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ПоДПоручИК руССКой 
ИмПерАторСКой АрмИИ АнАтолИй 
ПетровИч мозер (1889–1943): 
«мАленьКИй человеК» 
И его СуДьбА в зерКАле 
военной АнтроПологИИ
Исследование посвящено жизни представителя известной в дореволюцион-
ном омске семьи служилых дворян. цель работы — представить на примере 
данной судьбы положение бывшего кадрового офицера в провинциальном 
имперском и советском обществе. Актуальность работы видится в том, что 
жизненный путь А. П. мозера — немногочисленный пример относительно 
удачного встраивания бывшего офицера в советский социум. Изучение жизни 
этого человека восполняет знания о бытности «бывших людей» в рСФСр–
СССр. основой для подготовки работы послужили неопубликованные источ-
ники из фондов российского государственного военно-исторического архива, 
Исторического архива омской области, а также интервью автора с внучатой 
племянницей героя статьи. Автор приходит к выводу о том, что антрополо-
гическое видение сюжетов политической и повседневной истории позволяет 
делать на основе частных случаев общие выводы о государстве, обществе, 
стратегиях и формах социального выживания.

Ключевые слова: Первая мировая война, офицерство, советская власть, гене-
алогия, военная антропология, кадетские корпуса, Александровское военное 
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Постановка проблемы. Личностно-социальная 
история является сегодня одним из наиболее по-
пулярных направлений при изучении военно-ре-
волюционного периода 1914–1920 гг. Антрополо-
гический поворот в исторической науке поставил 
перед исследователями, в том числе, проблему «об-
щественного выживания», адаптации к новым реа-
лиям в период социальных катаклизмов «маленько-
го человека» (причем это касается представителей 
самых разных социальных групп). Такое видение 
дает возможность, размышляя индуктивно, понять 
и описать целый ряд процессов, имевших место  
в тот период в государстве и обществе [1–6]. В этой 
связи получила актуальность в наши дни и военно-
историческая антропология [7–11]. В современной 
историографии Гражданской войны изучение по-
ложения офицерства выделилось в качестве одной  
из ключевых тенденций [12, с. 46].

Вниманию читателя мы представляем исследо-
вание на стыке военной истории, антропологии  
и практической генеалогии, посвященное Анатолию 
Петровичу Мозеру — представителю известного  
в дореволюционном Омске рода служилых дворян. 
К прошлому этой по праву уникальной семьи уже 
не раз обращались исследователи и популяризато-
ры истории [13–18]. Тем не менее в истории семьи 
Мозеров еще имеются отдельные малоизвестные 
страницы и искажения фактов. Наше исследование 
призвано, устранив названные лакуны, представить 

на примере судьбы А. П. Мозера положение быв-
шего кадрового офицера в провинциальном дорево-
люционном и советском обществе.

Основу для подготовки работы составил ком-
плекс документов. Он включает в себя офицерский 
послужной список А. П. Мозера на 1912 г., делопро-
изводственные источники о его обучении в Сибир-
ском (Омском) кадетском корпусе, актовые записи 
о рождении и смерти героя повествования.

Значительной информативностью, подчас, обла-
дает устная история. В связи с этим колоритным 
дополнением стало интервью автора с жительницей 
Омска Надеждой Валентиновной Семеновой1  —  
внучатой племянницей А. П. Мозера. Воспитывав-
шая ее бабушка Мария Петровна Мозер (1888–
1978), в замужестве ([1907–1915]) баронесса фон-
Бер и герой статьи были родными братом и сестрой.

