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Введение 

 

Актуальность. Революция 1917 г. и Гражданская война в России являются 

предметом научных и общественных дискуссий. В результате этих событий зна-

чительная часть представителей привилегированных и имущих слоев дореволю-

ционного российского общества лишились прежнего социального статуса. В от-

ношении этой группы стал употребляться термин «бывшие», не утвержденный на 

законодательном уровне, но имевший место в повседневной жизни. В контексте 

современных дискуссий о революции 1917 г., взаимоотношениях общества и вла-

сти изучение вопросов социальных траекторий и проблем адаптации «бывших» в 

послереволюционном обществе представляет несомненный интерес. 

Актуальность исследования заключается и в созвучии с проблемами совре-

менной России, связанными с изучением влияния социально-экономических и по-

литических трансформаций, последовавших за распадом СССР, на российское 

общество, анализом их последствий. Обращение к историческому опыту актуали-

зирует и определенная социально-политическая поляризация современного рос-

сийского общества. Исследование судеб «бывших» дает возможность проанали-

зировать процессы формирования новой социальной структуры в переходные ис-

торические периоды, определить эффективные методы диалога государства с раз-

личными слоями общества. Комплексное изучение представителей данной соци-

альной группы на примере Тамбовской губернии позволяет выявить региональ-

ные особенности революционных процессов и постреволюционных преобразова-

ний. 

Объектом исследования являются представители социальных групп, утра-

тивших после революционных событий 1917 г. свой прежний социально-

политический статус и привилегии, материальное благосостояние, включенные 

революционными властями и населением в категорию «бывшие». 

Предметом исследования выступают особенности социальной стратифи-

кации советского общества, деятельность органов власти разного уровня в отно-

шении «бывших», система взаимоотношений, правовое, социальное, имуще-
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ственное положение представителей данной социальной группы в новой социаль-

но-классовой структуре. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1917 г. по 

1923 г. Нижняя граница – переход власти к Временному правительству в марте 

1917 г. Верхней хронологической границей исследования выступает 1923 г., что 

обусловлено отдельными изменениями советского внутриполитического курса и 

новым административно-территориальным делением Тамбовской губернии. 

Географические рамки исследования включают в себя территорию Там-

бовской губернии в границах до административно-территориальных изменений 

1923 г., в результате которых ряд уездов (включая уездные города) и волостей, 

вошли в состав соседних губерний. 

Степень изученности. История «бывших» рассматривается в ряде специ-

альных и общих исследований. В советской историографии специальные иссле-

дования, посвященные такой категории населения как «бывшие», длительное 

время отсутствовали. Определенные аспекты проблемы рассматривались в рамках 

анализа судеб представителей бывших «эксплуататорских классов», вопросов 

формирования и изменения структуры советского общества. Исследование выше-

названных проблем велось в жестких политических и идеологических рамках. 

Осмысление данного вопроса началось еще современниками тех событий, 

включая руководителей советского государства, которые поддерживали борьбу с 

«эксплуататорскими» классами, выступая с апологией существующей политиче-

ской системы
 1
. В данных работах, которые можно рассматривать и как источники 

по изучаемой проблеме, обосновывались принципы классовой борьбы и подавле-

ния «эксплуататорских» классов, оправдывался террор в отношении «чуждых» 

групп населения. Издания, прежде всего, были предназначены для пропагандист-

ских целей и обобщения революционного опыта. Вышел ряд исследований по 

проблемам взаимоотношения властей и представителей отдельных социально-

                                                 
1
 Ленин В.И. Полное собрание сочинений. 5-е изд. М.: Госполитиздат, 1958–1965; Сталин И.В. Сочинения: Т. 1-13. 

М.: Государственное издательство политической литературы, 1946–1951; Он же. Сочинения: Т. 14-16. М.: Писа-

тель, 1997; Он же. Сочинения: Т. 17. Тверь: Северная корона, 2004; Он же. Сочинения: Т. 18. Тверь: Союз, 2006; 

Троцкий Л.Д. Терроризм и коммунизм. М.: Директ-Медиа, 2015. 411 с.; Лацис М.Я. Чрезвычайные комиссии в 

борьбе с контрреволюцией. М.: Государственное издательство, 1921. 62 с. 
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профессиональных групп дореволюционного общества. Так, вопросам интелли-

генции посвящены и работы Ю.М. Ларина. В частности, им затронут переход от 

мирного взаимодействия советской власти с представителями «старой» интелли-

генции, продиктованный необходимостью использования их знаний и профессио-

нальных навыков в социалистическом строительстве в качестве «буржуазных 

специалистов», к постепенной борьбе с ними, вследствие ужесточения внутрипо-

литического курса и постепенной подготовки «новой» советской интеллигенции
2
. 

Ю.М. Ларин фрагментарно затрагивал положение представителей и иных соци-

ально-профессиональных групп дореволюционного российского общества в со-

ветском государстве 1920-е гг.
3
 

В 1930-е гг. в рамках теории «обострения классовой борьбы» в работах 

продолжал доминировать подход «борьбы с эксплуататорскими классами», уси-

лившийся в связи с рядом внутриполитических событий, ростом контроля над ис-

следователями со стороны государственных и партийных органов. К такого рода 

публикациям можно отнести работу П.Ф. Зайцева о лицах, лишенных активных и 

пассивных избирательных прав – т.н. «лишенцах»
4
. По мнению А.Е. Бейлина 

«буржуазные» специалисты в рядах советской технической интеллигенции, бу-

дучи враждебно настроенными к советской власти и большевистской партии, за-

нимались саботажем и вредительством в народном хозяйстве. В связи c этим, по-

лагал он, за ними необходим был пристальный надзор со стороны органов совет-

ской власти, а так же подготовка «своих» кадров
5
. 

Данные положения нашли отражение в «Кратком курсе ВКП(б)», вышед-

шем в 1938 г. под редакцией И.В. Сталина, и стали определяющими в историче-

ских исследования вплоть до 1950-х гг.
6
 «Старая» интеллигенция и «буржуазные 

спецы» в издании подвергались критике и оценивались негативно. Такая оценка 

полностью соответствовала государственной политике в отношении этой группы 

                                                 
2
 Ларин Ю.М. Интеллигенция и Советы. Хозяйство, буржуазия, революция, госаппарат. М.: Государственное изда-

тельство, 1924. С. 8-15, 19, 60-61. 
3
 Ларин Ю.М. Частный капитал в СССР. М.: Государственное издательство, 1927. 310 с. 

4 Зайцев П.Ф. Кого и почему советская власть лишает избирательных прав. М.: Власть советов, 1931. 59 с. 

5 Бейлин А.Е. Кадры специалистов СССР. Их формирование и рост. М.: ЦУНХУ Госплана СССР, 1935. С. 6-7, 10-

11. 

6 История Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). Краткий курс. М.: Партиздат, 1938. 352 с. 
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населения, что подтверждают различные судебные процессы над специалистами 

«старой школы», начавшиеся в конце 1920-х гг. 

О новом этапе в изучении проблемы «бывших» можно говорить с середины 

ХХ в. Некоторые аспекты проблемы, например, приспособление бывших имущих 

слоев российского населения к новым социально-экономическим и политическим 

реалиям, были рассмотрены Г.Е. Глезерманом в рамках исследования борьбы со-

ветской власти против «эксплуататорских» классов и формирования новой соци-

альной структуры. В работе представлен анализ взглядов классиков марксизма и 

советских лидеров на вопросы изменения социальной структуры и места «быв-

ших» в ней
7
. В работах Г.Е. Глезермана присутствовали идеологические штампы, 

свойственные исторической науке 1930-х гг. «Буржуазные» специалисты подвер-

гались критике, в отношении них выдвигались обвинения в антисоветской дея-

тельности. В то же время, автор отмечает неоднородность интеллигенции. По его 

мнению, среди них были как противники, так и сторонники советской власти. 

Среди последних, считал Г.Е. Глезерман, были в основном «рядовые» интелли-

генты. 

В 1950–1970-е гг. вышел ряд работ, посвященных отдельным социально-

профессиональным группам, где затрагивались и проблемы взаимоотношения до-

революционных специалистов с советской властью, среди которых были врачи, 

офицеры старой армии, совслужащие, техническая интеллигенция и др.
8
 Издава-

лись работы, в которых освещались вопросы взаимодействия политических пар-

тий, классов и классовой борьбы
9
. 

Работы С.А. Федюкина, посвящены проблемам привлечения «буржуазных 

специалистов» и «старой» научно-технической интеллигенции к социалистиче-

                                                 
7
 Глезерман Г.Е. Ликвидация эксплуататорских классов и преодоление классовых различий в СССР. М.: Госполит-

издат, 1949. 492 с.; Он же. Изменение классовой структуры общества в процессе строительства социализма и ком-

мунизма. М.: Издательство ВПШ и АОН, 1961. 363 с. 

8 Виноградов Н.А. Здравоохранение в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической 

революции. М.: Медгиз, 1954. 32 с.; Берхин И.Б. Военная реформа в СССР (1924–1925 гг.). М.: Воениздат, 1958. 

460 с.; Жимерин Д.Г. История электрификации СССР. М.: Соцэкгиз, 1962. 458 с. 

9 Трифонов И.Я. Очерки истории классовой борьбы в СССР в годы нэпа (1921–1937 гг.). М.: Госполитиздат, 1960. 

279 с.; Спирин Л.М. Крушение помещичьих и буржуазных партий в России. М.: Мысль, 1977. 366 с.; Морозов Л.Ф. 

Вопросы борьбы с нэпманской буржуазией в советской историографии // Вопросы истории. 1978. № 4. С. 116-124. 
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скому строительству
10

. Автором рассмотрены вопросы взаимодействия власти с 

представителями этих социально-профессиональных групп, особенности их адап-

тации к социально-политическим условиям Советской России. Исследователи 

данного периода отмечали, что «бывшие» сумели показать высокую степень ин-

теграции в советское общество. М.П. Ирошников полагал, что в начальный пери-

од советской власти в некоторых ведомствах штат состоял на 75-100% из дорево-

люционных специалистов и чиновников
11

. 

С 1970-х гг. разрабатывается тема роли и места средних слоев города в рос-

сийских революциях. Социальное пространство этой группы населения в опреде-

ленной степени пересекалось с «бывшими». Среди работ, можно отметить иссле-

дования Н.И. Вострикова
12

, А.П. Степина
13

, Э.Р. Гречкиной
14

, Л.Г. Протасова
15

, 

В.В. Канищева
16

, В.П. Булдакова, А.Е. Иванова, Н.А. Ивановой, В.В. Шелохаева
17

 

и др. По данной проблематике состоялся ряд конференций, по итогам которых 

были опубликованы сборники научных трудов
18

. 

В 1970–1980-е гг. вышел ряд исследований, посвященных формированию и 

изменениям социальной структуры советского общества. В работах В.Б. Жиром-

ской
19

и В.М. Селунской
20

 представлен большой объем фактического материала, 

                                                 
10

 Федюкин С.А. Об использовании военных специалистов в Красной Армии // Военно-исторический журнал. 1962. 

№6. С. 32-43; Он же. Советская власть и буржуазные специалисты. М.: Мысль, 1965. 255 с.; Он же. Исторический 

опыт Коммунистической партии и Советского государства по вовлечению старой интеллигенции в строительство 

социализма: автореф. дис. ... д-ра ист. наук. М., 1970. 62 с.; Он же. Великий Октябрь и интеллигенция. Из истории 

вовлечения старой интеллигенции в строительство социализма. М.: Наука, 1972. 471 с. 
11

 Ирошников М.П. Председатель Совета Народных Комиссаров Вл. Ульянов (Ленин): Очерки государственной 

деятельности в 1917-1918 гг. М.: Наука, 1974. С. 415. 
12

 Востриков Н.И. Борьба за массы: городские средние слои накануне Октября. М.: Мысль, 1970. 200 с. 
13

 Степин А.П. Социалистическое преобразование общественных отношений городских средних слоев. М.: Мысль, 

1975. 239 с. 
14

 Гречкина Э.Р. Средние слои на пути к социализму. Таллин: Ээсти раамат, 1976. 185 с. 
15

 Протасов Л.Г. Городские средние слои на выборах во Всероссийское Учредительное собрание // Городские 

средние слои в Октябрьской революции и гражданской войне: межвузовский сборник научных трудов. Тамбов, 

1984. С. 46-57. 
16

 Канищев В.В. Октябрьская революция и средние городские слои. Тамбов: Тамбовский ГПИ, 1988. 90 с. 
17

 Булдаков В.П., Иванов А.Е., Иванова Н.А., Шелохаев В.В. Борьба за массы в трех революциях в России: Проле-

тариат и средние городские слои. М.: Мысль, 1981. 304 с. 
18

 Городские средние слои в Октябрьской революции и гражданской войне: межвузовский сборник научных тру-

дов. Тамбов, 1984 и др. 
19

 Жиромская В.Б. Советский город в 1921–1925 гг.: проблемы социальной структуры. М.: Наука, 1988. 166 с. 
20

 Селунская В.М. Разработка некоторых вопросов классовой структуры советского общества в новейшей историо-

графии // История СССР. 1971. №6. С. 3-22; Она же. Социальная структура советского общества. История и совре-

менность. М.: Политиздат, 1987. 286 с. 
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данные массовых исторических источников, включая материалы советских пере-

писей и др. 

Под редакцией В.М. Селунской вышли коллективные монографии о соци-

альной структуре советского общества в 1917–1920 гг. и 1921 – середине 1930-х 

гг.
21

, в работе над которыми приняли участие крупные специалисты по теме: В.З. 

Дробижев, Ю.С. Кукушкин, С.Ф. Найда, М.Е. Найденов, М.И. Хейфец, Т.А. Си-

вохина. В этих работах затронуты изменения социального положения буржуазии, 

помещиков и интеллигенции, а так же некоторые особенности их социальной 

стратификации. 

В 1970–1980-е гг. продолжалось изучение интеллигенции в послеоктябрь-

ский период. В ряде коллективных трудов рассматривались взаимоотношения 

этой социально-профессиональной группы с органами революционной власти, их 

участие в социалистическом строительстве, взаимоотношения «старой» и «новой» 

интеллигенции и др.
22

 

Однако, по мнению исследователей, в центре внимания большинства работ 

этого периода находились не люди или социумы, как таковые, а социально-

политические и экономические процессы: классовая борьба, ликвидация «эксплу-

ататорских» классов, использование «старых специалистов» в советских учре-

ждениях и т.д.
23

 Комплексно такая категория как «бывшие» не изучалась, боль-

шинство вопросов трактовались в рамках жестких идеологических установок. 

Существовали и запретные темы, значительная часть источников, для изучения 

которых были недоступны или засекречены. Например, масштабы и характер ре-

прессивной политики большевиков в отношении «чуждых» групп населения, ма-

териалы городских, уездных и губернских партийных организаций, конкретных 

партийных деятелей и т.д.  

                                                 
21

 Изменения социальной структуры советского общества. Октябрь 1917–1920. М.: Мысль, 1976. 343 с.; Изменения 

социальной структуры советского общества. 1921 – середина 30-х годов. М.: Мысль, 1979. 343 с. 
22

 Советская интеллигенция. Краткий очерк истории. (1917–1975 гг.). М.: Политиздат, 1977. 317 с.; Великий Ок-

тябрь и социальная структура советского общества. Минск: Наука и техника, 1988. 294 с. 
23

 Смирнова Т.М. «Бывшие люди» в социальной структуре и повседневной жизни советского общества: 1917–1936 

гг.: автореф. дис. ... д-ра ист. наук. М., 2010. С. 7. 
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Вместе с тем, в этот период в научный оборот введен широкий круг доку-

ментов, статистических материалов, связанных с социальной историей советского 

общества, заложены методологические основы изучения данной проблематики.  

Изменения внутриполитического курса советского правительства в сере-

дине 1980-х гг. сказались на методах и подходах отечественной исторической 

науки. Стали доступнее некоторые архивные материалы, с которыми исследова-

тели ранее работать не могли, стала применяться новая методология исследова-

ния, расширился круг рассматриваемых проблем. Большее внимание стало уде-

ляться микроисторическим подходам. 

Среди исследований этого периода можно отметить работу А.Г. Кавтарадзе, 

посвященную бывшим офицерам Российской императорской армии на службе в 

РККА в качестве военных специалистов (военспецов). Автор попытался по-

новому взглянуть на судьбы бывших офицеров. Им показаны примеры добро-

вольной службы бывших офицеров в Красной армии, уделено внимание ошибоч-

ной, с точки зрения автора, политике советских властей, из-за которой многие 

офицеры выступали против них во время Гражданской войны. Частично затрону-

ты особенности приспособления бывших офицеров к жизни в советском обще-

стве. В частности, им изучены некоторые проблемы трудоустройства бывших 

офицеров в гражданской сфере в период установления советской власти в 1917–

1918 гг.
24

 

Больше внимания стало уделяться политическим взглядам тех или иных 

групп населения, входивших в социальное пространство «бывших». О.Н. Знамен-

ский на основе большого пласта источников личного происхождения проанализи-

ровал политические ориентиры «старой» интеллигенции перед Октябрьской ре-

волюцией, которые в дальнейшем оказали влияние на восприятие большевист-

ской политики представителями этой социальной группы. Автор отмечал, что со-

став интеллигенции и ее политические ориентиры были неоднородными. Влияние 

на политические взгляды интеллигенции оказывал целый комплекс изменчивых 

объективных и субъективных факторов. Исследователь полагал, что в промежутке 

                                                 
24

 Кавтарадзе А.Г. Военные специалисты на службе Республики Советов 1917–1920 гг. М.: Наука, 1988. 276 с. 
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от Февраля к Октябрю «непролетарская интеллигенция» становилась все более 

дезориентированной, апатичной, в их среде наблюдалась аполитичность.
 
Относи-

тельно же событий после Октябрьской революции автор отмечал, что не было ос-

нований считать, что «старая» интеллигенция выступила бы с поддержкой боль-

шевиков, тем не менее, их «неприятие не было продолжительным и особо актив-

ным» и они шли на сближение с народом, постепенно «перевоспитываясь»
25

. 

В 1990-е гг. вышел ряд публикаций о лицах, лишенных избирательных прав 

в 1918–1936 гг., т.н. «лишенцах», среди которых так же, в значительной мере, 

присутствовали «бывшие». Среди этих работ можно выделить сборник «Лишение 

избирательных прав в Москве в 1920–1930-е годы»
26

, работу С.А. Красильникова 

и др.
27

 С.А. Красильниковым изучен не только процесс лишения политических 

прав, но и вопросы формирования советской социальной структуры в послерево-

люционный период, для анализа проблемы привлечены массовые статистические 

данные. Можно так же отметить исследование С.А. Красильникова,  посвященное 

интеллигенции, в том числе, «старой» в первые десятилетия советской власти
28

.  

Для исследования проблемы активно начинают использоваться методы 

компьютерной обработки массовых источников. В кандидатской диссертации 

Н.М. Морозовой проанализированы массовые персонифицированные источники – 

личные дела «лишенцев», на основе которых была создана электронная база дан-

ных, изучена процедура лишения политических прав и их восстановления. Автор 

приходит к выводам, что лишение граждан политических прав являлось в значи-

тельной мере ошибочным, в связи с чем, у советской власти появилась необходи-

мость регламентации процедуры восстановления прав. В число «лишенцев» часто 

попадали люди, не входившие в состав дореволюционной российской элиты
29

. 

                                                 
25

 Знаменский О.Н. Интеллигенция накануне Великого Октября (февраль – октябрь. 1917 г.). Л.: Наука, 1988. С. 

335, 336, 339. 
26

 Тихонов В.И., Тяжельникова B.C., Юшин И.Ф. Лишение избирательных прав в Москве в 1920–1930-е годы. М.: 

Мосгорархив, 1998. 253 с. 
27

 Красильников. С.А. На изломах социальной структуры: Маргиналы в послереволюционном российском обще-

стве (1917 – конец 1930-х гг.). Новосибирск: Б.и., 1998. 91 с. 
28

 Красильников С.А. Социальная типология интеллигенции в первое послеоктябрьское двадцатилетие // Актуаль-

ные проблемы истории советской Сибири. Новосибирск, 1990. С. 191-213. 
29

 Морозова Н.М. Лишение избирательных прав на территории Мордовии в 1918–1936 гг.: автореф. дис. … канд. 

ист. наук. Саранск, 2005. С. 10-11, 18. 
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В конце 1990-х гг. вырос исследовательский интерес к изучению взаимоот-

ношения органов советской власти с «буржуазной интеллигенцией» и «старыми 

спецами», их месту в советском чиновничьем аппарате
30

. 

В 2000-е гг. проблематику «врагов народа», чье социальное пространство в  

некоторой степени пересекалось с «бывшими», изучали Е.А. Сазонов, и Н.Б. Ар-

наутов
31

. В частности, авторами рассмотрены взаимоотношения советской власти 

и «вражеских» групп населения, влияние статуса «врага народа» на повседневную 

жизнь граждан, воздействие на них репрессивного аппарата. В работе Н.Б. Арнау-

това фрагментарно затронут период революции и Гражданской войны. Интерес 

представляют анализ социальной психологии тех лет, проведенный автором. Е.А. 

Сазонов не рассматривает «бывших» как особую социальную категорию, но при-

ходит к выводам, что в социальное пространство «врагов народа» большевики 

уже в дооктябрьский период включали тех, кто в дальнейшем будет включен в 

число «бывших»: крупную буржуазию (владельцев промышленных и банковских 

капиталов), священнослужителей, торговцев, полицейских
32

. 

«Бывших» в РСФСР/СССР, как отдельную историографическую проблему, 

выделила Т.М. Смирнова в своей кандидатской диссертации
33

 и ряде статей
34

. В 

2003 г. вышла монография Т.М. Смирновой «Бывшие люди Советской России: 

стратегии выживания и пути интеграции. 1917–1936 гг.»
35

, первое крупное иссле-

дование по изучаемой проблематике. В 2010 г. в рамках докторской диссертации 

                                                 
30

 Куликова Г.Б., Ярушина Л.В. Взаимоотношения Советской власти и интеллигенции в 20–30-е годы // Власть и 

общество России. XX век. М., Тамбов, 1999. С. 96-110; Квакин А.В. Идейно-политическая дифференциация рос-

сийской интеллигенции в период нэпа 1921–1927. Саратов: Издательство Саратовского университета, 1991. 176 с. 
31

 Сазонов Е.А. Образ «Врага народа» в партийной и государственной политике большевиков: Июль 1917 г. – июль 

1918 г.: автореф. дис. … канд. ист. наук. Новосибирск, 2002. 27 с.; Арнаутов Н.Б. Образ «врага народа» в системе 

советской социальной мобилизации: идеолого-пропагандистский аспект: декабрь 1934 г. – ноябрь 1938 г.: автореф. 

дис. … кандид. ист. наук. Томск, 2010. 21 с. 
32

 Сазонов Е.А. Образ «Врага народа» в партийной и государственной политике большевиков: Июль 1917 г. – июль 

1918 г.: автореф. дис. … канд. ист. наук. Новосибирск, 2002. С. 15-16. 
33

 Смирнова Т.М. Политика ликвидации эксплуататорских классов в Советской России и ее последствия. 1917–

1920 гг.: автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 1995. 26 с. 
34

 Смирнова Т.М. «Бывшие». Штрихи к социальной политике советской власти // Отечественная история. 2000. № 

2. С. 37-48; Она же. Образ «бывших» в советской литературе // История России XIX-XX веков. Новые источники 

понимания. М., 2001. С. 222-230; Она же. «Бывшие» в условиях НЭПа (По материалам Москвы и Московской об-

ласти) // НЭП и становление гражданского общества в России: 1920-е годы и современность (Материалы Всерос-

сийской научной конференции, Славянск-на-Кубани, 17–20 окт. 2001 г.). Краснодар: КГУ, 2001. С. 156-159. 
35

 Смирнова. Т.М. «Бывшие люди» Советской России. Стратегии выживания и пути интеграции. 1917–1936 годы. 

М.: Мир истории, 2003. 296 с. 
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она расширила научную базу изучаемого вопроса, дополнив ряд положений, 

представленных ранее в монографии
36

. 

В контексте влияния психологических аспектов на революционное насилие, 

проблему взаимодействия «чуждых» элементов с населением и властью изучил 

В.П. Булдаков. Автор в том числе постарался рассмотреть те причины, которые 

привели широкие народные массы к ненависти в отношении «эксплуататорских 

классов» и обострению революционного насилия в их адрес
37

. 

Вклад в изучение истории «бывших» в 1917–1930-е гг. внесли и зарубежные 

исследователи. Британский историк С. Бэдкок, изучая российское общество в 

1917 г. после победы Февральской революции, приходит к выводам о наличии со-

циального антагонизма внутри страны. С ее точки зрения, «старые» политические 

элиты, представленные органами Временного правительства и «новые», пред-

ставленные Советами, были тесно взаимосвязаны друг с другом в российской 

провинции, а социальное противостояние происходило между политическими ли-

дерами и городскими обывателями
38

. 

Необходимо отметить работы австралийской и американской исследова-

тельницы Ш. Фицпатрик по советской социальной истории 1920–1930-х гг., в ко-

торых уделяется внимание судьбам представителей «непролетарских» слоев со-

ветского общества, особенностям формирования советской социальной стратифи-

кации и правительственного курса в отношении отдельных групп населения стра-

ны, социальной мобильности в советском государстве
39

. Ш. Фицпатрик полагает, 

что классовая социальная структура, установившаяся в РСФСР/СССР, была близ-

ка к сословной, со всеми характерными для нее признаками, в том числе, ограни-

ченными возможностями по изменению социальной страты
40

. 

                                                 
36

 Смирнова Т.М. «Бывшие люди» в социальной структуре и повседневной жизни советского общества (1917–1936 

гг.). дис. … д-ра ист. наук. М., 2009. 300 с. 
37

 Булдаков В.П. Красная смута: природа и последствия революционного насилия. М.: РОССПЭН, 2010. 965 с. 
38

 Новикова Л.Г. Революции 1917 г. и Гражданская война в российской провинции: взгляд двух западных истори-

ков // Российская история. 2009. № 6. С. 171. 
39

 Фицпатрик Ш. Классы и проблемы классовой принадлежности в Советской России 20-х годов // Вопросы исто-

рии. 1990. № 8. С. 16-31; Она же. «Приписывание к классу» как система социальной идентификации // Россия и 

современный мир. 2003. № 2(39). С. 133-151; Она же. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской 

России в 30-е годы: город. М.: РОССПЭН, 2001. 332 с. 
40

 Фицпатрик Ш. «Приписывание к классу» как система социальной идентификации. // Россия и современный мир. 

2003. № 2(39). С. 133-134. 
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В соавторстве с А. Людтке Ш. Фицпатрик исследовали попытки «лишен-

цев» стать полноправными членами советского общества. По их наблюдениям, 

значительная часть представителей этой группы населения, проявляли большой 

энтузиазм в социалистическом строительстве, чтобы заслужить доверие властей
41

. 

Заслуживает упоминания работа американской исследовательницы Г. Алек-

сопулос, затронувшей проблему лишения и возвращения избирательных прав 

гражданам РСФСР/СССР и дискриминационные меры советских властей в отно-

шении «лишенцев». Для исследования проблемы был привлечен и обработан 

большой массив заявлений «лишенцев» о возвращении политических прав
42

. В 

работе американского историка Д. Смита исследованы биографии «бывших» на 

примере представителей дореволюционного титулованного дворянства
43

. 

Российскими исследователями изучаются отдельные социально-

профессиональные и сословные группы, которые можно включить в число «быв-

ших». Представителей дворянства, в том числе, помещиков, изучают Н.Н. Ники-

тина, С.А. Чуйкина, С.И. Ефремов, Е.П. Баринова, и др. Ими проанализировано 

положение дворян в РСФСР/СССР в первые десятилетия советской власти, изу-

чен социальный состав этой группы, их политические взгляды, пути и способы 

адаптации к новым послереволюционным реалиям, отчуждение их имущества и 

др.
44

 

Продолжается изучение интеллигенции. Н.Е. Гердт изучила взгляды интел-

лигенции, в том числе «непролетарской», на события после Февральской револю-

ции 1917 г., их отношение к приходу большевиков к власти и первым мероприя-

                                                 
41

 Фицпатрик Ш., Людтке А. Заряжая энергией повседневность. Социальные связи при нацизме и сталинизме // За 

рамками тоталитаризма. Сравнительные исследования сталинизма и нацизма. М.: Российская политическая энцик-

лопедия (РОССПЭН); Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина», 2011. С. 370. 
42

 Alexopoulos G. Stalin’s Outcasts: Aliens, Citizens, and the Soviet State, 1926–1936. Ithaca and London: Cornell Univer-

sity Press, 2003. 243 р. 
43

 Smith D. Former People: the Last Day of the Russian Aristocracy. London: Pan Books, 2013. 464 p. 
44

 Никитина Н.Н. Бывшие помещики в советской России в 1920-е годы: По материалам Калужской и Тульской гу-

берний: автореф. дис. ... канд. ист. наук. Калуга, 2002. 20 с.; Чуйкина С.А. Дворянская память: «бывшие» в совет-

ском городе (Ленинград, 1920–30-е гг.). СПб.: Европейский университет в Санкт-Петербурге, 2006. 259 с.; Ефре-

мов С.И. Дворянская семья в Советской России и СССР (1917 – конец 1930-х гг.: социокультурный аспект: авто-

реф. дис. … канд. ист. наук. М., 2011. 24 с.; Баринова Е.П. Трансформация культурной идентичности дворянства: 

от мира господ к «бывшим» // Модернизация культуры: от культурной политики к власти культуры: Материалы IV 

Международной научно-практической конференции: в 2 частях, Самара, 23-24 мая 2016 года. Ч.1. Самара: Самар-

ский государственный институт культуры, 2016. С. 395-400. 
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тиям советского правительства
45

. А.Н. Еремеева рассматривала проблемы науч-

ной интеллигенции в период Гражданской войны в России как в столичных горо-

дах, так и в провинции
46

. 

М.Г. Мееровичем в рамках изучения жилищного вопроса в первые десяти-

летия советской власти проанализировано имущественное положение «бывших». 

По мнению автора, регулирование жилищного вопроса советскими властями было 

инструментом влияния на население. Большевики, с одной стороны, поощряли 

социально «близкие» группы населения, а с другой – осуществляли классовую 

борьбу против «эксплуататоров»
47

. 

Ведутся исследования по проблемам карательной государственной полити-

ки в отношении «бывших»
48

. Изучаются некоторые аспекты жизни детей «непро-

летарского» происхождения в советском государстве и обществе. В частности, 

А.Ю. Рожков уделил внимание положению детей «бывших» в школах и вузах в 

начале 1920-х гг. Автором проанализировано, как отношение органов власти и 

руководства учебных заведений к выходцам из семей «бывших», так и отношение 

сверстников к ним, охарактеризованы проблемы их адаптации в образовательных 

учреждениях
49

. Вышел ряд статей Т.М. Смирновой, посвященных детям «быв-

ших» и влиянию дореволюционного положения родителей на их статус в новом 

обществе
50

. 

Некоторое внимание исследователи уделяют правовому положению ино-

странцев в РСФСР/СССР, в том числе, касаясь статуса иностранцев с «чуждым» 

социальным происхождением. Л.П. Белковец в своей статье фиксирует, что ино-

                                                 
45

 Гердт Н.Е. Революционные события 1917 – начала 1918 гг. в России глазами интеллигенции: автореф. дис. ... 

канд. ист. наук. М., 2005. 60 с. 
46

 Еремеева А.Н. «Находясь по условиям времени в провинции…»: практики выживания российских ученых в го-

ды Гражданской войны. Краснодар: Платонов И., 2017. 208 с. 
47

 Меерович М.Г. Социально-культурные основы осуществления государственной жилищной политики в РСФСР 

(1917–1941 гг.): дис. … д-ра ист. наук. Иркутск, 2004. С. 242; Меерович М.Г. Наказание жилищем: жилищная по-

литика в СССР как средство управления людьми. 1917–1937. М: РОССПЭН, 2008. С. 5-6, 147, 169. 
48

 Рогова Е.М. Идеологические основы проведения карательной политики советской власти против «бывших лю-

дей» в 1920–1930-е годы // 1917 год в России: социалистическая идея, революционная мифология и практика: 

Сборник научных трудов. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2016.  С. 253-260. 
49

 Рожков А.Ю. Молодой человек в Советской России 1920-х годов: Повседневная жизнь в группах сверстников 

(школьники, студенты, красноармейцы): автореф. дис. … д-ра ист. наук. Краснодар, 2003. 44 с. 
50

 Смирнова Т.М. «Сын за отца не отвечает». Проблемы адаптации детей «социально чуждых элементов» в после-

революционном обществе (1917–1936 гг.) // Россия в XX веке: Люди, идеи, власть. М., 2002. С. 172-193; Она же. 

«В происхождении своем никто не повинен…»: проблемы интеграции детей «социально чуждых элементов» в 

постреволюционное российское общество (1917–1936 гг.) // Отечественная история. 2003. № 4. С. 28-42. 
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странцев, находившихся на советской территории, правительство так же подраз-

деляло на «трудящихся» и «нетрудящихся». Последние имели ограничения в пра-

вах на территории Советской России
51

. 

Можно отметить статью М.И. Мирошниченко и В.А. Журавлевой, в кото-

рой исследуются проблемы социального состава «бывших» в период становления 

советской власти, значительное внимание уделено карательной государственной 

политике и правительственным мерам экономического характера, в том числе по 

отношению к этой категории населения
52

. 

В 2000-е гг. вырос интерес исследователей к феномену «бывших» на регио-

нальном уровне в рамках изучения отдельных социальных групп, входивших в их 

состав или близких к ним: бывшее купечество, совлужащие из «бывших», город-

ские обыватели, бывшие чины учреждений дореволюционного МВД и т.д.
53

 Ве-

дутся исследования религиозной и национальной специфики проблемы. Напри-

мер, О.Г. Пуговкиной рассматривается положение «бывших» в Туркестане после 

событий февраля 1917 г. и в первые два десятилетия советской власти. Автор от-

мечает появление термина «бывшие» применительно к отдельным категориям 

населения уже после событий февраля 1917 г., что позволяет проследить зарож-

дение и развитие правительственного курса в отношении «чуждых» слоев населе-

ния, расширение социального пространства «бывших» по мере установления со-

ветской власти
54

. 

Развивается микроисторическое направление в историографии «бывших», в 

рамках которого особое внимание уделяется судьбам конкретных личностей из 

                                                 
51

 Белковец Л.П. Иностранцы в Советской России (СССР): регулирование правового положения и порядка пребы-

вания (1917–1939-е гг.). Первая часть // Юридические исследования. 2013. № 5. С. 296-350. 
52

 Мирошниченко М.И., Журавлева В.А. «Бывшие люди»: структура и особенности нормативно-правового статуса 

// Гуманитарно-педагогические исследования. 2021. Т. 5. № 3. С. 27-36. 
53

 Скубеневский В.А. «Бывшие»: купечество Барнаула после 1917 г. // Вестник Томского государственного универ-

ситета. История. 2017. №48. С. 88-93; Фофанова Л.А. Бывшие государственные служащие Урала как жертвы ре-

прессивной политики Советской власти // История репрессий на Урале: идеология, политики, практика (1917–

1980-е гг.). Екатеринбург, 1997. С. 130-135; Хубулова С.А., Галева М.С. «Маленькие люди» в «большой истории»: 

повседневная жизнь владикавказских обывателей в 1917–1920 гг. Владикавказ: РИО СОИГСИ (г. Владикавказ), 

2007. 362 с.; Мистрюгов П.А. Государственная политика Временного правительства и советской власти по отно-

шению к бывшим служащим общей и политической полиции России в марте 1917 – декабре 1921 г. (по материа-

лам Самарской губернии) // Genesis: исторические исследования. 2018. № 10. С. 14-31. 
54

 Пуговкина О.Г. «Бывшие люди» в Туркестане: от Февраля к Октябрю 1917 года // Великая российская револю-

ция, 1917: сто лет изучения: материалы международной научной конференции (Москва, 9–11 окт. 2017 г.). М., 

2017. С. 508-515. 
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числа «непролетарских» слоев населения и членов их семей. В центре этих иссле-

дований стоят вопросы способов и путей адаптации «бывших» к жизни в совет-

ском обществе
55

. 

Проблемы «бывших» на территории Тамбовской губернии, рассматривают-

ся в рамках исследований, посвященных отдельным социальным слоям и соци-

ально-профессиональным группам населения, социально-экономическим и поли-

тическим процессам. 

Так, В.В. Канищевым в докторской диссертации исследованы проблемы го-

родских средних слоев в первые годы Советской власти. В частности, уделено 

внимание экономическим мерам советской власти в отношении «непролетарских» 

слоев населения, их политическим воззрениям и др.
56

 В исследовании, выполнен-

ном в соавторстве В.В. Канищевым и Ю.В. Мещеряковым и посвященном Там-

бовскому городскому восстанию 17–19 июня 1918 г., изучены некоторые аспекты 

повседневной жизни бывших чиновников, офицерства, представителей непроле-

тарских политических партий и городских обывателей, особенности их адаптации 

к советским реалиям
57

. Отдельные аспекты проблемы были рассмотрены Ю.В. 

Мещеряковым в монографии, посвященной Тамбовской губернии в начальный 

период действия советской власти в 1917–1918 гг.
58

 

Д.С. Рязановым изучены настроения жителей городов Центральной России 

в годы «военного коммунизма». Автор, в том числе, затронул политические 

                                                 
55

 Долгова Е.А. Об одной «стратегии» социальной адаптации «старой профессуры» в 1920-е гг. // Вестник РГГУ. 

Серия: Политология. История. Международные отношения. Зарубежное регионоведение. Востоковедение. 2014. № 

1(123). С. 188-193; Петин Д.И. Советский служащий Алексей Капитонович Батюшкин: сценарий социальной адап-

тации представителя семьи «бывших людей» // Гражданская война на востоке России: взгляд сквозь документаль-

ное наследие: материалы III Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 100-летию восста-

новления советской власти в Сибири, Омск, 13-14 ноября 2019 года. Омский государственный технический уни-

верситет. Омск: Омский государственный технический университет, 2019. С. 178-183; Трофимов М.Ю. Социаль-

ная адаптация в советской России бывшего генштабиста В.Е. Шайтанова // Гражданская война на востоке России: 

взгляд сквозь документальное наследие: материалы III Всероссийской научно-практической конференции, посвя-

щенной 100-летию восстановления советской власти в Сибири, Омск, 13-14 ноября 2019 года. Омский государ-

ственный технический университет. Омск: Омский государственный технический университет, 2019. С. 271-278; 

Серов Д.О. От статского советника до прокурора Прокуратуры СССР: грани судьбы следователя В.И. Громова 

(1868–1952) // Genesis: исторические исследования. 2015. № 3. С. 221-245. 
56

 Канищев В.В. Городские средние слои в период формирования основ советского общества. Октябрь 1917–1920 

гг.: По материалам Центра России: дис. ... д-ра ист. наук. М., 1998. 551 с. 
57

 Канищев В.В., Мещеряков Ю.В. Анатомия одного мятежа (Тамбовское восстание 17–19 июня 1918 г.). Тамбов: 

Издательство ТГУ, 1995. 295 с. 
58

 Мещеряков Ю.В. Тамбовская губерния в начальный период советской власти, октябрь 1917 – август 1918 гг. 

Тамбов: «Пролетарский светоч», 2012. 424 с. 
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взгляды представителей бывших «эксплуататорских» классов и их отношение к 

событиям 1918–1920 гг. в Тамбовской губернии
59

. 

Н.В. Стрекалова и О.М. Зайцева с применением компьютерной обработки 

массовых персонифицированных источников изучили проблемы социальной 

стратификации и мобильности представителей элиты и средних слоев Тамбова 

после событий февраля и отчасти октября 1917 г. На основе судеб конкретных 

представителей этих социальных слоев проанализированы проблемы утраты ими 

прежнего социального статуса и сложности адаптации к «новому режиму», выяв-

лены особенности политических взглядов «бывших», их жизненные траектории 

после победы Октябрьской революции
60

. 

М.Е. Разиньковым и О.М. Морозовой проанализированы вопросы взаимо-

отношения органов власти и общества, различных социальных групп, включая 

представителей «бывших». Ими широко использованы материалы по истории 

Тамбовской губернии
61

. М.Е. Разиньков отмечает, что в период деятельности 

Временного правительства и в первые полгода советской власти в российском 

обществе существовала возможность ведения социального диалога, в том числе, с 

лицами, ставшими в новых социально-политических условиях «чуждыми»
62

. 

Изучая особенности выборов Советов на территории Тамбовской губернии, 

А.А. Дмитриевцева уделила внимание лицам, лишенным избирательных прав, как 

в городской, так и в сельской местности. В частности, ей проанализирована совет-

                                                 
59

 Рязанов Д.С. Повседневные настроения городских «обывателей» России в 1917–1920 гг.: По материалам Цен-

тральной России: дис. … канд. ист. наук. Тамбов, 2006. 204 с. 
60

 Стрекалова Н.В. Влияние революционных событий 1917 г. на изменения социальной стратификации и социаль-

ной мобильности средних слоев провинциального российского города (на материалах Тамбова) // Вестник Твер-

ского государственного университета. Серия: история. Вып. 1. 2011. № 6. С. 144-145; Зайцева О.М., Стрекалова 

Н.В. Элита и средние слои провинциального губернского центра в революционном изломе 1917 г. (на материалах 

Тамбова) // Великая Российская революционная трансформация: взгляд через 100-летие. Материалы научно-

экспертных сессий и Международной научной конференции (Москва, 2016-2017 гг.). Тверь: ООО «СФК-офис», 

2017. С. 272-282. 
61

 Разиньков М.Е, Морозова О.М. Социально-политический диалог в России (1917-1918 гг.): тенденции, механизм, 

региональные особенности. М.: Квадрига, 2021. 712 с.; Разиньков М.Е. Политический диалог в конце 1917 – начале 

1918 г. как фактор сопротивления Гражданской войне: сравнительный анализ региональных особенностей (Урал и 

Центральное Черноземье) // Гражданская война на востоке России (ноябрь 1917 – декабрь 1922 г.): Сборник мате-

риалов Всероссийской на-учной конференции с международным участием, Новосибирск, 18–20 ноября 2019 года. 

Новосибирск: Издательство Сибирского отделения РАН, 2019. С. 96-103. 
62

 Разиньков М.Е, Морозова О.М. Социально-политический диалог в России (1917-1918 гг.): тенденции, механизм, 

региональные особенности. М.: Квадрига, 2021. 712 с. 
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ская законодательная база по данной проблеме, особенности лишения и возвра-

щения политических прав, приведены данные по численности «лишенцев»
63

. 

Вл.В. Канищевым исследованы проблемы бывших офицеров армии Россий-

ской империи на территории Тамбовской губернии. Автором изучены политиче-

ские взгляды бывших офицеров губернского центра, судьбы конкретных предста-

вителей этой группы в годы революции и Гражданской войны
64

. 

Е.П. Баринова, изучая положение бывших дворян в Советской России на 

материалах личных переписок, рассматривает и судьбы отдельных известных 

представителей тамбовского дворянства, например, Нарышкиных. Е.П. Баринова 

полагает, что на начальном этапе существования советской власти дворяне отно-

сительно успешно смогли адаптироваться к социально-политическим реалиям, но 

к концу 1920-х гг. их положение резко ухудшилось, в том числе, в результате реа-

лизации политики борьбы со «старыми спецами»
65

. В ряде работ  Е.П. Бариновой 

на основе источников личного происхождения изучены взгляды и отношение 

бывших дворян к революционным событиям 1917 г., включая дворян Тамбовской 

губернии
66

. 

А.Н. Алленовым рассмотрены особенности положения тамбовских священ-

нослужителей в 1917–1927 гг., политика местных советских властей в отношении 

церкви в целом и священнослужителей в частности, отношение служителей церк-

ви к революционным преобразованиям, формы сопротивления священнослужите-

лей советской церковной политике и др.
67

 

                                                 
63

 Дмитриевцева А.А. Выборы в Советы в Тамбовской губернии в первое десятилетие советской власти: автореф. 

дис. … канд. ист. наук. Саратов, 2012. 25 с. 
64

 Канищев Вл. В. Тыловые офицеры 1917 г.: революционеры, контрреволюционеры, обыватели (по материалам 

Тамбовского гарнизона)  // Вестник Тверского государственного университета. Серия: История. 2017. № 1. С. 63-

79; Он же. Тамбовские офицеры в первой половине 1918 г. // Тамбов в прошлом, настоящем и будущем: материалы 

VIII Всероссийской научной конференции, посвященной 100-летию событий Гражданской войны в России: траге-

дии и драмы выбора исторического пути развития (г. Тамбов, 26 апреля 2018 г.). Тамбов: ТПС 2018. С. 29-35; Он 

же. Типы революционного времени и судьбы офицеров Императорской армии в 1917–1920 гг. // Гражданская вой-

на в российской истории: взгляд через столетие: Материалы Всероссийской научной конференции, Москва, 20 ап-

реля 2018 г. М., 2018. С. 123-129. 
65

 Баринова Е.П. Последние надежды «бывших»: переписка дворян в первые годы советской власти // Вестник Са-

марского университета. История, педагогика, филология. 2017. Т. 23. № 2. С. 19-25. 
66

 Баринова Е.П. Выбор пути российского дворянства: социальная адаптация или борьба: по страницам воспомина-

ний С.М. Волконского // Частное и общественное в повседневной жизни населения России: история и современ-

ность: материалы международной научной конференции: в 2 томах, Санкт-Петербург, 15–17 марта 2018 года. Т.1. 

