
О.В. Ищенко 

«Потешные» в Сибири 

(отражение вопроса на страницах либеральной печати начала ХХ в.)∗ 

 

Существенное ограничение учащейся молодежи в России начала ХХ в. в области граж-

данских прав и свобод должно было, по замыслу властей, фактически исключить воспитан-

ников учебных заведений из участия в общественном движении. Однако выведение молоде-

жи из сферы легальной общественной деятельности зачастую приводило к тому, что общест-

венная активность молодых людей проявлялась в иных, нелегальных формах, поэтому вла-

сти вынуждены были не только пойти на одобрение молодежной инициативы в деле участия 

в официально разрешенных мероприятиях (праздновании юбилея Отечественной войны 1812 

г., 300-летия Дома Романовых, праздниках трезвости и т.д.), но и внедрять в данную среду те 

организации, которые при отсутствии массовой поддержки, тем не менее, находились в рус-

ле разделяемых правительством идей. К их числу можно отнести и попытку создания в стра-

не широкого движения «потешных». 

Сам термин «потешные» получил распространение в России еще в начале 80-х годов 

ХVII в., когда из детей и молодых людей были созданы отряды для «военных потех» цареви-

ча Петра. Впоследствии из них были сформированы гвардии Преображенский и Семенов-

ский полки. Попытки Николая II возродить старину, обратиться к славному историческому 

прошлому страны, дополненные стремлением воспитать молодежь в духе верности патрио-

тическим идеям и подготовить ее к будущей службе в армии, нашли свое выражение в реа-

нимации идеи «потешных войск». На деле это выразилось в создании при мужских учебных 

заведениях военизированных отрядов из их воспитанников, которые должны были усиленно 

заниматься военными и спортивными упражнениями. 

Создание «потешных отрядов» признавалось настолько важным делом, что нередко об-

суждалось на высшем уровне местной власти. Так, например, в Омске в 1911 г. генерал-

губернатором Степного края было созвано совещание представителей различных ведомств 

по вопросу об организации «потешного» движения, а полковник Генерального штаба делал 

специальный доклад о «потешных войсках» в Общественном собрании. О внимании властей 

к вопросу о «потешных» свидетельствует и тот факт, что премьер – министр России П.А. 

Столыпин при поездке в Сибирь лично принимал парад томских «потешных»1.  
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Но «потешное» движение, столь активно поддержанное властными структурами всех 

уровней, не встретило теплого приема на страницах сибирской либеральной печати. Резкой 

критике идею создания «потешных войск» подвергал издававшийся в Петербурге журнал 

«Сибирские вопросы». В частности, в 1911 г. в нем была помещена большая статья «Потеш-

ные в Сибири», где указывалось, что созданием подобных отрядов в учебные заведения вно-

сится дух солдафонства, наносится ущерб преподаванию учебных дисциплин, дети страдают 

от муштры, а занятия для них становятся делом второстепенным2. 

В 1912 г. журнал также неоднократно обращался к этой теме. Так, в № 18 отмечалось, 

что на 31 июля 1912 г. намечен высочайший смотр «потешных» в столице, на который долж-

ны съехаться около 8,5 тыс. «потешных» со всех концов России, в том числе и из Сибири 

(отряды детей из Новониколаевска, Томска и других сибирских городов), в связи с чем уча-

щиеся усиленно тренируются. По этому поводу журнал писал: «Тратят на потешных уча-

щихся массу труда, денег, а настоящие учащиеся голодают, изнуряют себя работой до того, 

что падают в обморок на улице и на уроках»3.  

В этом же номере критике подвергался попечитель Западно-Сибирского учебного ок-

руга Л.И. Лаврентьев («удивительный по энергии и настойчивости исполнитель министер-

ских мероприятий»), а также директор Томского реального училища А.Ф. Федоров. В жур-

нале отмечалось, что в данный момент Федоров занят «потешным» делом, то есть готовит 

учеников на смотр в Петербург, считая это «событием очень важным по своему нравствен-

ному значению». Журнал резко критиковал «потешную» затею, которую осудило даже воен-

ное ведомство: «Нам нужны образованные юноши, …а не манекены… Нам нужны граждане, 

а не «потешные» люди с изувеченной душою… Нам нужна истинная постановка воспитания 

юношества, а не… «потеха»4. В статье звучал призыв к родителям не допускать подобного 

издевательства над детьми. 

В № 20 за 1912 г. директор Томского реального училища Федоров, попечитель Лаврен-

тьев и томский губернатор Гран были иронично названы «специалистами по части «потеш-

ных». На страницах «Сибирских вопросов» отмечалось, что перед отъездом на смотр в сто-

лицу «потешные» из учеников реального училища усиленно тренировались, а публика поте-

шалась зрелищем того, как «люди всяк по своему сходят с ума». « 15 июля отряд этот выехал 

в Петербург, исключив перед моментом отъезда из своей среды четырех реалистов-евреев. 

Без этого припева в наше время ни одна песня не поется», - заключал журнал5. 

Таким образом, материалы либеральной печати явно свидетельствуют о том, что офи-

циально провозглашенная идея военно-патриотического воспитания молодежи, реализован-



ная через создание в стране в начале ХХ в. «потешного» движения, не получила в Сибири 

широкой общественной поддержки. 
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