от первых дней до суда чести. Отцом Анато-
лия Петровича Мозера был известный педагог 
(впоследствии — действительный статский со-
ветник), обрусевший француз-лютеранин Петр 
(Пьер) Иванович (де-)Мозер (1842–1911), препода-
вавший свой родной язык в Сибирском (Омском) 
кадетском корпусе. Его супруга Надежда Карлов-
на Мозер (урожденная Древинг), исповедовавшая 
православие (1856–[после 1925]), происходила  
из семьи обрусевшего немца, надворного совет-
ника, служившего горным инженером. Обучению 
и воспитанию детей семьи Мозеров родителями 
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уделялось большое внимание. Начало жизненного 
пути сыновей в семье Мозеров было схожим. Все 
они родились в Омске, были крещены в правосла-
вии в Пророко-Ильинской церкви. Как будущих 
военных, их начиная с 6 лет воспитывали доста-
точно строго, уделяя внимание знаниям и физи-
ческой подготовке, необходимым для поступления  
в кадетский корпус, а затем в военное училище [15, 
с. 215–217, 220].

При этом семья Мозеров была весьма демокра-
тичной по укладу. Примечательно, что либераль-
ную тенденцию среди некоторых преподавателей 
и воспитанников Сибирского (Омского) кадетского 
корпуса на рубеже XIX–ХХ вв. отмечает совре-
менник событий, известный омский революционер  
А. Н. Гладышев (дядя советского политического де-
ятеля В. В. Куйбышева) [23, л. 4].

Анатолий Петрович Мозер появился на свет 
18 августа 1889 г. По традиции, установившейся 
к тому времени в семье Мозеров, его крестными 
стали старшие брат и сестра — Петр и Елизаве-
та [24, л. 280 об.–281]. Анатолий Мозер, как и его 
братья, получил начальное образование, окончив  
в 1907 г. полный курс Сибирского (Омского) кадет-
ского корпуса. В процессе обучения «Мозер 4-й» 
(как его иногда именовали во внутреннем делопро-
изводстве кадетского корпуса) показал хорошую 
успеваемость, отличившись знаниями по словесно-
сти и законоведению [25, л. 19 об., 28 об., 41 об.,  
49 об.–50, 56, 86].

На военную службу он поступил 28 июня 1907 г.,  
продолжив образование в Александровском воен-
ном училище юнкером рядового звания (с исчисле-
нием срока службы с 1 июля 1907 г.). А. П. Мозер 
за успешную учебу 1 июня 1909 г. был произведен  
в унтер-офицеры. Окончив военное училище  
по 2-му разряду 6 августа 1909 г., Анатолий Петро-
вич, произведенный в подпоручики (со старшин-
ством 6 августа 1909 г.), получил назначение в 11-й 
пехотный Сибирский резервный Семипалатинский 
полк, расквартированный в Кургане [26, л. 4 об.–5].

С получением первого обер-офицерского чина 
Анатолий Мозер воспользовался правом 28-дневно-
го отпуска, заехав ненадолго в родительский дом  
в Омске, а уже 12 сентября 1909 г. он, прибыв  
к месту прохождения службы, был зачислен в спи-
ски 1-й роты полка [26, л. 5].

На службу Анатолия Мозера пришлось знаме-
нательное событие в военной истории региона.  
По Высочайшему приказу на основе слияния 11-го 
Семипалатинского и 12-го Барнаульского Сибир-
ских резервных полков был сформирован и рас-
квартирован в Омске 44-й Сибирский стрелковый 
полк, вошедший в состав 11-й Сибирской стрел-
ковой дивизии. Специально для дислокации пол-
ка близ железнодорожной станции Омск в 1910– 
1916 гг. были возведены казармы, офицерские 
дома, административные здания, хозяйственные  
и иные постройки, сформировавшие под Омском 
уже к середине 1910-х гг. Военный городок (ныне 
16-й Военный городок) [26, л. 5; 27, с. 121; 28; 29,  
с. 57].

Таким образом, новым местом службы нашего 
героя стал его родной город. В течение 1911 г. Ана-
толий Петрович, состоя в должности младшего офи-
цера, служил в 1-й, 6-й (с 14 марта по 8 июня), 8-й  
(с 8 июня по 6 июля) и затем вновь в 6-й ротах 
полка. В ноябре 1911 г. подпоручик Мозер вошел  
в специально сформированную комиссию по при-
ему с интендантского склада вещей, предназначен-

ных для Омского военного госпиталя [26, л. 5, 6; 30, 
с. 50].