СПб.: Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина, 2018. С. 288-294. 
67

 Алленов А.Н. Власть и церковь в русской провинции в 1917–1927 гг.: На материалах Тамбовской губернии: ав-

тореф. дис. … канд. ист. наук. Тамбов, 2004. 25 с. 
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Вышел ряд работ, посвященных конкретным персоналиям и семьям из чис-

ла имущих и привилегированных слоев населения Тамбовской губернии. Так, 

В.П. Середой и И.О. Машенковой выпущен биографический справочник, посвя-

щенный известному тамбовскому роду крупных предпринимателей Асеевых, в 

котором представлена, в том числе информация о судьбах членов данной семьи 

после революционных событий 1917 г. в России
68

. 

Таким образом, несмотря на ввод в научный оборот многих ранее недо-

ступных документов, успехи в изучении истории «бывших» в Советской России, 

как в отечественной, так и в зарубежной историографии, эта тема остаѐтся недо-

статочно исследованной. Объектом исследования, чаще всего, становятся отдель-

ные социальные группы «бывших», или конкретные представители данной кате-

гории граждан, а не вся совокупность «бывших» в целом. Так же региональные 

особенности данной проблематики требуют дальнейшего рассмотрения.  

Цель исследования – комплексное исследование судеб «бывших», их со-

циальных траекторий, отношения к ним властей в 1917–1923 гг. на материалах 

городов Тамбовской губернии. 

Основные задачи исследования: 

1. Определить примерную численность и социальный состав «бывших» в 

1917–1923 гг. в городах Тамбовской губернии. 

2. Проанализировать законодательство и политическую практику, осу-

ществлявшуюся в отношении «бывших» в изучаемый период. 

3. Изучить настроения «бывших», их отношение к революционным преоб-

разованиям, политические взгляды. 

4. Исследовать вопросы социальной и профессиональной мобильности 

представителей данной социальной группы. 

5. Выявить пути адаптации «бывших» к новой социально-экономической и 

политической ситуации. 

6. Проследить изменение их имущественного положения. 

                                                 
68

 Середа В.П., Машенкова О.И. Асеевы и их окружение. Тамбов: П.Ю. Золотов, 2015. 156 с. 
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Источниковедческая база исследования. Для исследования проблемы был 

привлечен широкий круг архивных и опубликованных источников, часть из кото-

рых впервые вводится в научный оборот. Были проанализированы нормативные 

акты, материалы периодической печати, делопроизводственные документы, ста-

тистические издания, источники личного характера и др. 

Основу работы составили материалы 19 фондов Государственного архива 

Тамбовской области (ГАТО), 12 фондов Государственного архива социально-

политической истории Тамбовской области (ГАСПИТО), 3 фондов Государствен-

ного архива Российской Федерации (ГАРФ). 

Фонды канцелярий Тамбовского губернского и уездных комиссаров Вре-

менного правительства (ГАТО. Ф. 1058) и Тамбовского истпарта (ГАСПИТО. Ф. 

П-382) содержат материалы, характеризующие изменение социального положе-

ния некоторых групп населения Тамбовской губернии после победы Февральской 

революции 1917 г.
69

 Они позволили выделить социальные слои, утратившие 

прежнее привилегированное положение после событий февраля 1917 г., проана-

лизировать зарождение конкретных мер, применявшихся властями в отношении 

представителей данных социально-профессиональных групп. Документы из этих 

фондов дали возможность изучить отношение представителей других социальных 

слоев к «бывшим». 

Материалы Тамбовского губернского исполкома, Тамбовского горсовета и 

его исполкома, Кирсановского уездного Совета и его исполкома, Козловского 

уездного Совета и его исполкома, Моршанского уездного Совета и его исполкома 

(ГАТО Ф. Р-1, Р-6, Р-17, Р-18, Р-20) включают в себя документы текущего дело-

производства, протоколы заседаний Советов и их исполнительных комитетов, ре-

золюции, постановления, циркуляры, отчеты с мест, инструкции, которые широко 

отражают политику государственных и местных властей в отношении «быв-

                                                 
69

 Государственный архив Тамбовской области (далее ГАТО). Ф. 1058. Канцелярия Тамбовского губернского и 

Тамбовского, Кирсановского, Моршанского уездных комиссаров Временного правительства. Оп. 1. Дд. 2, 9, 23, 37-
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53,57, 58, 62, 73, 88 и др. 



 21 

ших»
70

. Встречаются различные обращения граждан в советские государственные 

и партийные организации
71

. Фонды Р-6, Р-18 и Р-20 содержат отрывочные сведе-

ния о статусе «бывших» до Октябрьской революции
72

. 

Фонды Тамбовского губернского комитета РКП(б), I и II Тамбовских гор-

райкомов РКП(б), Козловского, Кирсановского, Тамбовского, Моршанского уезд-

ных комитетов РКП(б) (ГАСПИТО. Ф. П-840, П-838, П-839, П-834, П-837, П-842, 

П-997) содержат схожие по проблематике материалы. Они позволяют проследить 

политику советского государства в отношении «непролетарских» слоев населения 

губернии, определить взгляды партийных и государственных органов на предста-

вителей этой части населения. Некоторые сведения об отношении коммунистиче-

ской молодежи к «бывшим», а так же о положении детей «бывших» в комсомоле 

содержатся в фонде Тамбовского губкома ВЛКСМ (ГАСПИТО. Ф. П-1205)
73

.  

Фонды советских судебных учреждений Тамбовской губернии: Тамбовско-

го губернского отдела юстиции, Тамбовского губернского суда, Тамбовского гу-

бернского совета народных судей, Тамбовского губернского ревтрибунала, хра-

нящиеся в Государственном архиве Тамбовкой области (Ф. Р-518, Р-524, Р-648, Р-

5201), позволили изучить реализацию классового принципа в судопроизводстве и 

влияние дореволюционного социального положения «бывших» на принятие ре-

шений этими учреждениями
74

. 

                                                 
70

 ГАТО. Ф. Р-1. Исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Тамбов-
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Документы Тамбовской губернской РКИ (ГАТО Ф. Р-708) и губернской 

контрольной комиссии ВКП(б) (ГАСПИТО Ф. П-841) позволяют проанализиро-

вать отдельные аспекты советской внутренней политики. В частности, дополни-

тельную информацию по данной проблеме содержат материалы жалоб на дей-

ствия советских властей, конкретных должностных лиц и др. Указанные материа-

лы содержат информацию позволяющую охарактеризовать положение «бывших» 

в новых социально-политических и экономических реалиях
75

. Документы Там-

бовской губернской контрольной комиссии по проверке и чистке партии 

(ГАСПИТО Ф. П-1665) иллюстрируют статус «бывших», состоявших в коммуни-

стической партии, что являлось одним из способов интеграции последних в со-

ветское общество
76

. 

Фонд Тамбовского губернского статистического бюро (отдела) (ГАТО. Ф. 

Р-761) содержит сведения о социальной структуре населения губернии, включая 

данные городских переписей 1920 г. и 1923 г.
77

 Они дали возможность проследить 

за изменением положения «бывших», прежде всего, имущественного, в первые 

годы советской власти. 

В фондах Тамбовского губернского отдела управления, а так же Тамбовско-

го, Кирсановского, Козловского, Моршанского уездных отделов управления 

(ГАТО. Ф. Р-394, Р-398, Р-400, Р-401, Р-403) находятся материалы регистрации 

«буржуазных» слоев населения, сведения о фискальной политике в отношении 

бывших имущих классов, национализации недвижимости и предприятий, кара-

тельной политике и т.д.
78
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Для исследования проблемы были привлечены материалы фондов Р-393, Р-

4041 и А-353 (ГАРФ), где содержатся сведения о работе центральных органов 

власти. Особый интерес представляют рассмотренные ими материалы жалоб, ко-

торые хранятся в фондах НКВД и его отделов
79

, в фондах Наркомюста
80

. Ком-

плексный  анализ материалов центральных и региональных архивов позволяет 

проследить реализацию правительственных распоряжений «на местах», выявить 

региональные особенности государственной политики в отношении «непролетар-

ских» слоев населения и др. 

Использовались опубликованные законодательные и нормативные акты 

Временного
81

 и Советского правительств
82

. Это дало представления о государ-

ственном курсе властей в отношении изучаемой социальной группы. Анализ про-

изведений идеологов марксизма
83

 и советского государственно-партийного руко-

водства (В.И. Ленина
84

, И.В. Сталина
85

, Л.Д. Троцкого
86

 и др.) позволил просле-

дить идеологические основы этой политики. 

Информация сборников документов по истории Тамбовской губернии
87

, 

опубликованные делопроизводственные и справочно-информационные издания
88
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520 с. и др. 
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дополняют архивные источники, позволяют детальнее рассмотреть местную спе-

цифику исследуемой проблемы. Они содержат широкой спектр материалов: до-

кументы текущего делопроизводства государственных и партийных организаций, 

приказы и распоряжения местных властей, персональные обращения и жалобы 

граждан в местные и высшие органы власти т.д.
89

 

В материалах периодической печати, включая региональные (местные) из-

дания содержатся распоряжения губернских и уездных властей. В опубликован-

ных в этих изданиях статьях, нашло отражение отношение партийных и советских 

органов к тем или иным событиям и группам населения. В них представлены ста-

тистические данные, письма граждан в редакции газет и т.д.
90

 

Для исследования различных аспектов проблемы привлекались источники 

личного происхождения – мемуары и воспоминания лиц из числа «бывших»
91

, а 

также представителей других социальных слоев
92

, включая сторонников больше-

вистской власти
93

, участвовавших в революции и установлении новой власти на 

территории Тамбовской губернии. Это позволяет проанализировать позиции раз-

ных социальных слоев на произошедшие события. Для исследования различных 

аспектов проблемы использовались письма и дневники «бывших» и представите-
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лей других социальных слоев советского общества – современников событий
94

. 

Некоторые письма хранятся в архивных фондах. В частности, в личном фонде 

А.Н. Янина, председателя Сасовского Совета, обнаружены письма жены бывшего 

Елатомского городского головы М.А. Замешаевой
95

. В фонде Тамбовского обкома 

КПСС (ГАСПИТО Ф. П-9019) широко представлены воспоминания местных ру-

ководящих кадров РСДРП(б)-РКП(б), рядовых членов партии и ее сторонников, 

которые содержат сведения по изучаемой проблеме. 

Таким образом, источниковая база исследования позволяет комплексно и в 

динамике изучить изменение социального положения «бывших» в городах Там-

бовской губернии в исследуемый период. 

Методы исследования. В основе методологии исследования лежит исполь-

зование базовых для исторических исследований принципов историзма и объек-

тивности. 

Принцип объективности предполагал отказ от предвзятого отношения к 

«бывшим», долгое время бытовавшего в советском обществе и широко отразив-

шегося в исторических источниках. Следуя принципу историзма, мы пытались 

понять действия властей и простых обывателей в специфических условиях своего 

времени. 

Немаловажным стало следование принципу историзма. Изучаемые явления 

рассматривались в развитии, с учетом конкретно-исторических условий, в кото-

рых они происходили, специфики Тамбовской губернии, а так же объективных и 

субъективных факторов, влиявших на мнение авторов источников. Руководству-

ясь данным принципом, многие понятия, употреблявшиеся современниками рас-

сматриваемых событий, заключены автором в кавычки, чтобы исключить их со-

временные трактовки, подчеркнуть исторический контекст и воспроизвести облик 

изучаемой эпохи. Руководствуясь этим принципом, удалось выделить социальное 

пространство «бывших» в конкретных исторических условиях, хронологических 
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рамках и в развитии, с учетом причин, в результате которых появилась данная со-

циальная группа, и последовавших изменений. 

В работе нашли применение общенаучные методы исследования (синтез, 

анализ, индукция, дедукция, сравнение и т.д.). 

Были использованы метод статистического анализа, проблемно-

хронологический, историко-генетический метод, историко-сравнительный мето-

ды. Историко-сравнительный метод использовался для выявления общих черт и 

отличительных особенностей положения «бывших» в городах Тамбовской губер-

нии, отношения к ним общественности и органов власти. Принципы, декларируе-

мые правительством, были соотнесены с реальной политической практикой «на 

местах», сопоставлены общероссийские и местные реалии. 

Применены отдельные теоретические положения и методы социальной ан-

тропологии, для изучения особенностей социальных практик и повседневности 

представителей «бывших», вопросов их межличностного и группового взаимо-

действия, проблем мировоззрения, политических предпочтений, мотиваций к тем 

или иным действиям и др. 

Были применены отдельные положения марксистской теории, которые поз-

волили понять идеологические основы отношения советских властей к «быв-

шим». 

Использовались методы компьютерной обработки массовых персонифици-

рованных источников. На основе материалов регистрации в тыловое ополчение и 

материалов о привлечении к трудовой повинности в 1918–1920 гг. городов Кир-

санова и Козлова, анкет «бывших помещиков, капиталистов и лиц, занимавших 

ответственные должности при царском и буржуазном строе», Тамбова конца 1919 

– начала 1920 г. была разработана реляционная источнико-ориентированная база 

данных «"Бывшие" 1918–1920». Она содержит сведения о 431 персоналии, вклю-

ченной властями в число «бывших». В разделе базы данных, касающегося гу-

бернского центра, так же содержатся данные о членах семей «бывших» (супругах 

и детях) (см. Приложение 1-2). База данных позволила проанализировать пол, 
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возраст, социальный статус зарегистрированных, проследить их социальную и 

профессиональную мобильность. 

Примененные методы исследования в совокупности позволили выполнить 

цель и задачи, заявленные в диссертации. 

Новизна исследования. Впервые на региональном уровне комплексно, все-

сторонне и в динамике исследуются проблемы представителей бывших имущих и 

привилегированных слоев городского населения Тамбовской губернии в пере-

ломный исторический период. С использованием возможностей современных 

теоретических подходов и информационных технологий проанализированы про-

блемы численности и состава, социальной стратификации и мобильности пред-

ставителей данной социальной группы провинциального российского города в 

1917–1923 гг., охарактеризовано их социально-правовое и материальное положе-

ние, выявлены пути адаптации в советском обществе. В научный оборот введен 

широкий круг исторических источников. 

Теоретическая и прикладная значимость. Работа вносит вклад в изуче-

ние региональных особенностей революционных процессов и социальной струк-

туры советского общества. В исследовании конкретизировано понятие «бывшие» 

с учетом региональных особенностей, детализированы представления о политике 

советской власти в отношении этой категории населения в провинциальных горо-

дах. Теоретико-методологическая значимость проявилась в использовании ин-

формационных технологий и количественных методов, что позволяет глубже ис-

следовать революционные изменения через призму судеб конкретных людей и 

отдельных социальных групп. Результаты исследования могут быть использова-

ны при написании обобщающих и специальных работ по истории социальной 

структуры советского общества, включены в учебные курсы вузов. Введенные в 

научный оборот источники и полученные результаты могут использоваться в дея-

тельности библиотек, музейных учреждений города и области. Материалы дис-

сертации могут быть учтены при разработке положений и рекомендаций в обла-

сти социально-политических региональных программ, выявлении эффективных 

форм диалога государства с обществом. 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Термин «бывшие» применительно к представителям определенных 

социально-профессиональных групп фиксируется уже после февраля 1917 г. В 

этот период закладывались отдельные подходы внутриполитического курса в 

отношении данной категории населения. Политика и практика включения в 

данную группу конкретных представителей зависила от ряда обстоятельств. В 

городах Тамбовской губернии в число «бывших» в изучаемый период включали 

бывших помещиков и землевладельцев, чиновников, представителей буржуазии, 

духовенства, офицерства, служащих МВД, частично интеллигенции и 

«мелкобуржуазных» средних городских слоев, членов оппозиционно настроенных 

к большевикам политических партий и организаций. 

2. Даже по минимальным оценкам численность «бывших» составляла 

десятки людей в малых городах Тамбовской губернии и сотни – в средних. 

Суммарно к данной категории населения были отнесены несколько тысяч человек 

(от 1 до 5% населения городов Тамбовской губернии). Полученные результаты 

нуждаются в дополнительном уточнении, поскольку точный подсчет затруднен 

динамичностью понятия «бывшие» и отдельными источниковедческими 

проблемами. 

3. Положение «бывших» при советской власти было противоречивым. 

Несмотря на то, что правительством декларировались и реализовывались 

принципы борьбы с «чуждыми» группами населения, руководство губернии и 

отдельных уездов проводило двойственную политику. С одной стороны, 

ставились задачи по максимальному отстранению «бывших» от участия в 

общественной и политической жизни, а с другой – их профессиональные навыки 

были востребованы. Успешнось адаптации конкретных персоналий была 

обсуловлена как их личностными качествами, так и тем, насколько их 

профессионализм был востребован новой властью. 

4. «Бывшие», преимущественно, негативно относились к установлению 

советской власти, но в большинстве своем с течением времени они перешли к 

лояльному отношению к ней. 
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5. Для «бывших», проживавших в городах Тамбовской губернии, заметно 

сократились возможности социального и профессионального продвижения в силу 

ряда политико-правовых органичений. Однако, лишившись своего прежнего 

социального статуса и источников получения дохода, они смогли в некоторой 

мере продолжить свои прежние профессиональные занятия или успешно найти 

новые. 

6. Имущественное и материальное положение «бывших» было подорвано, 

как в результате неблагоприятной экономической обстановки, так и после 

отчуждения имущества и материальных ценностей. В то же время местным 

властям лишь частично удалось провести национализацию, выселение и 

«уплотнение» «бывших». С началом новой экономической политики они 

вынуждены были пойти на уступки и пересмотреть ряд мер, применяемых к 

собственности «эксплуататоров». 

Апробация результатов исследования. Материалы диссертации были 

представлены в рамках выступлений на 4 всероссийских и 2 международных 

научных конференциях. По материалам диссертации опубликовано 11 научных 

статей, включая 4 статьи в журналах, из перечня ВАК Минобрнауки РФ, общим 

объемом 5,28 п.л. 

Структура работы. Диссертация включает введение, 2 главы, 7 парагра-

фов, заключение, список использованных источников и литературы, 20 приложе-

ний. 
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Глава 1. «Бывшие» в социальной структуре городов Тамбовской губер-

нии: проблемы правового положения и социального статуса 

 

1.1. «Бывшие»: понятие, состав, численность в городах Тамбовской гу-

бернии 

 

В результате революционных событий 1917 г. в социальной иерархии рос-

сийского общества произошли кардинальные изменения. Отдельные группы 

населения утратили свои прежние привилегии, авторитет, имущество, стали «чу-

жими» в новом государстве, что стало не только результатом политики, реализуе-

мой революционными властями, на которой мы остановимся позже, но и вопло-

щением определенных мировоззренческих ориентиров российского общества. 

Социальное неравенство является естественным состоянием общества. С 

древних времен в человеческом обществе практиковалось деление на «своих» и 

«чужих», на «черное» и «белое», что упрощало людям восприятие реальности, 

позволяло консолидировать общество для достижения тех или иных целей, в том 

числе, для борьбы против внутреннего врага. Такие идеи были свойственны и для 

массового сознания российского населения. Е.М. Рогова, ссылаясь на российского 

культуролога И.Г. Яковенко и германского историка Й. Баберовски, высказывает 

точку зрения, согласно которой манихейские взгляды, предполагающие противо-

стояние «света» и «тьмы», сформировавшиеся на основе культуры православия, 

укрепили в сознании российского общества четкое разделение человечества на 

«наших» и «не наших». Последние являлись однозначно враждебными «не людь-

ми», олицетворявшими силы зла и должны были быть побеждены. О «манихей-

ской непримиримости» некоторых слоев населения, поддерживавших револю-

цию, упоминал и В.П. Булдаков
96

. Такая концепция может быть соотнесена с 

марксистской теорией и внутриполитическим курсом большевиков, основанном 

на непримиримом противостоянии «эксплуататорских» и «эксплуатируемых» 
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классов. В.П. Булдаков уже применительно к событиям после Февральской рево-

люции 1917 г. небезосновательно утверждал, что «буржуи» (выделяемые, как по 

имущественному, так и по политическому признаку), с позиции толпы, «предста-

ли носителями инфернального греха», став не просто «чуждыми», но и «врагами». 

Сам термин «буржуй» наделялся негативными чертами нравственного характера, 

а носитель такого статуса провозглашался «виновником всех бед». А среди широ-

ких слоев населения складывалось «антибуржуйское» сознание: в среде пролета-

риата, крестьян, солдат и матросов, красногвардейцев и др.
97

 А.Я. Лившин и И.Б. 

Орлов дополняют этот перечень еще и мещанством. Отдельно авторы оговарива-

ют, что подобные настроения активно культивировались в молодежной среде, 

настроенной более радикально и обладавшей высокой политической активно-

стью
98

. В некоторой степени, такие взгляды актуальны и для современной России. 

О.В. Волобуев полагает, что люди, обладавшие революционным типом 

мышления,  воспринимали окружающую действительность через конфронтацию, 

для них было свойственно искать «врага» среди представителей «старого» обще-

ства. Причем основополагающим фактором была не только приверженность той 

или иной идеологии, но и личные мотивы таких людей: отсутствие жизненных 

перспектив в прошлом, обиды на конкретных людей или социальные слои и т.д.
99

 

Говоря о развитии революционных событий, В.П. Булдаков делает выводы, 

что для власти жизненно необходимо указывать населению на «внутренних вра-

гов» в критические моменты истории, чтобы сохранить свое господствующее по-

ложение. А в случае с Россией властям было проще это сделать ввиду большого 

числа жителей, имевших традиционный тип мышления и недостаточный уровень 

образования, чьими взглядами проще манипулировать. Ко всему прочему, сами 

большевики являлись социальными изгоями при прежней власти, что позволяло 

им наладить плодотворный диалог с «униженными и оскорбленными» и говорить 

с ними «на их языке»
100

.  
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Основы курса, направленного на социальный антагонизм, стали формиро-

ваться еще во время деятельности Временного правительства по отношению к от-

дельным группам населения. Катализирующими факторами стали последствия 

российской модернизации и урбанизации, повлекшие за собой рост социальной 

напряженности в городах, а, соответственно, усилившими поляризацию общества. 

Свою роль сыграла и милитаризация всех сфер жизни, вызванная событиями Пер-

вой мировой войны и революции. И народ, и представители высших эшелонов 

власти пытались найти виновных в ухудшении своих жизненных условий, в том 

числе, внутри страны. Вероятно, усугублял ситуацию и недостаточно налаженный 

диалог между «верхами» и «низами» российского общества. В военно-

революционный период в массовом сознании людей укоренилась идея допусти-

мости насилия для достижения своих целей. Отчасти, на это влияла и больше-

вистская пропаганда, призывавшая к классовой борьбе, утверждавшая «чуж-

дость» некоторых слоев российского населения, прежде всего, «эксплуататор-

ских». Апеллируя к особенностям массового сознания российского населения, 

В.П. Булдаков говорит о своеобразии представлений о справедливости в умах 

«угнетенных», в соответствии с которыми, вполне правомерным виделось насиль-

ственное отчуждение прежних привилегий «эксплуататоров», зачисление этих 

людей в разряд «чуждых», что стало следствием представлений масс о справедли-

вости. «Низы» были заинтересованы в том, чтобы «эксплуататоры» «побывали в 

их шкуре»
101

. 

Возможность применения насилия признавалась широкими слоями населе-

ния до той поры, пока оно не касалось «семей, друзей, своей деревни и просто 

"хороших людей"»
102

. А.Я. Лившин и И.Б. Орлов считают, что изменения, кото-

рые повлекла Октябрьская революция, соответствовали вековым представлениям 

многих жителей России о справедливости. На это оказали влияние: «патриархаль-

ный строй, неразвитые демократические традиции, крепостное право, общинное 

хозяйство» с идеалом имущественного равенства, бедность. Так же понятие спра-
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ведливости было, скорее моральной величиной, а не рациональной, хотя послед-

няя составляющая тоже имела место
103

. 

Нужно учитывать и тот факт, что значительная масса городских обывателей 

была готова принять новый социальный строй с его социальной структурой, же-

лая лишь сохранить свой текущий статус, продолжить трудиться по своей про-

фессии и т.д. С течением времени советская власть в глазах населения станови-

лась легитимной, что работало на утверждение изменений в социальной структу-

ре. В этом ключе происходила постепенная большевизация масс, продолжавшая 

разделять общество на «своих» и «чужих» и принижать последних в правовом от-

ношении. 

В такой непростой социально-психологической обстановке проходила диф-

ференциация российского населения в революционный период и первые годы со-

ветской власти. 

Определение круга лиц, входивших в число «бывших», вызывает затрудне-

ния в силу ряда объективных и субъективных причин. Представители этой груп-

пы населения не были выделены в отдельную социальную группу каким-либо за-

конодательным актом советского государства, как это, например, было сделано с 

лицами, лишенными избирательных прав по Конституции РСФСР 1918 г., т.н. 

«лишенцами». Хотя «лишенцы» включали в себя представителей социальных 

групп, относившихся к «бывшим». Усложняет четкое структурирование и отсут-

ствие зафиксированной системы социальной стратификации населения Советской 

России в послереволюционный период. 

Чаще всего, категорию населения, именуемую «бывшими», исследователи 

выделяют применительно к первым десятилетиям советской власти. В историо-

графии по-разному определяют перечень социальных групп, имевших данный 

статус. Ряд исследователей включает в их число отдельные узкие социальные 

группы, другие – трактуют данное понятие шире
104

. 
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В ряде работ советских исследователей по социальной истории встречаются 

указания на перечень слоев населения, утративших прежний статус. Г.Е. Глезер-

ман, анализируя социальную структуру СССР в 1920-е гг., к «остаткам умираю-

щих классов», причислял «промышленников и их челядь, торговцев и их при-

спешников, бывших дворян и попов, кулаков и подкулачников, бывших белых 

офицеров и урядников, бывших полицейских и жандармов, буржуазных интелли-

гентов шовинистического толка и прочих антисоветских элементов». Примени-

тельно к указанным слоям населения автором был использован термин «бывшие 

люди», но без кавычек
105

. Безусловно, представленный в списке перечень соци-

альных групп не является полным, а формулировки конкретными. 

Американский и австралийский историк Ш. Фицпатрик применительно к 

1920 гг. причисляет к «бывшим» дворянство, буржуазию, бывших служащих кор-

пуса жандармов, бывших офицеров, в том числе, белых армий, служителей куль-

тов, кулаков, нэпманов, «лишенцев». Все они, по ее мнению, образовывали так 

называемые «буржуазные» группы населения
106

. Т.М. Смирнова в число «быв-

ших» включает бывших аристократов, помещиков, чиновников, представителей 

буржуазии, купечества, духовенства, офицерства, частично интеллигенции и 

средних городских слоев, политических противников большевиков из иных поли-

тических партий, часть прислуги буржуазии, оппозиционно настроенных граж-

дан
107

. В то же время, Т.М. Смирнова делает оговорку, что ввиду нечеткой соци-

альной стратификации российского общества этого периода, его массовой марги-

нализации и высокой социальной мобильности однозначно выделить группы 

населения, которые можно считать «бывшими», представляется крайне сложным. 
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С данным утверждением сложно не согласиться. Определение социальной при-

надлежности советских граждан действительно вызывало трудности, в том числе 

у представителей властей на местах. Оба указанных автора признают, что в осно-

ве определения большевиками текущего классового положения того или иного 

человека лежало его дореволюционное служебное и социальное положение, Т.М. 

Смирнова так же добавляет, что свою роль имело и социальное происхождение
108

. 

Схожие подходы для включения в состав «бывших» использовали и пред-

ставители советской власти на местах. Так, в Тамбовской губернии «бывших», 

обобщая, называли «буржуазией»
109

. Под подобную упрощенную трактовку соци-

ального положения мог попасть, как реальный представитель буржуазии, так и 

другие группы дореволюционного населения, не занимавшиеся предпринима-

тельством и не владевшие капиталами. То есть, показателем принадлежности к 

«буржуазии» могло являться не только материальное или имущественное поло-

жение, но другие критерии, например, политические взгляды или прошлая про-

фессия. 

Важно так же учитывать, что трактовка понятия «бывший» являлась очень 

субъективной и зависела от текущей внутри- и внешнеполитической ситуации, 

оценок того или иного представителя органов власти или рядового обывателя. 

Анализ комплекса источников, относящихся еще к периоду деятельности 

Временного правительства, свидетельствует о том, что часть из указанных соци-

альных и социально-профессиональных групп уже в феврале-марте 1917 г. для 

значительной части российского общества стала «чуждой». Применительно к со-

бытиям февраля 1917 г. исследователи так же выделяют группы «бывших». 

Прежде всего, это лица, которые были связаны с аппаратом самодержавной вла-

сти. О.Г. Пуговкина, рассматривая революционный Туркестан, включает в число 

«бывших» высшее и среднее чиновничество, руководящий состав полицейских 
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учреждений, агентов и сотрудников Охранного отделения, частично буржуазию и 

аристократию
110

. 

О.М. Зайцева и Н.В. Стрекалова, анализируя изменения социальной струк-

туры населения Тамбова после Февральской революции 1917 г., выделяют среди 

«бывших» представителей имущих слоев населения (верхушку средних городских 

слоев и социальную элиту тамбовского общества)
111

. В число «бывших» в городах 

Тамбовской губернии так же можно включить сотрудников МВД, частично стар-

ший и высший командный состав местных воинских частей и учреждений, чи-

новников, отчасти духовенство, представителей черносотенных организаций, 

представителей буржуазии. Эти группы населения можно считать основой соци-

альной категории «бывших» в городах Тамбовской губернии. 

Таким образом, «бывшие» – это совокупность людей, лишившихся после 

революционных событий 1917 г. своего прежнего социального статуса, сослов-

ных, классовых и иных привилегий, материального благосостояния и признавае-

мая в таком качестве революционными властями и населением. 

Так, по наблюдениям исследователей, ряд жителей Тамбова, регистрируясь 

в качестве избирателей на выборы в Учредительное собрание, указывали приме-

нительно к своему текущему социальному положению приставку «бывший», что 

могло свидетельствовать не только о смене профессии, но и об изменении соци-

ального статуса
112

. 

Если говорить о начальном периоде советской власти, то непосредственно 

термин «бывшие люди» современниками событий в Тамбовской губернии прак-

тически не употреблялся. Лишь в информационном отчете о работе 2-го райкома 

РКП(б) г. Тамбова за 1923 г., применительно к вопросам чисток аппарата совслу-

жащих, фигурирует данная формулировка
113

. Впрочем, нередко использовалась 

приставка «бывший» в отношении того или иного человека: бывший офицер, 

бывший чиновник, бывший полицейский, бывший князь и т.п. Прежде всего, эта 

приставка означала потерю человеком своего прежнего социального статуса. В 
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ряде ситуаций ее использование показывало негативное отношение новой власти 

и населения к «бывшим». 

Значительно чаще в Тамбовской губернии в советский период использова-

лись термины: «буржуазия», «эксплуататорские классы», «нетрудовые элементы», 

«непролетарские элементы», «интеллигенты», «контрреволюционеры». Имели 

место различные уничижительные прозвища.  Например, «черные вороны», «при-

хвостни буржуазии», «черносотенцы» и др.
114

 

В основе определения социальной принадлежности того или иного человека 

в Советской России лежал классовый принцип, выделявший две основных группы 

населения: «эксплуататоров» и «эксплуатируемых». Данный подход, в свою оче-

редь, не имея четких критериев, не всегда позволял точно определять социальное 

положение граждан, как в «центре», так и «на местах», особенно это касалось ка-

тегории «эксплутаторов». С точки зрения большевистской идеологии именно 

«эксплуататоры» должны были опуститься на нижние позиции социальной иерар-

хии. Соответственно, они должны были составить основу «бывших». Прежде все-

го, в число «эксплуататорских» классов включали представителей буржуазии, в 

том числе, высшие слои мелкой городской буржуазии
115

. Советскими лидерами в 

числе «эксплуататоров» выделялись «мелкобуржуазные» элементы, «соглашатели 

с буржуазией»: мелкие торговцы и предприниматели, ремесленники, служащие, 

интеллигенция (буржуазные специалисты), мещанство и т.д.
116

 

С «эксплуататорскими» классами пересекались «классовые враги», право-

вое положение которых в новом государстве так же должно было подвергнуться 

ограничениям. Отдельные трактовки «врагов» начали использоваться осенью 

1917 г. на правительственном уровне. Например, в ноябре 1917 г. советское пра-

вительство объявило «врагами народа» партию кадетов
117

. После обострения 

внутриполитической обстановки, осложнения продовольственной ситуации и ро-
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ста сопротивления сил контрреволюции с 30 мая 1918 г. Советом народных ко-

миссаров РСФСР перечень «врагов народа» официально расширился. По принци-

пу их отношения к советской власти в эту группу были включены: генералы ста-

рой армии, корниловцы, белогвардейцы, помещики, владельцы банковских капи-

талов, кадеты и правые эсеры и ряд других социальных групп. Зазвучали призывы 

бороться с этими «враждебными элементами»
118

. В данном случае наблюдается 

разделение граждан страны по политическим мотивам. Некоторые категории 

населения советские власти с течением времени вынуждены были исключить из 

этого перечня. Например, с началом формирования РККА и широким привлече-

нием в нее военспецов, бывшие генералы и офицеры царской армии, которые по-

шли на службу в ряды Красной армии признавались полезными для нового госу-

дарства. 

В число «бывших» могли включать «лишенцев». Статья 65 Конституции 

РСФСР 1918 г. отчуждала активное и пассивное избирательное право у лиц, ис-

пользовавших наемный труд для получения дохода; лиц, живших на «нетрудо-

вые» доходы, частных торговцев и посредников; служителей религиозных куль-

тов; бывших служащих МВД; членов царской семьи. В эту категорию так же 

включали умалишенных и осужденных, которые были лишены избирательных 

прав на других основаниях
119

. Введение института «лишенцев» позволило на за-

конодательном уровне выделить те группы населения, которые официально мож-

но считать «бывшими», за исключением некоторых осужденных и душевноболь-

ных. Отчасти, они стали основой для формирования данной социальной группы. 

Практически сразу после принятия Конституции советское правительство 

объявило в июле 1918 г. о создании тылового ополчения, в котором должны были 

находиться лица, которых запрещалось по идеологическим причинам призвать в 

армию, чтобы «не вооружать буржуазию». Туда вошли владельцы капиталов, по-

лучавшие «нетрудовые» доходы, владельцы предприятий, землевладельцы, иные 

предприниматели, некоторые бывшие чиновники судебного ведомства, работники 
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«буржуазной» печати, служители религиозных культов, часть бывших офицеров, 

лица без определенного занятия
120

. 

На основе этих законодательных актов можно отметить, что представители 

буржуазии в лице держателей капиталов, владельцев предприятий, землевладель-

цев и священнослужителей выделялись правительством, как «чуждые», заметно 

чаще. 

В 1919 г. советское правительство постаралось обобщить свой опыт по вы-

делению чуждых элементов, издав в сентябре декрет «Об обязательной регистра-

ции бывших помещиков, капиталистов и лиц, занимавших ответственные долж-

ности при царском и буржуазном строе». Теперь в число «бывших» на официаль-

ном уровне были включены: часть классных чиновников, бывшие члены судеб-

ных инстанций, командный состав жандармерии и полиции, чиновничество, 

вплоть до членов земских и городских управ, бывшие владельцы крупных и сред-

них предприятий, владельцы больших земельных наделов, крупные домовладель-

цы, владельцы капиталов
121

. Вне списка оставались, члены оппозиционных поли-

тических партий, офицеры старой армии, представители правых монархических 

кругов. Поэтому на «местах» перечень мог дополняться. Например, I Тамбовский 

съезд Советов, прошедший в марте 1918 г. выделил слои населения, чьи прежние 

привилегии и влияние должны были быть ликвидированы. «Буржуазия, соглаша-

тели с буржуазией, помещики, монархисты и сторонники военной диктатуры, 

дискредитировавшая себя интеллигенция», становились «внутренними врага-

ми»
122

. Можно заметить, что в данном случае на местном уровне «чуждые» слои 

населения выделялись, как по политическому признаку, так и по экономическому. 

То есть, уже во время утверждения власти большевиков в губернии социальный 

спектр «бывших» был довольно широким, не имевшим четких критериев, и в ряде 

случаев мог трактоваться по-разному. 
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На начальном этапе деятельности советской власти в Тамбовской губернии 

практиковалось так же выделение «бывших» сугубо по имущественному призна-

ку. Декрет Тамбовского губернского и городского исполкомов о единовременном 

налоге от 25 апреля 1918 г. выделял среди «буржуазных» групп населения: вклад-

чиков банков, владельцев фабрик, ресторанов, кинематографов, иных торговых 

заведений, домовладельцев, то есть реальных представителей буржуазии
123

. 

Встречались и противоположные оценки социальной принадлежности. Так, 

тамбовские представители партии социалистов-революционеров в 1919 г. относи-

ли к «чуждым» группам населения «черносотенцев» в лице кадетов, предприни-

мателей в лице «спекулянтов-богачей» и интеллигенцию – «"образованных" хули-

ганов и воров». Себя, в свою очередь, эсеры в данную группу не включали и под-

вергали критике решения советского руководства в вопросах социальной страти-

фикации
124

.  

Существуют различные подходы по определению численности «бывших». 

По мнению отечественных исследователей, численность тех, групп дореволюци-

онного общества, которые позднее будут включены в состав «бывших» составля-

ла от 12 до 21 % населения империи. А.Н. Федоров, оперируя данными, собран-

ными, В.М. Селунской, причисляет к «эксплуататорским» классам 21,5 % россий-

ского населения по состоянию на 1913 г. (с учетом Прибалтики, Финляндии, 

Польши и Бессарабии), что составляло 35,6 млн. человек
125

. Вследствие боевых 

потерь и падения благосостояния населения, территориальных изменений в ходе 

Первой мировой войны и революций численность и доля представителей этих 

групп сократилась к 1917 г. Т.М. Смирнова не приводит конкретных цифр, но, 

ссылаясь на статистический сборник 1987 г. «Народное хозяйство СССР за 70 

лет», предполагает, что к 1917 г. численность людей, включенных в годы совет-

ской власти в число «бывших», составляла примерно 12-20 % населения стра-
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ны
126

. По мнению В.В. Никулина, на «буржуазные» элементы в городах, изна-

чально приходилось около 16% населения страны, а к концу Гражданской войны 

их удельный вес сократился в 3-4 раза, составив от 4 до 5,3% населения
127

. 

Численность населения Тамбовской губернии в первые годы советской вла-

сти сократилось. Например, в губернском центре с 1917 г. по 1920 г. численность 

населения уменьшилась на 12,4 % (с 76 434 чел. до 66 987 чел.)
128

. Сократились 

численность и удельный вес «бывших», часть из которых погибла, эмигрировала, 

сменила социальный статус и т.д. 

Власти регулярно проводили различные регистрационные мероприятия для 

выяснения, как текущего, так и прошлого социального положения граждан. Такие 

регистрации проводились в масштабах всей страны, в рамках отдельных отраслей 

народного хозяйства, в конкретных советских учреждениях, в партийных органи-

зациях и др. Материалы таких регистраций, в свою очередь, позволяют проанали-

зировать данные о составе и численности «бывших». 

Идеи регистраций отдельных групп населения высказывались еще в конце 

1917 г. В.И. Лениным. В частности, он предлагал вести учет состоятельных граж-

дан страны, а так же служащих правительственных, общественных и коммерче-

ских учреждений с целью дальнейшего обеспечения политического и экономиче-

ского контроля над ними
129

. 

При поступлении на советскую службу или вступлении в ряды коммуни-

стической партии людей разделяли на различные социальные группы. В губерн-

ском центре в зависимости от происхождения, кандидаты подразделялись на ра-

бочих, крестьян, интеллигенцию и служащих. Похожие критерии использовались 

уездными партийными организациями. В Спасске, например, по состоянию на 

1919 г. местный уком РКП(б) выделял рабочих, крестьян и интеллигенцию
130

. 
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Совслужащих подвергали различным проверкам, в ходе которых выяснялась их 

принадлежность к «буржуазному» классу. Подобная проверка с целью «вытрях-

нуть буржуазный класс» была инициирована в Лебедяни в ноябре 1918 г. Лебе-

дянским комитетом РКП(б), однако сведений о ее результатах в документах Там-

бовского губкома не обнаружено
131

. 

В рамках реализации политики «красного террора», с осени 1918 г. предста-

вителей «буржуазии» предполагалось брать в заложники. Внутри группы таких 

арестованных местные органы ЧК могли разделять население на отдельные кате-

гории. Например, Моршанско-Шацкая ЧК в августе 1919 г. рассматривала на сво-

их заседаниях эти вопросы. 4 августа чекисты пришли к выводу, что необходимо 

«подразделить всю арестованную буржуазию на следующие три категории: 

1. крупная буржуазия и злостный антисоветский элемент, которых переве-

сти в Тамбов в концентрационный трудовой лагерь; 

2. средняя трудоспособная буржуазия, которую передать в распоряжение 

отдела управления для назначения на общественные работы; 

3. мелкие и незлостные бывшие торговцы, которых освободить под подпис-

ку о неагитации против соввласти»
132

. 

Уже с 1918 г. властями были организованы различные массовые регистра-

ционные мероприятия, позволившие выделить некоторые группы «бывших». 

«Нетрудовым» элементам в соответствии со статьей 19 Конституции РСФСР от 

1918 г. воспрещалось защищать отечество с оружием в руках
133

. В этой связи 20 

июля 1918 г. на территории РСФСР объявлялось о создании тылового ополчения. 

Граждане, не подлежавшие призыву в РККА в возрасте от 18 до 45 лет, обязаны 

были пополнить ряды трудовых ополченцев. В первую очередь мобилизации 

должны были  подвергаться: «а) лица, живущие на нетрудовой доход (проценты с 

капитала, поступления с имущества и проч.), б) лица, пользующиеся наемным 

трудом с целью извлечения прибыли (владельцы промышленных, торговых и 

земледельческих предприятий и т.п.), в) члены советов и правлений акционерных 
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обществ, компаний, всякого рода товариществ, директора, управляющие, заведу-

ющие, доверенные таких обществ, г) бывшие присяжные поверенные, их помощ-

ники, частные поверенные, прочие ходатаи по делам, нотариусы, биржевые ма-

клера, торговые и коммерческие посредники, сотрудники буржуазной печати, д) 

монахи и духовные служители церквей и религиозных культов (всех вероиспове-

даний), е) лица так называемых свободных профессий, если они не выполняют 

общественно-полезных функций, ж) бывшие офицеры, чиновники, воспитанники 

юнкерских училищ и кадетских корпусов и лица, не имеющие определенных за-

нятий.». Основной задачей тылового ополчения явилось выполнение различных 

работ не боевого характера в пользу государства
134

.  

С 8 августа 1918 г. регистрация «буржуазии» и «нетрудового» мужского 

населения в возрасте от 18 до 45 лет началась в Тамбове, а затем и в других насе-

ленных пунктах губернии. К концу октября 1918 г. по сведениям Тамбовского гу-

бернского отдела управления регистрация по городам губернии была заверше-

на
135

. 

Эти мероприятия позволяли выделить «бывших» лишь частично, поскольку 

были направлены, в первую очередь, на фиксацию мужского населения, ограни-

ченного конкретными возрастными рамками. В регистрационных анкетах тыло-

вых ополченцев указывались ФИО регистрируемого, пол, место проживания, уро-

вень образования, имеющееся имущество, род занятий до революции, факты ис-

пользования наемного труда, как до революции, так и после, текущее место рабо-

ты, адрес проживания
136

. 

Местные власти, по-видимому, осознавали, что регистрация исключительно 

мужчин в возрасте 18-45 лет не в полной мере отвечала текущим задачам социа-

листического строительства. Параллельно с учетом трудмобилизованных призыв-

ного возраста в Козлове и Усмани так же регистрировали и остальных «буржуев». 

По сообщениям губернских «Известий», все представители «буржуазного» насе-
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ления были учтены в конце октября 1918 г. в Козлове и в начале декабря в Усма-

ни, однако их численность в издании указана не указывалась
137

. 

В Козлове, втором по величине городе Тамбовской губернии, судя по дан-

ным губернского отдела управления, осенью 1918 г. было взято на учет в тыловое 

ополчение 647 человек, но информация об их социальной принадлежности отсут-

ствовала
138

. Но имеются и другие, более конкретные данные. На основе первич-

ных анкетных материалов регистрации среди тыловых ополченцев значились 

бывшие священнослужители, домо- и землевладельцы, предприниматели. Иногда 

в их число власти включали и совслужащих. Всего было выявлено 68 человек, ко-

торые, по мнению властей, являлись «чуждыми» и подлежали трудовой повинно-

сти
139

. Очевидно, численность трудмобилизованных города должна была быть 

больше, а данные анкет неполные и не отражают всей численности даже мужско-

го населения из числа буржуазии. На это намекает и общее число трудмобилизо-

ванных. То, что в действительности эта группа населения была больше, говорят и 

сведения о взимании чрезвычайного революционного налога, накладывавшегося 

на состоятельных горожан из числа бывших буржуа. Таковых в городе Козлове 

оказалось, как минимум, 143 человека
140

. 

