-
ментах, как духовых, так и народных. 
И они также принимали участие в кон-
цертных выступлениях в составе орке-
стра. Осенью 1938 года оркестр был 
выведен из штата Полка особого назна-
чения и подчинен непосредственно ко-
менданту Кремля. Пришел и новый ру-
ководитель – Иван Михайлович Пере-
гудов. В эти годы продолжалось даль-
нейшее формирование оркестра, 
приходили новые музыканты. Оркестр, 
что называется, набирал обороты. Став 
самостоятельным подразделением, 
творческий коллектив оркестра про-
должил сотрудничество с полком, да-
вал концерты в полковом клубе, обе-
спечивал различные мероприятия. С 
началом Великой Отечественной вой-

ны все подразделения комендатуры 
Кремля были приведены в состояние 
боевой готовности. На них была возло-
жена задача по охране и обороне Крем-
ля, где размещалась Ставка Верховного 
Главнокомандования. Музыканты ор-
кестра наравне с другими военнослу-
жащими Управления несли круглосу-
точные дежурства. А надо отметить, 
что всего на территорию Кремля было 
сброшено 15 фугасных (14 из них взор-
валось) и свыше 1000 зажигательных 
бомб. 7 ноября 1941 года на Красной 
площади состоялся исторический во-
енный парад. В составе сводного духо-
вого оркестра Московского гарнизона 
находился и оркестр Комендатуры 
Кремля. В 1942 году майор И.М. Пере-
гудов был переведен на службу в Мо-
сковский гарнизон, а на его место был 
назначен Василий Софронович Дале-
кий. В 1936 году он, 1-й трубач Образ-
цового оркестра Наркомата обороны 
СССР, пришел музыкантом в Кремлев-
ский полковой оркестр, а через 6 лет, 
став офицером возглавил его. Именно 
эти три человека и заложили первые 
камни в фундамент будущего авторите-
та прославленного коллектива. В годы 
Великой Отечественной войны не пре-
кращалась и творческая деятельность 
оркестра. Ежедневно по Всесоюзному 
Радио в прямом эфире передавались 
выступления кремлевских музыкантов. 
Эти мини-концерты из сердца Родины 
оказывали мощное психологическое 

воздействие на защитников столицы. В 
апреле 1945 года Советский Союз по-
сетил премьер-министр Англии У. Чер-
чилль. В честь прибытия высокого го-
стя в Кремле был дан прием, в обеспе-
чении которого принял участие и ор-
кестр. А в июне 1945 года коллектив 
выступал на знаменитом приеме в 
Большом Кремлевском Дворце, устро-
енном Верховным Главнокомандую-
щим И.В. Сталиным в честь Победы 
над фашизмом. После окончания вой-
ны особенно активизировалась кон-
цертная жизнь оркестра. Коллектив вы-
ступал с концертами на различных при-
емах в Кремле, праздничных меропри-
ятиях, в Клубе полка. С приходом в 
оркестр в 1950 году Владимира Павло-
вича Удалова в коллективе появилась 
должность второго дирижера. В этот 
же период начались выступления и на 
различных концертных площадках го-
рода, в том числе и в Центральном пар-
ке культуры и отдыха им. Горького. По-
мимо этого оркестр участвовал и в жиз-
ни полка, обеспечивал строевые смот-
ры и другие служебные мероприятия. 
20 апреля 1955 года Совет Министров 
СССР принял решение о свободном до-
пуске в Кремль. В Георгиевском зале 
Большого Кремлевского дворца стали 
проводиться Новогодние елки (с 1962 
года они проводятся в Кремлевском 
Дворце съездов). В течение почти 50 
лет мальчишек и девчонок встречал за-
дорной музыкой один из лучших кол-

лективов страны. На этих елках в со-
провождении оркестра выступали про-
славленные мастера оперной сцены, в 
т.ч. народные артисты СССР И.С. Коз-
ловский и Д.М. Гнатюк. Их творческое 
сотрудничество с коллективом продол-
жалось десятилетия. 31 марта 1958  го-
да приказом председателя КГБ при Со-
вете Министров СССР оркестру Ко-
мендатуры Кремля было присвоено 
наименование Образцово-показатель-
ного. Пришел и новый руководитель. 
Им стал бывший начальник Образцо-
во-показательного оркестра Военного 
института КГБ СССР Григорий Дми-
триевич Смущенко. Творческое сотруд-
ничество двух замечательных дириже-
ров, Г.Д. Смущенко и В.П. Удалова, 
приверженцев как классической, так и 
эстрадной музыки, сыграло большую 
роль в творческом развитии оркестра, в 
приобретении индивидуальности его 
звучания. Их тандем сформировал не-
повторимое творческое лицо, отличаю-
щее оркестр от всех ему подобных. 
Коллектив принимал участие в церемо-
ниях встреч руководителей партии с 
главами различных государств и прави-
тельств и в обеспечении правитель-
ственных приемов по этому случаю. На 
этих мероприятиях оркестр демонстри-
ровал глубокое знание мировой музы-
кальной культуры и высокий профес-
сионализм. В 50-е – 60-е годы подоб-
ных встреч проводилось огромное ко-
личество. Кроме того, оркестр 
привлекался к проведению форумов и  
съездов различных организаций, в том 
числе Союза композиторов, Союза ки-
нематографистов. Ярким событием в 
жизни творческого коллектива стало 
участие в открытиях фестивалей пес-
ни, которые проходили в Москве у зда-
ния Московской консерватории. С ор-
кестром выступали лучшие дирижеры 
и музыканты страны, среди которых 
народные артисты СССР А.В. Свешни-
ков и Т.Н. Хренников, знаменитый тру-
бач народный артист РСФСР Т.А. Док-
шицер. С приходом в коллектив Г.Д. 
Смущенко оркестр стал активно запи-
сывать музыкальные произведения на 
радио, делать фондовые записи в Доме 
звукозаписи. В 1968 году Г.Д. Смущен-
ко перешел на работу в Управление му-
зыкальных учреждений Министерства 
культуры СССР. На его место был на-



КРЕМЛЬ - 9

4 www.fso.gov.ru

КРЕМЛЬ - 9

5www.fso.gov.ru

значен заслуженный артист РСФСР 
Николай Александрович Золотарев, 
бывший до этого начальником оркестра 
штаба Московского округа ПВО. В по-
следующие годы оркестр наряду с вы-
полнением своей основной обязанно-
сти, обеспечения государственно-про-
токольных мероприятий, продолжал 
успешное сотрудничество с выдающи-
мися деятелями отечественного музы-
кального искусства. Гостями оркестра 
были прославленные дирижеры и ком-
позиторы народные артисты СССР К.К. 
Иванов, Н.Г. Рахлин, Б.Э. Хайкин, А.И. 
Хачатурян. С оркестром выступали 
признанные мастера оперной сцены 
И.С. Козловский, И.К. Архипова, А.А. 
Эйзен, известные исполнители Т.А. 
Докшицер, Г.А. Орвид и многие дру-
гие. Проработав в оркестре 4 года, в 
1972 году Г.Д. Смущенко ушел рабо-
тать в Музыкальный фонд Союза ком-
позиторов РСФСР. Новым начальником 
оркестра стал Виктор Леонидович Ива-
нов, ученик выдающихся педагогов и 
музыкантов Х.М. Хаханяна и М.Д. Гот-
либа. Руководивший оркестром 25 лет, 
он внес выдающийся вклад в развитие 
творческого коллектива. В мае 1972 го-
да состоялся визит в СССР президента 
США Р. Никсона, ставший огромным 
событием в политической жизни стра-
ны. В честь высокого гостя был дан го-
сударственный прием в Кремле и кон-
церт, на котором с успехом выступил 
Кремлевский оркестр. Помимо испол-
нения служебных обязанностей боль-
шое количество времени оркестр уде-
лял выступлениям на крупнейших кон-
цертных площадках Москвы. Исполни-
тельская деятельность коллектива 
многопланова. Концертные программы 
включают в себя подлинные шедевры 
русской и зарубежной классики. С на-
чала 1980-х годов в оркестре кроме его 
руководителя работали два дирижера: 
С.И. Политиков и П.Б. Овсянников. По-
явилась эстрадная группа. На фирме 
«Мелодия» было выпущено несколько 
мягких пластинок с записями ее кон-
цертных выступлений. В 1988 году кол-
лектив отметил свое 50-летие. К юби-
лею на Московском монетном дворе 
впервые был выпущен оркестровый 
знак. Его рисунок был разработан на-
чальником оркестра В.Л. Ивановым. 
Юбилею оркестра был посвящен боль-