В службе А. П. Мозера, на первый взгляд, все 
складывалось удачно. Однако в начале 1912 г. в его 
жизни произошло некое серьезное происшествие, 
категорично несовместимое с офицерским стату-
сом. Обстоятельства случившегося нам выяснить 
не удалось. Это было прямо или косвенно связано  
с военной службой или поведением в обществе,  
но в итоге на дальнейшей офицерской карьере  
А. П. Мозера был поставлен крест. Его увольнение 
со службы состоялось по приговору полкового суда 
общества офицеров, рекомендовавшего Анатолию 
Петровичу написать Всеподданнейшее прошение 
об отставке. Командир полка полковник М. П. Ми-
хайлов, действуя в рамках § 159–160 Дисциплинар-
ного устава (1888 г.), поддержал это решение сослу-
живцев [26, л. 1–1 об.; 31, с. 82]2.

С предложением офицерского суда чести под-
поручик Мозер (по всей видимости, вынужденно  
и безапелляционно) согласился. 14 февраля 1912 г. 
он подал прошение на имя императора Николая II, 
в котором указывал: «Расстроенные домашние 
обстоятельства лишают меня возможности про-
должать службу… потому всеподданнейше прошу 
уволить меня от службы…». Как также видно из до-
кумента, офицер не сам писал документ, прошение 
составлено было по просьбе заявителя и написано  
с его слов старшим писарем Дмитрием Пестеревым. 
Анатолий Мозер документ лишь подписал. Приме-
чательно, что на момент составления документа  
А. П. Мозер находился в госпитале, числясь одно-
временно больным и арестованным [26, л. 1 об., 3]. 
Что касается указанных причин экстренной отстав-
ки офицера, то «домашние обстоятельства» одно-
значно видятся формальной и не вполне правдопо-
добной информацией.

На основании Дисциплинарного устава, доку-
менты об отставке подпоручика Мозера были по-
следовательно рассмотрены 16–21 февраля 1912 г. 
командиром 44-го Сибирского стрелкового полка, 
командиром 2-й бригады, начальником 11-й Сибир-
ской стрелковой дивизии. Все они ходатайствова-
ли об увольнении Анатолия Петровича от службы 
без производства в поручики, без права ношения 
мундира, без пенсии, но с зачислением в народ-
ное ополчение по Акмолинской области. Однако 
с последним пунктом не был согласен командую-
щий войсками Омского военного округа генерал  
Е. О. Шмит (1844–[1915]), сославшийся на «Ин-
струкцию об учете и распределении по ополченче-
ским частям отставных офицерских чинов и при-
зыве их на службу в ополчении», объявленную 
приказом № 550 по Военному ведомству (1908 г.). 
По мнению генерала на основании данного доку-
мента подпоручик Мозер зачислению в ополче-
ние не подлежал. Главный штаб 28 февраля 1912 г. 
данное решение утвердил как итоговое. А 4 марта  
1912 г. был объявлен соответствующий Высочай-
ший приказ [26, л. 1–2].

найти себя в коллизиях эпохи. Проследить 
вторую половину жизненного пути А. П. Мозера 
(вплоть до ухода из жизни) удалось в большей ча-
сти посредством устной истории. Как указывает  
Н. В. Семенова, после увольнения из армии быв-
ший подпоручик А. П. Мозер впоследствии никогда 
не имел какой-либо постоянной штатской службы. 
Он не женился, живя вместе с престарелой больной 
матерью и незамужними сестрами в родительском 
доме, который был переписан на него его незамуж-
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ней теткой Елизаветой Карловной Древинг. В со-
ветский период семью Мозеров «уплотнили»: в по-
ловине их большого дома стали проживать другие 
люди.