Более информативными являются данные, поданные квартальными комите-

тами в Козловский уездный отдел управления в феврале-марте 1921 г. Однако со-

хранилась информация не по всем кварталам города, что оказывает влияние на 

точность общего числа. По информации указанных структур в городе проживало 

186 представителей «буржуазии, бывших жандармов, урядников и др. представи-

телей нетрудового класса» обоего пола
141

. 

В г. Тамбове по данным на декабрь 1919 г. в число «буржуазных» элемен-

тов, которые подлежали отправке в тыловое ополчение, включили 288 человек 

обоего пола (см. Приложение 3)
142

. 
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Сложности в определении социального статуса граждан можно проследить 

по материалам делопроизводства советских государственных и партийных орга-

нов губернии, связанным с учетными мероприятиями. Ошибочные включения 

людей в ряды тылового ополчения происходили регулярно. О чем свидетельству-

ет специальное постановление Тамбовского губернского отдела управления, из-

данное в сентябре 1918 г., где содержался призыв к уездным органам власти более 

тщательно подходить к вопросам учета. К ноябрю 1918 г. выяснилось, что лишь 

20% зарегистрированных действительно относились к «буржуазным» группам 

населения и подлежали зачислению в тыловое ополчение
143

. Данный факт свиде-

тельствует о том, что «на местах» возникали серьезные трудности с определением 

социального статуса граждан, несмотря на разъяснения из губернского отдела 

управления и других организаций. 

Губернские власти в качестве одной из причин подобных недочетов считали 

и неверное понимание декрета, и ошибочную самоидентификацию себя населени-

ем. Так, некоторые жители губернии посчитали себя «нетрудовыми» элементами 

и «на всякий случай» зарегистрировались
144

. В НКВД было зафиксировано, что 

регистрируемые небрежно заполняли пункты про свое имущественное положение 

и про средства существования. В сентябре 1918 г. на это обстоятельство было об-

ращено внимание Тамбовским губернским Советом
145

. Стоит упомянуть, что та-

кие ошибки могли случаться, как из-за недопонимания распоряжений централь-

ных органов советской власти, так и допускаться намеренно. Эти обстоятельства 

так же затрудняют подсчет «бывших». 

При регистрациях «бывшие» могли сообщать неверные биографические 

данные. В качестве примера можно привести бывшего полицейского урядника 

В.С. Мамонова. Он не стал скрывать факт службы в полиции, но при вступлении 

в РКП(б) указал себя, как бывшего стражника, что было выявлено Моршанской 

уездной комиссией в ходе партийной «чистки» в 1921 г.
146
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Отсутствие четких критериев принадлежности к «буржуазным» группам 

населения порождало иногда весьма любопытные ситуации. Так, житель Мор-

шанска Е.Я. Коршунов подал в 1920 г. ходатайство в Моршанский отдел управле-

ния об исключении его из списков «буржуазии», аргументируя просьбу тем, что 

он являлся бывшим служащим полиции. Как ни странно, его прошение удовле-

творили и из списков убрали
147

. Таким образом, в тот период времени руковод-

ство Моршанского уезда придерживалось экономических критериев в определе-

нии «бывших». О наличии экономических критериев говорит и обращение С.С. 

Лисицына от 1919 г. Он тоже обращался в Моршанский отдел управления, чтобы 

его исключили из списков «буржуазии» и освободили от тыловых работ. Изна-

чально его взяли на учет по причине того, что он в прошлом вел мелкую торговлю 

фруктовыми водами, а так же владел двухэтажным домом. Его причислили к 

средней «буржуазии», однако критерии, которыми руководствовалась в Моршан-

ске, в документе не указаны. В результате обращения его имущественное поло-

жение было обследовано и отдел управления пошел на частичные уступки, придя 

к выводу, что этот человек должен числиться среди «класса средней буржуазии» 

и быть освобожден от принудительных работ
148

. Данный случай говорит еще и о 

том, что процедура зачисления жителей губернии в ту или иную категорию насе-

ления осуществлялась по формальным признакам, без должного внимания к те-

кущему имущественному и социальному положению. 

Губернские власти в лице Тамбовского губернского отдела управления при-

знавали в октябре 1919 г., что материалы регистраций в тыловое ополчение не 

позволяли в полной мере выявлять «буржуазные элементы»
149

. В качестве причин 

указывались попытки уклониться от трудовых мобилизаций и повинности и 

скрыть часть данных о себе некоторыми регистрируемыми. Тамбовский губком 

15 июля 1920 г. обращал внимание на то, что некоторые регистрируемые скрыва-

ли свою профессию и констатировал, что бороться с этим явлением трудно
150

. 
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Местные советские и партийные организации вели работу по выявлению 

«бывших» в подконтрольных учреждениях и сообщали полученную информацию 

в учетные органы. Например, партийная ячейка губернского СНХ в 1923 г. обра-

тилась в городскую избирательную комиссию по перевыборам Тамбовского гор-

совета с требованием включить в число «лишенцев» бывшего псаломщика И.Е. 

Доброва, который оставил духовную службу в 1906 г. В просьбе отказали, по ви-

димому, рассудив, что перед событиями 1917 г. этот человек больше не являлся 

служителем религиозного культа. Руководство тамбовской конторы государ-

ственного страхования заявляло о необходимости отобрать политические права у 

ряда своих служащих, сомневаясь в их социальном происхождении
151

. 

Вместе с органами советской власти учетные мероприятия отдельных групп 

«бывших» вели органы ЧК. Так, в 1919 г. Тамбовская губернская ЧК намерева-

лась силами секретно-оперативного отдела взять на учет бывших царских чинов-

ников, «видных деятелей прошлого» и других «враждебных» элементов, но дан-

ных о реализации и результатах такой инициативы пока не найти не удалось
152

.  

Обширные регистрационные мероприятия, позволявшие более полно вы-

явить «бывших», стали осуществляться с осени 1919 г. 23 сентября 1919 г. СНК 

принял декрет «Об обязательной регистрации бывших помещиков, капиталистов 

и лиц, занимавших ответственные должности при царском и буржуазном строе». 

Его практическая реализация в Тамбовской губернии началась в начале октября 

1919 г.
153

 Регистрация проводилась для выявления лиц, чьи знания и навыки мог-

ли оказаться полезными новому государству, а так же для экономического и по-

литического контроля зарегистрированных. В своих регистрационных анкетах 

люди должны были указать данные о себе и членах своей семьи: фамилию, имя, 

отчество, возраст, занятие (нынешнее и прежнее), служебное и имущественное 

положение, источники дохода и адрес проживания, применительно к каждому 
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члену семьи
154

. На практике далеко не все из необходимых пунктов заполнялись 

подробно, а некоторые оставались незаполненными. Такая ситуация может гово-

рить, как о непонимании декрета «бывшими», так и о попытках скрыть данные о 

себе и членах семьи. Вероятно, необходимо так же учитывать и отсутствие долж-

ного контроля со стороны органов советской власти, допускавших все эти недоче-

ты. 

По инструкции к декрету о регистрации в 1919 г. республиканскими вла-

стями было выделено 4 группы граждан, подлежавших регистрации: 

«а) чиновники прежних правительств в чине не менее действительного 

статского советника, бывш. офицерские чины особого корпуса жандармов, бывш. 

прокуроры, товарищи прокуроров, председатели и члены судебных палат, мини-

стры и товарищи министров, директора и вице-директора департаментов, сенато-

ры, члены государственного совета, губернаторы, вице-губернаторы и генерал-

губернаторы, полицеймейстеры, исправники, градоначальники, председатели гу-

бернских и уездных земских управ, члены губернских земских управ, городские 

головы губернских и уездных городов, члены городских управ губернских горо-

дов; 

б) бывшие владельцы какого бы то ни было предприятия, в котором было не 

менее двадцати рабочих и служащих; 

в) бывшие председатели или члены правлений акционерных обществ, 

имевших основной капитал не менее чем в полмиллиона рублей; 

г) лица, которые имели в собственности не менее ста десятин земли или 

дом, оцененный в 1916 г. для взимания налога или страховки свыше пятидесяти 

тысяч рублей».
155

 

Таким образом, регистрацией должна была быть охвачена значительная 

часть «бывших». 

В Тамбове за сентябрь-ноябрь 1919 г. Тамбовским уездным отделом управ-

ления было зафиксировано 344 человека, включенных в списки  согласно декрету 
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от 23 сентября 1919 г. Всех зарегистрированных отдел обобщал собирательным 

термином «буржуазия»
156

. 

При учете лиц, подлежавших зачислению в списки «бывших», происходили 

ошибки, непонимание указаний центральных и местных властей. Интересным 

примером служит ситуация с Н.А. Аменицким, бывшим членом Тамбовской гу-

бернской земской управы, формально, подпадавшим под пункт «а» вышеназван-

ной инструкции. Тамбовский губернский отдел управления выразил в октябре 

1919 г. недовольство тем фактом, что Тамбовский уездный отдел управления за-

числил этого человека в списки «бывших». По мнению сотрудников Тамбовского 

губернского отдела управления, Н.А. Аменицкий был выдвинут на эту должность 

«революционной волей народа» после Февральской революции 1917 г. и не яв-

лялся «буржуазным элементом». В конечном итоге, в списках «буржуазии», со-

ставленных по результатам регистрации, его не оказалось
157

. 

По личным ходатайствам горожан и членов их семей иногда происходила 

более тщательная проверка. В марте 1920 г. жительница Тамбова по фамилии 

Скворцова обратилась в коллегию Тамбовского отдела управления с просьбой об 

исключении ее мужа из списков «буржуазии». Органы местной власти, в свою 

очередь, с помощью милиции провели опрос свидетелей. Кроме того, за Скворцо-

ва поручился неназванный член РКП(б). Отдел управления пришел к выводу, что 

этот человек происходил из «трудового класса» и должен был быть исключен из 

списков «буржуазии»
158

. Данные случаи могут служить иллюстрацией различий в 

понимании правительственного декрета «на местах». 

Недопонимания со стороны местных властей в вопросах определения соци-

альной принадлежности жителей губернии возникали и применительно к «ли-

шенцам». Так, в начале 1919 г. во время выборов Шацкого городского Совета у 

местных властей возник вопрос, имели ли право участвовать в выборах бывшие 

частные торговцы. Тамбовский губернский отдел управления через средства пе-
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чати разъяснял, что эта группа лиц политических прав не имела
159

. Публикация 

пояснения в «Вестнике губернского отдела управления» говорит о том, что дан-

ная проблема была не единичной. В ряде населенных пунктов губернии периоди-

чески возникала необходимость дополнительного разъяснения для руководящих 

органов. 

Ко всему прочему, на «местах» вопрос о включении в число «лишенцев» 

могли трактовать достаточно вольно. О таких фактах свидетельствуют материалы 

городской избирательной комиссии по перевыборам Тамбовского горсовета от 

осени 1923 г. Эта комиссия причислила к лицам, пораженным в правах, классных 

гражданских чиновников, например, бывшего коллежского советника В.И. Мат-

веева и бывшего статского советника Н.А. Вышеславцева, формально, не вхо-

дивших в перечень «лишенцев» по Конституции РСФСР. В случае с последним, 

горизбирком руководствовался неназванными дополнительными инструкциями 

от губизбиркома
160

. В то же время, некоторые другие гражданские чиновники, 

наоборот, получали избирательные права. Например, П.А. Исаковский, так же как 

и В.И. Матвеев, имевший гражданский чин VI класса по Табели о рангах (коллеж-

ский советник), мог голосовать на выборах в Тамбовский горсовет. Разъясняя эту 

ситуацию, городская избирательная комиссия сделала оговорку, что Исаковский 

не занимался в прошлом политической деятельностью. Вероятно, именно этот 

критерий и повлиял на решение местных органов власти о предоставлении ему 

избирательных прав
161

. 

В число тамбовских «лишенцев» были включены и некоторые бывшие дея-

тели земских органов самоуправления, например, А.Н. Селезнев, бывший предсе-

датель уездной земской управы
162

. Указанные выше факты, затрудняют определе-

ние перечня социальных групп, входивших в социальное пространство «бывших». 

Сами «бывшие» так же иногда испытывали затруднения с самоидентифика-

цией своего положениям в новой политико-правовой парадигме. Многие не могли 

решить вопрос о своем социальном статусе и необходимости регистрации. Так, 
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семейство Енкен, ранее владевшее заводом по производству фруктовых вод, об-

ратилось в октябре 1919 г. в Тамбовский уездный отдел управления с просьбой 

разъяснить, нужно ли им регистрироваться. Поскольку число служащих на их за-

воде было небольшим, регистрации они не подлежали. Однако в дальнейшем, ко-

гда перечень лиц, подлежавших регистрации, расширился, они были поставлены 

на учет
163

. Данный пример показывает динамичность понятия «бывшие», в зави-

симости от политического момента. В правильности зачисления тех или иных 

персоналий в число «буржуазии» имели сомнения и сотрудники Тамбовского гу-

бернского отдела управления. Так, губернский отдел управления на основании 

поданных Кирсановским уездным отделом управления данных, не мог прийти к 

однозначному выводу о классовой принадлежности жителей г. Кирсанова А.С. 

Григорьева и П.А. Березина. Губернский центр в мае 1920 г. затребовал от Кирса-

нова дополнительных сведений для уточнения ситуации
164

. В это же время от 

Елатомского отдела управления были затребованы дополнительные сведения на 

В.А. Забозлаева, поскольку губернскому отделу управления «было совершенно 

непонятно», на каком основании этот человек был зарегистрирован. Кроме того, в 

отношении еще четырех человек решили, что их внесли ошибочно в данные спис-

ки
165

. 

Отдельные жители городов Тамбовской губернии, включенные в списки 

«буржуазии», с подобными решениями властей не соглашались и пытались их 

оспорить. Так, в Моршанске дети «бывших», состоявшие на советской службе, 

пытались хлопотать, чтобы их родителей исключили из списков «буржуазии». По-

видимому, они рассчитывали добиться положительного результата, благодаря 

факту работы на советскую власть. Однако данный аргумент далеко не всегда яв-

лялся весомым. Так, красноармеец П. Умняков, сын бывшего крупного купца, 

просил Моршанский отдел управления в марте 1920 г. снять с учета его мать, но 

добился обратного результата. Просьбу отклонили, а самого красноармейца, по-
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становили исключить из рядов Красной армии и перевести в тыловое ополче-

ние
166

. 

Обработка учетных материалов местными отделами управлений велась с 

недочетами. Например, Тамбовский губернский отдел управления в апреле 1920 г. 

указывал Елатомскому отделу управления на несовпадения между списками 

«буржуазии и антисоветского элемента» и анкетами этих людей. У 22 человек из 

списков не было анкет, а у 7 человек были анкеты, но в списках они не значи-

лись
167

. 

В декабре 1919 г. коллегия Тамбовского губернского отдела управления 

пришла к выводу, что учет «буржуазии» в губернии не дал необходимых резуль-

татов, и зарегистрированы были не все лица, подлежавшие учету. Эти недостатки 

вменяли в вину местным властям, «невнимательно» выполнявшим свою работу. 

Например, по мнению губернского отдела управления, в Елатьме, несмотря на 

небольшой размер города, с регистрацией не справились. А в Липецке вообще 

приступили к реализации сентябрьского декрета только в декабре. Так же отмеча-

лось, что кто-то уклонился или предоставил неверные сведения, кто-то попал в 

списки по ошибке. Было решено осуществить новый учет «буржуазии». Чтобы 

повысить его эффективность, помимо самих регистрируемых, данные о них 

должны были предоставить все советские, кооперативные и другие учреждения и 

предприятия
168

. 

В зависимости от конкретного момента времени, перечень лиц, включав-

шихся в данную социальную группу, менялся. Тамбовский губисполком при про-

ведении перерегистрации выделял ряд групп населения, подлежащих учету. В де-

кабре 1919 г. в этот перечень было включено 11 групп «антисоветских» элемен-

тов. Некоторые категории, относительно прошлой регистрации, были продубли-

рованы, другие дополнены: 

1. Бывшие помещики и другие земельные собственники, владевшие не ме-

нее, чем 25 дес. земли; 
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2. Бывшие владельцы фабрик, заводов, и предприятий фабрично-заводского 

характера; 

3. Бывшие владельцы ресторанов, гостиниц, трактиров и тому подобных за-

ведений; 

4. Торговцы, имевшие не менее трех приказчиков; 

5. Подрядчики, державшие артели не менее 5 человек; 

6. Домовладельцы, дома которых были оценены в г. Тамбове, не менее, чем 

в 3 тыс. руб. и в уездных городах в 1,5 тыс. руб.; 

7. Маклеры, комиссионеры и т.п. предприниматели; 

8. Лица, жившие на нетрудовые доходы других видов, в том числе, на дохо-

ды с капитала; 

9. Бывшие придворные всех рангов; 

10. Бывшие крупные царские чиновники (до статского советника); 

11. Все бывшие жандармы и полицейские чины
169

. 

Таким образом, можно заметить, что критерии принадлежности к «быв-

шим» в сравнении с предыдущим декретом расширились. Увеличилось число 

землевладельцев, ставших «чуждыми». Теперь в перечень были включены не 

только крупные, но и средние владельцы земельных наделов. Схожая ситуация 

произошла с домовладельцами и предпринимателями. В число регистрируемых 

лиц теперь были включены и командный состав МВД, и нижние чины. Данная 

инициатива губисполкома наглядно иллюстрирует непримиримую позицию мест-

ных органов советской власти в отношении «чуждых» слоев населения. 

Исходя из приведенных категорий, необходимо так же отметить пересече-

ние социального пространства «бывших» и «врагов народа». 

Эту регистрацию старались провести в короткие сроки. Например, в Кирса-

нове 2 января 1920 г. было объявлено о необходимости в трехдневный срок 

явиться в отдел управления для регистрации всем проживавшим в г. Кирсанове 

«бывшим купцам и мелким торговцам, которые имели мелочную торговлю, домо-

владельцам, у коих дома национализированы, а так же лицам, кои состояли на от-
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ветственных постах при прежнем империалистическом строе и бывшим земель-

ным собственникам».
170

 «На местах» распоряжения губернского центра могли 

восприниматься в искаженном виде или неверно и не до конца понимать. 

Отчетов о результате данной перерегистрации по губернскому центру пока 

не обнаружено, однако были найдены регистрационные анкеты «бывших». Всего 

было выявлено 199 анкет, что составляло 0,3% от населения города (66987 

чел.)
171

. При предыдущей регистрации осенью 1919 г. было взято на учет 344 че-

ловека, отнесенных к представителям «буржуазных» классов. Тогда губернские 

власти посчитали данную цифру неполной. Можно предположить, что не все ре-

гистрационные анкеты 1920 г. сохранились и итоговая цифра должна быть боль-

ше. Косвенно это предположение подтверждают данные регистрации домовладе-

ний, проведенные Тамбовским уисполкомом в 1919 г. Согласно им, муниципали-

зированных домовладений, оцененных свыше 10 тыс. руб., в Тамбове насчитыва-

лось 757 
172

. Даже при условии, что некоторым «бывшим» могло ранее принадле-

жать сразу несколько зданий, итоговая цифра одних только домовладельцев пре-

вышала число анкетированных жителей города. А если брать в расчет, что учету 

стали подлежать и жители, владевшие домами, оцененными в 3 тыс. руб., числен-

ность «бывших» должна быть еще больше. 

Учету подверглись не все слои населения, входившие в социальное про-

странство «бывших». Например, не указаны были данные о количестве офицеров 

старой армии, членах «несоветских» политических партий и др., что так же за-

трудняет подсчеты. Можно лишь предположить, что речь идет о сотнях людей, 

имевших статус «бывших» и проживавших в Тамбове. 

Данные по уездным городам также требуют корректировки и дополнения. 

По Кирсанову в результате учетных мероприятий первой половины 1920 г. уезд-

ным отделом управления по городу выявлено от 115 до 195 человек, внесенных в 

списки «бывших», что составляло от 1 до 1,7%  населения города (11500 чел.)
173

. 
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В Борисоглебске по состоянию на апрель 1920 г., согласно сведениям Тамбовско-

го губернского отдела управления, проживало 216 человек, причисленных к 

«буржуазному» классу, что составляло 0,9% населения города (23874 чел.)
174

. 

По некоторым городам данные о численности «бывших» были представле-

ны вместе с уездами, что усложняет подсчет. Так, к августу 1920 г. в Лебедяни и 

уезде, исходя из сведений, представленных отделом управления при Лебедянском 

уездном Совете, проживало 188 зарегистрированных «бывших»
175

. 

В Липецке по состоянию на 14 мая 1921 г., по информации отдела управле-

ния при Тамбовском губернском Совете, проживало 76 человек из числа «буржу-

азных и нетрудовых» элементов, что составляло 0,61% населения города (12531 

чел.), учтенных в 1920 г.
176

 Однако данные о текущем или прошлом социальном 

положении людей из списка отделом представлены не были. Указанные цифры, 

требуют дополнительной проверки. Скорее всего, были учтены не все «бывшие». 

Применительно к уездным центрам, можно говорить о том, что «бывших» 

там, в силу размера городов, очевидно, проживало меньше, чем в губернском го-

роде. Однако и в этом случае речь шла о десятках и сотнях учтенных представи-

телях данной категории. Отдельные сведения о численности бывших можно по-

лучить из данных о выборах в городские Советы. 

С окончанием Гражданской войны местными властями стало уделяться 

больше внимания вопросам выборов в горсоветы, а, соответственно, и вопросам 

учета лиц, лишенных политических прав, чье социальное пространство, как было 

отмечено ранее, в значительной мере, пересекалось с «бывшими». Так, в 1923 г. в 

городах Тамбове, Козлове, Кирсанове, Борисоглебске, Моршанске, Липецке были 

выявлены и учтены 8873 «лишенца», что составляло 5,61% от общей численности 

населения этих городов в 1923 г., насчитывавших 158098 человек
177

. Известны так 

же данные по некоторым городам губернии. В Липецке проживало 839 «лишен-
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цев», что составляло 5,56% населения города (15089 человек)
178

. В Тамбове, по 

данным губстатотдела, отправленным в НКВД, проживало 3144 «лишенца» — 

4,87% от населения в 64579 человек
179

. 

 В число «лишенцев» в Тамбовской губернии были включены: «предприни-

матели, лица, жившие на «нетрудовые» доходы, торговцы и посредники; духовен-

ство, агенты полиции и жандармерии и видные чины, умалишенные и находящие-

ся под опекой; осужденные; лица, подходящие под 23 ст. Конституции». Без-

условно, не все из указанных групп попадали в категорию «бывших»
180

. Очевид-

но, что среди предпринимателей, торговцев и «нетрудовых» элементов встреча-

лись не только «бывшие», но и нэпманы, являвшиеся выходцами из других групп 

советского общества. Среди умалишенных и лиц, находившихся под опекой, ско-

рее всего, доля «бывших» являлась незначительной. Среди осужденных также 

определенная доля приходилась на другие группы населения. По статье 23 Кон-

ституции РСФСР избирательных прав мог лишиться любой человек, вне зависи-

мости от своего социального статуса. То есть, далеко не всех включенных в число 

лиц, лишенных политических прав, можно причислять к «бывшим». 

Указанные данные позволяют предположить, что речь идет о сотнях жите-

лей городов Тамбовской губернии, что суммарно составляло несколько тысяч. В 

процентном соотношении на них приходилось от 1% до 5 % городского населения 

губернии. 

Отдельные косвенные данные могут свидетельствовать о большей числен-

ности и удельном весе «бывших», однако опираться на них без дополнительной 

проверки мы в полной мере не можем. Так, к ноябрю 1918 г. в Тамбовской губер-

нии было напечатано 50 тыс. трудовых книжек для представителей «нетрудящих-

ся» классов. Они попали в распоряжение горсоветов и уездных отделов управле-

ний. Из них, для Тамбовского горсовета выделялось 10 тыс. штук, для Кадомского 

– 500. Остальные попали в уездные отделы управлений, ведавшие не только го-
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родской местностью
181

. Однако данные о том, сколько трудовых книжек должно 

было быть выдано на руки населению в целом и «бывшим» в частности отсут-

ствуют. 

Подводя итог, можно сказать, что социальное пространство «бывших» со-

стояло из различных социальных и социально-профессиональных групп, отли-

чавшихся своим общественным, служебным, имущественным положением, но 

было объединено тем, что все эти люди в условиях послереволюционной России 

стали «чуждыми», лишились своих социально-экономических и политико-

правовых привилегий. В данную социальную группу входили представители ари-

стократии, землевладельцев, чиновничества дореволюционной России, буржуа-

зии, служителей религиозных культов, бывших офицеров царской армии, сотруд-

ников учреждений царского МВД, членов «несоветских» политических партий, 

интеллигенции, средних городских слоев и др.  

На разных этапах развития советского государства перечень лиц, критерии, 

принадлежности к «бывшим» менялись. Вследствие ряда объективных и субъек-

тивных факторов, подсчет «бывших» на территории Тамбовской губернии за-

труднен, их численность можно определить лишь приблизительно. К таким фак-

торам можно отнести отсутствие законодательных актов, выделявших критерии, 

по которым можно четко определить принадлежность того или иного человека к 

«бывшим», проблемы идентификации «бывших» местными властями и самоиден-

тификации самих «бывших». На основе различных статистических материалов, 

таких как, списки и анкеты тыловых ополченцев, материалы регистрации «быв-

ших помещиков, капиталистов и лиц, занимавших ответственные должности при 

царском и буржуазном строе», сведения о проведении трудовой повинности среди 

населения и статистика по лишению политических прав, можно предположить, 

что применительно к конкретным городам речь шла о сотнях «бывших», а сум-

марно о нескольких тысячах человек. Чтобы дать более подробную характеристи-

ку численности «бывших» в городах Тамбовской губернии в изучаемый период, 

необходимо привлечение дополнительных источников. 
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1.2. Положение «бывших» при Временном правительстве 

 

Прежде, чем говорить о положении «бывших» при советской власти, необ-

ходимо обратиться к событиям, произошедшим после падения самодержавия, ко-

торые оказали влияние на внутриполитический курс в отношении «бывших» и на 

формирование этой группы населения. После победы Февральской революции 

1917 г. в российском обществе произошел ряд изменений. Некоторые группы 

населения, прежде всего, связанные с самодержавной властью, ее госаппаратом, а 

так же ее сторонники утратили свои прежние социальные и властные позиции. 

Новые органы власти в Тамбовской губернии в лице Тамбовского исполко-

ма на начальном этапе революционных преобразований заняли относительно 

взвешенную позицию по отношению к тем, кого можно было бы отнести к числу 

«слуг старого режима». Так, 4 марта 1917 г. член исполкома Тамбовской город-

ской думы К.Н. Шатов заявлял, что комитет выступал против ареста деятелей 

«старого режима», считая их совершенно не опасными «новому порядку». Дан-

ный тезис был озвучен неоднократно. 7 марта 1917 г. Тамбовский исполком выра-

зил негодование в связи с арестом в г. Шацке уездного комиссара Мосолова и 

членов уездной земской управы: Ялтуновского, Нехочина, Аристова. Говорилось 

о недопустимости использования методов «старого режима» в борьбе с политиче-

скими противниками. Губернские власти просили отпустить этих людей, незави-

симо от их «политических предпочтений и совершенных поступков»
182

. 

К должностным лицам из гражданских ведомств, занимавших высокие от-

ветственные посты, отношение со стороны представителей новой губернской вла-

сти было не столь критичным. Некоторые даже продолжили службу. Хотя, вместе 

с тем, в высказываниях общественности, а иногда и новых властей звучали при-

зывы по борьбе с ними
183

. 

5 марта 1917 г. министр-председатель Временного правительства Г.Е. Львов 

распорядился назначить председателей губернских и уездных земских управ ко-
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миссарами Временного правительства. 6 марта 1917 г. были официально отстра-

нены от должностей губернатор А.А. Салтыков и вице-губернатор Т.А. Липин-

ский. Тамбовским губернским комиссаром стал Ю.В. Давыдов
184

. 

По мнению вступившего в должность губернского комиссара Ю.В. Давыдо-

ва, к бывшему тамбовскому губернатору А.А. Салтыкову население не питало 

ненависти. Это подтверждалось как отсутствием нападений на него во время ре-

волюционных событий, так и тем, что ни одна общественная организация не 

настаивала на его аресте. Новый глава губернии на вопрос А.А. Салтыкова о воз-

можности его дальнейшего пребывания в Тамбове отвечал, что ничего против 

нахождения бывшего губернатора в губернии не имеет и «никакой опасности для 

бывшего руководителя губернии нет»
185

. 

В региональных послереволюционных органах власти, включая должности 

комиссаров Временного правительства, иногда оказывались те, кого представите-

ли центрального аппарата Временного правительства даже считали опасными для 

нового государственного строя. Так, 19 марта 1917 г. заместитель министра внут-

ренних дел С.М. Леонтьев, обращаясь к Тамбовскому губкомиссару Ю.В. Давы-

дову, с негодованием отмечал факт назначения Тамбовским уездным комиссаром 

бывшего председателя тамбовской уездной земской управы А.Н. Луженовского, 

брат которого во время революции 1905–1907 гг. был убит М.А. Спиридоновой за 

участие в подавлении революционного движения. Луженовского, как и членов его 

семьи, Временное правительство считало приверженцами «старого строя», не же-

лало его нахождения на ответственной должности и требовало ареста. Население 

к этому назначению так же отнеслось негативно. 23 марта 1917 г. А.Н. Луженов-

ский был отправлен в отставку «по собственному желанию»
186

. Необходимо отме-

тить, что формально назначение не противоречило распоряжению Временного 

правительства от 5 марта 1917 г. На данном примере можно отметить, что дис-

криминация в отношении членов семей тех лиц, которых правительство считало 

«чуждыми», начала зарождаться уже после Февральской революции 1917 г. 
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Под давлением народных масс, в случаях, когда общественность была осо-

бенно недовольна тем или иным должностным лицом, губернская власть шла на 

уступки населению. Жители г. Козлова, в лице их представителей из числа работ-

ников образования и кооперативов 9–13 марта 1917 г., выражали недовольство 

председателем Козловской земской управы Н.Н. Давыдовым, который являлся 

кандидатом на должность уездного комиссара, и требовали его увольнения. Его 

считали сторонником «старого режима». Критике подвергся и действующий со-

став земской управы в целом, в особенности член уездной управы Н.Н. Маслов. 

Козловский исполком 14 марта 1917 г. писал в губернский исполком, что претен-

зии представителей общественности уместны и что они соответствуют настрое-

ниям города
187

. Сам Н.Н. Давыдов, видя, что ситуация накалилась, просил губко-

миссара 10 марта 1917 г. освободить его от должности. И уже 22 марта полномо-

чия уездного комиссара перешли к председателю Козловского городского испол-

нительного комитета Наумову
188

. Липецкий уездный комиссар Трунцевский так 

же под влиянием всеобщего недовольства вынужден был подать 18 марта 1917 г. 

в отставку. Причиной недовольств явился состав местных органов власти, в кото-

ром в большом количестве оставались «старые» земские чины
189

. 

4 апреля 1917 г. по требованию общественности был арестован и направлен 

в тюрьму городской голова г. Шацка Викторов. Кроме того, жители требовали ре-

визии городского самоуправления. Уездный комиссар Д. Стахеев находил реви-

зию уместной и необходимой
190

. 

Назначения, произведенные новой властью, включая ряд уездных комисса-

ров Временного правительства, и некоторых других высших чиновников, устраи-

вали далеко не все слои населения губернии. В отношении ряда лиц высказыва-

лось мнение о них, как о «чуждых революции», а в некоторых частных случаях – 

и вовсе, как о «врагах революции». 
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Некоторые должностные лица из-за своего социального происхождения, ко-

торое уже тогда некоторые сочли «чуждым», вынуждены были подавать в отстав-

ку. Так, весной 1917 г. Шацкий комиссар Д. Стахеев, поддерживавший в целом 

Временное правительство и текущие преобразования, получил вотум недоверия 

от Совета крестьянских депутатов, поскольку являлся помещиком. Под давлением 

обстоятельств он решил сложить свои полномочия. Хотя остальные организации 

отзывались о нем положительно. В ноябре 1917 г. Спасский уездный комиссар 

А.П. Хохлов просил снять его с должности. Свою отставку он аргументировал 

тем, что «в случае силового подавления беспорядков, комиссар должен быть бо-

лее энергичным, твердым и решительным человеком». Кроме того, он полагал, 

что его политическая деятельность могла быть истолкована общественностью, как 

защита интересов помещиков, так он сам был сыном помещика
191

. Схожие про-

цессы наблюдались и в местных органах самоуправления. Например, в Тамбове 

после Февральской революции 1917 г. от должности гласного отказался С.О. 

Шадров, полномочия депутата сложил с себя известный купец С.Ф. Толмачев. 

Оказавшись в меньшинстве после выборов в городскую думу, представители ка-

детской партии так же отказались от депутатских должностей, осознавая, что на 

решения думы они коренным образом влиять уже не могли
192

. Указанные приме-

ры свидетельствуют об изменении самоидентификации, как конкретных персона-

лий, так и целых групп населения, убежденных, что они попали на более низкие 

ступени социальной иерархии. 

Кроме того, мнения в отношении представителей «старого режима» меня-

лись. Так, 28 июня 1917 г. Тамбовский губисполком предлагал председателю Со-

вета министров приложить больше усилий для увольнения со службы «слуг ста-

рого режима», не исключая чинов судебного ведомства. Власти губернии просили 

министра юстиции немедленно произвести обследование секретных документов 

судебного ведомства для дальнейшего увольнения всех чинов системы политиче-

ского сыска
193

. 
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Советы в ряде случаев негативно относилось даже к мелкому чиновниче-

ству. Во время выборов в Тамбовскую городскую думу в 1917 г. одной из фрак-

ций, желавшей принять участие в выборах, являлся «Союз служащих правитель-

ственных и общественных учреждений г. Тамбова и Тамбовской губернии». Там-

бовский Совет счел стремление «старых» государственных чиновников попасть в 

политику «ударом по демократии»
194

. Н.А. Андреев, вступивший в РКП(б) в 1918 

г., вспоминал, как в начале осени 1917 г. в структуры власти попал большевик 

Н.Н. Исполатов. Став председателем Усманской уездной земской управы, он вы-

нес предложение не упоминать в деятельности земства старых руководителей и 

снять их портреты со стен внутренних помещений управы, что встретило отклик 

среди гласных, поддержавших идею председателя
195

. 

Имущество представителей некоторых социальных групп подверглось от-

чуждению. Так, Тамбовская городская дума 16 июня 1917 г. постановила изъять у 

крупного промышленника М.В. Асеева 103,8 дес. леса для удовлетворения мест-

ных нужд, поскольку продать лес на выгодных думе условиях владелец не согла-

шался
196

. В апреле 1917 г. Тамбовский губернский продовольственный комитет 

совместно с городской милицией изъял у А.Н. Нарышкиной – статс-дамы импера-

торского двора, почетной гражданки Тамбова и общественной деятельницы 33 

пуда сахара в пользу Тамбовской городской управы
197

. В ходе сентябрьских бес-

порядков в Тамбове, в которых активное участие принимали солдаты и некоторые 

другие группы городского населения, разгрому подверглись, преимущественно, 

торговые заведения состоятельных слоев населения
198

. Представители провинци-

альной городской элиты в глазах наиболее радикально настроенных слоев населе-

ния стали объектами ненависти, а, соответственно, и «чуждыми». 

Реорганизация Временным правительством аппарата МВД была одобри-

тельно встречена большинством российского населения. В лице полицейских и 

жандармов многие видели оплот старой государственности. Крайне негативное 
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мнение утвердилось в отношении лиц, занимавшихся при «старом режиме» поли-

тическим сыском и агентурной работой среди населения. Например, в Козлове в 

апреле 1917 г. были обнаружены зашифрованные прозвища бывших агентов 

Охранного отделения, началась работа по выявлению личностей агентов, чтобы в 

дальнейшем привлечь их к ответственности
199

. 

Жители Борисоглебска после отречения Николая II выражали радость более 

не в связи с падением самодержавия, а в связи с упразднением «произвола старой 

полиции»
200

. Житель Тамбова, представитель небогатого мещанства М.И. Шепе-

лев, описывая состояние тамбовского общества после революционных событий 

1917 г., выражал схожее мнение
201

. Временное правительство пришло к решению 

о необходимости замены старой полиции органами народной милиции
202

. 

Конечно, информация о случившемся в Петрограде доходила до регионов, в 

том числе и до сотрудников МВД, понимавших, что в их жизнях грядут измене-

ния и чувствовавших для себя опасность. Современник событий А.Я. Ивлиев, 

придерживавшийся левых взглядов, вспоминал, что уже 1 марта 1917 г. полицей-

ские и жандармы Козлова вели себя скромно и не разгоняли «собиравшихся в ку-

чи» людей, предпочитая пройти мимо, «повесив голову»
203

. 

Самочинные противоправные действия в отношении сотрудников МВД 

начались 3-4 марта 1917 г. Были отмечены факты нападения, разоружение поли-

цейских и жандармов, как рядового, так и командного состава, в Козлове, Кирса-

нове, Усмани, Лебедяни и других населенных пунктах губернии. Участниками 

этих акций стали солдаты, городские обыватели, и даже представители из других 

регионов страны, например члены делегации от Временного Московского испол-

кома общественных организаций, прибывшие в Усмань
204

. Данные акции носили 
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неорганизованный стихийный характер, но обычно проходили без серьезных экс-

цессов ввиду отсутствия активного сопротивления со стороны жандармов и поли-

цейских. 

Все эти действия вызывали серьезные опасения у сотрудников МВД. Коз-

ловский рабочий Ф.Ф. Кочергин вспоминал, как «в первый день революции» из 

здания полиции верхом на лошади в направлении станции «удирал» полицеймей-

стер, следом за ним бежал городовой и еще несколько неназванных человек. Од-

нако городовому скрыться не удалось и его разоружили. Позже люди, собравшие-

ся на стихийный митинг возле здания городской думы, приняли решение разору-

жить жандармов на ст. Козлов. Последние, перестраховавшись, заблаговременно 

покинули посты
205

. 

4 марта 1917 г. началась реорганизация органов МВД на территории Там-

бовской губернии, она была предпринята по инициативе местных органов рево-

люционной власти. В Козлове 4 марта с санкции исполкома начались аресты со-

трудников полиции. Были взяты под стражу полицеймейстер, исправник с его по-

мощником, приставы, городовые и жандармы. Причем условия содержания отли-

чались, в зависимости от служебного положения арестованных. Если городовые и 

жандармы содержались в арестном доме, то руководящие кадры – в гостинице
206

. 

Чтобы улучшить свое положение, арестованные сообщили о признании легитим-

ности нового правительства. Исправник и полицеймейстер в результате отправи-

лись под домашний арест, а остальные оставались в заключении
207

. В других го-

родах губернии так же был арестован ряд сотрудников. 

Официальный приказ Министерства внутренних дел о расформировании 

полиции дошел до Тамбова 6 марта 1917 г. и 7 марта был принят к исполнению
208

. 

Реальная ситуация показывает, что приказ имел констатирующий характер и «на 

местах» уже активно ликвидировали прежнюю правоохранительную систему. В 
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годы большевистской власти эти тенденции тоже будут прослеживаться, но за-

метно чаще. 

Органами местной власти практиковались аресты с целью оградить сотруд-

ников МВД от «возмущенной толпы», во всяком случае, такова была официаль-

ная версия. Так в Моршанске 10 марта 1917 г. поступили с полицеймейстером 

П.И. Сироткиным и его помощником Крыловым
209

. Данные меры можно считать 

вполне оправданными, поскольку такая форма изоляции, как домашний арест, не 

могла обеспечить должной безопасности в случае уличных беспорядков. Напри-

мер, 5 марта 1917 г. в Кирсанове на отстраненного и отправленного под домаш-

ний арест уездного исправника А.Д. Бурьянова  было совершено нападение сол-

дат, прямо в его квартире, несмотря на наличие часовых
210

. 

По мере утверждения власти Временного правительства были сделаны не-

которые послабления. К концу марта 1917 г. началось постепенное освобождение 

из заключения бывших полицейских. Так, 20 марта 1917 г. арестованные в Мор-

шанске полицейские были освобождены
211

. В исключительных же случаях, 

наоборот, меры изоляции для ряда чинов МВД ужесточались. Например, под 

напором общественного недовольства бывшего Липецкого исправника Чеботаре-

ва перевели с домашнего ареста на тюремное заключение. Горожане считали его 

виновным в получении взяток и в целом не были довольны его моральным обли-

ком
212

. 

Местные Советы оказались непримиримыми в данном вопросе и даже после 

весны 1917 г. стремились ограничить бывших чинов МВД. В частности, Моршан-

ский Совет в конце августа все еще считал, что арест руководящего состава поли-

ции необходим. На заседании от 29 августа 1917 г. было решено провести обыски 

и арестовать бывших исправников, приставов, их помощников, урядников, горо-

довых и полицеймейстеров. Ко всему прочему, в Моршанскую тюрьму надлежало 

отправить представителя от Совета, чтобы он проконтролировал данный процесс. 
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Среди тех, кого необходимо арестовать отмечали И.А. Аросипова, П.И. Сиротки-

на, Боброва
213

. 

Важным оставался вопрос о возможности использования «старых» кадров в 

реформированных органах правопорядка. Он поднимался как на региональном, 

так и на всероссийском уровне. Тамбовский горисполком в марте 1917 г. так и не 

смог прийти к единому мнению. С одной стороны, признавалось необходимым 

очистить органы от «слуг старого режима», а с другой – в учреждениях МВД 

нужны были люди, умевшие выполнять полицейскую работу. От Министерства 

внутренних дел разъяснений, касательно решения сложившейся проблемы, не по-

ступало. Решение подобных вопросов возлагалось на губернских комиссаров 

Временного правительства
214

. 

Уже в апреле 1917 г. в местных учреждениях внутренних дел был зафикси-

рован кадровый голод, вызванный, в том числе, увольнением сотрудников доре-

волюционной полиции. Объявленная Временным правительством амнистия, 

вследствие которой, из-под стражи вышло множество уголовных преступников, 

только ухудшала ситуацию. Для борьбы с преступностью необходимо было со-

хранить учреждения уголовного розыска. Заместитель министра внутренних дел 

князь С.Д. Урусов 7 апреля 1917 г. обратился к Тамбовскому губернскому комис-

сару Ю.В. Давыдову с рекомендацией не упразднять их.
 
16 апреля 1917 г. уголов-

но-сыскные отделения были официально восстановлены по всей стране
215

. Прави-

тельственные мероприятия по сохранению уголовного розыска дали возможность 

продолжить службу некоторым бывшим полицейским. 

Практиковалось возвращение на службу и на другие должности в учрежде-

ния внутренних дел. Например, в Темникове после ходатайства начальника уезд-

ной милиции в адрес Тамбовского губкомиссара бывшим полицейским, «испыты-

вавшим нужду», было временно разрешено занять канцелярские должности
216

. В 
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других городах губернии наблюдались похожие случаи. В то же время, обще-

ственность и местные Советы старались воспрепятствовать бывшим полицейским 

пополнить органы милиции. Так, 14 июля в городе Козлове прошел митинг-

собрание, на котором собралось 2 тыс. жителей города под председательством 

солдата 56-го полка Анатолия Кузьмина. Горожане вынесли резолюцию, по кото-

рой предполагалось обращение в Совет рабочих и солдатских депутатов с требо-

ванием проверки текущего кадрового состава милиции на предмет наличия там 

бывших полицейских и их удаления из органов внутренних дел
217

. 

Не всем бывшим полицейским удавалось вернуться на службу в органы 

внутренних дел. Более того, в ряде случаев они вообще не могли трудоустроиться 

в послереволюционный период, как из-за возросшего уровня безработицы, так и 

из-за дискриминации. Например, житель Усмани А.П. Туголуковский после марта 

1917 г. вместе с семьей из 5 человек стал испытывать серьезные финансовые 

трудности, усугублявшиеся тем фактом, что бывший полицейский не мог найти 

работу, попадая, ко всему прочему, в долги
218

. 

Одной из потерянных привилегий для бывших сотрудников МВД стала от-

мена освобождений от призыва на военную службу в действующую армию. Эти 

меры, отчасти, можно рассматривать, как метод борьбы новой власти с «защитни-

ками старого порядка». 

В Козлове уже 8 марта 1917 г. был начат учет подлежащих призыву поли-

цейских и жандармов.
 
Козловский исполком 10 марта всех годных к службе по-

становил направить в распоряжение воинского начальника. Непродолжительные 

отсрочки от призыва получили только представители командно-начальствующего 

состава. Она предоставлялась им для передачи дел органам местного самоуправ-

ления
219

.  

По распоряжению Тамбовского исполкома от 11 марта 1917 г. бывшие го-

родовые моложе 35 лет, не давшие присягу новому правительству, были отправ-

лены в распоряжение воинского начальника. Тем же, кто признал Временное пра-
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вительство и выразил ему поддержку, разрешили пополнить ряды милиции
220

. В 

губернском центре к сотрудникам МВД было проявлено более лояльное отноше-

ние, чем в уездных городах. Нижние чины уже в марте 1917 г. имели возможность 

продолжить свою профессиональную деятельность. 