шой концерт в двух отделениях, состо-
явшийся 8 октября того же года в Ко-
лонном зале Дома Союзов. В 1991 году 
оркестр получил наименование Крем-
левского. В это же время появляется 
струнная группа. Сначала это были 
приглашенные музыканты из других 
оркестров, а затем и постоянные, во-
шедшие в штат коллектива. 11 января 
1993 года распоряжением Президента 
России Б.Н.  Ельцина Кремлевскому 
оркестру было присвоено наименова-
ние Президентского. Президентский 
оркестр осуществлял музыкальное со-
провождение церемоний инаугурации 
Президента РФ в Кремле. 31 августа 
1994 года он выступил в знаменитом 
берлинском концертном зале «Ша-
ушпильхаус»; в его исполнении про-
звучали Половецкие пляски из оперы 
А. Бородина «Князь Игорь» и Ария Ио-
анны из оперы П. Чайковского «Орле-
анская дева». Солисткой выступила 
Елена Образцова. Вечером того же дня 
в посольстве Российской Федерации 
состоялся торжественный прием с уча-
стием Президента Ельцина и генераль-
ного канцлера Германии Г.Коля. Этот 
прием стал для Президентского орке-
стра историческим: музыканты впер-
вые выступали в разработанной и по-
шитой специально для Президентского 
оркестра парадной церемониальной 
военной форме. С декабря 1996 года 
Президентский оркестр возглавил на-

родный артист России Павел Борисо-
вич Овсянников, многие годы до этого 
проработавший в коллективе сначала в 
качестве оркестранта, а затем и дири-
жера, выпускник Московской консер-
ватории. В эти годы расширилось уча-
стие Президентского оркестра в кон-
цертной деятельности, заметное разви-
тие получила эстрадная сторона 
деятельности коллектива. На студии 
звукозаписи оркестра в Троицкой баш-
не Московского Кремля были осущест-
влены записи сольных дисков ведущих 
звезд отечественной эстрады: Р.Ибра-
гимова, Т.Гвердцители, Н.Баскова. В 
эти годы расширился и штата оркестра 
до 110 человек, что позволило коллек-
тиву принимать участие в общественно 
значимых для отечественной культуры 
мероприятиях. В настоящее время ор-
кестр базируется в Троицкой башне 
Московского Кремля. С 2010 года на-
чальником оркестра является выпуск-
ница продюсерского факультета Рос-
сийского института театрального ис-
кусства (ГИТИС) полковник Вера 
Алексеевна Крылова, а заместителем 
начальника оркестра – военным дири-
жером Президентского оркестра СКМК 
ФСО России с 2017 года – заслуженный 
артист Российской Федерации, полков-
ник Евгений Юрьевич Никитин. Ос-
новная задача Президентского оркестра 
– обеспечение государственных прото-
кольных мероприятий с участием Пре-

зидента Российской Федерации, а так-
же других высших руководителей стра-
ны. На этих мероприятиях оркестр де-
монстрирует глубокое знание мировой 
музыкальной культуры и высокий про-
фессионализм. К каждому такому визи-
ту оркестр готовит специальную кон-
цертную программу, обязательно вклю-
чающую национальную музыку госу-
дарства, главой которого является тот 
или иной гость Президента Российской 
Федерации. Долгие годы сотрудниче-
ства связывают оркестр с Президент-
ским полком. Творческий коллектив 
принимает участие во всех значимых 
мероприятиях, проводимых в этой про-
славленной воинской части, – это при-
сяга молодого пополнения, ежедневные 
разводы караулов, праздничные кон-
церты, встречи ветеранов и многое дру-
гое. С 2004 года оркестр сопровождает 
церемонию развода пеших и конных 
караулов Президентского полка, прохо-
дящую на Соборной площади Москов-
ского Кремля. Эта зрелищная церемо-
ния, введенная еще в петровские вре-
мена, стала одним из символов воз-
рождения воинских традиций России. 
Для ее современных продолжателей - 
музыкантов оркестра и военнослужа-
щих полка была специально разработа-
на парадная военная форма. Кроме то-

го, президентский оркестр вместе с ро-
той специального караула и 
кавалерийским почетным эскортом 
Президентского полка является посто-
янным участником Международного 
военно-музыкального Фестиваля 
«Спасская башня» в рамках которого, 
при поддержке оркестра и под художе-
ственным руководством Е.Ю. Никити-
на ежегодно проводится детский воен-
но-музыкальный фестиваль «Спасская 
башня детям». Помимо исполнения 
служебных обязанностей большое ко-
личество времени оркестр уделяет вы-
ступлениям на крупнейших концерт-
ных площадках Москвы. Исполнитель-
ская деятельность коллектива много-
планова. Концертные программы 
включают в себя подлинные шедевры 
русской и зарубежной классики. 1 апре-
ля 1993 года Президентский оркестр 
открывал 12-й музыкальный фестиваль 
имени С.В. Рахманинова в Тамбове. В 
1997-2002 годах коллектив принимал 
участие в концертах Всероссийского 
фонда культуры «Звезды в Кремле», ко-
торые проходили во Владимирском и 
Георгиевском залах Большого Крем-
левского Дворца и Грановитой палате. 
С  2005  года по инициативе и  с  уча-
стием Президентского оркестра в лет-
ний период (май-сентябрь) проходят 

выступления духовых оркестров у гро-
та в Александровском саду. Эту иници-
ативу Президентского оркестра под-
держало Правительство Москвы, мно-
гие культурно-массовые организации, 
и сегодня у грота в Александровском 
саду выступают «по очереди» практи-
чески все известные в Москве военные 
оркестры. В  октябре 2007  года Прези-
дентский оркестр впервые стал участ-
ником абонементного концерта Мо-
сковской государственной филармонии 
в концертном зале имени П.И. Чайков-
ского. Сейчас Президентский оркестр 
является постоянным участником кон-
цертов Московской филармонии и Мо-
сковского международного Дома музы-
ки. Ежегодно проводит концерты для 
ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, приглашая к участию в них творче-
ские коллективы, известных солистов и 
актёров театров и кино. В мае 2018 года 
по инициативе оркестра состоялся те-
матический концерт «Помните…», со-
вместно с хором Сретенского монасты-
ря. В Москве и регионах оркестром ве-
дется большая работа по музыкальному 
и эстетическому воспитанию детей. 
Только в Москве оркестр представляет 
14 разножанровых детских тематиче-
ских концертов в сезон. Многолетнее 
сотрудничество с Детским музыкаль-

Выступление Президентского оркестра на еждународной выставке оборонной промышленности - ОАЭ, Абу-Даби
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ным театром юного актера добавило в 
репертуар оркестра жанр мюзикла. С 
2013 года в Георгиевском зале Большо-
го Кремлевского Дворца Президент-
ский оркестр проводит ежегодный 
Международный музыкальный дет-
ский фестиваль «Мелодика поколе-
ний», на котором талантливые дети из 
разных стран мира исполнят классиче-
ские произведения в сопровождении 
Президентского оркестра Российской 
Федерации. Творческое сотрудниче-
ство издавна связывало Кремлевский 

оркестр с лучшими музыкальными кол-
лективами столицы, с известными ди-
рижерами, с  оркестром выступали при-
знанные мастера оперной сцены, выда-
ющиеся мастера балета, известные ис-
полнители, звезды мировой эстрады. 
Большое влияние на творческое разви-
тие коллектива оказало и оказывает со-
трудничество с видными отечествен-
ными композиторами: Т.Н. Хреннико-
вым, А.И. Хачатуряном, Д.Б. Кабалев-
ским, А.Я. Эшпаем, А.Н. Пахмутовой, 
Г.М. Калинковичем, Б.Т. Кожевнико-

вым и др. В течение нескольких лет 
эстрадно-симфоническим составом 
коллектив участвовал в финальных 
концертах телевизионного фестиваля 
«Песня года» (1993-1999), в телепере-
дачах «Музыкальный киоск», «Голубой 
огонек». В 1995 году был отснят и вы-
пущен на телеэкраны полнометражный 
фильм-концерт, в котором звучат про-
изведения русских композиторов в ис-
полнении Президентского оркестра под 
управлением В.Л. Иванова и В.Е. Бого-
рада. В том же году были выпущены 

две аудиокассеты с записью концерт-
ных программ коллектива. Президент-
ский оркестр с успехом гастролировал 
на самых престижных концертных пло-
щадках мира. В апреле 1993 года Пре-
зидентский оркестр был в США и вы-
ступил с заключительным концертом в 
Кеннеди-Центре в Вашингтоне. В апре-
ле-мае 1994 года оркестр провел га-
строли в Японии, выступив с концерт-
ной программой в 20 городах. В ию-
не-июле 1995 года оркестр выступил с 
новой концертной программой во вре-

мя повторных гастролей в Японии. За 
период 1997-2006 годов коллектив по-
бывал с концертами в Германии, США, 
Израиле, Греции, Ливане, Таиланде, 
Украине, Франции, Молдавии, Литве, 
Кипре, КНДР, Мальте, Италии. В 1998-
2004 годах Президентский оркестр уча-
ствовал в концертных программах на 
Кипре, в том числе в выступлениях ми-
ровых оперных звезд Лучано Паварот-
ти и Андреа Бочелли. 

Сегодня Президентский оркестр 
имеет в своем составе три полноцен-

ных состава: симфонический, духовой 
и эстрадно-симфонический. Реперту-
ар оркестра включает практически все 
музыкальные жанры и направления 
- от народного фольклора до произве-
дений мировой классики и современ-
ной эстрады. Главы иностранных го-
сударств слушают гимны своих стран 
также в исполнении Президентского 
оркестра.