В семейном кругу потомков Мозеров, по сло-
вам Н. В. Семеновой, утверждалось, что якобы  
А. П. Мозер являлся участником Первой миро-
вой войны, получил контузию, став единственным  
из четырех воевавших сыновей П. И. Мозера, вер-
нувшимся с фронта живым [15, с. 230–231; 16,  
с. 302, 306]. Факт службы в действующей армии 
и гибель в 1915 г. на фронте по официальным до-
кументам удалось подтвердить в отношении лишь 
двух братьев героя нашего повествования — Вик-
тора (штабс-капитана 50-го пехотного Белостокско-
го полка) и Алексея (подпоручика 31-го пехотного 
Алексеевского полка) [17, с. 110; 33].

По неподтвержденным семейным данным в годы 
Гражданской войны, как бывший офицер, он при-
зывался в белую армию и РККА, но уже вскоре же 
увольнялся с военной службы по причине нездо-
ровья. Однако устные сведения о военной службе 
героя статьи после увольнения в 1912 г. не получи-
ли абсолютно никакого (даже косвенного) докумен-
тального подтверждения.

Как отмечает, Н. В. Семенова, в советский 
период А. П. Мозер продолжал жить в Омске,  
не имея некоторый период никаких документов. 
В 1920-е–1930-е гг. он наблюдался амбулаторно  
и не раз проходил стационарное лечение в Ом-
ской психиатрической больнице. С долей вероят-
ности мы можем полагать, что увольнение из армии  
А. П. Мозера в 1912 г. могло произойти по при-
чине поступка или поведения, вызванного душев-
ным расстройством. Либо же душевная болезнь 
могла развиться у Анатолия Петровича на фоне 
его бесславной отставки. Вероятно, что расстрой-
ство психики не позволяло А. П. Мозеру найти  
в советский период стабильную работу. Здесь,  
на наш взгляд, и могла «появиться» семейная леген-
да «об участии в Первой мировой войне и конту-
зии». Анатолий Петрович, как указывает Н. В. Се- 
менова, жил случайными заработками, по факту, 
состоя на иждивении трех своих сестер. Так, имея 
с детства хорошие способности в иностранных язы-
ках (немецком, французском, а также в азиатских), 
на Казачьем рынке он зарабатывал, помогая состав-
лять документы торговцам из числа сибирских та-
тар, казахов, киргизов; здесь же подрабатывал груз-
чиком и носильщиком.

Примечательно, что в документах Омского гу-
бернского, окружного, уездного военкоматов, а так-
же местных органов ВЧК–ГПУ–ОГПУ по учету  
в 1920-е гг. военнообязанных лиц и бывшего офи-
церства никаких сведений об А. П. Мозере не было 
выявлено [34, л. 2]. В документах Омского город-
ского исполкома сведений о лишении его избира-
тельных прав, как бывшего офицера или как ду-
шевнобольного (или по какой-либо иной причине), 
на рубеже 1920-х – 1930-х гг. нами также не было 
обнаружено. Не нашлось никаких упоминаний  
об Анатолии Мозере и в советских анкетных до-
кументах его старшего брата Петра, заполненных  
в 1920-е гг. [16, с. 306].

Н. В. Семенова вспоминает, что представители 
семьи Мозеров жили в военный период тяжело: 
сказывались возраст, болезни, питание из-за невы-
сокого жалованья служащих было неполноценным. 
1943 год оставил печальную память в семье Мозе-
ров. Одна за другой ушли из жизни сестры Ана-

толия Петровича — Елизавета и Надежда (уже по-
жилые женщины). А 16 сентября 1943 г. в возрасте  
54 лет умер и наш герой. Он скончался в родитель-
ском доме, где когда-то появился на свет и прожил 
значительную часть своей жизни. В актовой записи 
органа ЗАГС причиной смерти Анатолия Петровича 
указано истощение [35, л. 3]. Однако совокупными 
причинами, повлекшими смерть, могли быть и не 
диагностированные внутренние заболевания.