В воинском призыве бывших полицейских и жандармов были заинтересо-

ваны и Советы, чей авторитет и роль в общественно-политической жизни страны 

выросли. На I Всероссийском съезде Советов в июне 1917 г. была принята резо-

люция, согласно которой, бывших полицейских и жандармов предписывалось не-

медленно направить на фронт, но без права занимать командные и администра-

тивные должности. Кроме того, в их документах обязательно должны были ука-

зываться данные об их прежней службе в органах внутренних дел. Было высказа-

но предложение об обязательном ношении ими особых шевронов. В отдельных 

воинских подразделениях данная идея получила одобрение.
 
Тамбовский Совет, 

например, упоминал о положительном опыте 8-й армии, где бывшие полицейские 

были снабжены специальными нашивками. Тамбовский Совет так же пришел к 

выводу о том, что за политической благонадежностью служащих в армии поли-

цейских и жандармов необходим строгий надзор. В дальнейшем, уже при совет-

ской власти особый контроль будет установлен за «старыми» военспецами. Сове-

том было решено включиться в работу по «чистке» учреждений от бывших поли-

цейских и жандармов
221

. Моршанский Совет рабочих и солдатских депутатов так 

же старался следить за тем, чтобы бывшие полицейские и жандармы попали на 

передовую. На общем собрании от 22 марта Моршанский Совет решил иницииро-

вать проверку тыловых частей, располагавшихся в городе и уезде, с целью выяв-

ления среди военнослужащих бывших служащих МВД для их последующей от-

правки на фронт
222

. 
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Процессы трансформации затронули и армию. Ряд представителей старшего 

и высшего командного состава в глазах, как коллег-военнослужащих, так и наро-

да стал восприниматься как «чуждые». 

В Тамбовской губернии, как и в стране, произошли изменения в нормах ар-

мейской субординации. По Тамбовскому гарнизону 8 марта 1917 г. было отмене-

но обращение «господин» в отношении офицерского состава, что отчасти повто-

ряло положения знаменитого приказа Петросовета №1
223

. 

После известий о падении самодержавия в губернии прошли массовые от-

странения начальников гарнизонов и командиров полков. В некоторых случаях 

командиры сами заявляли о сложении полномочий, желая избежать лишних про-

блем. Так, 4 марта 1917 г. в Козлове командир 216-го полка подполковник Гра-

бецкий ушел с поста добровольно, по просьбе городского исполнительного коми-

тета.
 
Командира 60-го полка Г.М. Старчинского Тамбовский исполком попросил 

подать рапорт «по болезни»
224

. Оба военачальника не признавали новое прави-

тельство. Их могли отстранить специальными постановлениями, что негативно бы 

сказалось на репутации и карьере командиров полков, но им разрешили сделать 

это «по собственному желанию». 

Ряд военных руководителей, в отношении которых имелись сомнения в их 

политической благонадежности, был официально снят с должностей местными 

властями. В Тамбове 5 марта по постановлению Тамбовского исполкома отстра-

нили начальника Тамбовского гарнизона генерал-лейтената Рындина, как не вы-

зывавшего доверия у населения, солдат и ряда офицеров
225

. 8 марта Моршанский 

комиссар С.И. Попов рекомендовал снять с должности командира 207-го полка 

генерала Цирукалова, как нерешительного и не пользовавшегося доверием среди 

солдат и др. Современник событий В.П. Буртасов, член РСДРП(б) с 1917 г., под-

тверждал эти сведения в своих воспоминаниях и приводил данные, что на смену 

генералу Цирукалову пришел полковник Лелюхин. В то же время он отмечал, что 

генерал не проявлял открытого недовольства текущими событиями и шел на кон-
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такт с исполкомом и по приказу последнего произвел разоружение и арест поли-

цейских в первые дни революции
226

. 

Увольнения и отправки в отставку ряда командиров были не беспочвенны. 

Некоторые офицеры открыто выражали несогласие с изменившейся внутриполи-

тической обстановкой, хотя и не предпринимали каких-либо активных контррево-

люционных действий, используя главным образом мирные формы протеста. 

Например, в Козлове 3 марта 1917 г. офицеры двух рот в 64-м и 216-м полках от-

казались участвовать в параде, организованном в поддержку нового государ-

ственного строя
227

. 

Губернские и уездные исполкомы чаще выносили решение об отставке не-

которых представителей командного состава царской армии, не применяя к ним 

каких-либо репрессивных мер, даже, в случае проявления штаб-офицерами и ге-

нералами политической нелояльности новому курсу правительства. На подобные 

решения накладывало отпечаток, в том числе, и наличие деловых или товарище-

ских связей между военной элитой и деятелями местных органов власти. 

Увольнение военных на этом этапе не носило массового характера. Но раз-

личные предостережения от ведения недальновидной кадровой политики имели 

место. Республиканские и губернские органы власти просили уезды и города про-

являть осторожность и сдержанность в этом вопросе. Так, 10 апреля 1917 г. Там-

бовский губернский комиссар обратился к Тамбовскому городскому комиссару, 

чтобы тот вел более осторожную политику по удалению из армии полезных для 

дела обороны лиц, ссылаясь на решения командующего Московским военным 

округом
228

. 

Если исполкомы и комиссары Временного правительства занимали относи-

тельно сдержанную и прагматичную позицию по отношению к высшим и стар-

шим армейским чинам, то солдаты и гражданское население могли проявлять к 

ним агрессию. 

                                                 
226

 ГАСПИТО. Ф. П-382. Оп. 1. Д. 56. Л. 3; Ф. П-9019. Оп. 1. Д. 102. Л. 11. 
227

 ГАСПИТО. Ф. П-382. Оп. 1. Д. 82. Л. 3. 
228

 ГАТО. Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 1. Л. 71. 



 71 

Так, в Кирсанове 5 марта 1917 г. были убиты несколько офицеров, которых 

особо ненавидели солдаты. 8 марта 1917 г. в Кирсанове убит командир 6-го дра-

гунского Глуховского полка подполковник Зеленко, подполковник Корвин-

Беньковский получил тяжелые увечья. Схожая ситуация наблюдалась в 207-м 

полку в Моршанске 8 марта 1917 г.
229 

У населения эти действия встретили под-

держку. 

Свобода офицеров неоднократно ограничивалась. Это происходило как для 

того, чтобы удалить из армии контрреволюционный элемент, так и для защиты 

офицеров от нападок возмущенных солдат и городских обывателей, как это прак-

тиковалось в отношении полицейских. Аресты производились как официальные, 

согласованные с местными органами власти, так и самочинные, зачастую произ-

веденные самими солдатами. 

Исполняющего обязанности Кирсановского уездного воинского начальника 

подполковника Александрова 5 марта 1917 г. во время прогулки с женой аресто-

вала милиция. Милиционеры вынуждены были оградить задержанного от недо-

вольной толпы. В адрес Александрова звучала критика за его действия по органи-

зации воинских призывов и наказаний опоздавших из отпусков солдат. Аресто-

ванного, впрочем, вскоре отпустили, но в это время чуть не подверглась насилию 

толпы его жена, ожидавшая мужа во время задержания. По-видимому, опасаясь за 

себя и семью, Александров покинул Тамбов и доложил о происшествии из Воро-

нежа
230

. 

8 марта 1917 г. часть служащих 6-го драгунского Глуховского полка в Кир-

санове потребовали ареста офицеров: подполковника Нольде-Старченко, рот-

мистра Мерро, штабс-ротмистра Ильченко, корнета Нуман. Чтобы оградить от 

насилий этих офицеров, Кирсановский исполком постановил взять их под домаш-

ний арест
231

. 

В г. Шацке 8 марта 1917 г. солдаты местного гарнизона хотели арестовать 

генерал-лейтенанта Э.А. Зейна, немца по происхождению. Э.А. Зейн продолжал 
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занимать свою должность, несмотря на свои немецкие корни и брата Ф.-А.А. Зей-

на, с 11 ноября 1909 по 2 марта 1917 г. занимавшего пост генерал-губернатора 

Финляндии, и к этому моменту уже отстраненного от должности и арестованно-

го
232

. Вероятно, для того, чтобы оградить себя от дальнейших нападок, Э.А. Зейн 

в прессе заявил о своем признании новой власти
233

.  

Гонениям и дискриминации могли подвергаться и офицеры, имевшие «хо-

рошую репутацию», попадая по «горячую руку» во время разгула революционной 

стихии. Активность проявляли и Советы. В качестве примера можно привести 

Моршанский Совет, крайне недовольный личностью уже упоминавшегося гене-

рала Цирукалова, судьбу которого решали в конце августа 1917 г. Ряд участников 

заседания за 29 августа высказывались о необходимости взять генерала под 

надзор, а так же удалить из Моршанска, поскольку тот «очень и очень подозри-

тельный человек». По мнению Совета, вокруг него группировалось «корнилов-

ское» офицерство. В конечном итоге на заседании постановили требовать от офи-

циальных властей отозвать генерала в Тамбов. В противном случае Совет грозил-

ся произвести самочинный арест военачальника. Но не только лишь один Циру-

калов оказался в немилости у Моршанского Совета, эта организация в целом не 

очень благосклонно относилась к офицерству и не была заинтересована в том, 

чтобы офицеры имели политическую силу. В частности, предлагалось запретить 

им устраивать собрания, а у тех, кто не пользовался авторитетом в Совете или 

солдатских комитетах, предлагалось отобрать огнестрельное оружие и патроны к 

нему. К консенсусу в вопросе о всеобщем разоружении в ходе заседания не при-

шли, опасаясь обострения ситуации. Но у двух неназванных офицеров изъять 

оружие, тем не менее, решили
234

.  

Даже в том случае, если офицеры не сталкивались напрямую с дискримина-

цией или агрессией, то многие из них, по воспоминаниям, ощущали на себе изме-

нение своего положения и прежнего статуса. В том числе, в глазах солдат. Так, 

рядовой солдат Ф.И. Кондратьев, проходивший обучение на унтер-офицера в Бо-
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рисоглебске в мае 1917 г. вспоминал, что офицеры потерю своих привилегий 

ощущали болезненно. Особенно он выделял тех, кто находился на нижних ступе-

нях обер-офицерской иерархии, подпоручиков и поручиков, чьи приказы и заме-

чания солдатами могли игнорироваться
235

. 

Как в центре, так и в регионах пристальному вниманию и проверкам под-

верглись представители правых, прежде всего, черносотенных организаций. Там-

бовский горисполком 15 марта 1917 г. приступил к проверке документации «Сою-

за русского народа». В Козлове в начале марта 1917 г., по газетным слухам, дан-

ная организация продолжала свою деятельность. Сообщалось и о собраниях «Со-

юза истинных русских людей»
236

. Лица, принадлежность которых к черносотен-

цам не вызывала сомнений, подвергались дискриминации со стороны обществен-

ных и профессиональных организаций. Так, в Козлове в марте 1917 г. Э.Ф. Пацю-

кову, «руководительницу черносотенцев среди женщин» общее городское собра-

ние учителей отстранило от педагогической работы
237

. 

Органы власти в целом, отрицательно относились к тому, чтобы черносо-

тенцы влияли на народное образование. В августе 1917 г. в Тамбовском губерн-

ском земстве развернулась дискуссия по поводу передачи Тамбовскому город-

скому самоуправлению Питиримовской гимназии и реального училища. Земство 

беспокоило, что эти заведения с 1916 г. находились на попечении «Союза русско-

го народа». Не довольны были этим фактом часть педагогического коллектива и 

учащихся. Решено было обратиться в Министерство народного просвещения с со-

ответствующим ходатайством
238

. 

Местные Советы так же внимательно следили за деятельностью черносо-

тенцев. Так, на заседании Моршанского Совета 29 августа 1917 г. поднимался во-

прос об офицере по фамилии Бубардис. Этот военнослужащий, со слов члена Со-

вета Парфенова, вел агитацию черносотенного характера, в связи с чем, по мне-

нию Парфенова, необходимо было принять в отношении данного офицера соот-
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ветствующие меры. Однако в ходе обсуждения эта проблема и «ей подобные» 

были временно отложены
239

. 

Отдельные изменения произошли в положении церковнослужителей. Хотя, 

православная церковь в целом не выступала против «нового порядка», местные 

органы Временного правительства, земской власти и Советы стремились ограни-

чить деятельность церковнослужителей. Прежде всего, это касалось возможности 

участвовать в образовательной деятельности. Временным правительством было 

решено передать все начальные училища в распоряжение Министерства народно-

го просвещения. Тамбовское губернское земство 25 июля 1917 г. обсуждало во-

прос о необходимости передачи церковно-приходских школ в ведение Министер-

ства народного просвещения. Было решено начать разработку соответствующего 

постановления. 30 августа 1917 г. совместно с местными земствами началась ра-

бота по изъятию учебных заведений из ведения церковных учреждений
240

. В 

дальнейшем эта тенденция получила дальнейшее развитие, которое выразилось в 

антирелигиозной политике советской власти. 

Некоторые представители органов власти Временного правительства так же 

выступали против священнослужителей. Но это не приняло массового характера. 

Например, в Моршанске 14 мая 1917 г. член уездно-городского исполкома Н.А. 

Скрыпник настойчиво предлагал осуществить конфискацию монастырских зе-

мель, чтобы пополнить государственную казну. Но данные предложения не нахо-

дили отклика у остальных членов исполкома, присутствовавших на заседании. 

Высказывались опасения, что подобные действия вызовут протест верующих
241

. 

Таким образом, в число социальных слоев городов Тамбовской губернии, 

которые полностью или частично лишились своих прежних привилегий, вошли 

сотрудники МВД, командный состав местных воинских частей и учреждений 

(преимущественно старшие и высшие офицеры), отчасти чиновничество, предста-

вители правых, черносотенных организаций, отчасти духовенство, а так же неко-
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торые состоятельные горожане. Все они, в разной степени утратили свои прежние 

социальные, правовые, экономические, властные позиции и полномочия в новом 

послереволюционном обществе и даже подверглись преследованию и дискрими-

нации. Указанные социальные группы в дальнейшем попадут в разряд «бывших» 

и в годы советской власти. Уже Временным правительством выработались неко-

торые принципы борьбы с «бывшими», которые частично будут применяться и 

большевиками. Среди таких мер, можно отметить выявление и учет «чуждых» 

граждан, аресты, увольнения, ограничение властных полномочий и др.  

 

1.3. Советская государственная политика в отношении «бывших» и их 

статус в советском обществе 

 

После прихода большевиков к власти продолжились изменения в социаль-

ной иерархии, начатые Временным правительством. В ноябре 1917 г. были 

упразднены сословия, звания и гражданские чины. Все сословные обязанности и 

привилегии так же упразднялись
242

. Все становились гражданами Советской рес-

публики. Таким образом, декларировалось формальное равенство всех советских 

граждан. Фактически же, социальное неравенство сохранялось. С точки зрения 

большевиков, неравенство, прежде всего, проявлялось в имущественных вопро-

сах. Общество, с точки зрения большевистского руководства, как минимум было 

разделено на «эксплуататорские» и «трудящиеся» классы, что нашло отражение в 

различных программных документах, а так же в Конституции. 

Большевиками предполагалось ликвидировать социальное неравенство по-

средством ломки его экономической основы. Решить эту задачу большевики 

намеревались с помощью отчуждения капиталов, предприятий и недвижимости у 

имущих слоев населения, недопущения их к управлению государством
243

. При 

проведении этих действий признавался необходимым силовой подход (национа-
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лизация, привлечение к принудительному труду, чрезвычайные налоги, террор и 

т.д.). 

Согласно теоретическим положениям марксистской теории допускалась 

возможность добровольного отказа «эксплуататорских» классов от своего эконо-

мического могущества. Однако если этого не произойдет добровольно, то проле-

тариату необходимо было силой лишить буржуазию могущества
244

. В.И. Ленин 

писал о том, что при достижении диктатуры пролетариата необходимо будет 

осуществить слом прежней государственной машины и подавить противодей-

ствие «бывших господствующих классов», действенным сразу признавался сило-

вой вариант решения данной задачи. В то же время, революционное насилие в от-

ношении «свергнутых классов», необходимое для победы пролетариата, призна-

валось приемлемым только в определенные моменты революции
245

. В.И. Лени-

ным допускалось «перевоспитание» бывших имущих классов, вынужденное со-

существование с ними. Он считал, что мелкую буржуазию сугубо силовыми ме-

тодами побороть крайне затруднительно и что нужно с ней уживаться и воздей-

ствовать на нее посредством убеждения и агитации. Но этот процесс должен был 

занять длительное время
246

. Частично эти положения получили практическую ре-

ализацию. Н.К. Крупская, в свою очередь, рассуждая о Конституции РСФСР 1918 

г., давала излишне оптимистический прогноз будущего «буржуазии». По ее мне-

нию, чтобы «буржуа» мог стать полноправным советским гражданином, ему до-

статочно было стать «трудящимся». Она писала: «В ряды трудящихся дорога от-

крыта всякому желающему: милости просим!»
247

. 

И.В. Сталин признавал силовой метод борьбы с «буржуазией» и ее беском-

промиссное уничтожение в ходе классовой борьбы исторической необходимо-

стью
248

. И эти суждения нашли потом отражения во внутриполитическом курсе 

Советского Союза в 1920–1930-е гг. Применение насилия, как превентивной меры 
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устрашения идеологических противников, отстаивалось Л.Д. Троцким
249

. Н.И. Бу-

харин в достижении диктатуры пролетариата был согласен с использованием тер-

рора, хотя и признавал его чрезвычайной мерой, когда другие уже не приносили 

результата
250

. 

В условиях внутри- и внешнеполитического кризиса насилие стало дей-

ственным способом управления страной и населением.  

По мнению ряда руководителей большевиков, в новом социалистическом 

государстве, действовавшем в интересах «трудящихся», не было места для преж-

них «эксплуататорских» классов. Более того, большевистские лидеры в лице, 

например, В.И. Ленина, Н.И. Бухарина, А.В. Луначарского высказывали мнение, 

что враждебность «эксплуататоров» к «трудящимся» являлась врожденным каче-

ством, от которого нельзя избавиться, даже при условии принятия идеалов совет-

ского государства и службы на его благо
251

. Эти взгляды отразились и на внутри-

политическом курсе в целом.  

С приходом большевиков к власти социальная политика в значительной ме-

ре стала реализовываться по классовому принципу. Многие законодательные ак-

ты делили граждан на «эксплуатируемых» и «эксплуататоров». Правительствен-

ные меры проводились не в интересах представителей «эксплуататорских» клас-

сов. На II съезде Советов 25 октября 1917 г. было объявлено, что новая власть 

намерена выражать волю большинства трудящихся, т.е. рабочих и крестьян
252

. 

Уже 14 ноября 1917 г. советским правительством было ограничено право 

буржуазии на распоряжение своими предприятиями. Над деятельностью предпри-

ятий вводился рабочий контроль. Без ведома созданных фабрично-заводских ко-

митетов владелец больше не мог осуществлять производство, финансовую дея-

тельность, куплю-продажу продукции и сырья и др.
253

 Данные меры серьезно 

подрывали как социальное, так и экономическое положение, прежде всего, круп-
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ной буржуазии. «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа» 1918 

г. утвердила принцип перехода предприятий в распоряжение рабоче-

крестьянского правительства, а введение рабочего контроля признавалось первым 

шагом к огосударствлению промышленности
254

. Далее советским правительством 

был принят ряд мер по отчуждению частных предприятий. В результате на терри-

тории РСФСР к началу 1919 г., в основном, была завершена национализация 

крупных промышленных предприятий, а, соответственно ликвидирована крупная 

буржуазия
255

. 

Декретом ВЦИК от 27 апреля 1918 г. отменялись как юридически оформ-

ленные завещания, так и духовные. Все имущество умерших переходило в разряд 

государственного достояния и родственники умерших могли использовать только 

его часть, причем на временной основе. Положения данного декрета, прежде все-

го, наносили урон имущим слоям населения
256

. 

Значительная часть чиновничества и служащих учреждений в конце 1917 г. 

выразила несогласие с политикой, проводимой СНК, и приняла участие в заба-

стовках, что советским руководством было воспринято, как саботаж. На началь-

ном этапе существования советской власти В.И. Ленин считал действия интелли-

генции и высших служащих по защите своих интересов и прежних привилегий 

недостаточно обоснованными и видел необходимым максимально отстранить их 

от государственного управления и заменить представителями «класса трудящих-

ся». В частности, первый лидер советского государства считал оценку текущих 

событий, данную этими группами населения неверной, как и их противодействие 

национализации и введению рабочего контроля на предприятиях
257

. Видный дея-

тель Коминтерна К.Б. Радек был еще более резок в оценке этой группы населения. 

По его мнению, они так же, как и буржуазия, существовали за счет народных 

масс, таким образом, становясь «соучастниками эксплуататоров»
258

. Такая точка 
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зрения имела место, как среди руководства страны, так и «на местах», что так же 

отражалось на внутриполитическом курсе. Негативное и настороженное отноше-

ние представителей высших партийно-государственных органов к интеллигент-

ным слоям населения, являвшимися, в том числе, совслужащими, отмечал в своей 

работе Ю.М. Ларин
259

. 

Реализация принципа отчуждения бывших привилегированных слоев насе-

ления от управления государством нашла отражение в «Декларации прав трудя-

щегося и эксплуатируемого народа». Согласно ее тексту, «эксплуататорские» 

классы не должны были участвовать в управлении государством, соответственно, 

их работа в правительственных учреждениях признавалась неприемлемой
260

. Од-

нако реальная внутриполитическая ситуация вынуждала вносить коррективы в 

указанные решения. Например, в программе РКП(б) от марта 1919 г. прямо сказа-

но, что ради дальнейшего развития государства необходимо было достигнуть 

компромисса. С одной стороны - сохранить «наследство капитализма» в лице 

«буржуазных специалистов» в области науки и техники, с другой – не допустить с 

их стороны контрреволюционных действий. Ко всему прочему, предполагалось 

ввести для них более высокую оплату труда
261

. 

С точки зрения В.И. Ленина, «буржуазия», в отличие от «трудящихся и экс-

плуатируемых» граждан, не должна была обладать избирательными правами, 

чтобы не иметь никакого влияния на политическую жизнь страны. Схожих взгля-

дов придерживались и другие деятели большевистского правительства
262

. 

Более рельефный вид классовый принцип внутренней политики принял в 

Конституции РСФСР, принятой в июле 1918 г. В ней были утверждены и развиты 

основные положения «Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого наро-

да». Провозгласив, с одной стороны принцип всеобщего равенства (ст. 22), в сле-

дующей статье выделились лица, использовавшие свои права в ущерб текущего 

государственного строя, их предполагалось лишить политических прав. 23-я ста-

тья позволяла властям на свое усмотрение лишать прав «антисоветских» элемен-
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тов, в число которых мог попасть абсолютно любой человек, в том числе, и пред-

ставитель «бывших». 65-я статья выделила конкретные группы населения, кото-

рые не заслуживали избирательных прав. В значительной мере она касалась 

«бывших», поскольку включала в себя тех, кто использовал наемный труд для по-

лучения прибыли; лиц, не занимавшихся полезным трудом; частных торговцев; 

церковнослужителей; бывших сотрудников ведомств, относящихся к дореволю-

ционному МВД, членов царской семьи
263

. В Конституции СССР 1924 г. данная 

социальная категория сохранилась. 

В ходе обсуждения вариантов Конституции 1918 г. шла дискуссия о расши-

рении спектра социальных групп, входивших в число «лишенцев». У авторов Ос-

новного закона существовали сомнения в политической благонадежности «бур-

жуазной интеллигенции». В конечном итоге было решено, что они могут быть по-

лезны в деятельности Советов
264

. Данный факт говорит о том, что прагматические 

мотивы в ряде случаев перевешивали идеологические и вынуждали большевиков 

поступаться принципами ради достижения своих внутриполитических целей. 

Население, таким образом, было разделено на «трудящихся» и «нетрудя-

щихся». Полным набором прав обладали только «неэксплуататорские» слои насе-

ления. 

К.Б. Радек одобрял правительственный курс на борьбу с «буржуазией», 

провозглашенный Конституцией, и призывал продолжать борьбу против «пока не 

побежденных классов». Будучи журналистом, он призывал вести более интенсив-

ную агитацию с призывами к классовой борьбе
265

. Данное направление в сред-

ствах советской печати в дальнейшем получило широкое развитие. 

Для того, чтобы «на местах» правильно трактовались принципы, деклари-

руемые Конституцией, готовились и публиковались различные поясняющие изда-

ния. Народный комиссар юстиции и один из лидеров латвийских коммунистов 

П.И. Стучка разъяснял, что Конституция ставила задачу «подавления класса угне-

тателей (буржуазии)». Достичь этого результата можно было только посредством 
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национализации промышленности, отчуждения «эксплуататоров» от советских 

учреждений и т.д.
266

 

В реальной правоприменительной практике лица, лишенные избирательных 

прав, ограничивались и в других сферах жизни. Примеры подобной дискримина-

ции появились в Тамбовской губернии уже в 1918 г., сразу после утверждения 

первой советской Конституции. Так, в июле 1918 г. 16 членов профсоюза служа-

щих при Тамбовском уездном Совете были уволены и поражены в правах по по-

становлению президиума Тамбовского уездного исполкома, который счел их по-

литически неблагонадежными
267

. При проведении «чисток» соваппарата анкеты и 

личные дела совслужащих тщательно проверялись. «Лишенцы» имели больше 

шансов потерять свои рабочие места. Например, конторщица Тамбовского губ-

страхуправления С.А. Маматова, как бывшая дворянка, лишенная политических 

прав, подверглась в 1923 г. «чистке» с формулировкой «как чуждый элемент»
268

.  

В Тамбове осенью 1923 г. избирательная комиссия по перевыборам Тамбов-

ского горсовета признавала необходимым при выдаче паспортов лицам, лишен-

ным избирательных прав, ставить соответствующий штамп о лишении избира-

тельного права, что при любой проверке документов могло бы усложнить жизнь 

«бывших». Более того, комиссия считала, что необходимо так же снять их с 

должностей в государственных учреждениях и предприятиях, вследствие чего эти 

люди могли бы остаться без средств существования, стать «нетрудовыми» эле-

ментами и дополнительно подвергнуться дискриминации
269

. Документов о реали-

зации подобной инициативы пока не найдено. 

Лицам, желавшим получить весь спектр прав советского гражданина, пред-

лагалось обращаться в местные отделы управлений. Например, в Тамбове в июле 

1919 г. уком компартии предлагал бывшим полицейским Долгову и Гладышеву, 

ранее состоявшим в РКП(б), но исключенным по политическим мотивам, подать 

заявления в отдел управления «с изложением своей деятельности во время рево-

люции на предмет их реабилитации, как граждан, согласно советской Конститу-
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ции».
270

 То есть, тамбовские коммунисты хотя бы номинально допускали, что 

указанные люди могли иметь заслуги перед новой властью и давали им шанс 

влиться в советское общество, однако информации, о том, удалось ли этим быв-

шим полицейским вернуть политические права, пока не обнаружено. 

На начальном этапе деятельности советской власти не существовало обще-

принятых правил восстановления граждан в правах, в связи с чем, местные власти 

самостоятельно определяли критерии, по которым можно было вернуть избира-

тельные права, что порождало возможности для произвола «на местах». 

Тамбовский губернский отдел управления в качестве таких критериев опре-

делил наличие «правильной» автобиографии, заверенных документов, подтвер-

ждающих ключевые данные биографии, рекомендации и отзывы из учреждений 

или от партийных и ответственных работников. Вся эта информация местными 

отделами управлений должна была тщательно проверяться
271

. В деятельность от-

делов управлений по восстановлению политических прав жителей губернии не-

редко вмешивались партийные органы. Например, в марте 1922 г. в Моршанске 

уездный отдел управления и начальник уездной милиции предпринимали усилия, 

чтобы избавить от статуса «лишенца» бывшего полицейского пристава Песчанен-

ко. Моршанский уком высказывался категорически против, о чем сообщил прямо 

в Тамбовский губком. Так же моршанские большевики выражали недовольство 

тем фактом, что Песчаненко занимал ответственные должности и настаивал, что-

бы его с них сняли
272

. 

Человек мог быть восстановлен в политических правах, например, в связи с 

добросовестным исполнением служебных обязанностей. Так, житель г. Шацка 

И.Н. Дьяконов, как бывший полицейский урядник, был лишен избирательных 

прав. Однако, имея хорошую репутацию, как в советских, так и в партийных ор-

ганах и, зарекомендовав себя, в качестве ценного работника, к июню 1920 г. он 

смог добиться восстановления в политических правах. Ему так же разрешили за-

нимать ответственные должности, но в приеме в коммунистическую партию отка-
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зали
273

. Последнее может служить свидетельством недостаточного доверия со 

стороны местных властей, несмотря на имеющиеся заслуги, а также учета пози-

ции ЦК РКП(б) по этому вопросу. В июле 1919 г. всем губкомам было дано уточ-

нение, что «лишенцы» – враждебны к советской власти и состоять в партии не 

должны
274

. Статус бывшего «лишенца» в глазах местных властей являлся своеоб-

разным клеймом, от которого избавиться было крайне трудно. 

Иногда попытки «лишенцев» вернуть себе политические права приводили к 

обратным результатам. Так, на заседании Тамбовского горкома РКП(б) 9 апреля 

1919 г. рассматривалось дело о реабилитации бывшего сотрудника охранного от-

деления Никитина. По результатам рассмотрения его не только не восстановили, 

но и передали дело в ревтрибунал
275

. 

Классовая составляющая судопроизводства появилась уже осенью 1917 г. 

Декрет ВЦИК от 22 ноября 1917 г. отменял старые законы, если те противоречили 

советским декретам, программам левых партий, «революционной совести» и т.д. 

С целью борьбы с контрреволюцией, мародерством, хищениями со стороны тор-

говцев, фабрикантов и чиновников учреждались революционные трибуналы, из-

бираемые городскими и губернскими Советами. В инструкциях к деятельности 

трибуналов оговаривалось, что руководствоваться при судопроизводстве нужно 

было, как конкретными обстоятельствами совершенных подсудимыми деяний, 

так и так называемой «революционной совестью», что давало простор для раз-

личных произвольных действий со стороны местных органов юстиции. Програм-

ма РКП(б), принятая в марте 1919 г. подтверждала такие принципы судопроиз-

водства. В тех случаях, когда правительственные декреты были неполными или 

отсутствовали, признавалось допустимым следовать «социалистическому право-

сознанию»
276

. 

Более того, «революционной совестью» руководствовались не только в су-

допроизводстве, но и во всех вопросах, связанных с взаимодействием с «эксплуа-
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таторскими» классами. К.В. Андреева, одна из коллег Н.Н. Исполатова, член 

Усманского Совета вспоминала: «В 17-18 гг. мы работали без всяких инструкций, 

как подсказывала революционная совесть. Но и впоследствии инструкции цен-

тральных организаций мы проводили постольку, поскольку они подходили к 

местным условиям. Такое критическое отношение к предписаниям вышестоящих 

организаций не всегда нравилось тем, кто их писал»
277

. 

Применение наказаний в адрес горожан со стороны несудебных органов со-

ветской власти серьезно беспокоило Тамбовский губернский отдел юстиции уже в 

июле 1919 г. Туда регулярно поступали жалобы. В этой связи отдел вынужден 

был обратиться в Наркомюст с просьбой разъяснить, могут ли исполкомы и сове-

ты депутатов наказывать граждан, не прибегая к рассмотрению дел в суде
278

. 

Должностные преступления, совершенные представителями имущих клас-

сов, наказывались более строго, чем аналогичные деяния представителей других 

групп населения. Примером является декрет СНК «О взяточничестве» от 8 мая 

1918 г. В соответствии с его текстом, виновные «эксплуататоры» привлекались к 

самым тяжелым формам принудительных работ, а все их имущество подлежало 

отчуждению
279

. 

Прежние основы законодательства, признанные «буржуазными», отверга-

лись советским руководством и должны были быть заменены. Новое уголовное 

законодательство, принятое в декабре 1919 г. трактовалось как «способ обуздать 

классовых врагов» в лице «повергнутых буржуазных и промежуточных классов». 

Новые особенности уголовного законодательства выражались в учете классового 

положения обвиняемого при судопроизводстве. Преступления, совершенные 

«свергнутыми классами» с целью возвращения прежних привилегий и деяния, со-

вершенные в интересах восстановления власти «угнетающего класса» являлись 

более тяжелыми и влекли более строгую меру ответственности
280

. Эти принципы, 

часто уже реализованные на практике, были закреплены и законодательно. 
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Например, в Тамбовской губернии в мае 1919 г. по обвинению в хулиганстве и 

изнасиловании женщины был арестован П.Н. Лушин, являвшийся бывшим поли-

цейским, что учитывалось в ходе следствия и способствовало вынесению смерт-

ного приговора
281

. 

В Декрете ВЦИК и СНК «О революционных трибуналах» от 18 марта 1920 

г. также брался в расчет классовый принцип. В частности, при вынесении приго-

воров должна была указываться классовая принадлежность обвиняемого и учиты-

ваться «интересы пролетарской революции»
282

. В уголовном кодексе РСФСР 1922 

г. законной признавалась борьба против лиц, занимавшихся подавлением револю-

ционного движения, будучи на ответственных должностях при царском прави-

тельстве
283

. В реальной судебной практике эти принципы реализовывались и ра-

нее. Например, в 1918 г. за службу в царской полиции в Тамбове в 1918 г. был 

арестован бывший полицейский пристав Д.М. Омельченко
284

. 

Предвзятое отношение к «бывшим» ставило их в затруднительное положе-

ние в вопросах, связанных с уголовным преследованием. Интересный пример 

приводила в своей жалобе З.А. Живописцева-Каневская, проживавшая в Тамбове 

в 1920 г. Она обращалась персонально к народному комиссару юстиции РСФСР 

Д.И. Курскому. Ее отец, А.Н. Живописцев, являлся бывшим чиновником судебно-

го ведомства и, со слов дочери, был одним из первых интеллигентов, пошедших 

на советскую службу в феврале 1918 г. и принятых в губернский комиссариат юс-

тиции на ответственные должности. Живописцева-Каневская описывала отца, как 

ценного работника, посвящавшего все время работе, активно участвовавшего в 

общественной жизни и всегда старавшегося помочь менее образованным колле-

гам. Последнее даже подтверждается изданием печатного руководства для работ-

ников суда и следственных органов за авторством Живописцева, где он постарал-

ся систематизировать существовавшие на тот момент законодательные акты
285

. 

Несмотря на вышеизложенное, Живописцев несколько раз обвинялся во взяточ-
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ничестве и находился под следствием в губернской ЧК, но вина не была доказана. 

По мнению дочери, все эти обвинения исходили от недоброжелателей. 28 мая 

1920 г. он снова был подвергнут аресту губернской ЧК за присвоение реквизиро-

ванного имущества. В том числе в вину ему ставилось, что он – «старый чинов-

ник». Ранее он прибыл с ревизией в трудовую колонию для заключенных, распо-

лагавшуюся в бывшем Сухотинском женском монастыре. Ревизионная комиссия 

пришла к выводу о необходимости выселения из монастыря монахинь «для 

успешного развития колонии». При выселении монахинь и у них отбирался «из-

лишек» имущества, который потом распределялся на нужды учреждений. По 

мнению следственных органов, частью этого имущества завладел Живописцев. 

При аресте и дальнейшем обыске у него так же были отобраны ценные вещи, в 

том числе обручальное кольцо. По-видимому, на местном уровне решить данную 

проблему Живописцев и его родственники не смогли. Поэтому его дочь и обрати-

лась за помощью напрямую к народному комиссару юстиции. В своем обращении 

она ссылалась на члена губсиполкома Андрианова, готового поручиться за Живо-

писцева
286

. 

В Наркомюсте были обеспокоены случившимся и просили Тамбовский гу-

бернский революционный трибунал поскорее проверить правомерность след-

ственных действий в адрес Живописцева и ускорить производство по его делу. 

Заместитель председателя трибунала телеграммой отвечал, что дело Живописцева 

находилось у следователя «для написания обвинительного акта»
287

. Сведений о 

дальнейшем развитии событий пока не обнаружено. Но данный пример ясно го-

ворит о том, что заслуги перед новой властью и ее поддержка не всегда позволяла 

получить какие-либо преимущества. 

Правозащитная деятельность советских властей так же реализовывалась, 

исходя из положений классовой теории. В соответствии с такими идеологически 

позициями, юридическая помощь «бывшим» могла всячески ограничиваться. 

Например, в сентябре 1918 г. Тамбовский губернский отдел юстиции, говоря о 
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деятельности коллегии правозаступников при Тамбовском окружном суде, упо-

минал, что за юридические услуги для представителей имущих классов взималась 

плата, в то время, как с остальных – нет. Жителям уездного Липецка в 1921-1922 

гг. уездным бюро юстиции оказывались консультации, а так же их защита в суде, 

но преимущественно такими услугами могли воспользоваться «беднейшие граж-

дане»
288

. 

С классовых позиций власти подходили к работе с осужденными лицами. В 

частности, выйти из тюремного заключения по амнистии могли не все советские 

граждане. Например, под амнистию, приуроченную к Международному дню ра-

ботниц, могли попасть на свободу только те женщины, которые согласно Консти-

туции РСФСР 1918 г. принадлежали к «трудовым» слоям населения
289

. Исполко-

мы следили за исполнением подобных предписаний. Так, Тамбовский губиспол-

ком в ноябре 1919 г. утвердил доклад губернского карательного отдела, в соответ-

ствии с которым, из Тамбовской губернской тюрьмы лиц «нетрудового элемента» 

освобождено не было
290

. 

В ряде случаев послабления для осужденных из «непролетарских» слоев 

населения во многом зависели от взглядов и личностных качеств конкретных 

представителей руководящих органов советской власти. Например, А. Алифанов 

руководивший с 1921 г. Тамбовским губернским карательным отделом, преобра-

зованным позже в управление местами заключения, утверждал в 1923 г., что 

председатель губернской ЧК Чибисов, вопреки нормам права и распоряжениям 

Наркомюста, препятствовал применению в отношении заключенных досрочного 

освобождения и иных послаблений
291

. 

Впрочем, некоторые категории «бывших», которые не были причислены к 

«нетрудовому» населению, могли рассчитывать на амнистию. Так, бывшему бе-

лому офицеру П.П. Объедкову, осужденному за антисоветскую деятельность, по 

амнистии в 1923 г. снизили срок заключения, приняв в расчет его крестьянское 
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происхождение и «устойчивое положение советской власти» в этот период време-

ни
292

. Встречались примеры амнистирования представителей «нетрудовых» эле-

ментов. Например, шацкий священник А.П. Троицкий, предоставивший свое по-

мещение для размещения одного из штабов белым войскам в 1919 г. и обвинен-

ный в агитации против советской власти, был отпущен в 1920 г. по амнистии
293

. 

Однако при вынесении решений об аресте того или иного представителя 

«бывших» иногда в расчет принималось возможность и необходимость использо-

вания их профессиональных навыков. Декретом СНК от 14 декабря 1918 г. госу-

дарственные власти предоставили некоторую защиту от арестов сотрудникам со-

вучреждений и «буржуазным специалистам». В соответствии с его текстом, перед 

арестом указанных категорий граждан, необходимо было уведомлять централь-

ные отраслевые органы, которым были подчинены учреждения, имевшие в своих 

штатах «бывших». И только в крайних случаях разрешалось пренебрегать этим 

постановлением. На деле ситуация «на местах» обстояла сложнее. Об этом может 

свидетельствовать тот факт, что разъяснения по данному декрету из центра в 

Тамбовский губревтрибунал направлялись в течение нескольких лет
294

. 

Еще одной формой ограничения свободы «бывших» стало заложничество. 4 

октября 1918 г. вышел приказ ВЧК №61, согласно которому руководство и вид-

ных участников кадетских, правоэсеровских и меньшевистских партий, контрре-

волюционное офицерство и руководителей «буржуазных» обществ предполага-

лось брать в заложники. По мнению руководства ВЧК, все они могли быть полез-

ны белогвардейцам и вести в их интересах подрывную деятельность, а значит, 

подлежали изоляции от общества
295

. 

На местном уровне практика взятия представителей «чуждых» групп насе-

ления в заложники появилась несколько раньше. Например, в Козлове 7 сентября 

1918 г. на общем собрании Козловской организации РКП(б) в ответ на действия 

контрреволюции предполагалось брать заложников из числа «самых крупных ту-
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зов». В документе не было указано, кого козловские коммунисты считали «круп-

ными тузами», но, вероятно, они имели в виду верхушку дореволюционного об-

щества. Самой опасной силой контрреволюции, с их позиций, считалось бывшее 

офицерство. Кирсановская уездная ЧК в декабре 1918 г. арестовала более 150 

бывших офицеров. В то же время, большинство из них было вскоре отпущено по 

поручительству руководящих кадров совучреждений и ответственных советских 

работников, поскольку их профессиональные навыки нужны были для обеспече-

ния нормальной работы учреждений. Одновременно с этим в Кирсанове в залож-

ники взяли и около 20 человек из числа бывших помещиков и буржуа. Им ника-

ких поблажек не дали и направили на общественные работы
296

. Заложники содер-

жались не только в местных пенитенциарных учреждениях и лагерях принуди-

тельных работ. По свидетельствам писателя М.М. Пришвина в 1919 г. в Москве 

находились арестованные заложники из Усмани
297

. 

В качестве заложников задерживали и представителей «контрреволюцион-

ных» партий. Так, в протоколах заседаний коллегии Тамбовской губернской ЧК 

рассматривались дела о принадлежности тех или иных персоналий к партии эсе-

ров. В период Антовского восстания 1920-1921 гг. ряд эсеров «впредь до ликви-

дации банды Антонова» органы ЧК держали в заключении
298

.  

В качестве заложников нередко использовали родственников «классово 

чуждых» элементов. Например, в 1919 г. в Тамбове дочерей расстрелянного «за 

укрывательство сына-белогвардейца» П.И. Сатина заключили в концлагерь. Одну 

– как заложницу за сбежавшего к белогвардейцам брата, а другую – как «нетрудо-

вой» элемент
299

. 

Условия содержания заложников зачастую были далеки от идеальных. Об 

этом свидетельствует письмо В.П. Капорского в президиум Политического Крас-

ного Креста 24 октября 1921 г., согласно которому заложники в лагерях Тамбов-
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ской губернии не обеспечивались в полной мере одеждой и обувью, в бараках ца-

рила антисанитария
300

. 

Одной из мер борьбы с классовыми врагами и политическими оппонентами 

стали административные высылки. Так, в связи с Антоновским восстанием 1920-

1921 гг. массово выселялись за пределы Тамбовской губернии лица, принадле-

жавшие к «несоветским» политическим партиям: левые и правые эсеры, кадеты, 

октябристы и пр. Например, Я.В. Торшенова, обвиненного в принадлежности к 

эсерам и хранении запрещенной литературы, по приговору Тамбовской губерн-

ской ЧК выслали в Архангельскую губернию сроком на один год. Коллегия гу-

бернской ЧК 28 мая 1921 г. постановила сослать ряд представителей Союза 17 ок-

тября в г. Вятку. Срок высылки не был установлен. В постановлении указывалось, 

что и он должен был окончиться тогда, когда в Тамбове ликвидируют бандитское 

движение
301

. 

«Бывших» могли не только подвергать высылке, но и запрещать проживать 

на определенной территории. Например, всем губернским ЧК особый отдел ВЧК 

запретил в 1921 г. поселять бывших белых офицеров в Сибири, Крыму, Тамбов-

ской губернии, на Кубани, Дону, Кавказе
302

. В соответствии с приказом № 

1128/202 бывших белогвардейцев в Тамбовской губернии расселяли по другим 

регионам страны. В январе-феврале 1922 г. представители местных ЧК довольно 

активно выполняли данный приказ
303

. 

Избежать переселения было возможно посредством подачи ходатайств или 

по уважительным причинам, которые органы советской власти сочли бы вескими. 

Например, за оставление бывшего белого офицера В.Д. Павского ходатайствовал 

Козловский уездный военкомат. После тщательной проверки его анкеты, послуж-

ного списка и положительного отзыва начальника особого отдела при Тамбов-

ском губисполкоме ходатайство было удовлетворено. Бывшему белому офицеру 
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М.В. Кудинову в ходатайстве о разрешении остаться проживать на территории 

Тамбовской губернии первоначально отказали. Однако впоследствии, исходя из 

документов, характеризующих его состояние здоровья, ему разрешили проживать 

в Козлове и состоять на учете в Козловском уездном военкомате
304

. 

В июле 1922 г. были установлены точные границы запретных для бывших 

белых офицеров районов. Территория Тамбовской губернии, переставшая быть 

очагом крестьянского восстания, в их число больше не входила. Однако местные 

органы ГПУ могли продолжать высылки, если считали это необходимым
305

. 

В основе формирования созданной в 1918 г. Красной армии так же лежал 

классовый принцип. По Конституции РСФСР «нетрудовые» элементы не могли 

призываться в РККА, во избежание «вооружения буржуазии». Вместо этого их 

направляли в трудовые армии, где они выполняли общественные или тыловые во-

енные работы
306

. В то же время, бывших офицеров Российской императорской 

армии, несмотря на настороженное и зачастую враждебное отношение, было ре-

шено привлечь в РККА в качестве военспецов. Но при условии, что их деятель-

ность контролировали политические комиссары. С осени 1918 года начался их 

призыв
307

. 

Классовый подход использовался и в вопросах распределения имущества и 

социального обеспечения. Приоритет отдавался «трудящимся» слоям населения. 

Подтверждением этому может служить, постановление Тамбовского губисполко-

ма о классовом пайке от 1918 г., в соответствии с которым, «бывшие», не занятые 

общественно полезным трудом, получали меньшую долю продуктового доволь-

ствия. Похожая ситуация обстояла и с распределением мебели. С осени 1918 г. 