Сергей Девятов
Ольга Кайкова

Военный дирижер оркестра Никитин Е.Ю., начальник оркестра Крылова В.А., 
Иванов В.Л.(начальник оркестра с 1972 по 1996). (Слева направо)

Абонементный концерт «В мире балетных чудес»  
в Московском международном доме музыки

Международный музыкальный детский фестиваль «Музыка поколений» в БКД

Детские абонементные концерты в Филармонии
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23 февраля 2023 года, в День защитника  
Отечества, на Автодроме ФСО России прошли 
традиционные соревнования на первенство  
Гаража особого назначения ФСО России по ско-
ростному маневрированию в зимних условиях.

Впервые участники состязались в водитель-
ском мастерстве только на автомобилях пред-
ставительского класса Aurus.

В заездах приняли участие 16 водителей,  
ранее отобранные из 34 претендентов.

Кроме того, прошли показательные высту-
пления водителей ГОН, Почетного мотоциклет-
ного эскорта, сотрудников спецподразделений  
и кинологической службы ФСО России.
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340 лет назад юный царь Петр I создал для своих военных игр  
потешное войско – родоначальника русской гвардии.  
Она взяла на себя не только основные функции госуда-
ревой охраны, но и стала в начале XVIII в. важнейшим  
инструментом верховной власти в управлении страной.

Весной 1683 года в Москов-
ском Кремле произошло 
неброское событие - Петр 
I с матерью выехали на 

лето за город, в село Воробьево. За ца-
рем отправилось «в поход» и его не-
большое потешное войско числом не 
более 50 человек. 30 мая, в день 11-ле-
тия государя, там из пушек произвели 
пальбу под руководством огнестрель-
ного мастера, капитана С. Зоммера. 

В августе Петр перебрался с «потеш-
ными» в Преображенское, где в их вой-
ско объявят набор. Первым среди «само-
охотно» записавшихся был придворный 
конюх Сергей Бухвостов. Неслучайно 
на знаменных лентах Преображенско-
го полка затем вышьют надпись: «1683. 
Потешные Преображенские». В год их 
рождения вряд ли кто-то мог предви-
деть, что из недр петровской потехи 
выйдет новая могущественная структу-

ра государственной охраны, которая на 
два столетия станет опорой престола.

Представители правящей знати не 
придавали значения детской забаве ца-
ря. Но спустя шесть лет во время кон-
фликта Петра I с сестрой - правительни-
цей Софьей именно потешные войска 
обеспечили его защиту в Троице-Сер-
гиевом монастыре, где государь укрыл-
ся от стрельцов. Наличие у него воен-
ной силы не позволило Софье одолеть 
брата и удержаться на троне. «Потеш-
ные» доказали верность своему монар-
ху и спасли для России Петра Великого. 

В их войске служили как представи-
тели знатных родов, иноземные офи-
церы, так и многочисленные выходцы 
из придворной челяди, среднего и мел-
кого дворянства. Важно, что это были 
близкие по духу и совместной деятель-
ности соратники Петра. Для них он 
был не только повелитель, но и одно-

полчанин, прошедший с ними службу 
от барабанщика до полковника Преоб-
раженского полка. Их верность его ре-
форматорскому курсу подкреплялась 
тем, что открывала широкие возможно-
сти проявления личных способностей 
и немыслимой при прежних правите-
лях карьеры. Из «потешных» вышли 
выдающиеся деятели империи - фельд-
маршалы, сенаторы, дипломаты. Среди 
них: Александр Меншиков, Яков Брюс, 
Михаил Голицын, Борис Куракин и др. 

В 1690 г. потешное войско делится 
на два полка - Преображенский и Се-
меновский. В 1700 г. они получают ста-
тус полков лейб-гвардии, т.е. воинских 
частей, предназначенных для обеспече-
ния безопасности особы и местопребы-
вания монарха. Еще их называли «сбе-
регательные царские». Гвардейцы нес-
ли караульную службу в резиденциях 
царя, сопровождали его в поездках по 

стране. Присутствие главы государства 
на фронтах Северной войны (1700-
1721) вызвало вовлечение в нее гвар-
дии. Здесь Преображенский и Семенов-
ский достойно продолжили традиции 
прежнего подразделения охраны Мо-
сковской Руси - Государева полка. Он 
обеспечивал безопасность самодержца 
на театре боевых действий и при не-
обходимости участвовал в сражениях. 

При формировании своей охраны 
Петр использовал опыт организации 
подобной структуры во Франции. Кста-

ти, само слово гвардия происходит от 
французского корня garde, что в пере-
воде означает охрана, защита. Но заим-
ствуя зарубежные образцы, царь создал 
из них уникальную русскую структу-
ру, приспособленную к отечественной 
специфике того периода. Помимо ос-
новных задач службы, преображенцы 
и семеновцы выполняли несвойствен-
ные ранее государевой охране функции 
– участвовали в ревизиях, надзорных 
делах, научных исследованиях, дипло-
матии, государственном управлении. 
Они собирали подати, проводили след-
ствие, ездили за границу с особыми по-
ручениями, возглавляли губернии и т.д. 
В результате петровская гвардия стала 
сообществом дел великих тружеников, 
которые не просто обеспечивали безо-
пасность первого лица, но и энергично 
вершили судьбы страны. Это был осо-
бый период в истории государственной 
охраны, когда ее представители высту-
пали в роли специальных порученцев 
главы государства, активно помогав-
ших ему в становлении новой России. 

Преображенец или семеновец в лю-
бой момент мог получить от государя 
ответственное поручение. Например, 
разобраться с исполнением на местах 
царского указа или выявить там нару-
шение законности. Так, в ноябре 1721 

г. император командировал рядового 
4-й роты Семеновского полка Кузьму 
Александрова в Киевскую и Орловскую 
губернии «для понуждения губернато-
ров, вице-губернаторов, воевод, камер-
геров, комиссаров и прочих должност-
ных лиц обеспечить денежные сборы за 
1719, 1720, 1721 и наступающий 1722 
годы». Подобных случаев в истории 
полка насчитывался не один десяток.

По исключительности полномочий 
петровские гвардейцы отчасти напо-
минали будущих комиссаров Граж-
данской войны (1918-1922). Скажем, 
при подавлении Астраханского бунта 
(1706) к командующему правитель-
ственными войсками фельдмаршалу 
Б.П. Шереметеву в качестве «ока госу-
дарева» был приставлен сержант пре-
ображенец Михаил Щепотьев, имев-
ший право вмешиваться в деятельность 
выдающегося военачальника и обра-
щаться напрямую к царю. По заверше-
нии миссии Щепотьев вернулся к пол-
ковым обязанностям и сопровождал 
государя к осажденному Выборгу. 12 
октября 1706 г. в ходе проведения на-
меченной царем операции по захвату 
шведских судов Михаил Иванович воз-
главил взятие на абордаж адмираль-
ского бота «Эсперн» и геройски погиб 
в яростном бою, покрыв себя, по сло-
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вам Петра I, «неслыханною славою».
Доверялись гвардейцам и деликат-

ные дела особой государственной важ-
ности. В 1717 г. капитан-поручик Пре-
ображенского полка Александр Румян-
цев (отец прославленного полководца 
П.А. Румянцева-Задунайского) был по-
слан за границу с целью вернуть бежав-

шего туда наследника престола Алек-
сея Петровича. За успешное выпол-
нение задания Румянцев произведен в 
генерал-адъютанты. Его коллега, капи-
тан-поручик Григорий Скорняков-Пи-
сарев в следующем году отправился в 
Суздаль разбирать дело бывшей супру-
ги Петра I - Евдокии Лопухиной. «За 

верные труды в бывшем розыске» он 
получил чин полковника, 200 крестьян-
ских дворов и каменный дом в столице. 
Следом Григорий Григорьевич возгла-
вит Морскую академию, где подготовит 
первое отечественное пособие по меха-
нике. При этом он еще курировал стро-
ительство Ладожского канала и вхо-

Воины Преображенского полка

Карта Каспийского моря (1720), составленная по материалам А. Бековича-Черкасского  
и других исследователей

Мундир Петра I по форме офицера лейб-гвардии  
Преображенского полка

дил в руководство Тайной канцелярии. 
Петровская охрана служила важ-

ным резервом высших управленческих 
кадров. В частности, при проведении 
Губернской реформы (1719) преоб-
раженский капитан-поручик Юрий 
Ржевский назначается управлять Ни-
жегородской губернией. Семеновец, 
капитан Алексей Панин утверждает-
ся на пост вице-губернатора в Смо-
ленск. Выходцев из гвардии можно 
встретить в составе или во главе ос-
новных созданных тогда госорганов 
(Сенат, Коллегии, Прокуратура и т.д.). 

Приходилось заниматься и делами 
внешними. Так, в 1714 г. по указу ца-
ря капитан-поручик Преображенского 
полка Александр Бекович-Черкасский 
предпринял экспедицию с целью оты-
скать устье Аму-Дарьи и пути в Индию. 
В ходе исследований составлена первая 
карта восточных районов Каспия. Кста-
ти, в 1717 г. результаты этих географи-
ческих открытий Петр продемонстри-
ровал Парижской Академии наук и был 
избран ее почетным членом. В 1719-
1722 гг. капитан преображенец Лев Из-
майлов ездил в Пекин, где вел торго-
вые переговоры с императором Канси. 