По свидетельству Н. В. Семеновой, прах  
А. П. Мозера был предан земле на Казачьем клад-
бище — тогда крупнейшем городском некрополе, 
где с XIX в. находились фамильные захоронения 
семьи Мозеров. Могила героя статьи была утрачена 
при полном сносе кладбища в 1960-х–1970-х гг. [36,  
с. 23, 51, 175–177, 194–198, 203].

успех неуспешного?! Анатолий Мозер стал со-
временником непростого отрезка российской исто-
рии, включавшего в себя Первую мировую и Граж-
данскую войны, политические репрессии. Однако 
судьба А. П. Мозера, на наш взгляд, отчасти свое-
образна и исключительна. Отметим, что, несмотря 
на не вполне благополучно сложившуюся жизнь  
и относительно раннюю смерть, А. П. Мозеру уда-
лось вполне безболезненно пройти социальную 
адаптацию и встроиться в советский социум. Так, 
обстоятельства политической и личной жизни 
привели к тому, что он — бывший кадровый офи- 
цер — полностью дистанцировался от данного ста-
туса, слившись с обывательской массой, придер-
живавшейся политического нейтралитета. В то же 
время социальное поведение А. П. Мозера позволи-
ло ему благополучно пережить время политических 
гонений в СССР на «бывших людей», что удалось 
едва ли не единичным представителям бывше-
го офицерства, несмотря на явную аполитичность 
многих из них.

Подчеркнем, что в Омском Прииртышье, как  
и повсеместно, в Сибири и в СССР, начиная с сере-
дины 1920-х гг. граждане из числа бывших офице-
ров и военных чиновников подверглись широкому 
политическому преследованию. Причем в равном 
положении оказались тогда те, кто в годы Граж-
данской войны служил в белых армиях и те, кто  
не служил на стороне антибольшевистского движе-
ния вообще. Сотни этих людей, живших в Омске  
и в тогдашнем Омском округе, были лишены из-
бирательных прав избиркомами исполкомов, при 
этом, как видно из документов, честная служ-
ба многих «лишенцев» на благо советской власти  
в РККА и советских учреждениях, порой, не учиты-
валась вовсе [37–39]. К примеру, тогда в число «ли-
шенцев» попали (пусть и не на продолжительный 
срок) видные представители омской интеллектуаль-
ной элиты топограф и геодезист Н. Д. Павлов (быв-
ший генерал-майор), финансист Н. Н. Артамонов 
(бывший генерал-майор), инженеры Н. Е. Вараксин 
(бывший генерал-майор), П. П. Голышев (бывший 
полковник), биолог К. Е. Мурашкинский (бывший 
чиновник военного времени), математик А. Л. Ио-
зефер (бывший подпоручик) [40, л. 6–7 об.; 41,  
л. 166 об., 167 об.; 42, с. 134; 43, с. 142].

«Лишенцем» в 1926 г. стал и был старший брат 
и крестный отец Анатолия Мозера — Петр Петро-
вич Мозер (бывший подполковник белой армии, 
а тогда советский служащий), все же сумевший  
в 1929 г. восстановить себе избирательные права 
[16, с. 307–308].

Как подчеркивает специалист по социально-по-
литической истории А. В. Сушко, работа советской 
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правоохранительной системы и советского право-
судия в 1920-е гг. эволюционировала под громким 
лозунгом «от революционной законности к рево-
люционной целесообразности» [44]. Ужесточение 
общественной и политической жизни в СССР, про-
изошедшее к 1930-м гг., не сулило «бывшим людям» 
спокойствия и благополучия. С первой половины 
1930-х гг. многие жившие в Омске бывшие офице-
ры и военные чиновники старой и белой армий ста-
ли фигурантами масштабных фальсифицированных 
политических процессов — дела о вредительстве  
в Военно-топографическом управлении 1930 г., Бе-
логвардейского заговора 1933 г., дела о «белогвар-
дейско-повстанческой организации» 1937 г. и др. 
Для десятков бывших офицеров и военных чинов-
ников репрессии окончились трагически [45; 46,  
с. 289–292; 47, с. 220–221].