«Нетрудовые» элементы получали в свое распоряжение самое минимальное, не-

обходимое для существования количество мебели
308

. 
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По мнению советского руководства, старая дореволюционная система обра-

зования была направлена на обслуживание интересов, прежде всего, «эксплуата-

торских» классов, а поэтому изменения в существующей системе были неизбеж-

ны и касались они выходцев из семей «бывших». 

Тамбовский губернский Совет осенью 1918 г. разъяснял отделам народного 

образования, что приоритет при приеме в школы, должен отдаваться детям из 

пролетарских и крестьянских семей
309

. В то же время, в начале 1920-х гг. в губер-

нии существовали школы повышенного типа, дававшие более качественное обра-

зование, чем в обычных советских школах 2-й ступени. Подобное учебное заведе-

ние существовало и в Тамбове. По свидетельствам Н. Хлебниковой, дочери купца, 

учившейся в такой школе, значительное число учеников состояло из «бывших». В 

ее классе были дети дворян, священнослужителей и чиновников.
 
По-видимому, 

образовательный и общекультурный уровень у этих детей был выше, чем у 

сверстников из других групп населения, и, соответственно, они имели меньше 

шансов быть исключенными за неуспеваемость. О «буржуазном» контингенте 

обучающихся в школе повышенного типа в Тамбове высказывался инструктор 

Наркомпроса Г.Д. Цветков в 1921 г.
310

 

Дети «бывших» получали и среднее профессиональное образование. В 

1921-1922 учебном году в Тамбовской губернии насчитывалось 1926 учащихся 

средних профессиональных заведений. Из них 5% составляли дети бывшего духо-

венства и дворян. Остальные 95% слушателей указывались, как пролетарии и по-

лупролетарии
311

. Процент выходцев из семей «бывших», таким образом был неве-

лик в учреждениях среднего профессионального образования. Впрочем, конкре-

тизации требует проблема востребованности подобного типа образования для 

изучаемой нами группы населения. 
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Некоторая доля «бывших» была представлена в системе рабочих факульте-

тов, готовивших будущих слушателей университетов. Так, во второй год работы 

Тамбовского рабфака в 1920 г. из 179 слушателей в число «прочих», куда включа-

лись лица, не занятые физическим трудом, вошли 12 человек (6,7 %). В последу-

ющие годы, несмотря на идеологические препоны, численность «прочих» возрас-

тала. Уже в начале 1922/23 учебного года из 239 человек 87 слушателей относи-

лись к категории «прочие» (36,4 %)
312

. По-видимому, они лучше справлялись со 

вступительными испытаниями и имели относительно хорошую успеваемость. 

В высшей школе могли обучаться, как собственно «бывшие», так и их дети. 

2 августа 1918 г. СНК утвердил правила приема граждан в высшие учебные заве-

дения, согласно которым любой молодой человек, достигший 16-летнего возрас-

та, мог поступить в высшее учебное заведение. В то же время, 6 августа 1918 г. 

комиссариату просвещения было поручено отдавать при приеме в вузы предпо-

чтение выходцам из семей рабочих и беднейших крестьян. Программа РКП(б), 

утвержденная на VIII съезде партии в 1919 г. так же предполагала дать возмож-

ность учиться в высшей школе, в первую очередь, рабочим и крестьянам
313

. 

Наличие в вузах «социально чуждых» элементов изрядно беспокоило пар-

тийно-государственные органы Тамбовской губернии. В декабре 1918 г. в Там-

бовском народном университете, по сведениям Тамбовского горисполкома, обу-

чались «паразитические элементы», в число которых входили лица, подлежавшие 

отправке на принудительные работы, соответственно, среди них должны были 

находиться и «бывшие»
314

. Год спустя тамбовское руководство приняло меры 

против представителей «чуждых» слоев населения в среде слушателей. В декабре 

1919 г. в Тамбовском университете началась реорганизация, вызванная, по версии 

властей, саботажем профессуры и наличием антисоветских «кадетствующих» 
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элементов среди слушателей
315

. Такие действия явно говорят о том, что на мест-

ном уровне власти не были заинтересованы в том, чтобы представители идеоло-

гически «чуждых» слоев населения получали высшее образование, становясь по-

том специалистами в советском аппарате, и предпринимали меры, чтобы таких 

слушателей стало как можно меньше. 

В высших учебных заведениях губернии в дальнейшем регулярно проводи-

лись «чистки», как преподавательского состава, так и студентов. Это явление 

наблюдалось по всей стране и с 1921 г. приняло массовый характер. «Пролетари-

зация» слушателей и «чистки» от выходцев из «чуждых» семей стали ответом 

властей на различные студенческие волнения. Например, 13 декабря 1921 г. Там-

бовский губком инициировал подготовку к «чистке» студентов, считавшихся «не-

удовлетворительными в политическом отношении», списки слушателей, подле-

жавших исключению, должны были быть подготовлены к 1 января 1922 г.
316

 

По официальным данным за 1921-1922 гг. слушателей высших технических 

учебных заведений в губернии насчитывалось от 369 до 250. Из них лишь 10% со-

ставляли дети духовенства и дворян
317

. 

Таким образом, выходцы из «непролетарских» слоев сталкивались с серьез-

ными ограничениями в получении образования на всех ступенях, что являлось 

примером выражения государством своих политических интересов, направленных 

на подавление «эксплуататорских» классов и поощрение «трудящихся». Однако, в 

то же время, данная сфера не была закрыта полностью для представителей дан-

ных групп населения. Уже поступившие дети «бывших», будучи, более образо-

ванными, имели больше шансов успешно завершить обучение.  

Статус «бывшего» мог так же негативно влиять на социальное положение 

других членов семьи, не только молодого возраста. Причем в некоторых случаях 

даже разрыв родственных связей никак не исправлял ситуацию. В частности, в 
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июле 1920 г. бывшая жена П.Ф. Житкова, причисленного к классу «буржуазии», 

Н.А. Житкова, просила Моршанский отдел управления исключить ее из списков 

«буржуазии». Женщина аргументировала свою просьбу тем, что со своим мужем 

она развелась и больше не поддерживала никаких контактов. В удовлетворении 

данного ходатайства отдел управления отказал, без объяснения причин
318

. 

Активно борьба с «эксплуататорскими» классами велась в местных сред-

ствах печати. В губернских и уездных газетах, контролируемых Советами, под-

черкивалось, что бывшие «буржуи» продолжали пользоваться теми или иными 

привилегиями или занимали хорошие должностные позиции в учреждениях новой 

власти
319

. Попытки совслужащих из числа «старых спецов» влиться в новое обще-

ство, подвергались критике, их прозвали «обывательскими хамелеонами»
320

. под-

черкивая сугубо корыстные мотивы этих людей, направленные на улучшение сво-

его текущего социального положения, отрицая их желание влиться в новое обще-

ство на иных основаниях. Акцентировалось внимание на случаях саботажа от-

дельных категорий «бывших», например, офицеров старой армии, занимавших 

командные посты в РККА, признавалась необходимость их замены представите-

лями «класса-хозяина, выходцами из пролетариата»
321

. Выходили статьи, содер-

жащие злорадные суждения о потере имущества и прежнего служебного положе-

ния «захолустных обывателей», под которыми понимались «буржуазные специа-

листы» и мелкая буржуазия
322

. Вполне очевидно, что деятельность органов совет-

ской печати способствовала формированию в общественном сознании негативно-

го, враждебного отношения к «бывшим». 

Однако, в то же время, отмечались факты, когда должностные лица оказы-

вали «бывшим» помощь за различные услуги. Представители советской власти, 

имевшие с «бывшими» служебные или личные контакты, нередко получали за это 

порицание от коллег. Например, осенью 1918 г., начальник Тамбовского артилле-

                                                 
318
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рийского склада С. Зарубин поручился за бывшего преподавателя Тамбовского 

духовного училища Углянского на предмет трудоустройства последнего по ве-

домству комиссариата народного просвещения. Это было благодарностью за то, 

что бывший преподаватель летом занимался с детьми Зарубина. Данный факт 

стал известен партийной ячейке при артскладе и на имя губвоенкома поступило 

заявление о преступлении по должности
323

. Какое решение по данному вопросу 

принял губвоенком Г.М. Шидарев – неизвестно, но произошедшее ярко характе-

ризует отношение партийных органов указанного учреждения к «бывшим» и тем, 

кто оказывал им помощь. 

В армии за содействие и контакты с «бывшим» предусматривались суровые 

наказания. Так, 25 мая 1920 г. коллегией Тамбовской губернской ЧК рассматри-

валось дело по обвинению красного командира Л.П. Варшавского. Одним из 

пунктов обвинения стало «поощрение» офицеров старой армии. Чекисты решили 

направить это дело в трибунал
324

. 

Даже незначительная помощь, оказанная «бывшим» или контакты с ними, 

таким образом, могли вызвать порицание коллег, понижение по службе и даже 

привлечение к судебной ответственности. 

Советской властью, таким образом, начиная с октября 1917 г., провозгла-

шался курс на борьбу с «бывшими». Во главе социальной иерархии встали «тру-

дящиеся», а бывшие «эксплуататорские» слои населения под воздействием дис-

криминационных мер со стороны советской власти спустились вниз по социаль-

ной лестнице и утратили свои прежние сословные, классовые привилегии, право-

вые и властные полномочия. На законодательном уровне провозглашалось нера-

венство значительного числа «бывших» перед остальными слоями населения, ко-

торое нашло отражение в Основном законе РСФСР 1918 г., уголовном кодексе и 

т.д. За содействие «бывшим» в тех или иных вопросах сотрудники советских гос-

ударственных и партийных структур могли быть подвергнуты различного рода 

наказаниям. В то же время, необходимо отметить определенный прагматизм в от-
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ношении «бывших», когда при принятии тех или иных решений учитывались их 

профессиональные навыки и степень полезности для новой власти. 

 

1.4. Политические настроения и взгляды «бывших», их отношение к 

революционным преобразованиям  

 

События Первой мировой войны, слом прежней государственной системы 

вследствие революций 1917 г., Гражданская война привели к трансформации по-

литической, идеологической, социально-экономической сфер, взаимоотношений 

различных групп, государства и общества. «Бывшие» не являлись однородной со-

циальной группой населения, как в имущественном, так и в политическом отно-

шении. Взгляды их представителей на произошедшие события могли существен-

но различаться. В то же время, условно можно выделить некоторые общие мо-

менты, характерные для большинства представителей данной социальной группы. 

События февраля – марта 1917 г. в Петрограде не произвели кардинальных 

перемен в жизни большинства представителей имущих и привилегированных 

слоев городского населения российской провинции. Многие «бывшие», за ис-

ключением правоконсервативных кругов населения, в основном приняли фев-

ральскую революцию 1917 г., новые «буржуазные» ценности были им близки, а 

будущую судьбу страны горожане связывали в значительной мере с решениями 

грядущего Учредительного собрания, как формы демократического волеизъявле-

ния народа. Хотя явка на выборы в Учредительное собрание в городах Централь-

ной России оказалась не такой высокой, как ожидалась, что может свидетельство-

вать об отсутствии четких политических ориентиров у жителей городов или же 

апатии по отношению к происходящим в стране событиям
325

. 

В отличие от событий февраля 1917 г. к Октябрьской революции большин-

ство представителей имущих слоев городов Тамбовской губернии отнеслись по-

началу как к «большевистской авантюре» и считали главной задачей сохранение 
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общественного порядка, предотвращение грабежей и насилия. В значительной 

мере представители буржуазии, чиновничества, некоторые представители интел-

лигенции, высших служащих в первые месяцы после Октябрьского вооруженного 

восстания и установления советской власти в центре страны оказались дезориен-

тированы или даже напуганы, что, в том числе, негативно сказывалось на их ду-

шевном состоянии. Эти взгляды на происходящие события могли быть сформи-

рованы, как вследствие разрушения привычных жизненных устоев, опасения за 

жизнь себя и близких в условиях нестабильности, так и противоречивой инфор-

мацией о первых декретах СНК и их конкретной реализации в регионах. Деятель-

ность местных левых радикалов в лице большевиков и левых эсеров, очевидно, 

тоже играла свою роль. Исследователи так же отмечают неблагоприятную психо-

логическую обстановку, особенно явно наблюдавшуюся в городах России. По 

мнению В.Б. Аксенова, именно это стало основной причиной тревоги горожан, 

начиная с 1917 г.
326

 

Одни представители имущих и привилегированных слоев населения, быв-

шей политической элиты, интеллигенции, офицерства выступили с осуждением 

большевиков и не приняли новой власти. Некоторые даже решили пойти по пути 

открытого противостояния новой власти или же пришли к выводу о необходимо-

сти покинуть страну, отправившись в эмиграцию. 

Другая часть интеллигенции, чиновничества, служащих, мелких и средних 

собственников и других городских обывателей заняла, своего рода, враждебный 

нейтралитет и выжидательную, настороженную позицию. Большинство предста-

вителей данных групп новый порядок также осуждало. 

Общим для всех групп «бывших» являлось некоторое состояние растерян-

ности, неуверенности в завтрашнем дне, вполне закономерное для революцион-

ной эпохи. Не все понимали, каких действий стоит ждать от новой власти и как 

долго она продержится, росла обеспокоенность из-за обострения внутриполити-

ческой ситуации, разгула революционной стихии, беспорядков. Серьезные опасе-
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ния за сохранность своего имущества были у мелких и крупных собственников. 

Имущество «буржуазии» и некоторых других групп горожан пострадало в резуль-

тате, например, беспорядков в Тамбове осенью 1917 г.
327

 Аграрные беспорядки в 

деревне, происходившие на протяжении всего 1917 г. так же выглядели угрожа-

ющими в глазах ряда горожан. Случались и иные происшествия, вызывавшие 

опасения у «бывших». Офицер 6-го запасного кавалерийского полка в Борисо-

глебске Г.А. Римский-Корсаков в своих воспоминаниях так характеризовал собы-

тия осени 1917 г.: «Напряжение все нарастало. Жить становится все тревожнее. 

Все больше приходилось слышать об эксцессах всякого рода.». Особенно автора 

воспоминаний поразило жестокое убийство князя Б.Л. Вяземского на ст. Грязи
328

. 

В.В. Канищевым в докторской диссертации были проанализированы поли-

тические настроения жителей городов Центральной части России в период октяб-

ря 1917 г. – марта 1918 г. Им показано, что настроения большей части жителей 

городов были тревожными и что горожане в значительной степени выражали 

недовольство первыми мероприятиями советской власти
329

. 

Примером такой гражданской позиции может служить газетная статья Н.А. 

Рожкова, напечатанная в «Тамбовском земском вестнике» 29 октября 1917 г., спу-

стя несколько дней после Октябрьских событий. В ней автор называл большеви-

ков «безумными авантюристами», а действия их «преступными». По его мнению, 

власть должна была принадлежать не «какому-либо одному отряду революцион-

ной демократии, хотя бы самому передовому, а всей демократии в целом», а 

дальнейшую судьбу страны должно было решить Учредительное собрание. При 

этом, Н.А. Рожков выступал и против состоятельных групп населения. Автор 

принадлежал к умеренным левым силам и занимал руководящие посты в партии 

меньшевиков
330

. В это же время, данная статья говорит о неприятии крайних про-

явлений силы левыми радикалами. Похожие оценки давались и со стороны со-
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временников, выступавших в качестве сторонников советской власти. В частно-

сти, Т.Б. Дударев, член РСДРП(б) с мая 1917 г., в своих воспоминаниях указывал, 

что по состоянию на конец 1917 г. в губернском центре власть концентрировалась 

в руках «буржуазии» в лице меньшевиков и эсеров, которые выражали поддержку 

Временному правительству и ожидали решений Учредительного собрания
331

. 

Представители местных органов власти и политических партий выступали с 

осуждением Октябрьской революции и захвата власти в столице большевиками. 

Видный тамбовский меньшевистский деятель П.И. Ванаг отзывался о действиях 

большевиков, как о мятеже и связывал будущее со скорым поражением советско-

го правительства. Таких же взглядов придерживался Моршанский уездный ко-

миссар Временного правительства А.Я. Овчинников. Липецкое самоуправление в 

лице городского головы выступило в поддержку Временного правительства и пи-

тало надежды на победу над «безответственными» людьми, «ввергающими Рос-

сию во тьму»
332

. По сведениям участника борьбы за советскую власть в Елатьме 

А.Н. Янина, городская дума, состоявшая из эсеров, меньшевиков и кадетов не 

приняла советскую власть и даже создавала вооруженные «белогвардейские» от-

ряды из числа интеллигенции и молодежи. Представители офицерского корпуса 

при этом не упоминались
333

. Данная позиция была близка привилегированным и 

имущим слоям населения, а так же горожанам, тесно связанным с ними. О несо-

гласии «буржуазных» политических элит с политикой, проводимой СНК, говорит 

так же создание в Тамбове ударных батальонов, в значительной мере состоявших 

из офицеров старой армии, настроенных, преимущественно, антибольшевист-

ски
334

. Последние, однако, несмотря на свои политические настроения, к актив-

ным действиям против сторонников советской власти не прибегали даже при их 

разоружении в январе 1918 г., что может говорить об их недостаточной решимо-
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сти противостоять идеологическим противникам, а отчасти и об усталости от раз-

гула насилия
335

. Ко всему прочему, офицерский корпус старой армии в начале 

1918 г. все еще находился в состоянии ожидания и не очень активно присоеди-

нялся к основным противоборствующим сторонам во время начального этапа 

Гражданской войны. 

Современники событий свидетельствовали о слабой организации антисо-

ветских вооруженных формирований. В частности, о добровольных городских 

«дружинах» писала в своих письмах М.А. Замешаева, жена бывшего Елатомкого 

городского головы в марте 1918 г. Со слов писавшей, состояли они из представи-

телей интеллигенции и учащейся молодежи в числе 16 человек, которые постра-

дали во время установления советской власти в городе, но серьезно противостать 

красногвардейцам, очевидно, не смогли
336

. 

Тем не менее, различные протестные акции со стороны офицеров старой 

армии в городах губернии имели место. Одну из таких описывает в воспоминани-

ях Борисоглебский уездный военком Н.А. Переведенцев. В январе 1918 г. группа 

офицеров и солдат, находившихся под их командованием, прошла по Советской 

улице города с оркестром, исполняя при этом «Боже, царя храни». Это небольшое 

шествие без внимания не осталось и военком при поддержке красногвардейцев 

арестовал нарушителей порядка
337

. Очень вероятно, автор воспоминаний несколь-

ко приукрашивал действительность и военнослужащие старой армии обошлись 

без оркестра, но вполне допустимо, что они действительно могли демонстративно 

петь гимн Российской империи. 

Необходимо упомянуть, что некоторые офицеры пытались занимать ком-

промиссную позицию, что могло не приветствоваться новыми властями, рассчи-

тывавшими на безоговорочное подчинение. Н.А. Андреев, редактор уездной 

Усманской газеты, поддерживавший советскую власть, вспоминал, что осенью 

1917 г. в тот момент, когда власть в уезде переходила к Усманскому Совету, на 
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заседание исполкома был приглашен командир расквартированного в Усмани 

212-го полка и по совместительству начальник городского гарнизона полковник 

Осипянц, встречается так же написание Осипянс. Последний должен был отве-

тить, будет ли полк лоялен Совету в текущих условиях, когда Совет больше не 

признавал Временное правительство и не подчинялся ему. Полковник заявил, что 

продолжит признавать Временное правительство, будучи верным присяге, но го-

тов действовать в согласии с Советом. Усманских коммунистов такой ответ не 

устроил и в полк направили политического комиссара
338

. Солдат этого полка А.З. 

Морозов, будущий председатель Усманской ЧК в воспоминаниях подтверждал 

позицию полковника касательно сохранения верности Временному правитель-

ству. Так же он свидетельствовал, что военачальник так и не нашел общего языка 

с Усманским Советом. Камнем преткновения стал вопрос об отправке солдат на 

фронт. В этой связи Осипянц подал в отставку
339

. 

Шествия против советской власти проходили и в губернском центре. Об 

одном из них, прошедшем в начале 1918 г. по улице Большой, в неопубликован-

ном фрагменте воспоминаний писал С.В. Евгенов. «Из-под нахлобученных ску-

феек и камилавок, из-под опущенных капюшонов виднелись испуганные старые и 

молодые, испитые и жирные лица. Монашки несли толстые длинные свечи ... За 

«дамами», предусмотрительно выдвинутыми вперед, чтобы опасность, в случае 

чего, в первую голову обрушилась на них, более храбро и уверенно двигались 

«кавалеры» – монахи Казанского, Трегуляевского и других городских и приго-

родных мужских монастырей, а за ними – «белое» духовенство ... Демонстранты 

растянулись на целый квартал и заунывно пели "Святый боже, святый крепкий"». 

Высказывались разные предположения о целях недовольных: либо они выражали 

поддержку разогнанному Учредительному собранию, либо выступали против от-

деления церкви от государства
340

. Факт проведения такой демонстрации допустим 

в период, когда большевистская власть в Тамбове еще не была достаточно силь-

ной, но данные требуют дополнительной проверки. 
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От служащих тамбовского городского самоуправления, приближенных к 

политическим элитам города, звучали упреки в адрес взявших контроль над сто-

лицей большевиков. Их считали узурпаторами, развязывающими гражданскую 

войну, которых необходимо предать суду. Будущее служащие самоуправления 

так же связывали с Учредительным собранием
341

. Усманские мещане, в числе ко-

торых присутствовали «бывшие», в октябре 1917 г. выступили на одном из собра-

ний в поддержку Временного правительства
342

. 

Как в центре, так и на местах среди представителей служащих, интеллиген-

ции и чиновничества были отмечены акции неповиновения новой власти, включая 

саботаж и забастовки. Причины данных действий объясняются, как несогласием с 

политическим курсом, проводимым большевиками, так и с желанием сохранить 

свое служебное и имущественное положение, классовые и сословные привилегии 

или хотя бы минимизировать свои потери. 

Интеллигенция и служащие новообразованных совучреждений, несоглас-

ные с существующим политическим курсом, в октябре-ноябре 1917 г. приняли 

участие в забастовках. Лиц, уличенных в подобных действиях, причисляли к са-

ботажникам, действовавшим против интересов простых граждан, и могли под-

вергнуть наказанию в виде ареста. Так случилось со служащими, подчиненными 

ведомству министерства финансов 30 октября 1917 г.
343

 Различные формы проте-

ста, выражавшиеся, в том числе, в халатном отношении к работе, были замечены 

по почто-телеграфному ведомству. В числе инициаторов таких действий совет-

ская власть выделяла высших служащих и руководящие кадры почто-

телеграфных центров. Против них с 9 ноября 1917 г. была начата борьба, как с са-

ботажниками
344

. Похожие явления наблюдались и в других отраслевых ведом-

ствах, как в центре, так и «на местах». 
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В Тамбове забастовкой угрожали представители интеллигенции, например, 

Тамбовский педагогический союз в ноябре 1917 г. в знак протеста выражал го-

товность присоединиться к бастовавшим служащим столичных учреждений
345

. На 

Тамбовском пороховом заводе в декабре 1917 г. представители технической ин-

теллигенции негативно восприняли установление советской власти и введение на 

предприятии рабочего контроля. 16-17 декабря ряд служащих подал рапорты об 

увольнении
346

. 

Забастовочные меры могли быть инициированы и представителями мест-

ных органов самоуправления. Так, в ответ на выступления большевиков и их сто-

ронников Тамбовская городская дума 7 ноября 1917 г. готова была призывать го-

родских служащих к забастовкам в случае захвата власти большевиками в Тамбо-

ве. Кроме того, ее члены выразили солидарность с Московской городской думой, 

которая ранее была распущена советской властью. Согласие с подобными иници-

ативами высказывали и другие органы земской власти
347

. Но активных действий 

этими учреждениями предпринято не было. 

Руководство некоторых учреждений пыталось действовать более решитель-

но. В Моршанске в ноябре 1917 г. руководством Моршанской продовольственной 

управы в лице ее председателя В.Г. Фетискина оказывалось давление на служа-

щих, вплоть до угрозы увольнений, с целью принудить тех участвовать в проте-

стах против захвата власти большевиками. Указанное происшествие может наме-

кать о том, что служащие были не очень готовы противодействовать большеви-

кам, даже если кто-то из них осуждал действия новой центральной власти. Однако 

не весь административный состав учреждения одобрял такие действия. Помощ-

ник заведующего отделом военнопленных продовольственной управы А.А. Алек-

сеев высказывал, что подобные меры недопустимы и аморальны, за что, предпо-
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ложительно, он сам подвергся увольнению. И он счел необходимым доложить о 

произошедшем в Моршанский Совет
348

. 

Противники советской власти в период ее установления сохраняли возмож-

ности использовать и силовые методы борьбы. 31 декабря 1917 г. «буржуазией» 

были взяты под арест члены Липецкого исполкома Агте, Рыбальченко и другие
349

. 

Готовились различные заговоры против Советов. В Кирсанове в январе 1918 г. до 

местных коммунистов доходили сведения о готовившихся выступлениях «кула-

ков-купцов», возмущенных отчуждением их собственности
350

. 

Несмотря на то, что офицеры старой армии в значительном числе находи-

лись в состоянии ожидания в период конца 1917 –  начала 1918 гг., некоторые 

оказались готовы выступить против советской власти. Согласно сведениям со-

временников, в частности, бывшего офицера С.В. Евгенова, принявшего совет-

скую власть, Тамбов в начале 1918 г. некоторые офицеры избирали как место 

временного пребывания во время пути на юг России к формирующимся силам бе-

лого движения. Председатель Усманской уездной ЧК А.З. Морозов так же свиде-

тельствовал о том, что в Усманском уезде проживали офицеры, прибывшие из 

разных регионов страны
351

. О том, насколько данное явление было массовым, су-

дить сложно, однако вполне можно допустить, что офицеры действительно могли 

оставаться в Тамбовской губернии ввиду ее удобного транспортного и географи-

ческого положения. Они могли оказывать некоторое влияние и на политическую 

обстановку в регионе. Отношения к представителям новой власти радикально 

настроенных офицеров характеризуют слова С.В. Вакара, будущего участника ан-

тисоветского восстания в июне 1918 г. и будущего белогвардейца. Коммунистов и 

представителей советской власти он считал «разгильдяями с партийными билета-

ми в кармане, наглого поведения, с мордами что кирпича просят»
352

. 

Представители имущих слоев городов не оказали активного сопротивления, 

когда местные большевики стали действовать активнее. Например, в Лебедяни, 
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когда в январе 1918 г. большевики совместно с левыми эсерами взяли под кон-

троль уездный комиссариат Временного правительства, уездный комиссар А.П. 

Флеровский докладывал губернскому комиссару К.Н. Шатову, что все политиче-

ские партии осуждали выступление леворадикальных сил. Однако «активного со-

противления большевизму, несмотря на все несочувствие к нему со стороны со-

знательных слоев населения ожидать не приходится. Все чувствуют какой-то па-

нический страх перед большевиками и даже не осмеливаются в присутствии их 

открыто голосовать против большевизма». Не выступили против большевиков и 

офицеры местного 213-го запасного полка
353

. Схожая ситуация наблюдалась и в 

других городах Тамбовской губернии. В письмах бывших представителей элиты 

городского общества зафиксировано даже шоковое состояние, вызванное резкой 

переменой социально-политической обстановки. Так, жена бывшего Елатомского 

городского головы М.А. Замешаева писала своей дочери Катерине, в феврале-

марте 1918 г.: «Город наш с 4 марта занят большевиками. Что пришлось пере-

жить, описать невозможно», «описать все, что произошло немыслимо. При вос-

поминании волосы дыбом становятся»
354

. 

Отдельные представители «бывших», впрочем, заявляли о своих симпатиях 

к советской власти сразу после Октябрьской революции. По оценкам Тамбовского 

губернского отдела юстиции, сделанным в октябре 1919 г., в число таких лиц вхо-

дили заведующий судебно-следственным подотделом Живописцев, бывший ми-

ровой судья, а так же председатель губернской коллегии правозаступников Д.А. 

Абрамович, бывший заместитель прокурора при окружном суде. Отмечалось, что 

«Живописцев и Абрамович со дня Октябрьской революции пошли служить в со-

ветские учреждения в то время, когда все их сотоварищи проявляли в г. Тамбове 

самый продолжительный злостный саботаж». Ко всему прочему, Живописцев 

«выступал на всех собраниях» в защиту советской власти. Однако несмотря на 

провластную позицию, эти люди были взяты под арест, в связи с чем, губернский 

отдел юстиции пытался предпринять усилия к их освобождению
355

. 
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В то же время, в период зимы-весны 1918 г. органы дооктябрьской власти и 

советской могли совместно решать различные вопросы и осуществлять плодо-

творное сотрудничество, что говорит о возможностях найти компромиссы. На по-

добные случаи обращает внимание М.Е. Разиньков. Им приведены примеры со-

трудничества Тамбовского ревкома с земской управой по хозяйственным и 

управленческим вопросам в январе 1918 г. Темниковская городская дума с ревко-

мом так же активно взаимодействовали в феврале 1918 г. по вопросам охраны 

правопорядка. Важно отметить, что обе организации вели переговоры о том, что-

бы не делать город ареной для политической борьбы
356

. 

С укреплением советской власти, как в центре, так и в регионах, «бывшим» 

приходилось постепенно мириться с новым режимом, вопреки своим политиче-

ским воззрениям. Необходимо было устраивать свою дальнейшую жизнь, рабо-

тать, чтобы содержать свои семьи. Снижало протестные настроения и крушение 

надежд на скорое падение большевиков, а также опасения «бывших» стать объек-

тами революционного насилия. 

Тревоги «бывших» в первые годы советской власти в своих воспоминаниях 

отметила Н. Хлебникова, которая в 1918–1920 гг. была школьницей. Она в част-

ности писала, что «… мы теперь попали в «бывшие» (ее отец являлся мелким ла-

вочником – П.Р.) и можно было ожидать чего угодно. Особенно боялась мама, что 

отберут дом или кого-нибудь подселят…»
357

. О покорном поведении «бывших» 

говорят наблюдения других современников. Е.Л. Овчинников вспоминал, что 

«выселенные после революции из своих домов богатые горожане, на своих новых 

местах не возмущались, … а только с горестным недоумением оглядывали свое 

новое местожительство, отлично понимая, что прижиться или хотя бы мало-

мальски освоиться здесь им уже не судьба...»
358

. Вероятно, слова о том, что 
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«бывшим» не удавалось освоиться, говорили не только о недовольстве новыми 

жилищными условиями, но и об обстановке в стране в целом, при которой они 

опустились вниз по социальной лестнице. Опасение за свою жизнь фиксировал в 

воспоминаниях бывший князь С.М. Волконский, находившийся летом 1918 г. в 

Тамбове. Он отмечал, что в губернском центре проживало заметно больше дво-

рян, помещиков, профессоров и иных представителей интеллигенции, чем в уезд-

ных городах. В этой связи, по наблюдениям автора, репрессивная политика в от-

ношении «бывших» реализовывалась более широко, что вызывало напряжение у 

С.М. Волконского
359

. Высказанная точка зрения имеет право на существование, 

поскольку в Тамбове органы советской и партийной власти действительно имели 

больше возможностей и ресурсов для борьбы со «свергнутыми» классами. 

Со страхом перед советской властью могла соседствовать ненависть к ней, 

что было особенно характерно для некоторых групп имущих слоев населения. 

Смесь недовольства и страха «бывших» зафиксировал в 1918 г. председатель 

Спасского СНК П.В. Полубабкин. С его слов, спасские «буржуи» вносили чрез-

вычайный революционный налог с «искаженными злобой и страхом лицами»
360

. 

Очевидно, автор немного приукрасил картину, но в целом, подобный спектр эмо-

ций при таких обстоятельствах возможен. 

«Приспособленчество»  «бывших»  нашло отражение на страницах местных 

периодических изданий. Например, в губернских «Известиях» в середине 1918 г. 

отмечалось, что, не разделяя советские идеалы, «бывшие» для того чтобы улуч-

шить условия своей жизни вынуждены были объявлять, что поддерживают суще-

ствующий государственный строй
361

. Так, в прессе иронически отмечалось, что 

«бывшие» пытались перенимать советскую культуру общения, показывая, тем 

самым, готовность сотрудничать с новой властью и демонстрируя попытки встро-

иться в новое общество. «Теперь уже многие догадливые головы смекнули, что 

переводя на обыкновенный «человеческий» язык председатель Губсовдепа – это 
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губернатор, а председатель Горсовета – это городской голова. Смекнувши эти 

"простые истины", старый чинуша встрепенулся "теперь нам лафа, стоит только 

вместо "ваше превосходительство" говорить "товарищ Чичканов" да почаще упо-

треблять "рабочая и крестьянская власть", и дело в шляпе, а если еще записаться в 

большевики, то тебя и тронуть никто не посмеет". Так рассуждали старые чинов-

ники, ставши вдруг "безработными" и валом поваливши в советские учреждения», 

– писал один из читателей газеты, оставшийся анонимным
362

. В свою очередь, 

публикация таких статей в советских СМИ явно препятствовала адаптации «быв-

ших» к жизни послереволюционном обществе. Более сжато о намерениях пред-

ставителей «бывшего административного и буржуазно-хозяйственного аппара-

тов» в 1922 г. упоминал Н.Н. Исполатов: «лавина оставшихся не удел, т.е. таких, 

которые именно и требовались советской власти – хлынула в последнюю, а неко-

торые посмелее и в партию со всей своей старорежимной психологией по посло-

вице: "Хоть ты и в новой коже, а в сердце у тебя то же"». С позиции Исполатова, 

эти кадры были опасны и составляли «контрреволюционный фронт»
363

. Мнение 

таких лидеров РКП(б) уездного уровня тоже вряд ли шло на пользу репутации 

«бывших», желавших продолжить работу при советской власти. 

Некоторое представление о настроениях и взглядах «бывших» Тамбовской 

губернии позволяет сделать и художественная литература. А.П. Платонов в сати-

рической повести «Город Градов» завуалировано писал о Тамбове второй поло-

вины 1920-х гг. Автор некоторое время работал в Тамбовском земельном управ-

лении  и, очевидно, отразил свои собственные наблюдения о жизни в губернском 

центре. Несмотря на то, что повествование немного выходит за хронологические 

рамки исследования, описанные в повести явления типичны для Тамбова в первое 

десятилетие советской власти и в том числе иллюстрируют взгляды некоторых 

«бывших». Один из персонажей повести, С.Е. Бормотов, бывший чиновник с 25-

летним стажем государственной службы, возглавлявший губернское земельное 

управление в неформальной обстановке рассуждал: «что такое Губком? А я вам 
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скажу: секретарь – это архиерей, а Губком – епархия! Верно ведь? И епархия муд-

рая и серьезная, потому что религия пошла новая и посерьезней православной. 

Теперь на собрание – ко всенощной – попробуй не сходи! Давайте, скажут, ваш 

билетик, мы отметочку там сделаем! Отметочки четыре будет, тебя в язычники 

зачислят.»
364

. Данное рассуждение может служить подтверждением того, что 

«бывшим» жизненно важно было приспосабливаться к новым политическим 

условиям службы, и что более важно, строго соблюдать существующие идеологи-

ческие и культурные нормы. 

После утверждения власти большевиков деятельность иных политических 

партий, включая социалистические, всячески ограничивалась. Часть их членов 

покинули партийные ряды. Так, бывший земский деятель В.А. Гроздов, принад-

лежавший к ПСР, после победы Октябрьской революции вышел из партии эсеров. 

Бывший коллежский асессор, гласный Тамбовской городской думы и член 

РСДРП М.П. Рассказовский так же вышел из партии в 1918 г. и др.
365

 

Уже в конце 1918 г. некоторые партийные организации обращали внимание 

на желание «несоветских» политических партий сотрудничать с РКП(б). Так, 

Шацкая организация большевиков в декабре на общем собрании объявляла, что 

меньшевики и правые эсеры, поняв, бесполезность борьбы с большевиками, ре-

шили встать на путь сотрудничества с ними, поскольку не желали реставрации 

«буржуазной» власти. Однако шацкие коммунисты полагали, что интеллигенция, 

состоявшая в этих партиях, все еще являлась противником. В то же время они от-

мечали, что кадровый потенциал этих партий мог быть полезен
366

. 

После мятежа левых эсеров в Москве и убийства германского посла В. 

Мирбаха, а так же после городских восстаний лета 1918 г. государством была су-

щественно ограничена деятельность левых эсеров, включая запрет занимать от-

ветственные посты. Показать свое согласие с новым режимом эсеры могли по-

средством выхода из партии и объявлении об этом публично, в прессе. С таким 
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заявлением, например, выступил бывший левый эсер М. Терехов, трудившийся на 

тамбовском пороховом заводе: «Еще с момента лево-эсеровского выступления 6-

го июля я фактически порвал всякую связь с партией членом которой я состоял 

будучи несогласен с тактикой ЦК партии лево-эсеров. Поэтому считаю себя сво-

бодным в своих действиях». В Кирсанове с похожим заявлением в Кирсановских 

«Известиях» выступил А.П. Хорохорин
367

. О желании левых социалистов-

революционеров продолжить работу в советском аппарате свидетельствуют и 

воспоминания современников. Со слов члена Невского райсовета А.П. Иванова, 

прибывшего летом 1918 г. в Тамбов для усиления партийной организации, подав-

ляющая часть левых эсеров, «отмежевавшись на словах от своих лидеров, объ-

явили себя беспартийными, а некоторое количество перешло к большевикам». 

Автор такие попытки адаптироваться к новым внутриполитическим условиям 

оценивал отрицательно
368

. 

Некоторые члены оппозиционных политических партий только спустя дли-

тельное время полностью признали советскую власть. В качестве примера можно 

привести Н.А. Рожкова, происходившего из купеческой семьи, в 1917 г. являвше-

гося членом РСДРП(о). Выступая с критикой Октябрьского вооруженного восста-

ния и препятствуя установлению советской власти в Козлове в 1917 г., в 1922 г. 

он объявил о выходе из партии и признании советской власти
369

. 

В условиях, когда государство в значительной мере монополизировало ры-

нок труда, а так же объявило труд обязанностью каждого гражданина, было жиз-

ненно необходимо как-то влиться в новую систему, чтобы выжить и прокормить 

себя и свои семьи. Курс «бывших» на сближение с новой властью могут характе-

ризовать многочисленные факты поступления на советскую службу, вступления в 

коммунистическую партию их самих или их детей. Последнее обстоятельство по-

могало иногда решать бытовые и экономические вопросы. Так, в Моршанске в 

конце 1918 г. владелица аптеки Натансон обратилась с жалобой в президиум 
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Моршанского укома РКП(б) на слишком высокие налоговые тарифы, приводя в 

пример других предпринимателей, плативших заметно меньше. Она полагала, 

что, комиссия, занимавшаяся налогообложением, имела в своем составе «буржуа-

зию», мстившую Натансон за то, что ее дочь работала в РКП(б)
370

. В компартии на 

это заявление внимание обратили и обещали разобраться. 

«Бывшие», демонстрировавшие политическую лояльность новому режиму 

держались все же весьма осторожно, что проявлялось, в первую очередь, в пуб-

личных выступлениях. Ученый-правовед Н.В. Устрялов, приезжавший в Тамбов в 

июле 1918 г. читать лекции по праву, отмечал, что вести занятия приходилось с 

большой осторожностью из-за наличия в аудиториях «большевистских агентов», 

следивших за содержанием лекций
371

. Утверждение о наличии агентов может 

быть спорным, но то, что среди слушателей находились люди, готовые доложить 

об инакомыслии в органы советской власти, более чем вероятно. Еще один при-

мер проявления осторожности при взаимодействии с новой властью приводил 

Е.Л. Овчинников, который будучи ребенком стал свидетелем революционных со-

бытий. Вспоминая о пионерских организациях, он утверждал, что для того, чтобы 

сохранить членство в организации и не испортить свою дальнейшую жизнь, детям 

«бывших» приходилось врать о своей «сословной принадлежности и вероиспове-

дании». Это, в свою очередь, по мнению автора воспоминаний, порождало в лю-

дях «двуличность и малодушие»
372

. По-видимому, под «двуличностью» он имел в 

виду создание «бывшими» видимости политической лояльности перед советской 

властью, как одной стратегий выживания. Эта стратегия отразилась и в результа-

тах анкетирования, которые на рабочих местах, в профсоюзах, в коммунистиче-

ской партии, проводились с определенной долей регулярности. Подобным обра-

зом некоторые «бывшие» продолжали действовать и в дальнейшем, когда проис-

ходили изменения во внутриполитическом курсе советской власти. В частности, с 
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началом НЭПа, когда государство временно пошло на уступки частным торгов-

цам, последние искажали данные о себе. В Липецке в 1921-1922 гг. торговцы 

предоставляли в своих регистрационных данных неверную информацию. Липец-

кое уездное статистическое бюро высказало предположение, что это было связано 

с «личным интересом, эгоизмом и страхом граждан»
373

. 

Тем не менее, по наблюдениям большевиков, позиция «бывших» в отноше-

нии новой власти менялась в положительную сторону. ЦК РКП(б) всем губкомам 

сообщал в сентябре 1921 г., что состав союза работников просвещения, состояв-

ший, преимущественно, из интеллигенции, за прошедшие два года профсоюзной 

деятельности стал лучше смотреть на советскую власть и не желал возвращения к 

«старому капиталистическому режиму»
374

. Но, вероятно, в действительности, 

многие проявляли видимую политическую лояльность и согласие с существую-

щим политическим строем, преследуя прагматические интересы. Нельзя, однако, 

не учитывать, что советская пропагандистская работа действительно могла ока-

зывать влияние на взгляды людей. 

Внутри различных групп «бывших» были представлены различные взгляды 

и отношение к власти большевиков. В ходе Гражданской войны эти противоречия 

рождали непримиримые конфликты внутри семей на почве расхождения в поли-

тических взглядах. Так, в Лебедяни молодой милиционер А.М. Шовский прини-

мал участие в аресте своего отца М.И. Шовского, бывшего чиновника, поддер-

жавшего белогвардейцев во время рейда К.К. Мамонтова в 1919 г. В Тамбове 

бывший владелец пивоварни и недвижимости Г.А. Леймер в 1920 г. был военно-

служащим Красной армии, в то время, как его брат, так же относившийся к «бур-

жуазным» слоям населения, предпочел эмигрировать в Германию
375

. 

Выказывая видимое согласие с советской властью, ряд «бывших» не под-

держивал ее в действительности. Так, Н.Н. Терновский, представитель высших 

слоев интеллигенции, автор научных трудов по истории, в 1919 г. руководивший 
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архивной службой в Тамбове в качестве уполномоченного Главархива, в своих 

мемуарах, написанных в эмиграции, называл политику советской власти «гнус-

ной», направленной на уничтожение собственных граждан. Представителей этой 

власти автор считал «обнаглевшей чернью», противопоставляя их аристократиче-

ским слоям тамбовского населения, таким как, например, бывший губернский 

предводитель дворянства Н.Н. Чолокаев и бывшая статс-дама императорского 

двора А.Н. Нарышкина
376

. Эти слова могут характеризовать позицию значитель-

ной части «буржуазной интеллигенции» в целом. 

Стоит отметить, что некоторые объявляли о солидарности с советской вла-

стью для «перестраховки», под давлением обстоятельств, опасаясь репрессивных 

действий с ее стороны. Например, в Шацке в 1918 г. бывший штабс-капитан А.В. 

Троицкий, работавший контролером имения А.Н. Нарышкиной, арестованный по 

обвинению в саботаже и антисоветской деятельности, но отпущенный на свободу 

за недоказанностью обвинений, дал расписку о своем намерении сотрудничать с 

советской властью, явно желая обезопасить себя от дальнейших арестов
377

. 

Существовали различные пассивные формы несогласия с властью больше-

виков. Одной из таких форм можно считать случаи отказа родителей из «буржу-

азных» слоев населения отправлять своих детей обучаться в советские школы, за-

фиксированные в декабре 1918 г. Тамбовским горисполкомом
378

. По-видимому, 

представители «буржуазии» не были заинтересованы в том, чтобы их дети пере-

нимали те ценности, которые декларировала новая власть и препятствовали этому 

по мере своих сил. Другие причины выделяла Н.К. Кадникова, проживавшая в 

Москве, но имевшая родственников в Тамбовской губернии. Говоря о столичных 

школах, она была убеждена, что там царила антисанитария, из-за которой можно 

«подхватить педикулез или золотуху», в связи с чем, она не хотела отдавать на 

учебу свою семилетнюю внучку
379

. 
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Родители иногда препятствовали вступлению их детей в комсомол. Такие 

факты фиксировались в Кирсановской уездной организации РКСМ. В частности, 

в марте 1920 г. была создана эта уездная организация, но вскоре она распалась. В 

качестве одной из причин считали противодействие родителей тому, чтобы их де-

ти состояли в советских молодежных организациях
380

. Среди самих детей «быв-

ших» так же были антисоветские настроения или же демонстративная аполитич-

ность. В рамках школ создавались различные детские и молодежные организации 

коммунистического толка. Например, 5 ноября 1918 г. прошло собрание учащих-

ся 3-й советской школы г. Моршанска, посвященное необходимости организации 

школьной ячейки сочувствующих коммунистам. В ходе обсуждения между уче-

никами выявились разногласия и идея создания ячейки поддержана не была. Уче-

ники, являвшиеся детьми «буржуев» покинули собрание, а вместе с ними и мно-

гие другие ученики
381

. 