Такая универсальная деятельность 
повышала статус гвардии, формируя 
в ее рядах дух избранности, что под-
креплялось особыми привилегиями 
(высокое жалованье, ускоренные сро-
ки выслуги, повышенная классность 
чинов в Табели о рангах и т.д.). С пе-
тровских времен государственная ох-
рана становится для попавших в нее 
мощным социальным лифтом. Не-
случайно XVIII век отмечен в России 
головокружительными карьерами.

Гвардия выступила и той силой, ко-
торая не позволила после смерти Петра 
Великого демонтировать его преобра-
зования. Приход с барабанным боем 
Преображенского и Семеновского пол-
ков к зданию, где Сенат решал вопрос о 
новом правителе, поставил точку в спо-
ре о преемнике. Узнав, что под окнами 
собрались гвардейские части, сенато-
ры единогласно избрали на престол 
супругу царя-реформатора – импера-
трицу Екатерину I. Тем самым, имен-
но государева охрана определила курс 
на сохранение петровского наследия, 
блокировав возможность контрреформ.

Николай Шефов
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В 1748 г. на окраине Санкт-Пе-
тербурга на топком берегу 
реки Невы начал возводить-

ся комплекс благотворительных, учеб-
ных и воспитательных учреждений, 
впоследствии широко известных как 
Смольненский комплекс зданий или 
просто Смольный. Инициатором этого 
масштабного архитектурного проекта 
стала императрица Елизавета Петров-
на. В качестве архитектора был пригла-
шен Бартоломео Франческо Растрелли.

К 1917 г. в Смольном, построенном 
Дж. Кваренги, уже более 100 лет функ-

ционировало Императорское Воспита-
тельное Общество благородных девиц.

Работа института продолжалась до 
весны 1917 г. – до момента роспуска 
учениц Воспитательного общества на 
каникулы. Осенью девушек уже не со-
брали. Дело в том, что администрация 
получила предписание об освобожде-
нии зданий «от воспитанниц и воспи-
тательного персонала до 17 июля».

Это было время так называемого 
«июльского кризиса» - окончания пери-
ода явного «двоевластия», т.е. сосуще-
ствования параллельных систем власти 

и управления в России, возникших по-
сле Февральской революции 1917 г. и 
представленных, с одной стороны, Вре-
менным правительством, с другой, ор-
ганами Советов. Прекращению двоев-
ластия послужили события, связанные 
с неудавшимися массовыми антипра-
вительственными выступлениями 3–5 
июля в Петрограде, жестко подавлен-
ными Временным правительством. В 
результате вся власть в стране перешла 
к Временному правительству во главе 
с А.Ф. Керенским, а Советы утратили 
значение органов революционно-демо-

11 марта 1918 года завершилась история Петербурга-Петрограда как столицы  
Российского государства. В этот день успешно прошла тайная операция по переезду  
Советского правительства в Москву. О причинах и деталях этих событий, а также  
о подробностях жизни вождей большевиков в обеих столицах расскажем в этой статье.

кратической диктатуры. Началась под-
готовка к Всероссийскому учредитель-
ному собранию, на котором планирова-
лось определить будущее устройство 
России. Собрание было решено прове-
сти в Таврическом дворце, где разме-
щалось Временное правительство и ор-
ганы Советов. Для подготовки здания 
к проведению планируемого меропри-
ятия необходимо было освободить его 
от различных организаций.

Осмотрев целый ряд общественных 
зданий в Петрограде, Управление дела-
ми Всероссийского Центрального Ис-
полнительного комитета (ВЦИК) Сове-
тов остановило свой выбор на зданиях 
Смольного института ввиду их вме-
стительности, которая позволяла раз-
местить там не только сам ВЦИК, но и 
Комитеты профессиональных органи-
заций. Также на такой выбор повлияла 
непосредственная близость Смольно-
го к Таврическому дворцу. Отсюда по 
Тверской улице, застроенной неболь-
шими особняками и домами, было чуть 
более километра до «министерского 
флигеля» Таврического и зала заседа-
ний. 

К 4 августа 1917 г. в Смольный пол-
ностью переехали из Таврического 
дворца ВЦИК и Петроградский совет. 
Во время переезда начальница Смоль-
ного института княгиня В.В. Голицына 
до последней возможности защищала 
имущество института, указывая в пере-
писке с захватчиками здания на недо-
пустимость вторжения на территорию 
женского учебного заведения, порчи 
исторической обстановки и т.д. Но её 
призывы не были приняты во внимание. 
В сентябре 1917 г. большинство воспи-
тательниц и оставшихся в институте на 
каникулы учениц перевезли в Ксеньин-
ский институт благородных девиц, рас-
положенный в Николаевском дворце, а 
Смольный полностью перешел во вла-
дение к ВЦИКу и Петроградскому со-
вету.

Заняв Смольный институт, Сове-
ты столкнулись с необходимостью ре-
шения множества вопросов, в первую 
очередь, по организации системы без-
опасности. Требовалось организовать 
собственную надежную охрану, нала-
дить пропускной режим на террито-
рию Смольного, обеспечить выдачу 
пропусков. Также необходимо было ре-

шать вопросы, связанные с поддержа-
нием надлежащего порядка в здании, 
передачи в пользование помещений и 
имущества. Для решения этих и неко-
торых иных вопросов было необходи-
мо создать специализированный орган 
управления всего комплекса – коменда-
туру Смольного.

Практика создания комендатур из-
вестна ещё с XVI века. Комендатурами 
они стали называться в связи с тем, что 
во главе стоял особый чин – «комен-
дант»– так раньше именовали началь-
ника гарнизона крепости. Ему непо-
средственно подчинялись крепостные 
полки и батальоны. С петровских вре-
мен значение слова стало расширяться 
– так уже назывались и второстепен-
ные губернские правители. Комендан-
ты были и уездными правителями, и 
командирами местных гарнизонов, а 
иногда – только правителями, особен-
но до 1715 г. После этого года командо-
вание гарнизоном становится главной 
и даже исключительной обязанностью 
комендантов. В Указе 1725 г. говорит-
ся, что если где нет гарнизонов, нет и 
комендантов. Коменданты, будучи на-
чальниками гарнизонов, находились 
под властью генерал-фельдмаршала 
или губернатора. 

При главнокомандующем и коман-
дующем отдельной армией существо-
вали коменданты главной квартиры, 
имелись коменданты городские, желез-
нодорожных и водных участков, комен-
данты корпусов, этапные коменданты. 
Но все многообразие комендантских 
должностей объединяло одно – их ос-
новные обязанности. Они заключались 
«в наблюдении за сохранением дисци-
плины и наружного порядка в войсках 
и за исправным содержанием караулов, 
казенных зданий и арестованных воин-
ских чинов».

В составе ВЦИК, переехавшего из 
Таврического дворца в Смольный, уже 
был комендантский отдел во главе с 
поручиком Грековым. Заняв новое зда-
ние, отдел продолжил исполнение сво-
их функций по охране и поддержанию 
порядка в Таврическом дворце, взяв 
под охрану ещё и Смольный. Для обе-
спечения деятельности комендатуры 
в распоряжение коменданта Штаб Пе-
троградского военного округа ежеднев-
но выделял наряд от регулярных воин-

ских подразделений. 
26 августа постановлением Времен-

ного правительства охрана Тавриче-
ского дворца была передана Комитету 
при Временном правительстве по при-
способлению здания к Учредительно-
му собранию. Таким образом, у комен-
дантского отдела ВЦИК остался для 
охранения только Смольный.

Организация охраны Смольного бы-
ла построена по тому же принципу, что 
и охрана Таврического дворца. Прибы-
вающий к Смольному наряд немедлен-
но приступал к охране: выставлялись 
посты на входах и выходах, у кабине-
тов, отправлялись дозоры, выделялись 
посыльные для нужд комендантского 
отдела. Но большая часть солдат нахо-
дилась в здании в резерве, так как глав-
ная задача этого наряда заключалась 
в том, чтобы быть готовыми в любой 
момент подавить нежелательные ми-
тинги, массовые выступления или да-
же вооруженные нападения на Смоль-
ный. Такие задачи требовали большого 
численного состава наряда. К примеру, 
11 сентября 1917 г. наряд в распоряже-
ние коменданта Грекова был выделен 
от Преображенского, Гренадерского, 
Егерского, Волынского и Литовского 
полков общей численностью 437 сол-
дат и 4 офицеров. В своём составе на-
ряд имел автоброневой отряд и пуле-
метную команду. 

12 (25) октября на закрытом заседа-

Главный вход Смольного. Конец 1917 г.
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нии Исполнительного комитета Петро-
градского совета рабочих и солдатских 
депутатов был образован Военно-ре-
волюционный комитет (ВРК), имев-
ший в своём составе комендантский 
отдел под руководством Ф.Э. Дзержин-
ского. Именно с этой даты начинается 
как отсчет административной истории 
Смольного как в качестве резиденции 
новой власти, так и самой комендатуры 
Смольного.

Исполнительный комитет Петро-
градского совета рабочих и солдатских 
депутатов представлял собой много-
партийный орган, который фактически 
был предназначен для подготовки и ру-
ководства Октябрьским вооруженным 
восстанием в Петрограде, и комен-
дантский отдел ВРК был частью этого 
комитета. На момент создания комен-
дантского отдела ВРК в стенах Смоль-
ного уже три месяца функционировал 
комендантский отдел ВЦИК. Таким об-
разом, в Смольном параллельно стало 
функционировать две комендатуры.