Однако всего этого Анатолий Мозер (как и его 
родственники, жившие в Омске) смог избежать, 
и это с учетом того, что он — бывший дворянин, 
офицер, не имевший, по факту, постоянной рабо- 
ты — в воззрениях советской власти и социума ти-
пично вписывался в шаблон «лишнего человека», 
«социально-вредного элемента» и т.п. А в те годы 
подобное общественное клише могло весьма бы-
стро «эволюционировать» в статус «потенциального 
врага» советской власти [48, с. 26].

Пример нетипичной человеческой судьбы, рас-
смотренный сквозь призму военной антропологии 
и практической генеалогии, дает, на наш взгляд, 
возможность более полно оценить как положение 
«бывших людей» в советском социуме, так и реак-
цию власти и общества на «потенциально чуждый 
элемент». Из практики исследования видно, что 
обозначенная проблема масштабна. Ее современное 
рассмотрение ставит во главу угла личность челове-
ка, его менталитет, самоопределение и социальное 
поведение [49, с. 137].

В случае, рассмотренном нами на основе до-
кументальных источников и устных сведений, ан-
тропологическое видение сюжетов политической 
и повседневной истории позволяет, в том числе, 
делать на основе частных случаев обоснованные 
общие выводы о государстве, обществе, стратегиях 
и формах социального выживания в нашей стране  
в 1910–1930-е гг.

Примечания

1 Семенова Надежда Валентиновна, родилась в 1943 г.  

в Омске, ветеран педагогического труда, по линии своего от- 

ца — потомок служилых дворянских родов Беров, Мозеров  

и Древингов. Сохранила и в 2016 г. передала в Центр изуче-

ния истории Гражданской войны Исторического архива Ом-

ской области [19] документы семьи Мозеров, сформирован-

ные в 2017 г. в тематическую архивную коллекцию (ИАОО.  

Ф. Р-3756). С 2013 г. Н. В. Семенова неоднократно предостав-

ляла экспонаты для выставочных проектов Исторического ар-

хива Омской области [20; 21, с. 133; 22, с. 124].
2 Суду чести офицер подвергался, как правило, за непри-

стойное поведение, не регламентируемое уставом. Спектр на-

рушений при этом мог быть весьма разнообразен, к примеру, 

невыплата долга, любовный роман с женой сослуживца, на-

писание анонимных писем, нечестная игра в карты и т. п. 

[32, с. 92].
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lIeUtenant Of the rUssIan ImPerIal
army anatOly PetrOVICh mOser
(1889–1943): ThE «LITTLE mAN» 
anD hIs fate In mIrrOr 
Of mIlItary anthrOPOlOgy
the study is dedicated to the life of a representative of a family of serving 
noblemen known in pre-revolutionary omsk. The purpose of the work is to present 
the example of this fate as the position of a former career officer in provincial 
imperial and Soviet society. The relevance of the work is seen in the fact that the 
life path of a.P. moser is a small example of the relatively successful integration of a 
former officer in Soviet society. Studying the life of this person fills the knowledge 
about the being of «former people» in the RSFSR — USSR. The basis for the 
preparation of the work was unpublished sources from the funds of the Russian 
State military historical Archive, the historical Archive of the omsk Region, as well 
as an interview with the author’s granddaughter of the article’s hero. The author 
comes to the conclusion that the anthropological vision of the plots of political and 
everyday history allows us to draw general conclusions about the state, society, 
strategies and forms of social survival on the basis of particular cases.

Keywords: The First world war, officers, genealogy, military anthropology, cadet 
corps, Aleksandrovskoe military school, omsk, mozer genius.
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