Взгляды интеллигентной молодежи с течением времени претерпевали из-

менения. Интересные наблюдения высказывал С.В. Евгенов. По мнению автора 

воспоминаний, молодежь в первые месяцы установления советской власти крити-

чески высказывалась о ней под влиянием «реакционного учительства». В пример 

он приводил тамбовскую организацию «Губернский союз учащихся», где в начале 

1918 г. «преобладало антисоветское фрондерство, не имеющее однако отчетливо-

го политического выражения, близкое временами к эсерству, а порою и к кадет-

ским взглядам». Потом их позиция в отношении советской власти стала прямо 

противоположной. Их, как выразился С.В. Евгенов, «фрондирование», было 

«наносным, шло от подражания взрослым, от позы, иногда от упрямства», что, 

учитывая юный возраст, действительно может служить объяснением примени-

тельно к отдельным персоналиям
382

. 

О взглядах «бывших» могут свидетельствовать и слухи о тех или иных со-

бытиях, распространявшиеся горожанами. Так, летом 1918 г. после восстания в 

Тамбове неизвестный красноармеец писал в «Известия» губернского Совета о 
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том, что в «буржуазных» и интеллигентных кругах тамбовского населения шли 

разговоры о непрочном положении советской власти, о том, что в Тамбов могли 

войти казаки или чехословаки
383

. Очевидно, несмотря на поражение городских 

восстаний лета 1918 г., часть населения все еще сохраняла надежды на свержение 

советской власти, чье положение в этот момент времени оставалось недостаточно 

прочным. Гражданская война только разгоралась и нельзя было сказать наверня-

ка, кто в конечном итоге одержит победу в конфликте. Впрочем, и когда намети-

лась победа Красной армии в Гражданской войне, распространение слухов о 

«близком падении большевиков и перехода власти к «хозяину земли русской» – 

Учредительному собранию продолжалось. По сведениям особого отдела при РВС 

Тамбовской группы войск в августе 1921 г. подобную информацию распростра-

нял некий бывший купец Г. Васильевич, ранее уже арестовывавшийся губернской 

ЧК после «набега» войск К.К. Мамонтова на Тамбов в 1919 г.
384

 

С точки зрения губвоенкома Г.М. Шидарева, высказанной в декабре 1918 г., 

даже телефоны, принадлежавшие в значительной мере имущим слоям населения 

городов, использовались «буржуазией» не только для «бесполезных обыватель-

ских» разговоров, но и для подпольной «белогвардейской» работы, связанной с 

перехватом разговоров работников советской власти и передачи информации си-

лам контрреволюции. В пример он приводил использование частных телефонов в 

антисоветских городских восстаниях лета 1918 г., в том числе, в Тамбове
385

.  

Показателем недостаточной политической лояльности «бывших» стало их 

отношение к мобилизации в Красную армию. «Бывшие», годные к военной служ-

бе, в значительной мере, не имели большого желания участвовать в боевых дей-

ствиях. Причины на то могли быть самые различные: боязнь за собственную 

жизнь, желание сохранить свое текущее имущественное или служебное положе-

ние, несогласие с советской властью и др. Вероятнее всего, среди указанных при-

чин превалировало нежелание подвергать свои жизни риску. 
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Массовым был отказ офицеров старой армии регистрироваться в военкома-

тах в качестве военспецов. Это явление, по наблюдениям народного комиссара по 

военным делам Л.Д. Троцкого, стало глобальным еще в августе 1918 г. Такие слу-

чаи в 1919 г. были зафиксированы Тамбовским губисполкомом, но очевидно, они 

имели место и в период установления и утверждения советской власти
386

. В среде 

гражданского населения наблюдалась похожая картина. В случаях, когда проф-

союзы требовали от своих членов проявления политической лояльности, «быв-

шие» покидали организации. Подобные ситуации происходили во время объявле-

ния профсоюзных мобилизаций на фронт. В частности, в Лебедяни в 1919 г. была 

объявлена 2% мобилизация членов профсоюзов, в ходе которой «пошатнувшиеся 

мещанские, слабые элементы» стали покидать профессиональные организации, 

даже при столь невысокой вероятности быть призванными
387

. 

В то же время, по наблюдениям Тамбовского губернского отдела управле-

ния, констатировалось, например, что бывшие служащие МВД, работавшие в от-

делах Тамбовского губисполкома в конце 1918 г., относились сочувственно к со-

ветской власти, даже считались «достаточно зрелыми с политической стороны». 

Тем не менее, в их среде наблюдалась аполитичность и «чисто деловая тенден-

ция»
388

. То есть, даже в учреждениях советской власти штат, состоявший из 

«бывших», был заинтересован, прежде всего, в различных личных выгодах, про-

являя лишь видимое согласие с текущим политическим курсом. Однако без осо-

бых нареканий эти люди выполняли возложенную на них работу и участвовали в 

общественно-политической жизни региона. 

Тамбовскими историками применительно к изучению средних городских 

слоев населения поднимался вопрос политической лояльности на примере дея-

тельности городских Советов. В.В. Канищевым и Ю.В. Мещеряковым отмеча-

лось, что в марте 1918 г. в Тамбове был избран «контрреволюционный» эсеро-

меньшевистский горсовет. В этой связи власти были вынуждены распустить Со-
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вет и избрать новый. Это было характерно и для других городов губернии, где 

большевикам «мешали» проводить свою политику и «саботировали» работу Со-

ветов и местные власти в ответ устраивали перевыборы
389

. Принятая летом 1918 г. 

на V Всероссийском съезде Советов Конституция РСФСР существенно ограничи-

ла участие «бывших» в выборах, введя институт лишения активных и пассивных 

избирательных прав. Тем не менее, проблема «контрреволюционности» Советов 

не исчезла, что было связано, как с недостаточной эффективностью выявления и 

учета «лишенцев», так и тем, что не все категории «бывших» утратили политиче-

ские права. В мае 1919 г. Моршанским комитетом РКП(б) допускалось, что в ре-

зультате грядущих выборов в горсовет туда мог попасть «буржуазно-мещанский» 

элемент, в связи с чем необходимо принять превентивные меры
390

. До середины 

1919 г. в ряде местностей Тамбовской губернии «бывшие» могли выражать несо-

гласие с политикой большевиков посредством выборов в Советы. 

Схожие явления наблюдались и в других выборных организациях. Напри-

мер, по сообщениям «Известий Тамбовского Губернского Совета Рабочих, Сол-

датских и Крестьянских Депутатов», осенью 1918 г. одно из общих собраний 

учащих городских начальных училищ «вполне определенно выявило свою поли-

тическую платформу», избрав кандидатов в школьную комиссию. «В комиссию 

при громе аплодисментов подавляющего большинства собравшихся, – оказались 

избранными исключительно черносотенцы, вчерашние лакеи самодержавия… Ра-

зумеется, среди голосовавших за черносотенную школьную комиссию  большин-

ство действовало, вероятно, не сознательно, а по легкомыслию, так свойственно-

му нашей блудливой интеллигенции.»
391

. Вероятно, в газетном сообщении были 

несколько сгущены краски, особенно в вопросах огульного причисления всех 

учителей к черносотенцам, но, в то же время оно дает характеристику избирате-

лей и избранных кандидатов, их политических взглядов, может свидетельствовать 

о недостаточном доверии к советской власти. 
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Лебедянская организация РКП(б) в мае 1921 г. заявляла, что эсеры, выдавая 

себя за беспартийных, вели подрывную работу в профсоюзах. Отмечалось, что на 

пленуме упрофбюро при выборах делегатов на IV Всероссийский съезд профсою-

зов «беспартийные эсеры» старались провести на должности делегатов своих кан-

дидатов
392

. Эта попытка обернулась провалом. 

В некоторых выборных организациях были и иные примеры. В частности, 

во время III съезда профсоюзов Тамбовской губернии, проходившего в 1919 г., 

делегаты избрали президиум, в котором подавляющее большинство составляли 

меньшевики. Но, несмотря на «чуждый» состав, съезд поддерживал директивы, 

присланные из Москвы
393

. 

Вопросы продовольственного снабжения также влияли на уровень под-

держки советской власти городским населением, в том числе, «бывшими». Если 

жители сельской местности могли быть обеспечены хотя бы минимальным набо-

ром продовольствия со своих хозяйств, то горожане в значительной мере зависели 

от поставок продуктов из деревни. Поэтому, как только в городах назревала угро-

за голода, население незамедлительно и остро реагировало. 

В феврале 1919 г., по сведениям Елатомского укомпарта, в Елатьме и уезде 

сложилось тяжелое продовольственное положение, в связи с чем, среди населения 

усилилось критическое отношение к советской власти
394

. Очевидно, среди недо-

вольных были и  «бывшие». Эти недовольства имели конкретное проявление. Так, 

в сентябре 1921 г. Кирсановское политбюро фиксировало, что в Кирсанове и его 

уезде жители погрязли в «обывательщине», наблюдалась пассивность и апатия ко 

всему, а служащие были озабочены поиском пропитания и не проявляли интереса 

к общественной жизни
395

. Политбюро других уездов фиксировали такие же явле-

ния. Например, Козловское политбюро в своих сводках за март-апрель 1921 г. от-

мечало, что «служащие, как всегда, состоя в большинстве из интеллигентов, 

настроены безразлично и только одна у них мечта – жить спокойно, чтобы никто 
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их не тревожил. <…> На переживаемый тревожный момент реагируют слабо и 

боятся только за свою обывательскую жизнь. Это однако не мешает им пускать 

пыль в глаза, что де я заинтересован политической жизнью.». Лидеры козловских 

коммунистов так же связывали политические настроения интеллигенции с недо-

статочно хорошим продовольственным положением. Хотя, политбюро допускало 

и наличие в среде интеллигенции «шептунов, старающихся напакостить и умень-

шить значение соввласти для рабочих и крестьян»
396

. 

Партийное руководство губернии в это же время констатировало, что 

совслужащие проявляли «мещанское брюзжание», выражавшееся в халатном от-

ношении к работе, прогулам, тунеядстве. Из отдельных уездов тоже поступали 

схожие сообщения
397

. 

Не все «бывшие» были согласны с тем, что леворадикальные силы взяли 

под контроль государственную власть. Среди этой социальной группы находи-

лись и те, кто готов был вступать в открытое противостояние с советской вла-

стью. 

Примером такого противостояния были летние восстания мобилизованных 

в Тамбове, Козлове и Кирсанове. 

Первые полгода советской власти и проводимые советским правительством 

мероприятия, направленные на борьбу с «эксплуататорскими» классами вызывали 

закономерное недовольство «бывших». В существующих условиях эта группа 

населения становилась объектом революционного насилия, реквизиций имуще-

ства, притеснений на работе и др. 

Тем не менее, «бывшие» в городах Тамбовской губернии, несмотря на 

контрреволюционные или близкие к ним воззрения, в значительной мере не ока-

зывали активного сопротивления. Лишь отдельные, сравнительно небольшие, 

группы «бывших» активно проявили антисоветскую позицию и готовы были к 

решительным действиям. Это, прежде всего, члены «несоветских» политических 

партий, бывшие представители политических и финансовых элит, командный со-
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став старой армии. Представители этих групп стояли во главе восстаний, за ними 

следовали остальные «непролетарские» слои населения, отличавшиеся при этом 

низкой активностью и не способные к организованной борьбе против идеологиче-

ских противников. Среди конкретных участников восстания можно выделить, 

например дворянина, земского деятеля, защитника интересов земельных соб-

ственников Е.А. Загряжского, В.А. Андреева, выходца из купеческой семьи, эсе-

ра, бывшего Тамбовского городского голову, А.Я. Тимофеева, видного кадета, 

земского деятеля и др.
398

 

Примером активного выступления стало восстание в губернском центре 17–

19 июня 1918 г., которое спровоцировали ошибки местных властей в организации 

мобилизации крестьян Тамбовского уезда в Красную армию. Стихийные волне-

ния привели к свержению в городе советской власти, чем воспользовались каде-

ты, правые эсеры, меньшевики и бывшие офицеры. 

О свержении советской власти, как о внезапном незапланированном собы-

тии, возникшем стихийно, писал в своих воспоминаниях непосредственный 

участник событий со стороны восставших С.В. Вакар. «… Произошло самое не-

вероятное событие: Тамбов неожиданно оказался освобожденным от большеви-

ков»
399

. Понятие «освобожденный от большевиков», в свою очередь, хорошо ил-

люстрирует взгляды участников восстания и их отношение к большевикам. Вос-

ставшие считали большевиков и их сторонников узурпаторами и оккупантами. 

«Мятеж был неожиданным, как для коммунистов, так и для организаторов», – пи-

сал в воспоминаниях С.В. Евгенов
400

. 

В ходе кратковременной реставрации «буржуазной» власти в Тамбове была 

восстановлена деятельность городской думы, привлечены бывшие деятели 

упраздненных органов земского самоуправления. Но в лагере воставших возник-

ли разногласия. Кадеты тяготели к сильной власти военного коменданта, а эсеры 

и меньшевики стремились к ограничению полномочий военачальников. Меньше-
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вики, в целом, не приветствовали силовых методов борьбы с большевиками
401

. 

Вследствие этих разногласий военная власть перешла к бывшим офицерам, что 

являлось вполне логичным в условиях вооруженного противостояния советской 

власти. В частности, военным комендантом города вместо эсера и обер-офицера 

А.Т. Кочаровского был назначен генерал С.И. Богданович, наделенный широкими 

полномочиями. Руководство города возглавил председатель городской думы К.Н. 

Шатов – бывший губернский комиссар Временного правительства
402

. 

В конечном итоге, неспособность большей части «бывших» к организован-

ному сопротивлению, и размежевание среди активных участников восстания, пас-

сивность остальных групп населения привели к его поражению 19 июня 1918 г. 

Восстания мобилизованных прошли и в других городах Тамбовской губер-

нии, но отличались еще большей стихийностью, были организованы заметно сла-

бее, чем в губернском центре и ликвидированы в гораздо более короткие сроки. 

Эти протестные акции отличались куда меньшей вовлеченностью «бывших». 

Например, в Кирсанове 18 июня 1918 г., по неподтвержденным сведениям оче-

видца событий А.И. Агейкина, среди восставших было лишь 6 бывших офицеров, 

осуществлявших руководство восставшими, остальные группы «бывших», по-

видимому, восприняли события равнодушно
403

. 

В том числе неудачные для бунтовавших результаты летних антисоветских 

восстаний в городах губернии повлияли на мировосприятие «бывших». Многие 

приходили к выводу, о необходимости искать возможности сотрудничества с со-

ветской властью для выживания в новых условиях. Это подтверждает и тот факт, 

что после летних выступлений 1918 г. заметных протестных движений, в которых 

активно принимали участие жители городов и непосредственно «бывшие» в Там-

бовской губернии, не было. Более того, некоторые представители бывших элит 

городского общества стали открыто заявлять о своих симпатиях к советской вла-

сти, преследуя личные выгоды. Когда власти приступили к ликвидации частных 
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магазинов в рамках политики национализации имущества, «бывшие» расценили 

эти действия, как возмездие за антисоветское восстание. Так, сотрудники комис-

сионного магазина, располагавшегося в Тамбове на улице Гимназической,  в доме 

купца Гимпельсона, узнав о решении губисполкома упразднить их комиссионный 

магазин, поспешили заверить власти, что «никогда и нигде их товарищество не 

занималось политическими вопросами. Лица, принявшие участие в выступлении 

17-18 июня исключительно по своему почину, конечно, навсегда должны быть 

удалены из товарищества». Так же, в качестве «перестраховки», они заявляли о 

готовности дать расписки о том, что никогда не будут принимать участие в анти-

советских мятежах. Интересно, что по воспоминаниям современников, магазином  

в 1918 г. руководили бывшие штабс-офицеры
404

. 

Ряд представителей высших слоев города Тамбова предпочли после пора-

жения восстания покинуть территорию Тамбовской губернии. Мотивами были, 

как опасение за собственные жизни, так и политическое несогласие с советской 

властью. Например, бесследно скрылись бывший губернский комиссар К.Н. Ша-

тов и бывший городской голова В.А. Андреев
405

. К ним присоединился и бывший 

деятель земского самоуправления, видный член партии кадетов А.Я. Тимофеев, 

предположительно, сбежавший в Москву
406

. 

Как показали дальнейшие события, их опасения оказались вполне обосно-

ванными. 25 сентября 1918 г. в «Известия Тамбовского Губернского Совета Рабо-

чих, Солдатских и Крестьянских Депутатов» губернской ЧК было объявлено о 

расстреле 20 офицеров, признанных виновными в участии в мятеже 17–19 июня 

1918 г.  

В целом, по обвинению в участии в восстании летом  1918 г. к высшей мере 

наказания было приговорено около 300 человек
407

. Столь жесткий ответ советской 
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власти послужил предостережением и для «бывших», и для остальных групп 

населения для дальнейшего участия в открытой контрреволюционной деятельно-

сти. 

Летом 1919 г. белые войска в ходе рейда К.К. Мамонтова на короткое время 

овладели Борисоглебском, Тамбовом, Козловом и Лебедянью. 

Имели место случаи приветствия горожанами белогвардейских войск. Уже 

упоминавшийся Н.Н. Терновский в воспоминаниях указывал, что среди тамбов-

ских городских обывателей были те, кто летом 1919 г. ожидали «освобождения от 

советского ига» и с «нетерпением ждали белых»
408

. В числе таких обывателей 

находились и «бывшие», что подтверждают материалы из уездных городов гу-

бернии. Козловская «буржуазия» всячески приветствовала и поддерживала при-

ход в город казаков К.К. Мамонтова и была готова оказать им поддержку
409

. Не-

известный красноармеец из Липецка, чье письмо было перехвачено военной цен-

зурой, так же в июле 1919 г. выражал беспокойство, что местные «буржуи» ожи-

дали белых
410

. В ряде аспектов их ожидания оправдались. Например, в Козлове 

началось восстановление старой системы земского управления. В частности, была 

возвращена к жизни городская дума, к работе в которой привлекались «быв-

шие»
411

. Одним из лиц, сотрудничавших с белогвардейцами, стал В.П. Калмыков, 

занимавший ранее должность Козловского городского головы, а затем гласного 

городской думы. Происходил он из купеческой семьи. В августе 1919 г. он воз-

главил органы местного самоуправления, о чем в дальнейшем даже было напеча-

тано в «центральной» прессе
412

. 

В Лебедяни во время нахождения в городе летом 1919 г. войск К.К. Мамон-

това, ряд жителей присутствовали на собраниях в поддержку белогвардейцев, 

                                                 
408

 Терновский Н.Н. Указ. соч. С. 127. 
409

 Сазонов О.В. Город Козлов во время Мамонтовского нашествия (23–30 августа 1919 года) // Тамбов в прошлом, 

настоящем и будущем: материалы VIII Всероссийской научной конференции, посвященной 100-летию событий 

Гражданской войны в России: трагедии и драмы выбора исторического пути развития (г. Тамбов, 26 апреля 2018 

г.). Тамбов: ТПС, 2018. С. 71. 
410

 Давидян. И., Козлов В. Частные письма эпохи Гражданской войны. По материалам военной цензуры // Неиз-

вестная Россия. XX век. Книга вторая. М.: Историческое наследие, 1992. С. 206. 
411

 Рязанов Д.С. Повседневные настроения городских «обывателей» России в 1917–1920 гг.: По материалам Цен-

тральной России: дис. … канд. ист. наук. Тамбов, 2006. С. 58. 
412

 Сазонов О.В. Козловский городской голова Владимир Петрович Калмыков // Тамбов в прошлом, настоящем и 

будущем: Материалы XXIII Всероссийской научной конференции, посвященной 85-летию Тамбовской области, 

Тамбов, 14 апреля 2022 года. Тамбов: Тамбовский полиграфический союз, 2022. С. 367. 



 125 

участвовали в работе органов контрреволюционной власти. В качестве примера 

можно привести М.И. Зуева, бывшего гласного городской думы, кандидата в 

Учредительное собрание. Он посещал общегородское собрание сторонников бе-

логвардейцев и был избран в его президиум, так же среди членов президиума зна-

чились бывшие купцы Ангеловы, бывший купец Н.Н. Иншаков. Среди организа-

торов данного собрания можно выделить бывшего городского судью В.В. Лебеде-

ва, бывшего полицеймейстера М.Л. Гриднева. Президиумом было принято реше-

ние восстановить органы самоуправления
413

. В поддержку белых выступили так 

же бывший гласный городской думы М.И. Шовский, судья А.И. Луценко, быв-

ший купец А.А. Овсяников, бывшие помещики Н.Я. Бабкин и М.М. Кульпинская. 

В результате восстановления советской власти в городе, большая часть из пере-

численных выше жителей города была арестована и подвергнута наказаниям, 

вплоть до применения высшей меры
414

.  

Можно, таким образом, заключить, что активными сторонниками белогвар-

дейцев стали «бывшие» из верхов дореволюционного общества, остальные груп-

пы «бывших» отнеслись к произошедшим событиям пассивно и не готовы были 

активно поддержать силы контрреволюции. Ко всему прочему, ввиду недолгого 

пребывания белых войск в городах губернии, нельзя сказать точно, насколько был 

бы высок уровень поддержки со стороны местных противников большевиков спу-

стя время. На последнее обстоятельство могли оказать влияние действия белых в 

городах губернии: убийства и грабежи, еврейские погромы, от которых могли по-

страдать не только сторонники советской власти. Случаи массовых убийств жите-

лей были зафиксированы в Борисоглебске и Козлове
415

. 

Козловский исполком в сентябре 1919 г., говоря о кадровом составе педаго-

гических работников, отмечал, что есть «много правого и реакционного учитель-

ства и проповедовать коммунизм оно не будет». Но признавалось допустимым их 

использование в агитационной работе против «деникинских и мамонтовских 
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банд»
416

. Данный факт позволяет предположить, что часть «бывших» из числа ин-

теллигенции, которая могла поддерживать белое движение, действительно разо-

чаровывалась в нем и постепенно избирала курс на принятие советской власти. 

Меры принятые советской властью после ухода белых войск с территории 

Тамбовской губернии в отношении лиц, сотрудничавших с белогвардейцами, 

только укрепили нежелание «бывших» занимать явную антисоветскую позицию. 

Следует сказать еще об одном факторе, который прямо или косвенно влиял 

на отношение «бывших» к белым войскам. У некоторых «бывших» дети служили 

в Красной армии, что подтверждают и материалы регистраций «бывших помещи-

ков, капиталистов и лиц, занимавших ответственные должности при царском и 

буржуазном строе» конца 1919 – начала 1920 гг. С одной стороны, хорошо из-

вестны случаи, когда члены одной семьи занимали диаметрально противополож-

ные позиции, с другой –  у родителей красноармейцев было вполне закономерное 

желание, чтобы их дети не погибли на фронте и вернулись домой, а соответствен-

но, они могли быть заинтересованы в победе Красной армии и скорейшем окон-

чании Гражданской войны. 

Во время рейда белых войск по городам Тамбовской губернии некоторые 

представители «бывших» решили присоединиться к ним и покинуть территорию 

Тамбовской губернии. На это могли быть различные причины. Кто-то действи-

тельно разделял идеалы белого движения, а кто-то опасался карательной полити-

ки советской власти, имея «тяжелый груз прошлого». Среди ушедших с белыми 

было много бывших офицеров. П.А. Лукошин, сторонник советской власти, 

вспоминая о рейде мамонтовцев в Тамбове, указывал на то, что «несколько» офи-

церов старой армии, которые занимались саботажем, помогли «бандитам» про-

никнуть в город. Затем они перебежали на сторону белогвардейцев. Председатель 

Усманской ЧК А.З. Морозов тоже утверждал в воспоминаниях, что офицеры «об-

манывали бдительность» усманского руководства, чтобы потом нанести удар в 

спину советской власти. Среди поддержавших белогвардейцев офицеров он 
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назвал и сотрудников уездного военкомата Сурова, Чулкова, командира карауль-

ной роты Колупаева
417

. 

Вместе с тем, некоторые жители городов губернии были мобилизованы в 

белые войска насильно, как это произошло, например, с козловским врачом-

хирургом Ф.И. Маловым
418

. 

Отдельные лица, ушедшие с белыми во время событий лета-осени 1919 г., 

по мере поражения белых, находили возможности вернуться домой, где пытались 

жить обычной обывательской жизнью, вероятно, не всегда принимая новые идеа-

лы, но понимая, что придется жить дальше при советской власти.  

Наличие таких «вернувшихся» контрреволюционеров в городах Тамбовской 

губернии констатировали военно-политические органы республики. Политуправ-

ление Орловского военного округа, которому в военном отношении была подчи-

нена Тамбовская губерния, совместно с Орловским комитетом партии в мае 1921 

г. получили сведения, что среди тамбовских коммунистов есть бывшие белогвар-

дейцы и чиновники, служившие при белых правительствах
419

. Например, бывший 

офицер Н. Суворов из Козлова. В сентябре 1919 г. он вступил в войска К.К. Ма-

монтова, затем служил под началом А.И. Деникина. В 1921 г. он вернулся в Коз-

лов, устроился на должность начальника эвакуационного пункта и, более того, 

стал членом РКП(б). На этом посту Н. Суворов в 1922 г. совершил должностное 

преступление, снабдив подложными документами осужденного белого офицера 

из войск К.К. Мамонтова по фамилии Хабаров. С их помощью последний должен 

был добраться до Донской области, где можно было затеряться
420

. Имеющиеся 

материалы, к сожалению, не могут дать точной информации о мотивах поступка. 

Н. Суворов мог, как искренне помогать противникам советской власти, так и 

иметь финансовый интерес. 

Во время восстания А.С. Антонова в 1920-1921 гг. жители уездных центров, 

находившихся в районе восстания, в ряде случаев не поддержали восставших, от-

носясь к ним настороженно или даже враждебно. Отчасти, это подтверждают ин-
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формационные сводки о политическом состоянии Козловского уезда, направлен-

ные в Козловское политбюро в июле 1921 г. В них отмечалось, что рабочие и 

служащие, особенно последние, отрицательно относились к советской власти и 

коммунистам. Но, тем не менее, «бандитизм» они осуждали
421

. 

В данном случае  будет уместен уже высказывавшийся тезис о присутствии 

среди красноармейцев, участвовавших в борьбе с повстанцами, детей «бывших» 

или родственников и знакомых, находившихся, как на советской гражданской, так 

и военной службе. По свидетельствам современников, факты зеленого террора, в 

ряде случаев превосходили крайние формы проявления жестокости советской 

власти и белогвардейских сил. «Уровень насилия поражал даже обывателей, при-

вычных к экстремальным условиям "жизни в катастрофе"»
422

. Подобные случаи 

явно не прибавляли симпатий повстанцам в глазах горожан в целом и «бывших» в 

частности. 

Ряд представителей «бывших» предпочли эмигрировать, будучи несоглас-

ным с внутри- и внешнеполитическим курсом большевистского правительства и 

не желая быть объектом революционного насилия, придя к осознанию, что они в 

своем регионе окончательно стали «чуждыми». 

О категорическом несогласии с политикой большевистского правительства 

и нежелании находиться в РСФСР красноречиво писал бывший дворянин и клас-

сный чиновник польского происхождения А.Л. Окнинский, проживавший в Там-

бовской губернии в первые годы советской власти. До отступления войск А.И. 

Деникина, гибели А.В. Колчака вместе с его «патриотическим предприятием» и 

провала наступления Н.Н. Юденича на Петроградском направлении Окнинский 

сохранял надежду на падение «гнусных узурпаторов» в лице коммунистов. После 

он столкнулся с душевными переживаниями: «стало сильнее давить сознание 

дальнейшего беспросветного рабского существования, против которого возмуща-

лась вся моя натура». Это послужило стимулом к поиску способов покинуть «го-

рячо любимую, несчастную Родину, трепетавшую в мертвой хватке щупальцев 
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большевистского смрадного спрута». В результате автору воспоминаний удалось 

эмигрировать в Латвию
423

. 

Покинул пределы РСФСР после Октябрьской революции С.В. Войеков. Он 

являлся потомственным дворянином, крупным землевладельцем в Елатомском 

уезде, был членом «Союза им. Михаила Архангела». Эмигрировал в Германию 

бывший Шацкий предводитель дворянства и член «Союза русского народа» В.М. 

Волконский, который, кроме того, некоторое время состоял в белом движении, 

что свидетельствует о его непримиримой позиции в отношении большевиков
424

. 

Его брат С.М. Волконский эмигрировал из Советской России в Европу, а затем в 

США. Об его отношении к советской власти и большевикам свидетельствуют его 

мемуары. Главы, рассказывающие о событиях революции и Гражданской войны, 

он назвал «Развал», «Озверение» и «Разрушение». Как верно отметила Е.П. Бари-

нова, названия глав наглядно иллюстрируют позицию бывшего князя и его пере-

живания
425

. Бывший дворянин, член Госсовета Российской империи, отстаивав-

ший в 1917 г. интересы тамбовских землевладельцев, В.М. Андреевский так же 

покинул страну в 1920 г. и переселился во Францию. Там он участвовал в дея-

тельности «Союза освобождения и возрождения России», в котором занимал ру-

ководящие позиции. Он события после Октябрьской революции в своих воспоми-

наниях трактовал, как «нелепые и ужасные, перечислять которые – нет сил»
426

.  

Вместе с несогласием с политическим режимом Советской России мотивом 

к эмиграции служил и страх за собственную жизнь. Так в адрес бывшего дворя-

нина, председателя Тамбовской земской управы А.Н. Луженовского и его семьи 

еще при Временном правительстве звучали упреки, связанные с деятельностью 
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его брата Г.Н. Луженовского, подавлявшего революционное движение в 1905 г.
427

 

Вероятно, что данные обстоятельства побудили А.Н. Луженовского эмигрировать 

в Европу. Семейство крупного тамбовского и рассказовского промышленника 

М.В. Асеева после действий властей по отчуждению их имущества покинуло в 

1918 г. территорию губернии и в скором времени переселилось в Европу
428

. 

Регистрационные мероприятия, проведенные Тамбовским уездным отделом 

управления в 1919 г. свидетельствовали о том, что десятки человек, принадле-

жавшие к категории «бывших», покинули территорию Тамбовской губернии. 

Часть из них эмигрировала, а другие переселились в иные регионы страны. Так, 

среди мест переселения была указана, например Москва, где в силу большей 

плотности населения, была возможность затеряться
429

. В качестве конкретного 

примера можно привести уже упоминавшегося Г.А. Римского-Корсакова, офице-

ра-кавалериста, служившего в Борисоглебске. В конце 1917 – начале 1918 г. он, 

опасаясь преследования со стороны местных властей «за разбазаривание совет-

ского имущества», переоделся в солдата и скрылся в направлении Москвы. Весо-

мым аргументом, чтобы сбежать, вероятно, стали и слухи о «матросах-

карателях», желавших «уничтожать офицеров и буржуазию», которые, со слов, 

автора воспоминаний, появились в Борисоглебске после его отъезда
430

. 

Имело место переселение на национальные окраины бывшей Российской 

империи, где действовали национальные правительства, выступавшие против со-

ветской власти и отсутствовал «тяжелый груз прошлого». В качестве примеров 

таких переселенцев можно назвать князя В.П. Ишеева, до революции занимавше-

го руководящие должности в органах самоуправления Тамбова, и в местном отде-

лении партии кадетов. Он вместе со своей женой С.М. Ишеевой (дочерью М. Асе-

ева) переехал в Сухум после Октябрьской революции
431

. М.М. Охотников, быв-

ший дворянин, бывший Усманский уездный комиссар Временного правительства 
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и бывший председатель Усманской уездной земской управы в 1918 г. переехал на 

Украину
432

. 

Таким образом, политические воззрения «бывших» их отношение к рево-

люционным преобразованиям были противоречивыми. В значительной мере, не 

признавая приход к власти большевиков и проводимую ими внутреннюю и внеш-

нюю политику, эти «бывшие» в городах Тамбовской губернии достаточно пас-

сивно реагировали на происходящие события, избрав, преимущественно, путь 

мирного сосуществования с новой властью, желая просто выжить в условиях не-

стабильности и не стать объектом революционного насилия. Лишь незначитель-

ная часть представителей «эксплуататорских» классов оказалась готова осу-

ществлять активную борьбу с советской властью, в том числе, с оружием в руках. 

Ряд «бывших» предпочли покинуть территорию Советской России, не примирив-

шись с новым послереволюционным порядком. 
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Глава 2. «Бывшие» в условиях послереволюционной повседневности в 

городах Тамбовской губернии 

 

2.1. Социальная и профессиональная мобильность 

 

Социальная структура дореволюционной России включала в себя, как тра-

диционные сословия, закрепленные в официальном законодательстве, так и клас-

сы, появившиеся вследствие ускоренной модернизации. К началу ХХ в. темпы и 

масштабы социальной мобильности российского населения существенно возрос-

ли. Т.М. Смирнова обращает внимание на многочисленные случаи перемещения 

граждан из одной социальной страты в другую в предреволюционные годы, а так 

же совмещение гражданами, как сословного, так и классового статуса
433

. Пробле-

мы социальной мобильности средних городских слоев города Тамбова в дорево-

люционный период изучен Н.В. Стрекаловой
434

. О.М. Зайцева проанализировала 

социальную мобильность элит губернского центра на рубеже XIX–XX вв.,  отча-

сти затронув их положение в 1917 г.
435

   

На темпах и объемах социальной мобильности перед революцией сказались 

события Первой мировой войны, которые оказали влияние на процессы маргина-

лизации общества и снижение благосостояния населения. Приток беженцев и пе-

реселенцев в городах Тамбовской губернии так же оказывал влияние на социаль-

ное продвижение местных жителей, порождал дополнительную конкуренцию в 

вопросах трудоустройства. 

Революционные события 1917 г. оказали заметное влияние на процессы со-

циальной и профессиональной мобильности в городах Тамбовской губернии. Уже 

после Февральской революции 1917 г. представители ряда социальных и социаль-

но-профессиональных групп лишились своего прежнего социального положения 

и не смогли найти новые занятия. Так, порядка 10-12 % представителей средних 
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слоев города Тамбова не сумели найти новые занятия в период деятельности Вре-

менного правительства. В их число входили чиновники и служащие
436

. Политиче-

ские элиты, получившие власть в результате Февральской революции начали бо-

роться с «бывшими». 

В период установления советской власти в Тамбовской губернии в феврале 

1918 г. Тамбовский Совет фиксировал, что партия эсеров, все еще имевшая в тот 

момент времени заметное влияние на политическую жизнь губернии, «творила 

произвол в городской управе, целыми партиями вышвыривала» старых служащих 

и заменяла их своими людьми
437

. В числе уволенных были и «бывшие», все еще 

широко представленные в учреждениях земской власти. 

После событий октября 1917 г. в условиях Советской России социальную 

опору новой власти должны были составить «трудящиеся» группы населения. Со-

ответственно, социально-правовое положение бывших «эксплуататоров» должно 

было ухудшиться, а возможности их социального продвижения – ограничиться. 

Согласно наблюдениям А.Н. Федорова, около 1/4 жителей городов Центральной 

части России, в которую входила и Тамбовская губерния, опустились вниз по со-

циальной лестнице и испытывали трудности с поиском новых занятий в послере-

волюционном обществе
438

. 

«Бывшие» сталкивались с проблемами в поисках новых занятий, из-за чего 

им приходилось браться за неквалифицированные работы, в том числе работать в 

качестве обслуживающего персонала. Бывший офицер С.В. Вакар вспоминал о 

том, что в 1918 г. встречал в городах губернии, прежде всего, в губернском цен-

тре, бывших офицеров, служивших лакеями в заведениях общепита
439

. Так, С.В. 

Евгенов писал, что «самое большое и фешенебельное кафе» располагалось в доме 

одного из лидеров местных эсеров В.К. Вольского, где бывшие «господа офице-

ры» подавали блюда
440

. 
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Однако в этот период объективно наблюдалась нехватка рабочих мест. 

Местные власти не были в состоянии устроить всех желающих по их специально-

стям ввиду ограниченного числа вакансий. В Тамбове, Борисоглебске, Кирсанове 

и других городах губернии не всем лицам, претендовавшим на конторские и де-

лопроизводственные должности, удавалось получить работу в 1918–1921 гг. По 

этой причине некоторым «бывшим» поручались черновые работы, чтобы дать им 

возможность получать хоть какой-то заработок
441

. 

Необходимо отметить, что существовал ряд факторов, которые, наоборот, 

содействовали «бывшим» в социальном продвижении. Прежде всего, это кадро-

вый голод во многих советских учреждениях, нуждавшихся в квалифицирован-

ных образованных работниках, которых можно было набрать из числа «бывших». 

В 1919 г. руководитель главного управления Рабоче-крестьянской милиции М.И. 

Васильев-Южин пояснял всем губернским управлениям милиции, в том числе, 

Тамбовскому, что по соглашению между местными исполкомами и комитетами 

РКП(б) и по уведомлении главного управления милиции, разрешалось принимать 

на службу лиц, служивших ранее в царской полиции
442

. В других организациях 

так же при приеме «бывших» на советскую службу исходили из прагматических 

позиций. Например, пожарно-страховой отдел ВСНХ рекомендовал в марте 1919 

г. Тамбовскому губисполкому найти возможности трудоустроить по специально-

сти бывших работников частных страховых служб
443

. В ряде случаев такие меры 

позволили людям продолжить прежнюю карьеру. 

В качестве конкретных примеров можно привести судьбы бывших офице-

ров (военспецов). В военных комиссариатах Тамбовской губернии встречались 

представители высшего командного состава. Так, бывший генерал Есипов воз-

главлял административно-мобилизационный отдел в Тамбовском губвоенкома-

те
444

. Бывшие дворяне братья Шиловские состояли на службе в Лебедянском 

уездном военкомате. Е.А. Шиловский – бывший капитан Генштаба, а его брат 
                                                 
441
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И.А. Шиловский – военный инженер
445

. В военных учреждениях в качестве дело-

производителей служили «бывшие» из других социально-профессиональных 

групп. Одним из таких служащих был бывший помещик Лубавский
446

. Он работал 

в штабе Южного фронта в Козлове в качестве делопроизводителя в 1919 г. С не-

которыми ограничениями продолжить свою дальнейшую военную карьеру в от-

дельных случаях могли и офицеры старой армии, ранее находившиеся под аре-

стом. Например, Г.Л. Окнинский, бывший полковник и дворянин, командовавший 

1-м Социалистическим полком, был арестован Тамбовской губернской ЧК после 

городского восстания в июне 1918 г. В ходе следствия его признали невиновным 

и вновь позволили занимать ответственные должности: сначала губернского ин-

спектора Всеобуча, затем заведующего Всеобучем Тамбовского ГВК. Однако со 

слов его родственника, А.Л. Окнинского, за бывшим полковником велась слежка 

со стороны чекистов, а возле входных дверей его дома стоял часовой
447

. 

Высокое положение в дореволюционном обществе, в ряде случаев не пре-

пятствовало продвижению и в новом советском. Например, в Лебедяни бывший 

судья и земский деятель Д.И. Нацкий, родившийся в семье священника, в 1920 г. 

стал заведующим инструкторского отдела Лебедянского потребсоюза. В Лебедян-

ский уездный исполком в качестве заведующего хозяйственной частью совнархо-

за в 1918 г. поступил бывший частный торговец и гласный городской думы М.И. 

Шовский
448

. Бывшему Тамбовскому губернскому комиссару Временного прави-

тельства Ю.В. Давыдову, проживавшему в Тамбове в 1922 г., позволили занять 

должность заведующего секцией губплана. Бывший купец и Спасский уездный 

комиссар Н.В. Вихров так же сумел успешно внедриться в новое общество и воз-

главил крахмало-паточный завод в окрестностях Москвы, в дальнейшем он рабо-

тал на руководящих должностях в данной отрасли
449

. 
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Несмотря на ряд ограничений со стороны советской власти, священнослу-

жители находили возможности устроиться в образовательные учреждения. Так, 

бывший преподаватель Тамбовского духовного училища М.К. Сперанский в 

1918–1922 гг. был заведующим сельской школой в Козловском уезде
450

. 

Занятие ответственных должностей «бывшими» становились поводом для 

возмущения остальных социальных групп, желавших, в том числе, получить со-

ответствующие должности. Подобные претензии общественностью высказыва-

лись неоднократно. Так, Тамбовская губернская ЧК в сводке за 9 мая 1921 г. за-

фиксировала, что в Темникове население выражало недовольство тем фактом, что 

ответственные должности занимали лица «буржуазного» происхождения
451

. 

У «бывших» имелись перспективы служебного роста и даже возможности 

устроиться на работу в органы власти уездного уровня. Так, в Кирсанове до 1919 

г. уездный исполком возглавлял бывший прапорщик царской армии С.В. Лукья-

нов
452

. В Борисоглебске в 1920 г. во главе уезда стоял бывший офицер Пешков, 

который
 
был на хорошем счету в Тамбовском губкоме

453
. 

Более подробно данный вопрос можно рассмотреть посредством анализа 

информации персонифицированных массовых источников. С их помощью воз-

можно на персональном уровне проследить то, как революционные процессы и 

установление советской власти на территории Тамбовской губернии сказались на 

социальном статусе «бывших», проследить социальную и профессиональную мо-

бильность представителей изучаемой группы населения.  

На основе материалов анкетирования «бывших помещиков, капиталистов и 

лиц, занимавших ответственные должности в царском и буржуазном строе»
454

, 

проведенного в сентябре-октябре 1919 г. по городу Тамбову и дополненного в ян-

варе 1920 г. по инициативе губернских властей
455

 были изучены вопросы соци-

альных перемещений «бывших», проживавших в губернском центре.  
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Для анализа положения кирсановских «бывших» были использованы иные 

сохранившиеся источники – «Список буржуазного элемента, как-то бывших куп-

цов, торговцев и проч., проживающих в Кирсанове 2 января 1920 г.»
456

 и «Реги-

страционные карточки буржуазии и священнослужителей Кирсановского уезда, 

подлежащих в зачисление в тыловое ополчение в 1920 г.»
457

. Учет кирсановского 

населения имел свои особенности, ему подверглись преимущественно мужчины. 

Поскольку  они  использовались властями для реализации советской мобилизаци-

онной политики в области труда для зачисления в тыловое ополчение или при-

влечения к принудительным общественным работам. 

По городу Козлову данные сохранились за 1918 г.
458

 Их можно использо-

вать для анализа положения «бывших» в первый год советской власти на терри-

тории губернии. 

На основе указанных источников в программе «Microsoft Access» была со-

здана и обработана реляционная источнико-ориентированная база данных 

«"Бывшие" 1918–1920». База данных включает в себя информацию 226 персо-

нальных регистрационных анкет жителей губернского центра Тамбовской губер-

нии 1919-1920 гг., данные о 140 жителях уездного города Кирсанова за 1920 г.
459

 

Самые ранние регистрационные материалы, которые удалось найти, датированы 

1918 г. и собраны Козловским уездным отделом управления
460

. Первичные учет-

ные материалы по г. Козлову содержат сведения о 65 людях (64 мужчинах и од-

ной женщине, А.Н. Агафоновой). 

В базе данных содержится информация о ФИО зарегистрированных, их 

возрасте и поле, их дореволюционном и послереволюционном общественном и 

имущественном положении, занятиях, партийной принадлежности, домашнем ад-

ресе и др. 

Информация источников по «бывшим», проживавшим в губернском центре, 

включала данные не только о них, но и содержала сведения об их женах и детях. 
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В источниках по уездным городам губернии сведения о членах семей «бывших» 

часто отсутствовали. 

Анализ информации базы данных дает широкие эвристические возможно-

сти и позволяет проследить изменение социального положения и занятий «быв-

ших», произошедшие с 1917 по 1920 г., изучить влияние прежнего социального 

положения на судьбы регистрируемых и степень их интеграции в советское обще-

ство. Эти изменения можно наглядно проследить на примере смены рода деятель-

ности «бывших» при новой власти. 

Изучение анкет тыловых ополченцев Козлова за 1918 г. позволяет проана-

лизировать занятия зарегистрированных (см. Приложение 4). Средний возраст 

тыловых ополченцев составил 52 года. Возрастные характеристики в среднем со-

поставимы с данными по другим городам губернии, где подобное анкетирование 

было проведено годом позже
461

. 

Указанные материалы позволяют отчасти зафиксировать успехи или неуда-

чи «бывших» в советском обществе на этапе его становления, позволяют проана-

лизировать источники доходов «бывших». 

Самой многочисленной частью зарегистрированных «бывших» в Козлове в 

1918 г. стали предприниматели, которых насчитывалось 54 человека (83,1% от 

числа анализируемой выборки) (см. Приложение 5). Их средний возраст составил 

51,5 лет. Из них два человека (3,7%) были не только владельцами земли, но и не-

движимости
462

. 

Некоторые из представителей этой социальной группы к 1918 г. потеряли 

средства заработка и испытали неудачу в поисках новой профессиональной ниши. 