С образованием ВРК прекратилось 
выделение войсковых нарядов от гар-
низона города на охрану Смольного. 
Но одновременно резко увеличилось 
количество прибывающих в распоря-
жение ВРК революционных народных 
масс. Начиналась активная подготовка 
Советов к вооруженному свержению 
Временного правительства. Основную 
часть стекающихся сил составляли до-

бровольческие вооруженные отряды, 
именуемые Красной гвардией, отряды 
моряков и подразделения бывшей цар-
ской армии, решившие в полном со-
ставе перейти на сторону революции. 
Эти же формирования несли караулы в 
Смольном до тех пор, пока не убывали 
к новому месту назначения по указа-
нию революционного комитета. Таким 
образом, функция по охране Смольно-
го полностью перешла от комендатуры 
ВЦИК к комендатуре ВРК.

К 24 октября 1917 г. постоянная кон-
фронтация ВРК и Временного прави-
тельства переросла в открытые воору-
женные столкновения по всему городу. 
Сторонники ВРК начали захватывать 
почтамты, телефонные станции, типо-
графии и городские мосты. В центре 
блокировались здания, улицы и про-
спекты – под угрозой захвата были все 
важнейшие стратегические объекты 
Петрограда. В этот же день ближе к ве-
черу в Смольный прибыл В.И. Ленин, 
чтобы отсюда руководить вооружен-
ным восстанием. С этого момента ВРК 
перешел в решительное наступление. 
Происходил планомерный захват важ-
нейших пунктов Петрограда, систем 
управления, транспорта, связи и прави-
тельственных учреждений. Последним, 
и главным политически значимым со-
бытием Октябрьского переворота стал 
захват Зимнего дворца в ночь с 25 на 26 
октября, в результате которого Времен-

ное правительство было низложено и 
арестовано. После этого было сформи-
ровано первое советское правительство 
– Совет народных комиссаров (СНК) во 
главе с В.И. Лениным. Это событие ста-
ло завершающим событием Октябрь-
ского вооруженного восстания 1917 г. 
Захваченный Зимний дворец отошел в 
ведение ВРК, овладевшим к этому мо-
менту не только Смольным институ-
том, но и Таврическим и Мариинским 
дворцами. Комендантом всех этих зда-
ний приказом ВРК от 28 октября 1917 
г. был назначен 25-летний прапорщик 
М.В. Пригоровский, активный револю-
ционер и большевик, принявший дела 
у Я.А. Стрижака, временно исполняв-
шего обязанности коменданта.

Но даже после этих ключевых со-
бытий ВРК не прекращает стягивать к 
Смольному революционные вооружен-
ные силы. После захвата власти было 
необходимо ее удержать. Ни на минуту 
не прекращалось укрепление обороны 
резиденции новой Советской власти. 
Требовалось обеспечить охрану и обо-
рону штаба революции. Необходимо 
было создать эффективную систему 
безопасности новой власти, обеспечить 
гарантированное противодействие по-
пыткам захвата Смольного силами кон-
трреволюции. Всюду в окрестностях 
были выставлены красногвардейские 
дозоры, патрулирующие круглые сут-
ки, готовые в любой момент дать реши-

тельный отпор. А захваченная военная 
техника, в том числе и бронированная, 
доставлялась к стенам Смольного и 
включалась в систему охраны внешне-
го периметра комплекса зданий Смоль-
ного. Так, мощный и хорошо воору-
женный бронеавтомобиль «Илья Муро-
мец», переименованный в октябрьские 
дни в «Красный Петербург», обеспе-
чивал охрану Смольного в составе от-
дельного бронеавтодивизиона.

Одновременно само здание Смоль-
ного института ощетинилось пулемет-
ными стволами, а на крыльце главно-
го входа было выставлено несколько 
полевых орудий и станковых пулемё-
тов «Максим». Подойти к Смольно-
му, не попав в сектор обстрела, было 
практически невозможно, так как на 
многие сотни метров перед зданием 
раскинулся открытый сад: редкие де-
ревца, сбросившие листву, не могли 
послужить прикрытием. С другой сто-
роны к Смольному можно было зайти 
лишь с берегов Невы, но и этот маневр 
предусмотрел ВРК, предписав коман-
дованию крейсера «Аврора» прислать 
для защиты Смольного 50 матросов и 
катера с пулеметами. Военные катера 
с экипажами из революционных крон-
штадтских матросов круглосуточно па-
трулировали акваторию реки Невы, а 
красногвардейские пикеты на набереж-
ных располагались от Обводного кана-
ла до Смольного. Таким образом, в пер-
вые послереволюционные дни охрана и 
оборона новой резиденции власти была 
обеспечена на самом высоком, доступ-
ном тогда уровне.

Первоочередным вопросом после 
Октябрьского переворота стала органи-
зация системной и профессиональной 
комендантской службы в Петроград-
ской резиденции Советской власти. 
Тем более, что в быстро меняющейся 
военно-политической обстановке сен-
тября – октября 1917 г. не представля-
лось возможным на должном уровне 
наладить комендантскую службу. Один 
комендант назначался, а уже через не-
сколько дней его сменял другой, одно 
здание отдавали, тут же другое при-
нимали для охраны. Приходили и ухо-
дили многочисленные вооруженные 
формирования, и при всём этом, парал-
лельно существовали комендантский 
отдел ВЦИК и комендантский отдел 

ВРК. Оба отдела дублировали функ-
ции друг друга. А с принятием реше-
ния о том, что охрану нескольких зда-
ний, расположенных в разных районах 
Петрограда, будет обеспечивать всего 
один комендант – М.В. Пригоровский 
резко понизилась эффективность рабо-
ты комендатуры. На такое положение 
дел обратил внимание ВРК, который на 
очередном заседании 29 октября поста-
новил начать работы по организации 
охраны и обороны Смольного как ре-
зиденции новой власти. Тогда же про-
изошло назначение нового коменданта 
Смольного. Им стал тридцатилетний 
матрос-балтиец П.Д. Мальков.

Практически не успев вступить в 
должность и официально принять ко-
мендантские дела, он получил пред-
писание от ВРК: двинуть свободный 
броневик для разоружения трех рот и 
одной пулеметной команды женского 
батальона в Левашове, а также для обе-
зоруживания находившихся в здании 
Политехнического института курсан-
тов морского училища . И только после 
выполнения этого поручения новый ко-
мендант приступил к изучению терри-
тории и помещений Смольного, совер-
шив обход и проверив охрану. В про-
цессе обхода Мальков получил первые 
представления о порядке дел на только 
что вверенном ему объекте. 

Комендатура располагалась на пер-
вом этаже Смольного в кабинете № 31, 
рядом находилось караульное помеще-
ние. Постоянно охраняли Смольный 

60–70 матросов и красногвардейцев, до-
полнительная охрана назначалась нере-
гулярно. Сам Смольный был разделен 
на две части. На Николаевскую – непо-
средственно само здание института Дж. 
Кваренги; и Александровскую – здание 
бывшего Александровского института. 
Соединялись они между собой мона-
стырскими корпусами таким образом, 
что можно было при желании пройти 
из Николаевской части в Александров-
скую. Единственным препятствием на 
этом пути была наспех сколоченная из 
досок разделительная перегородка.

В Николаевской половине располага-
лись Совет народных комиссаров с его 
многочисленными отделами, ВЦИК, 
ВРК, Петроградский совет, масса раз-
личных общественных организаций, 
профсоюзов, редакций газет и журна-
лов, а в подвалах в большом количестве 
обитала старая институтская прислуга. 
Людей в здании было так много, что на 
первых порах даже в СНК не знали, кто 
их соседи. Александровскую же поло-
вину Смольного занимали классные 
дамы Общества благородных девиц, 
бывшие воспитательницы и несколь-
ко учениц, по той или иной причине 
оставшиеся в институте. Коме того, в 
нижнем этаже Александровской по-
ловины расположился штаб ударных 
женских батальонов, остававшихся до 
последнего верным Временному пра-
вительству.

Стоит особо упомянуть, что в юж-
ном крыле Николаевской половины на 

Павел Дмитриевич Мальков - комендант Смольного
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третьем этаже в угловой комнате № 67 
расположился первый рабочий кабинет 
председателя СНК В.И. Ленина. В нём 
часто происходили встречи с соратни-
ками, с рабочими, солдатами и делега-
тами II Всероссийского съезда Сове-
тов. Здесь же Ленин подписывал пер-
вые декреты Советской власти и рас-
поряжения Советского правительства. 
У двери его кабинета стояли дежурные 
красногвардейцы, для которых 27 октя-
бря 1917 г. В.И. Ленин написал особую 
инструкцию – Обязанности часового 
при Председателе Совета Народных 
Комиссаров, в которой он часовых на-
зывал «вестовыми»:

В первые послеоктябрьские дни мно-
гие входы и выходы Смольного практи-
чески не охранялись и были доступны 
для посторонних лиц. Ежедневно без 
пропусков или по устаревшим доку-
ментам в здания проходили несколько 
сот человек.

Выдача пропусков в Смольный про-
изводилась не в одном учреждении – 
пропуска выдавались кем угодно и кому 
угодно. А писари комендатуры ВЦИК, 
которым необходимо было сосредото-
чить в своих руках выдачу пропусков, 
не заслуживали доверия ВРК из-за сво-
его социального происхождения или 
своих политических убеждений . 