Так, 7 человек (13%) были указаны, как безработные. Например, Ф.А. Парецкий, 

бывший владелец мастерской или бывший торговец Н.М. Баженов. Еще 11 чело-

век (20,4%) жили на жалование членов семьи, например, Т.Я. Иванов, бывший со-

держатель трактира или А.Н. Агафонова, бывший торговец. Два человека (3,7%) – 

В.А. Шмаков и А.Т. Жданов, как они указали в анкете, помимо того, что пользо-
                                                 
461
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вались деньгами членов семьи, сдавали недвижимость, либо продавали имуще-

ство. Один человек (1,9%) занимался домохозяйством (Д.К. Семенов)
463

. То есть, 

всего 21 человек (39% от числа анализируемой выборки) не смогли на начальном 

этапе советской власти приспособиться к новой жизни. 21 человек (39%) являлись 

рядовыми совслужащими. Так, бывший владелец мастерской К.Д. Иванов стал 

счетоводом, бывший владелец сельскохозяйственного предприятия в 1918 г. стал 

агентом
464

. Руководящие должности заняли 5 человек (9%). Например, бывший 

владелец мельницы Н.П. Калмыков стал заведующим мельницы, возможно, даже 

той, что была ранее в его собственности. Г.М. Привес, владевший аптекой, так же 

был назначен на должность управляющего аптекой, т.е. продолжил свою преж-

нюю профессиональную деятельность. 7 человек (13%) получили «рабочие» про-

фессии. Бывший торговец В.А. Авдеев стал сторожем, а бывший торговец И.В. 

Горбачев – артельщиком
465

. 

Служащих было 3 человека (4,6%). Их средний возраст составил 48 лет. Все 

они остались служащими и при новой власти (В.Р. Попов, А.В. Никифоров, А.В. 

Сперанский)
466

. 

В список были включены трое священнослужителей, которые составляли 

4,6%  от числа анализируемой выборки. Их средний возраст – 53 года. Все трое 

продолжили свою прежнюю деятельность. Т.Г. Чистяков остался протоиереем, 

Н.Г. Архангельский – священником, Г.Н. Петров, бывший псаломщик, стал диа-

коном
467

. 

Сохранились анкеты двух землевладельцев (3,1%). Их средний возраст со-

ставил 58,5 лет. 57-летний А.В. Минаков стал приказчиком, а 60-летний Н.С. Ов-

чинников мог рассчитывать только на заработок членов семьи
468

. 

Средний возраст, включенных в списки регистрации троих домовладельцев 

(4,6% от числа внесенных в регистрационные списки по г. Козлову в 1918 г.) со-

ставил 54,5 года. Двое смогли найти работу в 1918 г. А.С. Дьяконов стал артель-
                                                 
463
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щиком, а В.С. Попов, в прошлом сдававший комнаты, занял должность заведую-

щего буфетом. П.В. Пресняков же потерял трудоспособность вследствие болез-

ни
469

. 

Таким образом, из-за немногочисленности других групп населения, найден-

ных среди первичных регистрационных материалов, выводы корректно будет де-

лать только по послереволюционному статусу бывших предпринимателей, под-

вергшихся учету Козловским отделом управления в 1918 г. Большая их часть в 

первый год советской власти смогла найти свою профессиональную нишу. Одно-

временно с этим, почти половина (39% от числа анализируемой выборки) оказа-

лись совершенно неустроенными при новой власти, став безработными или 

иждивенцами. Среди причин можно выделить зрелый возраст этой части населе-

ния, осложнявший приспособление к послереволюционному рынку труда. Так же 

следует отметить, что статус бывшего буржуа порицался с идеологической точки 

зрения, что влияло и на возможности успешного трудоустройства. 

Тамбовские и кирсановские регистрационные материалы за 1919-1920 гг., 

позволяют узнать, как складывались судьбы изучаемой группы населения в пери-

од, когда советская власть в Тамбовской губернии уже установилась относитель-

но прочно. 

Средний возраст зарегистрированных по состоянию на конец 1919 – начало 

1920 г. в Тамбове составил 53 года. В Кирсанове возраст зарегистрированных в 

среднем составлял 47 лет
470

. Возрастные характеристики позволяют сделать вы-

вод о том, что зарегистрированные, в основном, являлись взрослыми состоявши-

мися людьми к моменту революционных преобразований. Возрастной фактор 

усложнял приспособление к новым условиям жизни. С другой стороны, большой 

жизненный и профессиональный опыт и, очевидно, наличие полезных знакомств 

в ряде случаев, могли являться преимуществом данной группы людей при трудо-

устройстве. 
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По инструкции к декрету о регистрации, изданной НКВД в 1919 г, в Тамбо-

ве, как и в других городах, было выделено 4 группы граждан, подлежавших реги-

страции: 

1. бывшие чиновники, как общегосударственного, так и местного уровня; 

2. бывшие владельцы предприятий, в которых трудилось не менее 20 чело-

век; 

3. бывший руководящий состав акционерных обществ с капиталом не менее 

500 тыс. руб.; 

4. бывшие владельцы земельных участков, размером не менее 100 дес. зем-

ли или бывшие владельцы домов, оцененных в 1916 г. более 50 тыс. руб.
471

 

В декабре 1919 г. Тамбовским губисполкомом этот перечень был суще-

ственно расширен. В него вошли: 

1. бывшие землевладельцы, имевшие в собственности 25 и более дес. земли; 

2. бывшие владельцы промышленных предприятий; 

3. бывшие владельцы заведений общепита, гостиниц и т.д.; 

4. бывшие торговцы, в подчинении которых было не менее 3 человек; 

5. бывшие подрядчики, в артелях которых было не менее 5 человек; 

6. бывшие домовладельцы, недвижимость которых в 1916 г. была оценена в 

3 и более тыс. руб. в губернском центре и 1,5 тыс. руб. в уездных городах; 

7. бывшие маклеры, комиссионеры и т.п. предприниматели; 

8. лица, получавшие «нетрудовые» доходы; 

9. бывшие придворные; 

10. бывшие крупные чиновники; 

11. бывшие сотрудники полиции и жандармерии
472

. 

Таким образом, на основе проведенных в 1919-1920 гг. регистраций можно 

выделить несколько групп населения губернского центра, подвергшихся учету: 

домовладельцы и землевладельцы, предприниматели, чиновничество, сотрудники 

учреждений МВД. Анализ данных анкет позволил выявить так же небольшую до-

                                                 
471

 Культура в нормативных актах Советской власти. 1917–1922. М.: Юридический Дом «Юстицинформ», 2009. С. 

163. 
472

 ГАТО. Ф. Р-398. Оп. 1. Д. 386. Лл. 51-51 об., 236-236 об. 



 142 

лю служащих, формально не входивших в перечень лиц, подлежавших учету (см. 

Приложение 6). 

Материалы за 1920 г. по Кирсанову, позволяют выделить предпринимате-

лей, домовладельцев, землевладельцев, священнослужителей, офицеров, служа-

щих и одного чиновника (см. Приложение 7). 

28,3% «бывших», зарегистрированных в Тамбове, были в прошлом земле-

владельцами (64 чел.) (см. Приложение 8). Из них 47 мужчин и 17 женщин. Сред-

ний возраст данной группы составил 60 лет
473

. 55 чел. (86% от числа этой группы) 

получали до революции доход с земли. 5 человек (8%) состояли на службе. 

Например, землевладелец В.С. Вихров до революции служил страховым агентом, 

а С.М. Иванов – делопроизводителем. Еще два человека (3%) занимали руково-

дящие посты. Так, Н.Н. Поздняков заведовал Тамбовским губпродкомом. М.А. 

Катеринич (1,5%) до революции, как она указала, являлась вкладчиком банка, 

Н.В. Григорьев (1,5%) занимался предпринимательством
474

. 

После Октябрьской революции положение бывших землевладельцев пре-

терпело существенные изменения (см. Приложение 8). Все они утратили прежний 

статус и право получать доход с земли и должны были в новых условиях искать 

иные социально-профессиональные ниши. У 18,7% (12 человек) сведений о про-

фессии не было указано, 21,8% (14 человек) имели статус безработных. Из числа 

безработных трое существовали за счет продажи имущества. Например, таким 

способом получения дохода пользовались, И.В. Григорьев и С.В. Воекова. Одна 

безработная – М.И. Кондырева сдавала жилплощадь. 10 безработных жили за счет 

жалования членов семьи. Как, например, И.В. Федоров и С.И. Герасимова
475

. От-

носительно высокая доля безработных может служить подтверждением того, что 

представителям этой группы «бывших», как в силу возраста, так и в силу отсут-

ствия специальности было сложнее влиться в новое общество. 6 человек (9,4%) 

занялись домохозяйством. Например, А.П. Аменицкая, О.И. Патутина и др.
476
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28% (18 человек) были указаны, как рядовые совслужащие. Так, В.Я. Ха-

велко проходил гражданскую службу в Тамбовском губтрамоте, а Н.Е. Никитин в 

Тамбовском губпродкоме. 9,4% (6 человек) согласно полученным данным зани-

мали руководящие должности. Г.В. Григорьев, например, стал заведовать мель-

ницей, Б.М. Шматов занял должность помощника заведующего хозяйственным 

отделом Тамбовского университета. 7,7% (5 чел.) числились по «рабочим» специ-

альностям. Так, С.М. Шульгин трудоустроился в качестве слесаря. И.А. Алехин 

занялся хлебопашеством. Н.А. Бауманова (1,7%) занималась кустарными промыс-

лами, а именно, рукоделием. 3,3% (2 чел.) получали пенсию. Это 56-летний А.Е. 

Гарденин и 66-летний И.И. Якудин. Возможно, что пенсионеров было больше, но 

в силу разных обстоятельств они не указали в анкетах факт получения пенсий
477

. 

Лицам, имевшим профессию, в ряде случаев удалось сохранить свои про-

фессиональные занятия. 5 человек из числа бывших землевладельцев продолжили 

службу, но иногда в другом качестве. Например, В.С. Вихров, являвшийся в про-

шлом страховым агентом, стал смотрителем зданий, С.М. Иванов остался дело-

производителем. Бывший заведующий губпродкомом Н.Н. Поздняков продолжил 

занимать руководящие должности. Так, в 1919 г. он возглавил пожарно-страховой 

отдел ГСНХ
478

. 

В уездном Кирсанове в 1920 г. в регистрационные списки были внесены два 

бывших землевладельца (1,5% от числа повергшихся регистрационному учету в 

Кирсанове в 1920 г.). Оба – мужчины. 55-летний В.Ф. Пекишев был совслужа-

щим, а 35-летний П.В. Москалев – безработным. Один человек (0,7%) был зареги-

стрирован, как жена бывшего землевладельца, – А.Н. Арсеньева
479

. Очевидно, 

найденные материалы не дают полной картины и не все представители этой груп-

пы дореволюционного общества попали в список. 

Таким образом, части бывших землевладельцев Тамбова удалось на началь-

ном этапе советского строительства относительно успешно устроиться. Тем не 

менее, в силу возраста или плохого здоровья, из-за отсутствия навыков, полезных 
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советской власти, большинство бывших землевладельцев не смогли трудоустро-

иться, что вынудило их прибегнуть к получению «нетрудовых» доходов или 

иждивенчеству.  

33,2% (75 чел.) от числа анализируемой выборки по Тамбову являлись 

бывшими домовладельцами (см. Приложение 9). Среди них 43 мужчины и 32 

женщины. Средний возраст представителей этой группы – 50 лет
480

. 

66,6% (50 чел.) получали до 1917 г. доход от своих домовладений. Напри-

мер, В.Т. Рыбинская или И.В. Малин. 22,7% (17 чел.) являлись служащими. Так, 

статус домовладельца и служащего совмещали Н.П. Синицкий и М.В. Елагина. 

С.Я. Красильников был главным бухгалтером. 4% (3 чел.) были указаны как «за-

нимающиеся домохозяйством». Например, Е.П. Севостьянова или Е.М. Ануфрие-

ва. 4% (3 чел.) бывших домовладельцев занимались до революции предпринима-

тельством, например, И.Е. Назаров. В число домовладельцев также попали офи-

циант Н.С. Карасев и разнорабочий С.Ф. Шустов (2,7%)
481

. 

В конце 1919 – начале 1920 г. положение представителей данной группы 

населения г. Тамбова изменилось (см. Приложение 9). Статус 6,7% (5 чел.) уста-

новить не удалось. 5,3% (4 чел.) потеряли трудоспособность вследствие болезни. 

Например, В.Е. Иловайская и Н.А. Преклонская. А.М. Украинцева была указана 

как безработная. 36% (27 чел., из которых 26 женщин и 1 мужчина) были указаны 

как «занимавшиеся домашним хозяйством». 24% (18 чел.) числились служащими 

учреждений. Так, А.П. Хлопов был счетоводом в Тамбовском губтрамоте, М.С. 

Кушенская стала секретарем в Тамбовском окружном музыкальном отделении. 

13,4% (10 чел.) занимали руководящие посты. Например, Ф.П. Исаев заведовал 

мастерской. 5,3% (4 чел.) числились на должностях низших служащих. Например, 

Н.И. Аносов стал сторожем. 9,3% (7 чел.) занялись производственным трудом. 

Так, бывший домовладелец М.А. Шераношер, чья недвижимость оценивалась в 7 

тыс. рублей, работал переплетчиком в печатной мастерской
482

. 
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15 чел. из анализируемой выборки домовладельцев продолжили работать, 

полностью поменяв сферу деятельности. Так, бывший фотограф К.П. Трофимов 

стал пожарным. Для 4 человек была отмечена восходящая профессиональная мо-

бильность. Например, Т.М. Машков стал исполняющим обязанности заведующе-

го мануфактурного отдела Тамбовского губпродукта, М.В. Елагина исполняла 

обязанности заведующего мастерской Тамбовского гублеса, И.А. Ануфриев заве-

довал заготовкой и вывозом дров на Рязано-Уральской ЖД, И.К. Ляхов заведовал 

секцией химического отдела Тамбовского ГСНХ. Ранее все они являлись «рядо-

выми» служащими. Были и те, кто сохранил руководительские посты. Например, 

С.Я. Красильников так и остался главным бухгалтером
483

. 

5 человек, зарегистрированных в Тамбове (2,2%) до 1917 г. одновременно 

владели землей и домовой недвижимостью: А.П. Сорокин, Ю.П. Остапова, П.И. 

Расторгуев, В.Л. Наседкина, С.Д. Синельников. По данным на конец 1919 – нача-

ло 1920 г. два человека были указаны как «домохозяева» Ю.П. Остапова и В.Л. 

Наседкина, один (А.П. Сорокин) был указан, как нетрудоспособный вследствие 

возраста, двое (П.И. Расторгуев и С.Д. Синельников) состояли на службе
484

. 

В уездном Кирсанове в списках за 1920 г. бывшие домовладельцы составля-

ли 31,3% (34 мужчины и 10 женщин) (см. Приложение 10). У некоторых из них 

было указано их бывшее или нынешнее профессиональное занятие. Например, 

В.М. Костин был записан как кустарь. Средний возраст представителей этой 

группы зарегистрированных лиц составил 51 год
485

. 

Среди кирсановских домовладельцев доля лиц, занимавшихся домохозяй-

ством, составляла 34% (15 чел., из которых 8 женщин и 7 мужчин), что соответ-

ствовало удельному весу представителей этой группы «бывших» и в Тамбове
486

. 

14 человек (31,7%) были простыми совслужащими. Среди них, например, 

П.К. Огарева и Д.И. Шишкин. Руководящие должности заведующих занимали 5 

человек (11,4%). Например, Н.В. Скотинцев заведовал фуражным отделом упрод-

кома, М.Д. Слецкий заведовал шерстомойкой в Центротекстиле. Только один че-
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ловек (2,3%) был указан, как безработный (М.П. Апоницкий). Один человек 

(2,3%) получал доход с имущества (А.И. Мерро), а еще один человек (2,3%), как 

было указано, получал доход от продажи своих вещей (С.А. Балашов). 2 человека 

(4,6%) стали священнослужителями (С.А. Левкоев и А.И. Кобяков). 5 человек 

(11,4%) получили «рабочие» профессии, как, например, С.Д. Забозлаев, работав-

ший весовщиком, или П.А. Раша, трудившийся конюхом
487

. 

На основе материалов регистрации «бывших», проживавших в Тамбове, 

удалось выделить не все группы предпринимателей и лиц, занимавшихся торгов-

лей, внесенных в перечень губисполкома. Предприниматели составили 9,7% (22 

чел.) от числа анализируемой выборки (см. Приложение 11). Среди них 18 муж-

чин и 4 женщины. Не вызывает сомнения, что представителей этой социально-

профессиональной группы в губернском центре должно было проживать больше. 

Средний возраст представителей этой группы составлял 54 года
488

. Из них 9 чел. 

(41%) до 1917 г. занимались частной торговлей. Например, С.П. Дедов или Л.В. 

Прусакова. 13,6% (3 чел.) владели промышленными предприятиями: И.И. Замезин 

являлся совладельцем фабрики, М.Ф. Леймер владела заводом, П.М. Ефимов 

управлял кирпичным заводом. 13,6% (3 чел.) владели заведениями общепита: 

С.М. Ананьев – чайной, Е.Я. Михайлова – рестораном, И.В. Казякин – кондитер-

ской. 9,1% (2 чел.) являлись комиссионерами: Б.С. Гефтер и Н.Б. Кантор. 22,7% (5 

чел.) занимались иной предпринимательской деятельностью. Например, М.Л. 

Варзин владел коммерческими банями
489

. 

По данным на конец 1919 – начало 1920 г. их положение, социальный ста-

тус, источники дохода и профессиональные занятия изменились (см. Приложение 

11). О 18.2% (4 чел.) сведения отсутствовали. 22,8% (5 чел.) стали совслужащими, 

например, И.И. Замезин или Л.М. Штанько. 13,6% (3 чел.) заняли руководящие 

должности: Н.Б. Кантор стал заведующим складом, начальниками отделов в 

учреждениях стали Е.М. Гарклав и В.И. Гусев. Рабочими специальностями овла-

дели 13,6% (3 чел.). Например, И.Е. Шиндяпин вступил в артель рабочих. 13,6% 
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(3 чел.), согласно представленным сведениям, занимались домашним хозяйством: 

М.Ф. Леймер, Л.В. Прусакова и М.П. Гладиолина. 18,2% (4 чел.) были указаны, 

как утратившие трудоспособность. Например, Е.Я. Михайлова и П.М. Ефимов
490

. 

В Кирсанове в 1920 г. самой многочисленной группой из учтенных стали 

бывшие предприниматели, которых насчитывалось 82 человека (58,5% от числа 

анализируемой выборки)
491

 (см. Приложение 12). Обращает на себя внимание тот 

факт, что кирсановские регистрационные мероприятия позволили выявить боль-

ше предпринимателей, чем в Тамбове. Некоторые из их числа параллельно явля-

лись до революции владельцами недвижимости, таких было 5 человек (6,1%). 

Например, М.Д. Забозлаев или В.П. Кокорев. Их средний возраст составил 48 лет. 

Среди них было 4 мужчины и одна женщина 82 лет (Е.М. Сосульникова)
492

. 

32 человека (39%) стали рядовыми совслужащими, например, И.П. Тимофе-

ев или А.А. Орлов. Руководящие должности занимало всего двое (2,4%) – каптер-

намус С.Е. Мещеряков и заведующий складом Я.В. Калугин. В значительной мере 

бывшие предприниматели не сумели успешно трудоустроиться при советской 

власти, в связи с чем, вынуждены были заняться домашним хозяйством. Таких 

было 22 человека (26,8%). Например, В.М. Трофимцев и И.М. Козырев. 8 человек 

(9,8%) не имели вообще никакого занятия и считались безработными, однако не-

известно, состояли ли они на бирже труда. В таком положении находились А.А. 

Петров и В.Г. Демидов. 2 человека (2,4%), не сумев найти новое занятие, все еще 

сохраняли возможность получать некоторый доход с оставшегося у них имуще-

ства. Таким способом получали средства для жизни братья Н.А. Федоров и И.А. 

Федоров. Один человек (1,2%) имел банковский вклад (А.Л. Куклинский). Один 

человек (1,2%) был болен и утратил трудоспособность (П.Е. Кривошеин). Один 

человек (1,2%) занимался кустарными промыслами и стал домашним портным 

(П.А. Примаков). 2 человека (2,4%) торговали (И.А. Никитин и В.И. Никифо-

ров)
493

. Из регистрационных материалов не ясно, были ли они сотрудниками ка-

кого-то учреждения или торговали самостоятельно, продолжив, таким образом, 
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прежнюю деятельность. 4 человека (5%) стали рабочими. Например, И.А. Твер-

довский и М.С. Михайлов. Еще 6 человек (7,4%) занялись производительным 

трудом или различными низовыми работами: ссыпщик А.Н. Пучков, артельщик 

П.В. Попов, извозчик Н.М. Ширяев, экспедитор М.К. Беляев, сапожник В.И. Сав-

цов. Один человек (1,2%) был указан как находящийся под арестом (А.П. Не-

кас)
494

. 

В отличие от губернского центра, в Кирсанове положение бывших пред-

принимателей выглядит довольно контрастным. С одной стороны, многие смогли 

стать совслужащими или занять руководящие должности. С другой – среди этой 

группы было заметным число тех, кто потерпел полную неудачу в трудоустрой-

стве. 

11% (25 чел.) из числа анализируемой выборки служили до 1917 г. в учре-

ждениях МВД (см. Приложение 13). Эта группа населения включала в себя ис-

ключительно мужчин, вследствие специфики профессии. Средний возраст соста-

вил 35 лет
495

. Обращает на себя внимание тот факт, что представители этой груп-

пы зарегистрированных были моложе представителей остальных профессиональ-

ных групп «бывших». Среди бывших служащих МВД 4 человека являлись рядо-

выми канцелярскими служащими. Например, писарь-жандарм Г.Ф. Каверин или 

жандарм-канцелярист Е.Н. Крутов. 21 человек непосредственно осуществляли 

правоохранительную деятельность в дореволюционный период. Так, В.С. Поро-

кин был городовым, а Г.Ф. Толстых – стражником. М.И. Осипов и К.Ю. Старын-

кевич – исправниками
496

. 

Отличительной особенностью представителей данной группы «бывших» 

стало то, что к октябрю 1917 г. часть сотрудников МВД уже вынуждены были 

оставить службу в связи с революционными событиями февраля – марта 1917 г. 

Полицейскую службу покинули: И.А. Лукин, Н.М. Кузнецов, З.С. Кранов, А.И. 

Ласнев, М.Н. Шувалов
497

. 
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Проведенный анализ позволил сделать выводы об изменении их социально-

го и профессионального статуса к концу 1919 – началу 1920 г. Об одном человеке 

(4%) сведений не сохранилось. 8 человек (32%) числились совслужащими. Так, 

С.Л. Дриккер стал конторщиком, Г.Ф. Каверин – делопроизводителем. 4 человека 

(16%) заняли руководящие должности. Например, П.П. Каллаур был помощником 

начальника тюрьмы, в некотором роде, продолжив прежнюю деятельность. Двое 

(8%) числились безработными: Г.Н. Кульбакин и И.П. Чурбаков, оба бывшие 

жандармы. Двое (8%) были указаны, как утратившие трудоспособность: 60-

летний К.Ю. Старынкевич и А.Д. Варанцов, страдавший душевной болезнью. 5 

человек (20%) стали рабочими. Например, Г.С. Преображенский. Трое (12%) за-

няли низовые должности. Так, Е.Н. Крутов стал дворником
498

. 

Обращает на себя внимание тот факт, что статус бывшего полицейского или 

жандарма позволял людям трудиться, и даже занимать руководящие должности. 

Эти люди, как «слуги старого режима», утратили свое прежнее профессиональное 

занятие еще после событий февраля-марта 1917 г. В соответствии с советскими 

законодательными актами они были лишены избирательных прав, что влекло за 

собой и другие ограничения. Тем не менее, местным властям, по-видимому, при-

ходилось закрывать на это глаза, чтобы обеспечить нормальную работу вверен-

ных им учреждений. Стоит учитывать и более молодой возраст представителей 

данной группы «бывших», их энергичность, способность быстрее адаптироваться 

к переменам. 

24 жителя Тамбова (10,6%) из числа анализируемой выборки «бывших» бы-

ли чиновниками (см. Приложение 14). Их средний возраст составлял 59,5 лет. 

Один из них был бывшим коллежским регистратором (4,2%), 4 – статскими со-

ветниками (16,6%), 16 – действительными статскими советниками (66,6%), один – 

тайным советником (4,2%)
499

. В основном они занимали различные руководящие 

должности. Например, В.Ф. Силин, А.И. Левочский и М.И. Успенский управляли 

учебными заведениями, Н.Г. Серповский председательствовал в эвакуированном 
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в Тамбов Люблинском окружном суде, прокурором этого суда являлся А.А. Че-

ховский, П.Г. Зданович управлял банком и т.д. В их число также был включен 

бывший вице-губернатор Тамбовской губернии (4,2%) Т.А. Липинский. П.Л. Ва-

син (4,2%) был указан в регистрационных материалах, как чиновник, но сведений 

о его месте работы или чине указано не было
500

. 

Положение представителей данной группы в конце 1919 – начале 1920 г. 

позволяет проанализировать информация источников (см. Приложение 14). О 4 

людях (16,6% от числа выборки) сведений не обнаружено. Служащими числились 

6 человек (25%), например, М.Н. Еремеев, А.Ф. Чеховский и А.И. Мирославский. 

Руководящие должности занимали 9 человек (37,5%). Так, Н.Г. Серповский заве-

довал подотделом транспорта Тамбовской конторы Центросоюза, А.Я. Яковлев 

возглавлял подотдел пошлин Тамбовского губисполкома
501

. Двое (8,3%) были 

указаны, как безработные. Вероятно, что на данное обстоятельство повлиял и воз-

раст. Так, бывшему тайному советнику Н.Н. Чолокаеву, а в 1919-1920 г. безработ-

ному, было 89 лет. Еще одному «бывшему», числившемуся безработным, бывше-

му действительному статскому советнику С.И. Комсину на момент проведения 

регистрации исполнилось 70 лет. Двое (8,3%) были указаны как пенсионеры: А.Ф. 

Назаров и В.Н. Маслов. Бывший вице-губернатор Тамбовской губернии Т.А. Ли-

пинский работал обувщиком (4,3%)
502

. 

В Кирсанове в 1920 г. под учет попал один человек (0,7%), которого можно 

включить в число чиновников – В.А. Тутолмин, бывший земский начальник, 

ставший в 1920 г. совслужащим
503

. 

Достаточно высокую степень интеграции в новое общество продемонстри-

ровали представители этой социально-профессиональной группы «бывших». 

Большая часть продолжила службу и при новом правительстве, что являлось по-

казателем признания и востребованности советской властью их профессиональ-

ных знаний и навыков.  
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В число зарегистрированных попало и некоторое число служащих, фор-

мально не входивших в перечень лиц, подлежавших регистрации. В Тамбове та-

ковых было 11 человек (5%). Их средний возраст составил 54 года
504

. 7 человек 

(63,6%) являлись рядовыми служащими. Например, Н.А. Чернов служил секрета-

рем. 4 человека (36,4%) возглавляли разного рода учреждения, отделы в учрежде-

ниях, являлись ведущими специалистами и т.д. Так, И.Ф. Пудовкин являлся глав-

ным кондуктором станции Тамбов
505

. 

Об изменении профессиональных занятий представителей этой группы в 

конце 1919 – начале 1920 г.  позволяют судить сведения источников. Об одном 

человеке (9,1%) сведений не сохранилось. Пятеро (45,4%) занимали должности 

рядовых советских служащих. Например, И.Ф. Егоров числился счетоводом. Трое 

(27,3%) были указаны на должностях руководителей разного уровня. Так, Н.И. 

Щукин, числился заведующим складом. Некоторые сохранили свои прежние 

профессиональные занятия и должность. Например, И.Ф. Пудовкин остался глав-

ным кондуктором. Были и те, кто вынужден был изменить род занятий. Бывший 

приказчик А.А. Моняков (9,1%) занялся кустарными промыслами. Бывший учи-

тель Н.А. Мельников (9,1%) работал возчиком
506

. 

В Кирсанове под регистрацию также попало двое служащих (1,5%), фор-

мально не подлежавших учету. Причины их включения установить не удалось. 

Для уточнения требуется дополнительная информация. 

Таким образом, лица, указавшие свое дореволюционное положение в каче-

стве служащих, после революции в значительной мере продолжили числиться 

ими, то есть, их профессиональное занятие осталось в основном прежним. 

В 1920 г. в регистрационные материалы Кирсанова были включены пять 

священнослужителей и четыре бывших офицера. В регистрационных материалах 

Тамбова данные о представителях этих социально-профессиональных групп от-

сутствовали. 
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3,5% (5 чел.) от числа внесенных в регистрационные списки в Кирсанове в 

1920 г.) являлись священнослужителями: С.С. Гуреев, К.А. Жасминов, Я.С. Сама-

рин, П.П. Лебедев, С.И. Тигров. Их средний возраст составлял 35 лет. После ре-

волюционных событий все они сохранили свой статус служителей церкви, не-

смотря на ряд ограничений, введенных новым правительством
507

. 

На бывших офицеров приходилось 3% от числа зарегистрированных. Их 

средний возраст составил 25 лет. Все они, судя по возрасту, являлись офицерами, 

подготовленными в годы Первой мировой войны (от 22 до 26 лет). По данным на 

1920 г. двое из них были служащими советских учреждений (В.Д. Тимофеев и 

Г.И. Куракин), один – безработным (М.И. Костецкий) и еще один – студентом 

(В.И. Крюков)
508

. 

Регистрационные материалы губернского центра не позволяют провести 

комплексный анализ дореволюционного и послереволюционного статуса супру-

гов зарегистрированных, поскольку анкетируемые нередко указывали минималь-

ную информацию о членах своих семей или не приводили ее вообще. В связи с 

чем в полном объеме представляется затруднительным проследить и то, как меня-

лись занятия детей зарегистрированных в Тамбове «бывших». Однако на основе 

используемых регистрационных материалов можно проанализировать их занятия 

на момент регистрации и выяснить, как прежнее положение родителей влияло на 

их карьерные и иные возможности в новом государстве. 

У 65,6% (42 чел.) из числа зарегистрированных бывших землевладельцев в 

списках было указано наличие детей (см. Приложение 15). Всего в регистрацион-

ные списки были внесены сведения о 146 детях «бывших» (85 мужского пола и 61 

женского). Их средний возраст составил 21,5 лет
509

. 

У 41,5% (61 чел.) детей бывших землевладельцев информация об их заняти-

ях указана не была. 26% (38 чел.) были советскими служащими. Например, Б.Е. 

Кондратьев сын бывшего владельца 300 дес. земли Е.П. Кондратьева работал 

участковым агрономом, И.Ф. Патутин, сын владелицы 500 дес. земли О.И. Пату-
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тиной – бухгалтером в Тамбовском губпродукте
510

. 4,2% (6 человек) занимали ру-

ководящие должности. Так, А.А. Кирин сын бывшего владельца 183 дес. земли 

А.Д. Кирина возглавил хозяйственную часть узкоколейной дороги Тамбов-

Тулиновка, З.Е. Кондратьева, дочь бывшего владельца 300 дес. земли Е.П. Кон-

дратьева, была помощницей заведующего учетным отделом Тамбовского 

губпродкома. Еще 4 человека (2,8%) работали на неквалифицированных работах. 

Например, В.В. Салтыков, сын бывшего кирсановского землевладельца В.Н. Сал-

тыкова, стал чернорабочим
511

. Иногда дети «бывших» с детского и юношеского 

возраста начинали трудовую жизнь, чтобы помочь семье (1,5%). Так, пятнадцати-

летний С.Д. Соседов, сын бывшего владельца 240 дес. земли Д.Е. Соседова, тру-

дился чернорабочим, О.Б. Шматов, сын бывшего владельца 100 дес. земли Б.М. 

Шматова, которому также было 15 лет, – возчиком
512

. 4 человека (2,8%) были 

внесены в списки как занимающиеся домашним хозяйством. Например, М.В. Са-

шина, дочь помещицы Тамбовского уезда А.С. Камсиной, или В.Н. Григорьева, 

дочь бывшего владельца мельницы и семейного земельного надела в 325 дес. Н.В. 

Григорьева
513

. Пять человек числились «утратившими трудоспособность», что со-

ставляло 3,5% от числа внесенных в списки детей «бывших». Так, согласно дан-

ным анкет, П.И. Герасимов и А.В. Сытин были больны. 3 человека (2%) были ли-

цами дошкольного возраста
514

. 

14 человек (9,5%) были учащимися. Встречались, как учащиеся в школе, так 

и слушатели профессиональных учебных заведений. В качестве примера можно 

привести Л.В. Салтыкову, дочь бывшего кирсановского землевладельца В.Н. Сал-

тыкова, обучавшуюся на педагогических курсах. 5 человек были студентами в 

высших учебных заведениях. Например, С.В. Аносов, сын владелицы 10 дес. зем-

ли З.В. Аносовой или Н.Н. Селезнев, сын владелицы 306 дес. земли Л.С. Селезне-

вой
515

. 
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9 человек (6,2%) служили в действующей армии или трудились в военных 

учреждениях. Например, Н.Ф. Патутин, сын бывшей владелицы 500 дес. земли 

О.И. Патутиной и В.И. Алехин, сын бывшего владельца 10 дес. земли И.А. Але-

хина, были красными командирами, братья В.В. Никитин и Д.В. Никитин, сыно-

вья бывшего владельца 390 дес. земли В.Н. Никитина, – рядовыми красноармей-

цами, Н.П. Офицеров, сын бывшего владельца 60 дес. леса П.И. Офицерова, – во-

енным врачом
516

. 

Проведенный анализ показал, что дети бывших землевладельцев, чье соци-

альное положение на момент анкетирования было известно, в значительной мере 

смогли успешно влиться в новое общество. Многим удалось поступить на совет-

скую службу, в том числе, и на руководящие должности. Мужчины призывного 

возраста служили в Красной армии. Небольшой процент из анализируемой вы-

борки детей «бывших» выполнял черновые работы. 

В регистрационные списки были включены 217 детей «бывших» домовла-

дельцев (118 женского и 99 мужского пола) из 32 семей (46,2% от общего числа) 

(см. Приложение 16). Их средний возраст составил 17 лет
517

. 

О занятиях 69 детей из данной группы «бывших» (31,8%) в регистрацион-

ных анкетах информация отсутствовала. 69 человек (31,8%) были служащими со-

ветских учреждений. Например, Д.И. Кормилицын, сын бывшего владельца дома, 

оцененного в 8 тыс. рублей, И.В. Кормилицина, работал счетоводом 3-го разряда 

в Тамбовском губпродкоме
518

. 5 человек (2,3%) были руководителями разного 

уровня. Так, М.Н. Синицкая, дочь бывшего владельца дома, оцененного в 3 тыс. 

рублей, Н.П. Синицкого, управляла детским садом
519

. «Рабочие» специальности 

были зафиксированы у 5 человек (2,3%). Например, Н.Н. Рождественский, сын 

бывшей владелицы дома, оцененного в 3,5 тыс. руб., А.Я. Рождественской, был 

помощником электромонтера. 0,5% (одна женщина) занималась домашним хозяй-

ством. Четверо (1,8%) детей домовладельцев Тамбова были внесены в списки как 

лица, утратившие трудоспособность. Например, И.С. Герасимов, сын бывшего 
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домовладельца С.Ф. Гарсимова, чей дом был оценен в 9 тыс. рублей, имел заболе-

вания, которые не позволяли ему работать. М.В. Лебедева (0,5%) попала под со-

кращение и стала безработной, точных сведений о размере имущества ее родите-

лей не было указано. И.М. Шераношер (0,5%), сын бывшего владельца дома, оце-

ненного в 7 тыс. рублей, был направлен на принудительные работы в лагерь. Н.Н. 

Махов (0,5%), сын бывшей владелицы дома Е.И. Маховой и бывшего владельца 

«механического заведения» Н.М. Махова, пропал без вести, А.С. Красильников 

(0,5%), сын бывшего владельца дома, оцененного в 8 тыс. рублей, С.Я. Красиль-

никова, и домохозяйки Е.Я. Красильниковой, находился в германском плену
520

. 

6,4% (14 чел.) детей «бывших» из числа домовладельцев служили в РККА или ра-

ботали в военных учреждениях. Так, П.М. Преклонский, сын Н.А. Преклонской 

(сведений о размере домовладения не указано), был командиром полка, его брат 

И.М. Преклонский – рядовым красноармейцем, С.Н. Махов, сын бывшей владе-

лицы дома, оцененного в 6 тыс. рублей, являлся инструктором в Тамбовском губ-

военкомате
521

. 6,9% детей (15 человек) были дошкольного возраста. Двое детей 

(0,9%) находились в детском приюте – Р.И. Маслина и Т.И. Маслина, дочери 

бывшего владельца дома, оцененного в 6 тыс. рубелей, И.В. Маслина
522

. 29 чело-

век (13,3%) были указаны как учащиеся различных образовательных учреждений. 

В школе, например, обучался сын бывшей владелицы дома М.Н. Мачихиной, чем 

дом оценивался в 7 тыс. рублей, А.М. Мачихин, сын бывшей владелицы дома 

М.В. Елагиной (стоимость домовладения не указана) и бывшего служащего уезд-

ного земства В.Б. Елагина, Б.В. Елагин и др. В средних специальных учебных за-

ведениях обучалась Т.Н. Меркулова, дочь бывшей владелицы дома М.И. Мерку-

ловой, чья недвижимость оценивалась в 3 тыс. рублей, и Р.М. Шераношер, дочь 

уже упоминавшегося домовладельца М.А. Шераношера
523

. 4 человека были сту-

дентами. Например, Г.К. Трофимова, дочь бывшего владельца дома, оцененного в 
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3 тыс. рублей К.П. Трофимова и домохозяйки М. Трофимовой, Н.Н. Меркулов, 

чья мать, М.И. Меркулова, также имела дом, стоимостью 3 тыс. рублей
524

. 

Были проанализированы данные 18 семей бывших предпринимателей, в ко-

торых по информации регистрационных списков были дети (см. Приложение 17), 

что составляло 81,8% семей этой категории «бывших». Всего в списки попали 57 

детей бывших предпринимателей (34 женского и 23 мужского пола). Их средний 

возраст составил 20 лет
525

. 

О занятиях 23 детей – выходцев из семей предпринимателей Тамбова 

(40,4% детей этой социально-профессиональной группы) информации не было 

обнаружено. 17 человек (30%) являлись совслужащими. Так, З.С. Ананьева, дочь 

бывшего владельца чайной С.М. Ананьева была статистиком 3-го разряда в Там-

бовском губстатбюро. Дети бывшего владельца коммерческих бань М.Л. Варзина: 

А.М. Варзин – делопроизводителем в Тамбовском губземотделе, его брат Н.М. 

Варзин (1,7%) занимал должность заведующего театра, а их сестра К.М. Варзина 

(1,7%) потеряла трудоспособность по болезни
526

. Сын бывшего владельца кир-

пичного завода П.М. Ефимова, В.П. Ефимов (1,7%), работал извозчиком. Два че-

ловека (3,5%) были указаны как занимавшиеся домашним хозяйством: В.С. Ана-

ньева, и О.П. Ефимова, дочери упомянутых выше З.С. Ананьева и П.М. Ефимо-

ва
527

. Двое (3,5%) служили в РККА: Г. Леймер и В. Леймер, сыновья бывшей вла-

делицы пивоваренного завода М.Ф. Леймер
528

. Два человека (3,5%) были детьми 

дошкольного возраста, 8 (14%) – учащимися. Школьниками, например, были дети 

бывшего владельца переплетной мастерской А.И. Емельянова: Н.А. Емельянова и 

А.А. Емельянов, а еще одна дочь (Г.А. Емельянова) получала высшее образова-

ние. На агрономических курсах училась М.А. Козлова, дочь бывшего частного 

торговца А.С. Козлова
529

. 

                                                 
524

 ГАТО. Ф. Р-398. Оп. 1. Д. 386. Лл. 164-164 об., 62. 
525

 Посчитано по: ГАТО. Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 120. Лл. 1-81; Ф. Р-398. Оп. 1. Д. 386. Лл. 1-282. 
526

 ГАТО. Ф. Р-398. Оп. 1. Д. 386. Лл. 69, 16-16 об. 
527

 Там же. Лл. 47-47 об., 69, 16-16 об. 
528

 Там же. Л. 87. 
529

 Там же. Лл. 201-201 об., 103-103 об. 



 157 

В значительной мере послереволюционное положение данной группы детей 

«бывших» было сходно с ровесниками других социально-профессиональных 

групп «бывших» в городах Тамбовской губернии. 

В регистрационные списки губернского центра была внесена информация о 

63 детях (40 мужского и 23 женского пола), которые проживали в 18 семьях заре-

гистрированных бывших сотрудников царского МВД, что составляло 72% семей 

этой категории «бывших» (см. Приложение 18). Их средний возраст составил 13 

лет
530

. 

Информация о роде занятий 30 детей этой группы «бывших» (47,6%) от-

сутвовала. Совслужащими числились 8 человек (12,7%). Так, дочь бывшего поли-

цейского Н.М. Кузнецова, Т.Н. Кузнецова, служила в губземотделе, О.П. Каллаур, 

дочь бывшего полицейского пристава П.П. Каллаура, была машинисткой в Там-

бовском уездном военкомате, В.Е. Крутов, сын канцелярского работника жандар-

мерии Е.Н. Крутова, работал конторщиком 3-го разряда в Тамбовском губернском 

казначействе. И.А. Ласнев (1,6%), сын жандарма А.И. Ласнева, трудился буфет-

чиком. В.И. Арербеева (1,6%), дочь железнодорожного жандарма И.П. Чурбакова, 

числилась безработной. 8 человек (12,7%) служили в армии или работали в воен-

ных учреждениях. Так, Б.И. Лукин, сын бывшего полицейского пристава И.А. Лу-

кина, был комендантом особого отдела, его брат В.И. Лукин – рядовым красноар-

мейцем, К.Л. Знобищев, сын бывшего городового Л.М. Знобищева, работал та-

бельщиком на военном складе
531

. 8 человек (12,7%) были детьми дошкольного 

возраста. 7 человек (11,1%) были учащимися. Так, в школе обучались дочь быв-

шего полицейского пристава Д.М. Омельченко, О.Д. Омельченко, И.И. Лукина, 

дочь упомянутого выше И.А. Лукина
532

. Среднее профессиональное образование 

получали: дочь бывшего железнодорожного жандарма С.Л. Дриккера, К.С. Дрик-

кер в железнодорожном училище, А.И. Лукина, дочь пристава И.А. Лукина, в 

фельдшерской школе
533

. 
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Были проанализированы занятия 32 детей (15 мужского пола и 17 женского) 

из 14 семей бывших чиновников, внесенных в регистрационные списки по г. Там-

бову, что составляло 53,8% семей этой категории «бывших» (см. Приложение 19). 

Их средний возраст в 1919-1920 гг. составил 17 лет
534

. 

Сведения о занятии 12 человек (37,5%) отсутствовали. 8 человек (25%) бы-

ли советскими служащими. Например, М.М. Гедеонова, дочь бывшего действи-

тельного статского советника, М.А. Гедеонова, стала счетчицей Тамбовского губ-

статбюро,  М.И. Успенский, сын бывшего действительного статского советника и 

директора 1-й Тамбовской медицинской гимназии Л.И. Успенского, – юрискон-

сультом в Тамбовском губпродкоме
535

. Сын бывшего действительного статского 

советника и горного инженера А.Ф. Назарова, П.А. Назаров (3,1%) трудился чер-

норабочим
536

. Двое сыновей (6,2%) упоминавшихся выше П.А. Назарова и М.А. 

Гедеонова служили в армии или работали в военных учреждениях. А.А. Назаров, 

был пиротехником на Тамбовском артиллерийском складе, а А.М. Гедеонов – 

адъютантом в артиллерийском дивизионе
537

. 5 человек (15,7 %) были детьми до-

школьного возраста, а 4 человека (12,5%) – учились в школе. Например, сыновья 

так же упомянутого выше М.А. Гедеонова, Н.М. Гедеонов и А.М. Гедеонов, и сы-

новья бывшего действительного статского советника и директора народного учи-

лища А.И. Левочского, И.А. Левочский и С.А. Левочский
538

. 

Занятия детей «бывших» из числа служащих (в списки было включено 12 

детей (11 мужского пола и 1 женского), средний возраст которых составлял 20 

лет) были сопоставимы с группами проанализированными выше.  

О четырех людях (33,3%) сведения отсутствовали, совслужащими числи-

лись 3 человека (25%). Например, сыновья бывшего служащего артели А.М. Зуй-

кова, И.А. Зуйков и Н.А. Зуйков, служили на Тамбовском пороховом заводе. Трое 

(25%) служили в РККА или работали в военных учреждениях. Например, Н.П. 
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Путников, сын бывшего служащего кооператива П.В. Путникова, был военным 

врачом. Один (8,3%) человек был ребенком дошкольного возраста
539

. 

Дети служащих, сведения о которых сохранились, не испытывали серьез-

ных трудностей с трудоустройством и в некоторой мере показали межпоколеную 

преемственность в области трудоустройства. 

В условиях революции и Гражданской войны, крушения старой государ-

ственной системы «бывшие» как представители «эксплуататорских» классов, 

сталкивались со сложностями в сохранении своего социального статуса и профес-

сиональных занятий, поиском возможностей социального продвижения при новой 

власти. В ряде случаев трудоустройство «бывших» было затруднено, как вслед-

ствие препятствий со стороны органов советской власти, так и из-за ограниченно-

го числа рабочих мест, в связи с чем, данной группе населения приходилось 

браться за различные виды, в том числе неквалифицированных работ. В то же 

время, из-за недостаточного количества специалистов и образованных работни-

ков, «бывшие» имели возможности достойно трудоустроиться и в некоторых слу-

чаях даже занять руководящие посты в различных учреждениях и организациях. 