Такое положение дел заставило ВРК 
дать распоряжение о расформирова-
нии старого штата комендатуры ВЦИК 
и издать приказ о тщательном осмотре 
здания Смольного и организации новой 
охраны. После второго более детально-
го обхода здания комендант Мальков 
предложил следующие меры:

1. Выселить из основного здания 
Смольного все посторонние организа-
ции;

2. Проверить штат прислуги.
3. Создать коллегию из представи-

телей ответственных работников отде-
лов, представителей Красной гвардии, 
матросов и комендатуры для общего 
наблюдения за охраной и порядком в 
Смольном институте, причем число 
членов этой коллегии не должно пре-
вышать десять человек.

Реорганизовать комендатуру, исклю-
чить контрреволюционно настроенных 
сотрудников и привлечь к участию в 
ней представителя от упомянутой вы-
ше коллегии . 

Обсудив доклад об охране Смольного 
и предложенные меры, члены ВРК пре-
доставили коменданту право набрать 
свой служебный штат, одновременно 
разрешив выселить из Смольного ин-
ститута всех нежелательных жильцов.

Постепенно охрана Смольного сфор-
мировалась. ВРК установил строгий 
порядок выдачи пропусков, полностью 
возложив это на комендатуру. Посто-
янные пропуска выдавались сроком на 
один месяц по спискам организаций 
и отделов, находящихся в Смольном. 
По истечении месяца они отбирались 
и заменялись новыми. Лица, не имев-
шие отношения к работе Смольного, 
получали разовые пропуска только при 
предъявлении документов – до этого 
пропуск мог получить кто угодно, даже 
без документов . В типографии были 
напечатаны пропуска установленного 
образца, и выдавать их мог ограничен-
ный круг лиц. Зачастую пропуска вы-
давал член Военно-революционного 
комитета Ф.Э. Дзержинский на правах 
руководителя комендантского отдела 
ВРК.

В середине ноября Военно-револю-
ционный комитет принял специальное 
постановление об организации кара-
ульной службы в Смольном. В этом по-
становлении подчеркивалось, что все 
караулы Смольного и все дежурства 
подчиняются коменданту Смольного 
института; караульные начальники обя-
заны являться к коменданту для докла-
дов и для получения инструкций. Были 
введены постоянные постовые ведомо-
сти .

К концу месяца Смольный, наконец, 
был освобожден от посторонних жиль-
цов. Из Александровской половины бы-
ли выселены классные дамы, воспита-
тельницы, институтки, прислуга. Здесь 
разместился Исполнительный комитет 
крестьянских депутатов. Как только 
освободилась оставшаяся часть Смоль-
ного, было принято решение перене-
сти кабинет Ленина из южного крыла 
в северное на тот же этаж. Вызвано это 
было тем, что В.И. Ленин первое вре-
мя жил на квартире В.Д. Бонч-Бруеви-
ча в Петрограде на Херсонской улице, 
постоянно испытывая необходимость 
находиться ближе к рабочему месту. 
Новым кабинетом Владимира Ильи-
ча стала небольшая угловая комната с 

тремя окнами. На этом втором этаже 
было пять комнат, две из которых были 
отведены для проживания Владимиру 
Ильичу и его супруге – Надежде Кон-
стантиновне Крупской. Здесь же были 
кухня, водопровод, теплая уборная и 
небольшое помещение вроде кладовой. 
Всё помещение освещалась электриче-
ством. Расположение этой квартиры в 
Смольном требовалось держать в тай-
не. Имевшийся в этом подъезде лифт 
был совершенно изолирован толстыми 
досками со всех сторон, так что снару-
жи никто не мог догадаться о его на-
значении. Выше третьего этажа он не 
поднимался и ниже второго этажа не 
опускался. Дверь в коридор Смольного 
всегда была на ключе, а внутри лестни-
цы, за дверью всегда сменялся караул из 
хорошо проверенных и находившихся в 
отряде особого назначения красногвар-
дейцев. Ключи от двери из коридора 
Смольного, от входной двери в кварти-
ру всегда были у Владимира Ильича. 
Право свободного прохода по особому 
ходу на второй этаж и подъема на лифте 
было предоставлено немногим сотруд-
никам, имевшим особые пропуска. За 
всё время было выдано всего 20 таких 
пропусков лицам из числа ближайшего 
окружения Ленина. 

Одновременно с Александровской 
половиной были также освобождены и 
подвальные помещения Смольного. Их 
решили приспособить для содержания 
заключённых. Ранее они содержались 
при Следственной комиссии ВРК, рас-
положенной в комнате № 75 на третьем 
этаже и охранялись слабо: периодиче-
ски случались побеги. В заключение 
попадали в основном белогвардейцы, 
офицеры и юнкера за контрреволю-
ционную деятельность. Порой аресту 
подвергались люди, просто казавшиеся 
подозрительными. Но наиболее извест-
ным арестантом из когда-либо содер-
жавшихся в заключении в Смольном 
был великий князь Михаил Алексан-
дрович – младший брат отрекшегося 
от престола Николая II . После допроса 
судьба заключенных решалась на засе-
даниях комиссии: кого-то отпускали, 
кого-то отправляли в Петропавловскую 
крепость или Кресты, а кого-то остав-
ляли в подвалах Смольного. Последние 
оказывались целиком на ответственно-
сти комендатуры. Необходимы были 

помещения для раздельного содержа-
ния уголовных и политических заклю-
ченных, комната для проведения сви-
даний с родственниками. Нужно было 
организовать питание и, конечно же, 
надежную охрану.

Со временем становилось ясно, что 
поддерживать порядок и нести охрану 
Смольного силами матросов и крас-
ногвардейцев невозможно. При всей 
преданности, стойкости и дисципли-
нированности красногвардейцы не об-
ладали ни достаточными военными 
знаниями, ни опытом несения карауль-
ной службы. «Обучить охрану из крас-
ногвардейцев военному делу, привить 
ей твердые знания обязанностей часо-
вого на посту, выработать необходимые 
навыки не было никакой возможности. 
Как и чему можно было научить крас-
ногвардейца, пришедшего для охраны 
Смольного со своим отрядом с завода 
или фабрики на 3 – 5 дней, самое боль-
шее на неделю, и опять возвращавше-
гося на завод? Едва успевал он полу-
чить элементарное представление о ка-
раульной службе, как на его место при-
ходил уже новый, которого нужно было 
учить заново», – вспоминал комендант 
Мальков . Такая кадровая текучка не 
позволяла руководству охраны позна-
комиться со своими подчиненными, 
что вызывало массу недоразумений, 
приводивших к тому, что часовые по 
незнанию пытались задержать своих 
же начальников, а начальники, в свою 
очередь, могли арестовать часового, 
приняв его за постороннего.

Такие обстоятельства заставили ВРК 
задуматься о необходимости замены 
красногвардейцев на другое подразде-
ление, которое бы сочетало в себе опыт 
и знания военных с преданностью иде-
ям революции. Среди войск Петроград-
ского гарнизона трудно было найти во-
йсковую часть, личный состав которой 
состоял бы в большинстве из рабочих. 
Большинство солдатской массы состав-
ляли крестьяне, которые не разделяли 
большевистских взглядов и не были 
столь радикальными революционера-
ми. В расчет также не брали матросов 
и технические подразделения, вроде 
автоброневых, где личный состав был 
представлен рабочим классом. Они бы-
ли слишком малочисленными, тогда как 
на охрану Смольного необходимо не 

менее 300–400 человек.
Решение нашлось – на помощь при-

шли подразделения Латышских стрел-
ков. Это были регулярные полки, в ос-
новном состоявшие из рабочих, почти 
целиком большевистские и беззаветно 
преданные революции.

19 ноября Совнарком по предложе-
нию В.И. Ленина постановил «немед-
ленно выписать в Петроград один ла-
тышский стрелковый полк». 21 ноября 
Исколастрел (исполнительный комитет 
латышских стрелков) решил послать в 
столицу 6-й Тукумский полк, который 
выехал на следующий день.

Для охраны резиденции Советского 
правительства в ноябре в Латвии была 
сформирована Сводная рота латыш-
ских стрелков. Каждый полк выделил 
по 40 стрелков и 1 офицеру, избранных 
на общих собраниях по рекомендации 
партийной организации и полковых ко-
митетов. Позднее рота была пополнена, 
и в начале марта 1918 г. в ней насчиты-
валось 540 стрелков.

25 ноября в Петроград прибыл 6-й 
полк, а на другой день – Сводная рота. 
На вокзале стрелков встретили Народ-

ный комиссар юстиции П.И. Стучка и 
исполняющий должность командую-
щего Петроградским военным округом 
В.А. Антонов-Овсеенко.

Стрелкам Сводной роты была по-
ручена внутренняя и внешняя охрана 
Смольного, Советского правительства 
и кабинета В.И. Ленина. Приступая к 
несению службы, стрелки 28 ноября 
поклялись твердо и надежно выполнять 
свой долг: «Мы еще раз подтвержда-
ем, что все надежды, возлагаемые на 
нас Советом Народных Комиссаров и 
Военно-революционным комитетом 
во имя революции, оправдаем и будем 
исполнять свои обязанности все, как 
один, до последнего стрелка с оружием 
в руках...» . 

К началу 1918 г. количество стрел-
ков было доведено до 1000 человек. За-
тем часть людей была демобилизована 
– остался только тот, кто добровольно 
хотел нести службу, и к марту 1918 г. 
в Смольном насчитывалось около 500 
латышских стрелков .

Военно-революционный комитет 
– боевой штаб вооруженного восста-
ния – после успешного Октябрьского 

Латышские стрелки охраняют кабинет Ленина в Смольном. Табличка на двери «Классная дама». 1918 г.
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переворота уступил свое место вновь 
создаваемым органам Советского госу-
дарства. Об этом говорилось в объявле-
нии от 5 декабря 1917 г.:

«Военно-революционный комитет, 
выполнив свои боевые задачи в дни пе-
троградской революции и считая, что 
дальнейшие работы Военно-революци-
онного комитета должны быть переда-
ны отделу по борьбе с контрреволюци-
ей при Центральном исполнительном 
комитете советов рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов, постановляет: 
ликвидировать все отделы, работающие 
при Военно-революционном комитете, 
и все дела передать в соответствующие 
отделы Центрального исполнительного 
комитета, Совету народных комиссаров 
и Петроградскому и районным советам 
рабочих и солдатских депутатов».

7 декабря 1917 г. вместо ликвидиро-
ванного ВРК была организована Все-
российская Чрезвычайная Комиссия по 
борьбе с контрреволюцией и саботажем 
при СНК Российской Советской Ре-
спублики под председательством Ф.Э. 
Дзержинского .

Новый 1918 год для сотрудников ко-
мендатуры Смольного начался с увели-
чения количества постов, их усиления 
и отмены отпуска в город в связи с со-
вершившимся неудачным покушением 
на В.И. Ленина, в ходе которого был 
ранен в руку Фридрих Платтен – швей-
царский социал-демократ .

В тот день В.И. Ленин выступал на 
многолюдном митинге в Михайлов-
ском манеже. Вместе с ним были Ма-
рия Ильинична – сестра Ленина, и 
Фридрих Платтен. На обратном пути на 
Пантелеймоновском мосту через реку 
Фонтанку машина Ленина подверглась 
обстрелу. Кузов автомобиля оказался 
пробит в нескольких местах, но ранен 
был лишь Платтен – его руку оцарапа-
ла пуля. Стрелявшие тут же скрылись 
с места преступления. Поиск террори-
стов ни к чему не привёл, и лишь спу-
стя несколько лет находившийся в эми-
грации князь И.Д. Шаховской объявил 
себя организатором покушения, так как 
именно он выделил на эти цели пол-
миллиона рублей. Это было первое, но 
не последнее покушение на В.И. Лени-
на.

И снова внимание обратили на ко-
мендатуру. В связи с тем, что ВРК уже 

не существовал, было решено, что с 3 
января 1918 г. охрану Смольного берет 
на себя Петроградский совет, а комен-
дант несет личную ответственность 
перед исполнительным комитетом Пе-
тросовета .

Несмотря на то, что Петроград стал 
«колыбелью революции», именно здесь 
была высока вероятность начала контр-
революционного движения. Спустя не-
сколько недель после Октябрьского пе-
реворота начался саботаж банковских 
чиновников и учителей, служащих по-
чты и телеграфа, ряда ведомств и го-
сучреждений. Да и сам петроградский 
пролетариат оказался не готов вкусить 
«плоды революции». Хлебный паёк со-
кратился до 120 грамм в день. Начались 
массовые забастовки на промышлен-
ных предприятиях Петрограда. Город-
ской голова М.И. Калинин и председа-
тель Петросовета Г.Е. Зиновьев были 
бессильны в обстановке полного про-
извола и анархии.

Сложившейся ситуацией стремились 
воспользоваться иностранные держа-
вы, в первую очередь Германия и Ве-
ликобритания. В отличие от Москвы, 
расположенной в глубине континен-
тальной России, Петроград стоял в не-
посредственной близости от Прибалти-
ки и был доступен с моря. Новая госу-
дарственная граница после отделения 
Финляндии прошла всего в 35 киломе-
трах от столицы. В Эстонии и Финлян-
дии сконцентрировалось большое ко-
личество белых офицеров. Германские 
войска подошли к Пскову и Нарве.

Но особое беспокойство Советской 
власти доставляли многочисленные 
солдаты-дезертиры, бывшие офицеры, 
вернувшиеся с фронта под видом граж-
данских лиц, и разного рода беженцы. 
Самой опасной категорией из всех бы-
ли балтийские матросы, занимавшиеся 
практически открытым бандитизмом 
и мародёрством, а при случае готовые 
сотрудничать с иностранными развед-
ками. Называлось это явление «матрос-
ской вольницей». Повсюду множились 
и чудились бунты и заговоры. Петро-
град в целом стал идеальным местом 
для деятельности разного рода шпио-
нов и внутренних провокаторов. В Мо-
скве тоже было достаточно криминала, 
но он имел преимущественно граждан-
ский, аполитичный характер.

К февралю 1918 г. зашли в тупик пе-
реговоры с Германией. 18 февраля не-
мецкая армия перешла в наступление 
по всему фронту и заняла Двинск, а к 
концу февраля – Нарву. 2 марта немцы 
настолько приблизились к Петрограду, 
что смогли начать обстрел улиц из ар-
тиллерии.

Исходя из вышеперечисленных при-
чин, Советское правительство иниции-
ровало перенос столицы из Петрогра-
да в Москву. Главным инициатором 
стал управляющий делами СНК В.Д. 
Бонч-Бруевич и его брат М.Д. Бонч-Бру-
евич, но были и противники переезда, 
например, председатель Петросовета 
Г.Е. Зиновьев, по-видимому, понимав-
ший, что с отъездом правительства в 
Москву ослабится его личное влияние. 
Колебания Совнаркома завершились 
после выступления на заседании 26 
февраля военного руководителя Выс-
шего военного совета, бывшего царско-
го генерала М.Д. Бонч-Бруевича, кото-
рый обосновал и жестко высказался в 
пользу немедленной эвакуации.

Подготовка к переезду проводилась 
скрытно. Для начала было распростра-
нено заявление, что все слухи о пере-
езде правительства совершенно ложны. 
Параллельно с этим заявлением бы-
ла пущена дезинформация о переносе 
столицы не в Москву, а в Нижний Нов-
город. 

Стоит привести одно из малоизвест-
ных свидетельств о переезде высших 
руководителей Советской власти из 
Петрограда в Москву. Оно хорошо ха-
рактеризует весьма нервное состояние 
советского руководства в те дни. Это 
заметки бывшего комиссара Николаев-
ского вокзала (в наши дни, Московско-
го вокзала – в Петрограде – П.Г. Леби-
та под названием «Октябрьские дни на 
Николаевской (ныне Октябрьской) до-
роге» . Автор отмечает, что в февраль-
ские 1918 г. дни Николаевский вокзал 
начал усиленно осаждаться жителями 
столицы, желающими покинуть Петро-
град. На привокзальной площади со-
бирались громадные толпы питерцев, 
создавались большие очереди. Пропуск 
на выезд, ввиду запрета покидать сто-
лицу, можно было получить только по 
разрешению органов Советской власти 
(ВЦИК, СНК или Петросовет). Но по-
рядок охраны всех входов на террито-

рию вокзала был организован образцо-
во и паники не возникло. В комиссари-
ате путей сообщения под председатель-
ством тов. Невского прошло совещание 
по обсуждению плана эвакуации цен-
тральных советских учреждений. Тогда 
был установлен порядок и очерёдность 
эвакуации комиссариатов. «Начался 
плановый вывоз учреждений и ценно-
стей. Воинские платформы стали цен-
тром погрузки и отправки в Москву. 
Наступил черёд переезда Совнаркома, 
ВЦИК и комиссариата путей сообще-
ния. На закрытом совещании у тов. Не-
вского… было решено подать составы 
на Бычью платформу – на другой день 
с утра с тем, чтобы можно было отпра-
вить три поезда один за другим».

Напряжение в Смольном, в связи с 
отъездом, было чрезвычайное. Об этом 

свидетельствует дальнейший рассказ 
П.Г. Лебита. «... В день отправки около 
11 часов вечера мне позвонил тов. Ле-
нин и справлялся, как идёт подготовка 
к отправке и скоро ли будет всё гото-
во, через сколько времени можно будет 
отправляться к месту отхода поезда. 
Тов. Ленин просил, чтобы я ему указал 
точно время. Я просил его сказать мне 
номер телефона, куда ему сообщить об 
этом, ибо в момент разговора с ним я 
не мог сообщить точно время. Я навел 
справку, но просил тов. Осипова прове-
рить её. Тов. Ленин не стал ждать, пока 
я позвоню, и звонил мне вторично, хо-
тя не прошло и полчаса после первого 
нашего разговора. Тов. Ленин добивал-
ся точного времени и ссылался на не-
обходимость немецкой аккуратности и 
точности. И действительно, на этот раз 

нам удалось точно подготовить поезда к 
отправке к указанному мною товарищу 
Ленину времени. Впереди шёл поезд с 
ВЦИКом, посреди поезд с Советом На-
родных Комиссаров, а последний поезд 
с комиссариатом путей сообщения. По 
настоянию тов. Невского я ехал в Мо-
скву вместе с комиссариатом путей со-
общения…» .

Все это происходило под усиленной 
охраной латышских стрелков 10 мар-
та 1918 г. правительственный поезд № 
4001 вместе с В.И. Лениным отбыл с 
окраинной станции Петрограда «Цве-
точная площадка» в Москву. В целях 
конспирации состав двигался с поту-
шенными огнями.

Поезд провели поочерёдно 4 курьер-
ских паровоза серии «С. В» частности, 
на участке Бологое–Тверь поезд вёл 

В.И. Ленин и В.Д. Бонч-Бруевич в Кремле. 1918 г.
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С325, а на участке Тверь–Москва – по-
езд С245. Переезд был детально проду-
ман Управляющим делами СНК В.Д. 
Бонч-Бруевичем. Вместе с Лениным 
под охраной латышских стрелков еха-
ли члены СНК и ВЦИК, ЦК правящих 
партий.

На станции Малая Вишера состав 
столкнулся с враждебно настроенными 
анархистскими матросами, бежавшими 
с фронта. Матросы были разоружены 
латышскими стрелками.

11 марта Ленин на поезде прибыл в 
Москву, параллельно была пущена по-
следняя дезинформация, что переезд 
якобы должен пройти днём позднее, 12 
марта.

И только 16 марта 1918 г. перенос 
столицы был окончательно узаконен IV 
Съездом Советов – так Петроград вер-
нул столичный статус своей старшей 
сестре. Как писали газеты того време-
ни, перенос столицы в Москву открыл 
новый московский столичный период 
новейшей русской истории.

А в Смольном тем временем П.Д. 
Мальков сдавал дела новому комендан-
ту и спешил отбыть вслед за правитель-
ством, чтобы всупить в должность ко-
менданта Московского Кремля. Вскоре 
взамен уехавших латышских стрелков 
был образован специальный отряд по 
охране Смольного .

Московский Кремль – новая рези-
денция власти.

С 11-го по 20-е марта 1918 г. выс-
шие государственные органы Совет-
ской России, часть их руководителей 
и сотрудников аппаратов переехали в 
новую столицу – город Москва. 12 мар-
та 1918 г. была создана комендатура 
Кремля как орган обеспечения безопас-
ного пребывания СНК и ВЦИК в новой 
столице.

Центральные органы власти и управ-
ления намечено было разместить в Мо-
сковском Кремле. С середины марта 
1918 г. охрану и оборону объекта ста-
ли осуществлять 1-й коммунистиче-
ский отряд и 1-й революционный от-
ряд, больше известные как «латышские 
красные стрелки». В Петрограде, до 
переезда Советского правительства в 
Москву, эти латышские части называ-
лись «Сводный батальон охраны Сове-
та Народных Комиссаров» и «Автобо-
евой латышский отряд». Все вопросы 
по обеспечению безопасности Кремля 
в эти дни решал комендант Кремля и 
его помощники – командиры двух ла-
тышских отрядов. 

В эти дни полностью вступил в свои 
права П.Д. Мальков – новый комендант 
Московского Кремля, назначенный 
на эту должность приказом № 14 РВ-
СР (Революционного Военного Сове-

та Республики) 26 марта 1918 года. 17 
апреля ВЦИКом (Всероссийским Цен-
тральным Исполнительным Комите-
том) для коменданта Кремля был разра-
ботан «Перечень проектируемых работ 
по устройству охраны и укреплению 
Кремля». Документом предписывалось 
немедленное, правильное и точное рас-
пределение охраны в Кремле. Орга-
низовывалось строгое наблюдение на 
кремлевских стенах за окрестностями. 
Началось устройство звонковой и те-
лефонной сигнализации и связи, в том 
числе в местах сосредоточения команд-
ного состава. Был устроен центральный 
боевой пост в башне Троицких ворот. 
Оборону Кремля существенно укрепи-
ла установка 3-х противо-аэропланных 
орудий и размещение 3-х броневиков. 
По всей территории Кремля вводи-
лась постоянная караульная служба, в 
соответствии с новыми служебными 
инструкциями. Затем была проведена 
практическая ночная тревога для про-
верки работы по «укреплению Крем-
ля».

С 14 мая 1918 г., для усиления ох-
раны и обороны Московского Кремля, 
на боевое дежурство были поставлены 
три броневика 1–го Автобоевого отря-
да ВЦИК.

После подавления левоэсеровского 
мятежа в Московском Кремле появил-

Ленин в своем рабочем кабинете в Кремле
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ся специальный караул ВЧК. Задача 
сотрудников Оперативного отделения 
при Президиуме ВЧК состояла в охране 
квартиры В.И. Ленина в корпусе № 1, а 
с января 1920 г. и квартиры Л.Д. Троц-
кого в Кавалерском корпусе (№ 5) .

К 1-му апреля 1918 года был создан 
педагогический комитет 1-х Советских 
пулеметных курсов командного соста-
ва РККА, начался отбор лиц, которые 
изъявили желание поступить на курсы 
и должны были держать испытания (эк-
замены). В начале мая, уже сформиро-
ванные 1-е и 2-е Московские Советские  
пулеметные курсы командного состава 
РККА, отбыли для учебы в летние ла-
геря в Подмосковье. 

9 мая 1918 г. Президиум ВЦИК (по 
представлению тов. Л.Д. Троцкого) по-
ручил тов. Р.А. Петерсону, будущему 
коменданту Московского Кремля, по-
дыскать помещения в Кремле для раз-
мещения Образцового Советского пол-
ка специального назначения при ВЦИК. 

В конце августа 1918 года 1-е Мо-
сковские Советские пулеметные курсы 
командного состава РККА переехали в 
Московский Кремль и разместились в 
казарменном помещении корпуса № 3 
(бывшая Оружейная палата).

С весны 1919 г. курсанты несли служ-
бу в караулах по охране Московского 
Кремля и здания Рабоче-Крестьянского 
правительства в корпусе № 1.Слушате-
ли курсов постепенно, к началу - сере-
дине 1919 г., заменили в кремлевских 
караулах латышских красных стрелков. 

16 февраля 1921 г., за боевые заслуги 
по подготовке кадров в годы граждан-

ской войны, 1-м Московским Совет-
ским пулеметным курсам командного 
состава РККА постановлением Пре-
зидиума ВЦИК присвоено наименова-
ние – Школа имени ВЦИК Советов. На 
основании приказа РВСР № 416 от 17 
февраля 1921 г. и приказа начальника 
ВУЗов РККА № 63 от 14 марта 1921 г. 
Школа имени ВЦИК Советов была ре-
организована с 17 марта 1921 г. в 1-ю 
Советскую Объединенную Военную 
школу Рабоче – Крестьянской Красной 
Армии имени Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета 
Советов.

К августу 1918 г., в России сложи-
лась крайне напряженная обстановка. 
Начавшаяся гражданская война ослож-
нялась выступлениями внутренней оп-
позиции, использованием тактики ин-
дивидуального террора против руково-
дителей советского государства. 30 ав-
густа 1918 г. эсерка Ф. Каплан стреляла 
в В.И Ленина. Через сутки после задер-
жания, она была переведена с Лубянки 
в Московский Кремль. Арестованная 
содержалась в подвале Большого Крем-
левского дворца. Охрану Ф. Каплан по-
ручили специальному караулу латыш-
ских красных стрелков. 3 сентября в 16. 
00 она была расстреляна.

28 октября 1919 г. Президиум ВЦИК 
впервые утвердил положение Комен-
данту Московского Кремля (подготов-
лено 7 октября 1919 г.).

24 марта 1920 года Организационное 
бюро ЦК РКП, а 8 апреля 1920 г. и Пре-
зидиум ВЦИК удовлетворили ходатай-
ство П.Д. Малькова об освобождении 

от должности коменданта Кремля (при-
каз № 87 РВС республики от 17 апре-
ля 1920 г.). Президиум ВЦИК назначил 
комендантом Р.А. Петерсона, с двухне-
дельным испытательным сроком.

Поводом для следующей реоргани-
зации подразделения, обеспечивающе-
го безопасность руководителей Совет-
ской России, послужило заявление эсе-
ров о возобновлении столь излюблен-
ного ими индивидуального террора, то 
есть те средства борьбы, которые они 
применяли, и весьма успешно, против 
самодержавия. На заседании создан-
ной межведомственной комиссии 14 
октября 1920 г. рассматривался вопрос 
«Об усилении охраны Кремля и ответ-
ственных советских партийных това-
рищей, советских учреждений, в связи 
с растущими слухами возобновления 
партией эсеров террористической дея-
тельности». В постановлении было на-
мечено проведение, в срочном порядке, 
ряда мероприятий по усилению охраны 
Московского Кремля и личной охране 
ответственных советских и партийных 
работников. 

В целях реализации этого поста-
новления 26 ноября 1920 г., вместо опе-
ративного отделения при Президиуме 
ВЧК, организуется Специальное отде-
ление, в задачи которого входило обе-
спечение безопасности руководителей 
Советского государства и организация 
охраны правительственных объектов в 
Московском Кремле.

Сергей Девятов

Пропуск Ленин В.И. Кремль