Анализ анкет «бывших» позволил прийти к выводу о том, что большинство 

зарегистрированных, проживавших в городах Тамбовское губернии в 1917 – 

начале 1920-х гг., частично или полностью утратили свой прежний социальный 

статус и имущественное положение, чины и привилегии. Таким образом, при со-

ветской власти для большинства из них наблюдалась нисходящая вертикальная 

социальная мобильность. Утратив свои прежние занятия, источники дохода, 

«бывшие» должны были обрести новые. Многие пошли работать рядовыми слу-

жащими. Некоторые из представителей различных социально-профессиональных 

групп «бывших» заняли руководящие должности. Фиксировались отдельные слу-

чаи продвижения «бывших» по карьерной лестнице. 

У молодых людей, из семей «бывших» были возможности получать образо-

вание, поступить на военную службу, продвинуться по общественной и партий-
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ной линии. В первые годы советской власти социальный статус их родителей не 

имел определяющего влияния на их текущее положение. 

 

2.2. Методы и пути адаптации «бывших» 

 

«Бывшие», решившие сознательно остаться в Советской России или не 

имевшие возможностей ее покинуть, встали перед необходимостью поиска путей 

интеграции в послереволюционное общество. 

В Советской России труд являлся обязанностью каждого гражданина. Лица, 

которые не были заняты общественно полезным трудом, получали «нетрудовые» 

доходы или эксплуатировали чужой труд, могли привлекаться к ответственности 

и поражаться в правах. Чтобы решить свои социально-экономические и юридиче-

ские проблемы, «бывшие» пытались встроиться в новое общество и, прежде все-

го, трудоустроиться, чтобы получить средства к существованию и не быть зачис-

ленными в «нетрудовые элементы». 

Многие «старые» служащие продолжали оставаться на своих прежних ра-

бочих местах. Например, более 80% «старых спецов», служивших в различных 

губернских учреждениях, по данным на весну 1918 г., трудились в отделах Там-

бовского губисполкома
540

. 

Советскими властями в лице В.И. Ленина признавалась необходимость 

привлечения «старых спецов» к делу социалистического строительства, использо-

вания опыта старых лет и обладателей этого опыта
541

. Эти суждения были сугубо 

прагматическими. В значительной степени в «бывших», как центральные, так и 

местные власти видели прислужников «старого режима», подготовленных в усло-

виях «капиталистического строя», которые были не способны в полной мере ра-

ботать в интересах трудящихся.  

На начальном этапе установления советской власти в Тамбовской губернии 

«бывшие» достаточно часто становились совслужащими, что было обусловлено, 
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сложностями в подборе квалифицированных и достаточно образованных кадров, 

с которыми сталкивались представители новой власти. Уровень образования 

населения  Российской империи, а затем и Советской России оставался невысо-

ким. Остро эти проблемы стояли и городах Тамбовской губернии, особенно в 

уездных. Например, судя по отчету Моршанской организации РКП(б) за 1918-

1919 гг., в Моршанском уисполкоме трудились «вчерашние дельцы, чиновники, 

торговцы и вообще лица самого крупного пошиба из прежнего мира», местный 

комитет партии эта ситуация категорически не устраивала
542

. 

По сведениям следователя губернской ЧК Тарасенка, Темниковской судеб-

но-следственной комиссией руководил бывший помещик, а его делопроизводите-

ли были главным образом представлены специалистами «старой школы». Состав 

коллегии правозащитников так же вызывал у следователя вопросы
543

. 

Руководство губернских и уездных комитетов РКП(б) зачастую считало не-

приемлемым нахождение представителей «чуждых элементов» на советской 

службе и принимало меры к исправлению ситуации. Например, Кирсановский 

уком в декабре 1918 г. инициировал в учреждениях юстиции «чистки» от «плохих 

элементов» и переизбрание ряда судебных работников
544

. 

Выяснив классовую принадлежность «чуждых» лиц, состоявших на совет-

ской службе, местные органы власти могли направлять эти сведения работодате-

лям, чтобы те приняли соответствующие меры и уволили таких работников или 

понизили по службе. Например, Кадомский горисполком в 1919 г. сообщил на 

место работы бывших «буржуев» братьев Кадыковых, которые работали учре-

ждениях «водного транспорта» об их «чуждом» социальном происхождении, а так 

же причислил их к «саботажникам» и «контрреволюционерам»
545

. 

В 1919 г. Тамбовская губерния являлась ближним тылом, а в некоторые мо-

менты времени по ее территории проходила линия фронта. В качестве превентив-

ной меры политотдел Южного фронта решил инициировать «чистки» совучре-

ждений от бывших «буржуазных» элементов. Неоднократно политотдел с требо-
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ванием произвести кадровые перестановки обращался в Тамбовский губисполком. 

Руководство последнего не очень спешило удовлетворять требования военного 

командования. Губисполком, по-видимому, беспокоясь за работоспособность 

подконтрольных ему гражданских учреждений, отправил в итоге в штаб Южного 

фронта своего представителя для разъяснения требования военных
546

. В свою 

очередь, в самом штабе Южного фронта, судя по информации, добытой агентурой 

Тамбовской губернской ЧК, были трудоустроены представители козловской го-

родской «буржуазии» (скорее всего на делопроизводственных должностях)
547

. 

Данный факт может свидетельствовать о том, что и командование Южного фрон-

та не справлялось в полной мере с «очищением» подконтрольных учреждений. 

Иногда «бывшие» занимали высокие должности в органах безопасности, 

наделенных карательными полномочиями. Так, в 1920 г. в Тамбовской губерн-

ской ЧК председательствовал А.М. Оя, бывший поручик царской армии
548

. Во 

главе некоторых отделов так же находились бывшие офицеры. Руководство гу-

бернии высоко оценивало способности этих людей и в тот момент времени не вы-

казывало сомнений в их преданности новой власти
549

. Были и противоположные 

мнения и оценки по поводу деятельности «бывших» на руководящих должностях. 

Например, заместителем заведующего Шацкого уездного отдела управления, на 

который, в том числе, возлагалась функция охраны правопорядка в 1921 г. был 

совслужащий по фамилии Забегалов. Губернской контрольной комиссией он был 

зачислен в «кулацкие элементы и карьеристы». Это, наряду с плохим исполнени-

ем служебных обязанностей, стало одной из причин исключения из рядов РКП(б) 

и дальнейшего разбирательства в местном укоме партии
550

. 

Несмотря на всю неприязнь к «бывшим», властям приходилось признавать 

их профессионализм и уровень образования, отличный от «социально близких» 

рабочих и крестьян, и, соответственно, идти на различные уступки. В Козлове в 

сентябре 1918 г. наблюдалась проблема с поиском специалистов в области юрис-
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пруденции, не хватало людей с соответствующей квалификацией в следственных 

комиссиях и прокуратуре. Местная партийная организация неохотно вынуждена 

была признать необходимость пригласить на службу бывших следователей «са-

модержавной эпохи»
551

. 

Признание квалификации «старых спецов» не означало доверия к ним в по-

литическом отношении. Так, Моршанская партийная организация на общем со-

брании 20 сентября 1920 г. пришла к выводу, что указанная социальная группа 

должна находиться под усиленным партийным надзором, во избежание саботажа 

и иных контрреволюционных действий. Схожие меры были проведены в Красной 

армии в отношении военспецов
552

. 

Губернские органы власти, отмечали, что «бывшие» в ряде случаев опаса-

лись занимать ответственные должности, боясь не справиться с порученной рабо-

той и подвергнуться наказанию. Играл роль и «чуждый» социальный статус, из-за 

которого к этим специалистам было более пристальное внимание со стороны пар-

тийных и советских органов. На VI губернском съезде Советов в мае 1920 г. Б.А. 

Васильев, подводя итоги работы органов СНХ, утверждал, что «спецы», работав-

шие над разработкой технических планов, сами просили их уволить или же укло-

нялись от такого рода работы, избегая ответственности. Проблема была настолько 

серьезной, что этих специалистов приходилось иногда искать с помощью ЧК
553

. 

Зная о противоречивой ситуации «на местах», высшие государственные и 

отраслевые организации вынуждены были направлять разъяснения местным ор-

ганам власти о работе со специалистами из «бывших». Например, советское пра-

вительство в мае 1921 г. рекомендовало всем губисполкомам, губкомам, губпроф-

советам и губсобесам откомандировать в распоряжение органов собеса находив-

шихся на службе в других учреждениях бывших работников соцобеспечения и 

всячески содействовать им при выполнении новых обязанностей
554

. 

Руководство и персонал местных советских учреждений иногда стремились 

помочь своим сотрудникам из числа «бывших» в трудных жизненных ситуациях, 
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правда, это не всегда приносило желаемый результат. Так, коллектив работников 

Моршанского упродкома в августе 1919 г. ходатайствовал перед Моршанско-

Шацкой ЧК об освобождении из-под ареста контролера контрольного отделения 

упродкома Г.И. Жилкина. Органы ЧК ответили на просьбу отказом, заявив, что 

Жилкин принадлежал к «крупной буржуазии»
555

. Месяц спустя произошел похо-

жий случай. В это раз ходатайство, поступившее от Моршанского отдела народ-

ного образования в отношении бывшего кадета Хрущева, было удовлетворено. 

Арестованного выпустили на свободу, приняв во внимание «преклонный возраст 

и ручательство ответственных работников»
556

. 

Среди органов местной власти зачастую отсутствовала единая позиция, ка-

сательно необходимости использования «буржуазных» специалистов. Так, в 1923 

г. между Тамбовской губернской РКИ и Тамбовским губкомом РКП(б) возникли 

разногласия, по вопросу «буржуазных спецов», трудившихся в рабоче-

крестьянской инспекции. В частности, член губкома Мосолов на общем партий-

ном собрании 2-го райкома г. Тамбова, посвященном роли и задачам РКИ, выска-

зывал недовольство тем, что в инспекции служили «пасторы, архиереи, чиновни-

ки и пр., которым-де не место в рабочем контроле, которые-де только мешают 

выполнению РКИ ее задач и пр.». По настоянию Мосолова на собрании была 

принята резолюция. Согласно ее тексту, инспекцию должны были покинуть все 

«пасторы, архиереи, бывшие чиновники и офицеры»
557

. Руководитель губернской 

РКИ Березняковский, в свою очередь, обратился с жалобой в губернскую кон-

трольную комиссию и губком партии, считая действия Мосолова неправильными: 

«Вопрос вообще о спецах партией давно решен и подобное выступление члена 

губкома тов. Мосолова, по меньшей мере, странно… Теперь же принятое предло-

жение тов. Мосолова несомненно опять остановит и затормозит начавшуюся с 

большим трудом работу РКИ.». В то же время, руководством инспекции наличие 

«буржуазных спецов» признавалось лишь как временная, но необходимая мера
558

. 

Тамбовский губвоенком Г.М. Шидарев в 1920 г. выступал в защиту военспецов, 
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находившихся в его подчинении, ссылаясь на решения ЦК РКП(б). Например, он 

высоко оценивал бывшего генерала Есипова, как компетентного специалиста
559

. 

Противоречивый взгляд на «бывших» на советском рынке труда наблюдал-

ся и в местной прессе. В официальных губернских печатных органах фигурирова-

ли призывы беречь специалистов, перенимать у них полезные навыки
560

. Одно-

временно, официальная печать вела борьбу против «бывших». Так, в редакцию 

губернских «Известий» поступило и было опубликовано письмо сторонника со-

ветской власти И. Хворова под заголовком «Гастролеры». Автор опубликованно-

го письма выражал недоумение фактом принятия на советскую службу в качестве 

ремингтониста бывшего домовладельца и торговца В.Г. Никифорова. В том же 

письме И. Хворов требовал призвать к ответу межведомственную комиссию по 

расквартированию учреждений, которая, «не понятно на каких основаниях», при-

няла этого человека на работу
561

. 

Публикация статей такого рода, очевидно, способствовала усилению бди-

тельности среди населения, что в свою очередь, влекло за собой рост недоверия 

или даже ненависти к «буржуазным спецам». 

Власти не были уверены в благонадежности «бывших» и по мере возмож-

ности готовили новых специалистов. По решению V губернского съезда Советов 

в 1919 г. планировалось «орабочение» всего советского аппарата, путем замены в 

советских учреждениях всех «буржуазных» элементов «пролетарскими». Добить-

ся этих целей планировалось посредством организации культурно-

просветительской работы среди трудовых коллективов
562

. 

Уездные органы власти иногда прямо препятствовали «бывшим» в трудо-

устройстве. В Кирсанове на совместном заседании городского комитета партии, 

уездного комитета партии и президиума исполкома от 28 декабря 1918 г. решено 
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было ответить отказом на заявления «бывших» о приеме на работу в советские 

учреждения на должности бухгалтеров, счетоводов и др.
563

 

В рамках борьбы с бандитизмом во время Антоновского восстания в 1921 г. 

была усилена проверка документов для лиц, поступавших на службу на предпри-

ятия и в советские учреждения
564

. В случаях, если с документами были выявлены 

какие-либо проблемы, дополнительной проверкой «бывших» занимались соответ-

ствующие органы. 

Востребованными на рынке труда были бывшие офицеры царской армии. 

Их достаточно охотно принимали на гражданские должности в разные учрежде-

ния и ведомства. В этой связи между военными и гражданскими учреждениями 

возникали противоречия, поскольку потребность армии в командном составе 

неуклонно росла в связи с продолжавшейся Гражданской войной и иностранной 

интервенцией. Руководители гражданских ведомств старались оградить их от 

призыва в действующую армию. Однако разрешенная доля бывших офицеров в 

гражданских учреждениях не должна была превышать 10% от общего штата. В 

различные военные инстанции регулярно шли ходатайства об увеличении этой 

квоты
565

. Освободить от призыва в первую очередь стремились ценных и незаме-

нимых работников, без которых работа учреждений могла ухудшиться. 

Касательно остальных групп «бывших» в коммунистической партии были 

более категоричны. Так, в Усмани местный уком в июне 1919 г. обратился в губ-

ком с требованием аннулировать отсрочки по призыву для всех совслужащих го-

рода. Столь радикальное требование было вызвано тем, что в Усманском уездном 

комитете были уверены, что «все бывшие помещики, фабриканты и спекулянты 

засели в учреждениях»
566

. 

Для борьбы с «бывшими» в советских учреждениях использовались «чист-

ки», в том числе инициированные местными органами власти. Например, тамбов-

ские школы в октябре 1918 г. подверглись «чистке» от «черносотенных» элемен-
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тов, в число которых, преимущественно, вошли священнослужители и члены их 

семей. Последние, нужно отметить, далеко не всегда в действительности симпа-

тизировали правомонархическим организациям
567

. В тоже время местные власти 

старались по возможности взвешенно подходить к «чисткам». В апреле 1921 г. 

начальник политотдела Моршанского гарнизона Безногов, делясь с губкомом 

РКП(б) своими впечатлениями о ситуации в Моршанске, утверждал, что «чистки» 

от «классовых врагов» необходимы, но «безвредных спецов» и «трудовую интел-

лигенцию» снимать с должностей не нужно
568

. 

Стоит отметить, что руководители учреждений старались учитывать при 

«чистках» не только принадлежность работников к «чуждым» социальным груп-

пам, но и обращали внимание на работоспособность, имущественное положение и 

морально-политический облик. Например, конторщица губстрахуправления В.Н. 

Недеведская, бывшая дворянка, хорошо справлялась со своими служебными обя-

занностями, не была уличена ни в чем предосудительном, считалась материально 

необеспеченной, благодаря чему избежала в 1923 г. увольнения
569

. 

Одновременно с призывами вести классовую борьбу звучали призывы вести 

сдержанную кадровую политику. В частности, в НКВД были обеспокоены бес-

причинными увольнениями чиновников, служивших при старом правительстве. В 

Тамбовский губисполком в феврале 1919 г. была направлена телеграмма, с при-

зывом не увольнять без необходимости старых чиновников, полагая их не опас-

ными для Советской России, а, напротив, полезными государству и обществу
570

. 

Нахождение «бывших» на ответственных постах могло особенно остро вос-

приниматься органами советской и партийной власти, недочеты в работе различ-

ных ведомств, зачастую, связывались с нахождением «бывших» в штатах учре-

ждений. Кирсановский уком РКП(б), например, в 1919 г. настаивал на том, чтобы 

Кирсановский уездный военком заменил «ненадежных» комендантов города и 

станции Кирсанов из числа бывших офицеров. Одним из оснований стало то, что 
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они не состояли в РКП(б)
571

. Член Московской организации РКП(б) А.М. Больша-

ков после командировки в Шацк негативно отзывался в 1920 г. о работе местного 

земельного отдела. По его мнению, недостатки в работе отдела были связаны с 

наличием в отделе «специалистов из буржуазии и ее прихвостней»
572

. 

После городского восстания 17–19 июня 1918 г. в Тамбове трудоустройство 

«бывших» было затруднено. Проходили различные «чистки» в учреждениях. Так, 

12 июля 1918 г. Тамбовский уездный исполком запретил занимать левым эсерам 

ответственные должности, даже при условии выхода из партии
573

. Председатель 

Спасского уездного СНХ П.В. Полубабкин вспоминал, что летом 1918 г. в испол-

комах и советских учреждениях губернии пришлось уволить с рабочих мест «са-

ботирующих» левых эсеров. Конкретным примером такого запрета является 

увольнение с должности в ноябре 1918 г. заведующего Лебедянским уездным от-

делом финансов левого эсера Жданова
574

. 

Поскольку активное участие в восстании принимали бывшие офицеры цар-

ской армии, «чистки» проходили и в военных учреждениях губернии, где различ-

ные должности занимало немало бывших офицеров. На Тамбовском артиллерий-

ском складе приступили к составлению списков бывших офицеров и военных чи-

новников, среди которых в дальнейшем должны были быть выявлены и уволены 

лица, принявшие участие в контрреволюционной деятельности
575

. Ряд офицеров-

военспецов был уволен из Тамбовского губернского военкомата. В августе 1918 г. 

после удаления «неблагонадежного элемента» отмечалось ухудшение работоспо-

собности учреждения
576

. Одновременно в уездных городах, вследствие роста важ-

ности мобилизационной работы и отсутствия альтернативных источников попол-

нения кадров, бывших офицеров продолжали активно использовать на службе в 

военкоматах
577

. 
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Вопросы, связанные с системой образования власти считали одними из пер-

востепенных, поэтому внимательно следили за кадровым составом образователь-

ных учреждений. Прежде, чем принять на работу преподавателей, в прессе печа-

тались списки кандидатов на эти должности, чтобы читатели газет могли с этими 

списками ознакомиться и указать на непрофессионализм или политическую не-

благонадежность педагогов
578

. Точно так же поступали с кандидатами на ответ-

ственные должности в других учреждениях. 

В случаях, когда кандидатов не утверждали, списки не принятых на службу 

и причины, по которым это не было сделано, публиковались в газетах. Например, 

в Борисоглебске в местных «Известиях» за 29 сентября 1918 г. в колонке «Черная 

доска» были опубликованы сведения о преподавателях средних профессиональ-

ных заведений, кандидатуры которых не одобрил исполком
579

. Подобная инфор-

мация в дальнейшем могла помешать «бывшим» в повседневной жизни. Напри-

мер, при трудоустройстве в другое место. 

Партийные органы активно вмешивались в кадровые вопросы учреждений 

народного образования, что вызывало ряд противоречий с руководством граждан-

ских ведомств. Так, в Козлове уездный комитет РКП(б) летом 1920 г. отстранил 

от работы школьных работников без ведома отдела народного образования при 

Козловском Совете, что вызвало недовольство его руководителей
580

. На педагоги-

ческом факультете Тамбовского университета в 1919 г. Тамбовский губкомпарт 

не дал своего одобрения ряду преподавателей уже прошедших все необходимые 

отборочные мероприятия. Основанием послужили политические мотивы. В част-

ности, не был избран на должность известный социолог П.А. Сорокин
581

. 

На рабочих местах у детей «бывших» так же могли возникать проблемы из-

за прошлого родителей. Например, в январе 1920 г., по мнению лебедянских вла-
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стей, работа школ находилась на низком уровне. Главную причину Лебедянский 

уисполком видел в том, что значительную часть преподавательских кадров со-

ставляли «сыновья и дочери попов, диаконов и лиц, враждебно относившихся к 

советской власти». Исполком постановил снять с должностей этих сотрудников, 

запретив детям духовенства трудиться в тех местностях, где жили их родственни-

ки, в качестве превентивной меры против контрреволюционной деятельности
582

. 

Вдвойне не повезло А.П. Успенскому, старшему счетоводу в филиале госу-

дарственного банка в Тамбове. В 1923 г. он был уволен, как бывший офицер и 

сын священника. Однако в этом случае решающим фактором могло стать то об-

стоятельство, что у руководства банка был ряд претензий к качеству его работы. 

В этом же году из губернского страхового управления была уволена дочь бывше-

го дворянина и земского начальника Л.Д. Вердеренская, занимавшаяся делопро-

изводством. Как отягчающее обстоятельство, ей в вину вменяли дачу противоре-

чивых сведений при заполнении анкет и иных опросах
583

. Скорее всего, она таким 

образом пыталась скрывать компрометирующие данные о себе. 

Не всем «бывшим» удавалось найти работу при новой власти. Людям, 

имевшим проблемы с трудоустройством, приходилось регистрироваться на бир-

жах труда. Проблемы с трудоустройством возникали у представителей интелли-

генции и служащих. 

Уже в середине 1918 г. в Тамбовской губернии представителей интеллиген-

ции, зарегистрированных на бирже, не получалось трудоустроить по специально-

стям. Они вынуждены были работать, в том числе чернорабочими. В Козлове осе-

нью 1918 г. уездный комиссар труда отчитывался в Козловском Совете, что лица 

интеллигентного труда составляли основное число зарегистрированных на бирже, 

в то время, как остальные категории безработных были трудоустроены
584

. В пери-

од с 5 ноября 1918 г. по 1 сентября 1919 г. в Кирсанове и его уезде категория лю-

дей, отнесенная к конторским служащим и интеллигенции, составляла 30% от 

всего числа зарегистрированных безработных. На 1050 рабочих мест претендова-
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ли 1160 человек. В 1921 г. по Тамбовской губернии фиксировалось, что канцеляр-

ский элемент – одна из самых многочисленных групп безработных
585

. В 1922-1923 

гг., согласно данным Тамбовского горсовета, конторские служащие все еще явля-

лись самой большой группой безработных, что в конкретных цифрах составляло 

1105 чел. (25,5% от общего числа безработных)
586

.  

По официальным данным, таким образом, указанная социально-

профессиональная группа на протяжении всего периода Гражданской войны и 

начала новой экономической политики испытывала серьезные трудности при 

устройстве на работу. В то же время эти должности в различных учреждениях 

были заняты, в том числе и «бывшими». В сложившейся ситуации, вероятно, пре-

имущество имели лица, обладавшие полезными знакомствами или имевшие необ-

ходимую работодателям квалификацию. 

Официально подтвержденное положение безработного, зарегистрированно-

го на бирже, давало возможность улучшить текущее продовольственное положе-

ние. Очевидно, некоторые «бывшие» старались использовать эту возможность. 

Например, в Тамбове с осени 1918 г. они могли претендовать на 2-ю категорию 

продовольственного снабжения, позволявшую получать 75% продуктовую норму. 

Иные льготы выражались в налоговых послаблениях, освобождении от необхо-

димости оплаты коммунальных услуг, выдаче натуральных и денежных посо-

бий
587

. 

Местные органы власти нередко ограничивали «бывшим» возможности 

трудоустроиться через биржу труда, обрекая, таким образом, последних на статус 

«нетрудовых» элементов со всеми вытекающими негативными последствиями. 

В своей жалобе в Тамбовский губернский отдел управления дочь бывшего 

полицейского М.А. Туголуковская, проживавшая в Усмани в 1919 г., утверждала, 

что как только ее отца включили в списки «буржуазии», она незамедлительно бы-

ла снята с учета на бирже труда и стала испытывать серьезные трудности с поис-

ком работы. Жалобы, которые она подала в местные органы власти ранее, оста-
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лись без ответа. Только обращение в губернский отдел управления позволило 

М.А. Туголуковской устроиться на работу
588

. С началом новой экономической по-

литики губернские власти стали активно осложнять и ограничивать регистрацию 

«бывших» на бирже труда. Поскольку власти полагали, что у состоявших на учете 

различных «примазавшихся элементов», имелись в ряде случаев «нетрудовые» 

доходы, но они желали так же воспользоваться льготами. Однако никаких коли-

чественных данных и четких критериев властями не приводилось. В связи с этим 

с 1922 г. биржи тщательнее стали проверять экономическое положение регистри-

руемых и наличие у них активного избирательного права. От них требовался пас-

порт, квитанции об оплате налогов или освобождения от них, профсоюзные биле-

ты, удостоверения о принадлежности к рабочему классу и т.д. В конце июня 1922 

г. после таких проверок в Тамбове было снято с учета 1500 человек
589

. В случаях, 

когда лица, признанные «примазавшимися» вновь пытались встать на биржу, их 

предполагалось предавать суду
590

. 

Отчасти, указанные меры были приняты потому, что «на местах» кварталь-

ные комитеты и органы милиции выдавали безработным «справки и удостовере-

ния для предъявления в биржу труда на предмет отнесения их к той или другой 

категории, не соблюдая хотя бы относительной правильности по установленной 

форме», то есть, с нарушениями, что осложняло работу персоналу биржи труда. 

Такие недостатки были отмечены в Моршанске в апреле 1923 г., что стало пово-

дом для обсуждения на заседаниях исполкома
591

. 

Ситуация на бирже труда, таким образом, демонстрирует, что в отношении 

«бывших» действовали определенные ограничения, что, очевидно, негативно ска-

зывалось не только на имущественном, но и на их правовом положении, посколь-

ку в обязанности каждого гражданина РСФСР трудоспособного возраста входила 

необходимость работать. В то же время, нельзя исключать вероятность того, что 
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на биржах действительно могли находиться т.н. «примазавшиеся элементы», же-

лавшие получать пособия по безработице. 

Советские власти активно начали привлекать «бывших» к принудительному 

труду с лета 1918 г. Тамбовский губисполком 27 июля утвердил обязательное по-

становление о привлечении к работам «буржуазии»
592

. Направление «буржуазии» 

на общественные работы применялось в уездных городах и ранее, как мера ре-

прессии. 

19-я статья Конституции РСФСР от 1918 г. запретила «нетрудовому» насе-

лению служить в Красной армии. В качестве альтернативы «буржуазным» слоям 

населения декретом СНК от 20 июля 1918 г. вменялось в обязанность вступать в 

тыловое ополчение. Так, «буржуазные» и «нетрудовые» элементы в возрасте от 

18 до 45 лет обязаны были выполнять различные работы тылового характера, в 

том числе фортификационные, в пользу государства
593

.  

К этим работам местными властями могли привлекать совслужащих, про-

исходивших из «буржуазных» слоев населения, если на то возникала необходи-

мость. В этой связи Тамбовский губернский отдел управления вынужден был в 

уже сентябре 1918 г. разъяснить, что служащие банков, акциза, почты, обще-

ственных организаций, кооперативов и прочих общественно полезных учрежде-

ний регистрации в тыловое ополчение не подлежали. Привлекать к трудовой по-

винности разрешалось только тех служащих, относительно которых было точно 

установлено, что они принадлежали к «буржуазному» классу и поступили на 

службу с целью укрыться от «режима, применяемого к буржуазии»
594

. 

На общереспубликанском уровне регламентация трудовой повинности для 

«нетрудовых» элементов произошла в октябре 1918 г. с введением трудовых кни-

жек. 5 октября СНК издал соответствующий декрет
595

. Граждане с «нетрудовы-

ми» источниками дохода были обязаны участвовать в общественных работах и 
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получать в трудовых книжках отметки о проведенных работах. Лица, уклонивши-

еся от регистрации или работ, привлекались к ответственности в виде штрафов 

или тюремного заключения. Лица, нерегулярно принимавшие участие в работах, 

ограничивались в праве свободного перемещения по РСФСР. 

Тамбовский губисполком предупредил все советы депутатов губернии об 

ответственности перед губревтрибуналом и необходимости в месячный срок 

(начиная с 10 октября 1918 г.) привести декрет в жизнь и зарегистрировать всех 

представителей «нетрудовых» элементов. Материалы регистрации желательно 

было дополнять обследованием материального положения
596

. В уездных городах 

так же начались организационные работы по призыву «бывших» на обществен-

ные работы. Козловский Совет 15 октября 1918 г. поручил военному отделу ис-

полкома осуществить призыв всей городской «буржуазии» соответствующего 

возраста. Одновременно под руководством уездного отдела управления началась 

регистрация остальных категорий «буржуазии»
597

. Согласно данным губисполко-

ма, в Тамбове в феврале-марте 1919 г. комиссия по проведению трудовой повин-

ности провела регистрацию всех жителей города в возрасте от 16 до 50 лет, не за-

нимавшихся никаким трудом, и лиц, входивших в последнюю, третью, продо-

вольственную категорию, для отправки на общественные работы
598

. В обе группы 

были включены представители «бывших». 

Привлечение к трудовой повинности совслужащих в некоторых случаях 

беспокоило советское правительство, поскольку это негативно влияло на работу 

учреждений. Так, 14 февраля 1919 г. Тамбовским губисполком и губфинотделом 

было получено указание, за подписью В.И. Ленина с требованием не привлекать к 

работам служащих финансовых учреждений
599

. 

В связи с боевыми действиями на Южном фронте Гражданской войны 

представители «непролетарских» слоев населения периодически направлялись на 

рытье окопов, что являлось тяжелым и одновременно небезопасным занятием, со-

пряженным с риском для жизни. Например, приказом №21 по Тамбовскому укре-
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прайону от 2 августа 1919 г. начальнику Тамбовской городской милиции было 

поручено мобилизовать все «нетрудовое» население г. Тамбова: всех торговцев и 

всех лиц, живших на «нетрудовой» доход в возрасте от 18 до 45 лет на окопные 

работы к 6 августа 1919 г.
600

 

Для нормального функционирования учреждений применялись и иные 

формы повинности, которые позволяли улучшить условия работы трудмобилизо-

ванных. Так, в октябре 1919 г. президиум Тамбовского губисполкома решил за-

менить трудовых дезертиров в учреждениях на мобилизованную «буржуазию»
601

. 

Для «бывших» это стало хорошей альтернативой тяжелому физическому труду. 

Так же в учреждениях их способности могли быть использованы более рацио-

нально. Власти в данном случае действовали исходя из прагматических сообра-

жений. 

Для некоторых категорий «бывших» при реализации трудовой повинности 

применялись и иные послабления. В феврале 1919 г., руководствуясь выпиской из 

циркуляра по вопросу об отделении церкви от государства, опубликованного в 

«Известиях» ВЦИК от 5 февраля 1919 г., решено было не призывать служителей 

культа в тыловое ополчение. В циркуляре отмечалось, что участие священнослу-

жителей в черновых работах могло вызвать недовольство верующих слоев насе-

ления
602

. В Тамбовской губернии временно было приостановлено привлечение 

священнослужителей к любым видам работ. Но уже в марте 1919 г. точка зрения 

губернских властей изменилась. Призыв в тыловое ополчение священнослужите-

лей продолжился, но им больше не поручали работы по очистке улиц и другие 

черновые работы
603

. В уездных городах церковнослужителей часто освобождали 

от призыва в тыловое ополчение. Так, в Козлове в январе 1920 г. президиум Коз-

ловского Совета рассудил, что нет необходимости призывать «лиц духовного зва-

ния». В то же время, Козловский Совет настаивал на том, чтобы «лица духовного 
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ведомства, освобожденные от повинностей», использовались на различных обще-

ственно полезных работах
604

. 

Конечно, «бывшие» были заинтересованы в том, чтобы не участвовать в 

принудительных работах. По-видимому, прибегая к использованию полезных 

знакомств или каких-либо коррупционных схем, они добивались того, чтобы по-

лучить помощь от квартальных комитетов и сотрудников милиции. В частности, 

нарушения фиксировались Козловским исполкомом в январе 1919 г. По мнению 

местных Советов, квартальные комитеты и милиционеры «укрывали буржуазию» 

от трудовой повинности. Органами советской власти в сложившейся ситуации 

было решено расследовать данные случаи
605

. 

Принуждение представителей «эксплуататорских» классов к общественно 

полезному труду было вызвано не только решением конкретных задач в различ-

ных областях экономики, но и имело явно репрессивные мотивы. Назначение 

«бывших» на различные низовые работы являлось наказанием за их дореволюци-

онное прошлое. В то же время, некоторым разрешалось отбывать трудовую по-

винность в советских учреждениях, что для «бывших» являлось более предпочти-

тельным, чем тяжелый физический труд. 

Улучшению жизненных условий граждан Советской России, продвижению 

по службе способствовало вступление в коммунистическую партию. В ряды 

РКП(б) или во фракции сочувствующих при партийных организациях стремились 

попасть и некоторые «бывшие». Ими могли двигать, как политические предпо-

чтения, так и сугубо карьеристские мотивы, стремление улучшить свои условия 

жизни и просто выжить в условиях Гражданской войны и экономической разрухи. 

Подтверждением могут служить сведения, собранные Тамбовской губернской 

контрольной комиссией по проверке и чистке партии в 1921 г. Так, в Шацкой ор-

ганизации РКП(б) состояло много «чуждых элементов», которые, вступив в ком-

партию, пытались «избежать всяких мобилизаций, укрыться от разного рода по-

винностей и укрыть от этого своих близких»
606

. Данный тезис так же подтвержда-
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ет информация представителей Тамбовской организации РКП(б). 23 июня 1923 г. 

инструктор 2-го Тамбовского райкома Гусев в ходе обследования ячейки Тамбов-

ского Рабкрина сделал вывод, что в ячейке присутствовало большое число бес-

партийных, являвшихся бывшими чиновниками. Согласно его мнению, эти лица 

выполняли работы в ячейке лишь потому, что состояли на службе в учреждениях, 

к которым относилась эта ячейка. То есть, выражали «исключительно свой эгои-

стический интерес»
607

. 

На территории Тамбовской губернии располагалось относительно неболь-

шое число крупных промышленных предприятий, значительная доля населения 

занималась сельским хозяйством. Соответственно, численность пролетариата бы-

ла невысока. По этой причине представители советской власти искали социаль-

ную опору среди других слоев населения. Нужно так же учесть, что компартия 

нуждалась в образованных членах, способных вести делопроизводственную рабо-

ту, или обладавших полезными организационными навыками. Сами губернские 

власти признавали на II губернской партийной конференции летом 1918 г. полез-

ность работников из числа интеллигенции
608

. 

В числе руководителей РКП(б) было немало выходцев из бывших привиле-

гированных слоев Российской империи и групп населения признанных советской 

властью «эксплуататорскими». В городах Тамбовской губернии на начальном 

этапе становления советской власти в руководящем составе партийных организа-

ций также были представители этих групп. Ряд высших партийных руководителей 

Тамбовской губернии происходили из «непролетарских» слоев населения. Так, 

Тамбовский губком в разное время возглавляли бывшие офицеры. Например, 

бывший офицер, артиллерист, получивший образование в военной академии, Н.В. 

Рогозинский, потомственный офицер В.А. Антонов-Овсеенко
609

. Профессиональ-

ные навыки лояльных к советской власти бывших офицеров были на данном эта-

пе полезны и необходимы большевистскому руководству. Руководящие посты в 
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РКП(б) занимали и члены семей «нетрудовых» элементов. Так, должность перво-

го председателя Тамбовского горкома в июле 1918 г. занял прикомандированный 

из Москвы М.И. Лебский, происходивший из мещан и имевший родственников 

священнослужителей и мелких буржуа. Несмотря на то, что с точки зрения про-

фессионализма к этому партийному функционеру были претензии у губернского 

руководства, ему, тем не менее, поручали ответственную работу и в дальней-

шем
610

. Руководящее звено РКП(б) пополняли и лица, состоявшие ранее в других 

политических партиях, прежде всего, социалистических. Например, в 1918 г. 

председателем Липецкого уисполкома был дворянин немецкого происхождения, 

состоявший ранее в партии меньшевиков В.Н. фон Агте. В 1917 г. он разорвал 

связи с меньшевиками и пополнил ряды большевиков
611

. В 1919 г. во главе Ли-

пецкого укома стоял бывший левый эсер Севастьянов, не так давно вступивший в 

РКП(б). Последнее обстоятельство вызывало опасения у некоторых липецких 

коммунистов
612

. 

За персональным составом организаций местное партийное руководство 

старалось вести пристальный надзор, внимательно следило за кадровой полити-

кой. Например, в комитете Моршанской организации большевиков, судя по до-

кладу комиссару внутренних дел Г.И. Петровскому от 19 февраля 1919 г., состоя-

ли бывшие чиновники «правоэсеровского толка», которые пытались «изжить 

коммунистов»
613

. В ответ на подобные ситуации с кадрами делегаты Х губернской 

партийной конференции, состоявшейся в январе 1921 г., приняли решение о необ-

ходимости проявлять «осторожность при приеме в партию непролетарских эле-

ментов» и бороться «с проникновением в нее карьеристских чужеродных элемен-

тов»
614

. 
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Можно заключить, что наличие «бывших» в РКП(б) вызывало обеспокоен-

ность, как различных партийных и советских организаций, так и конкретных со-

трудников, ратовавших за «чистоту рядов» партии. Поэтому регулярно проводи-

лись перерегистрации членов РКП(б), во время которых коммунисты заполняли 

специальные анкеты, где, в том числе указывалось прежнее социальное положе-

ние. Такая перерегистрация проходила в Тамбовской губернии, например, летом 

1919 г.
615

 Эти регистрационные материалы использовались при последующих 

«чистках» партии. 

Прежний социальный статус некоторых членов РКП(б) мог послужить при-

чиной к исключению из партии. Так, Тамбовский губком РКП(б) в мае 1920 г. ис-

ключил бывшего дворянина Панина, «примазавшегося с корыстными целями»
616

. 

Иногда в расчет принималось и прошлое родственников. Например, на общем со-

брании Борисоглебской организации от 20 декабря 1919 г. присутствовавшие вы-

гнали из компартии некого Русина, посчитав его «примазавшимся родственником 

буржуазии»
617

. От такого подхода страдали иногда и те члены партии, которые 

искренне отреклись от «проклятого прошлого» и действительно разделяли идеалы 

РКП(б). 

Несмотря на признание в ряде случаев полезности «бывших», возможности 

по вступлению в партию большевиков для этих людей регулярно ограничивались. 

Например, в Елатьме в связи с наплывом «чуждых» в РКП(б), ссылаясь на реше-

ния VIII съезда РКП(б) от 1919 г., усложнили процедуру вступления в партию для 

представителей интеллигенции. Елатомские коммунисты считали их «мелкобур-

жуазным классом, ожидавшим изменения строя»
618

. Их разрешили принимать в 

ряды большевиков только по истечении полного кандидатского стажа. Х съезд 

РКП(б) в 1921 г. установил минимальный кандидатский срок в один год. На съез-

де так же было решено сообщать в прессу о вступающих членах интеллигентного 
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происхождения, что являлось мерой дополнительной проверки для представите-

лей этих социально-профессиональных групп
619

. 

Местные партийные органы по вопросам членства в РКП(б) консультирова-

лись с вышестоящими инстанциями. Моршанский уком РКП(б) в феврале 1919 г. 

обратился в ЦК РКП(б) за консультацией касательно вопросов приема в партию 

бывших служащих МВД. Им поступил ответ, что бывших полицейских необхо-

димо принимать с большой осторожностью и после предварительной публикации 

фамилий кандидатов в местной газете. По инициативе Моршанского укома нача-

лись проверки служащих уездной милиции и уголовного розыска на предмет их 

службы в царской полиции, что в перспективе могло повлечь чреду увольнений и 

негативно сказаться на состоянии этих структур
620

. В это же время членами пар-

тийной организации Тамбовского эвакопункта были сразу несколько бывших по-

лицейских и жандармов, среди которых урядник С.С. Булеков, стражник Г.С. 

Толстых и жандарм-писарь Ф.П. Демин
621

. 

Советское и партийное руководство неободрительно относилось к фактам 

вступления в РКП(б) бывших членов оппозиционных к большевикам партий. В 

частности, после городских восстаний лета 1918 г. и мятежа левых эсеров в 

Москве видеть в коммунистической партии не хотели членов ПЛСР. Представи-

тели «несоветских» партий, пополняя ряды большевиков, могли иметь цель дис-

кредитировать советскую власть
622

. Тем не менее, случаи вступления в РКП(б) 

бывших левых эсеров и представителей других политических организаций не бы-

ли единичными в Тамбовской губернии. В Усмани в 1921 г., по сведениям, озву-

ченным на Х губернской партийной конференции, во главе партийных ячеек в ря-

де случаев стояли меньшевики и эсеры
623

. Более того, в некоторых партийных ор-

ганизациях численность таких «чуждых» элементов была заметной. Тамбовская 

губернская контрольная комиссия по проверке и чистке партии в сентябре 1921 г. 

пришла к выводу, что треть членов Борисоглебского укома РКП(б) состояла из 
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эсеров, меньшевиков и лиц, ранее имевших свои торговые предприятия. А вся Бо-

рисоглебская уездная организация на 20% состояла из эсеров, духовенства, тор-

говцев, полицейских и кулаков
624

. 

Были случаи вступления в партию нескольких представителей из одной се-

мьи «бывших». Так, в начале 1920 г. муж и сын бывшей домо- и землевладелицы 

В.Л. Наседкиной состояли во фракции сочувствующих, а ее дочь являлась членом 

РКП(б)
625

. 

Еще одной мерой контроля партийных рядов являлись регулярные кампа-

нии по проведению «чисток». Эти мероприятия были направлены, в том числе, на 

удаление «чуждых» элементов. Так, представители Лебедянской городской орга-

низации большевиков в августе 1921 г. сошлись во мнении, что при «чистке» 

нужно более пристально наблюдать за бывшими членами других партий, бывши-

ми чиновниками, совслужащими из «мелкобуржуазной среды». При этом, отдель-

но оговаривалось, что к данному мероприятию нельзя подходить огульно и по 

возможности решать кадровые вопросы в персональном порядке
626

. В губернском 

центре и в уездных городах поиск квалифицированных и образованных кадров, 

полезных для РКП(б) был затруднен. В этой связи индивидуальный подход дей-

ствительно был необходим. Если говорить о результатах «чисток», то, например, 

в Елатьме в 1921 г. большинство исключенных ранее состояли в партиях меньше-

виков и эсеров
627

. 

«Чистки» в партии оказывали влияние на качество партийной работы в гу-

бернии. Член губкома РКП(б) И.В. Лотиков, посетив Усмань, докладывал в пре-

зидиум Тамбовского губкома, что Усманская организация после «чистки» от «не-

угодного, шкурнического и мещанского элемента» находилась в крайне неудовле-

творительном состоянии и нужно было время, чтобы она вновь заработала в пол-

ную силу
628

. Секретарь губкома Б.А. Васильев, следуя точке зрения ЦК РКП(б), 

отмечал в ноябре 1922 г. другой недостаток проведенных мероприятий. По его 
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мнению, во многих случаях «мещанские элементы» использовали «чистку» в соб-

ственных корыстных целях и, сводя личные счеты, добивались исключения дей-

ствительно ценных сотрудников
629

. В 1921 г. известный усманский коммунист 

Н.Н. Исполатов полагал что, перечень лиц, подлежавших исключению из партии, 

необходимо расширить. Он писал В.И. Ленину о том, что «политиканствующие, 

буржуазные и особенно преступные и контрреволюционные элементы» успешно 

преодолевали контрольные испытания
630

. 

В ноябре 1919 г. житель губернского центра В. Дружинович, представитель 

интеллигенции, обратился к В.И. Ленину с письмом, в котором он сетовал на то, 

что «не стойкие в моральном отношении партийцы, в числе которых находились 

и настоящие преступники», в ходе «чисток» стремились удалить из партии «со-

знательных и образованных» интеллигентов, которые могли бы «не за страх, а за 

совесть» работать в партии
631

. Примеры неэффективных «чисток» приводили и 

рядовые члены РКП(б), которые жаловались в вышестоящие инстанции. Напри-

мер, в Моршанскую комиссию по чистке партии в сентябре 1921 г. обратился 

член партии Г.Ф. Чаузов. С его слов, бывший «буржуй» по фамилии Житков 

успешно преодолел «чистку» и сохранил членство в партии. Согласно докумен-

там, в течении месяца из организации был исключен В.П. Житков, в вину которо-

му вменялось его происхождение – он был выходцем из помещичьей семьи. Кро-

ме того стало известно, что он венчался в церкви, что нарушало партийную дис-

циплину
632

. 

Вступление «бывших» в РКП(б) могло давать дополнительных ряд пре-

имуществ. Например, в некоторых ситуациях партийные ячейки и организации 

брали на поруки ценных специалистов из «бывших», если таковые совершили ка-

кие-то проступки. За арестованного участника антисоветского восстания в Тамбо-

ве 17–19 июня 1918 г. Копаева, бывшего заведующего Тамбовским губобозом, 

бывшего эсера, перед губернской ЧК поручилась фракция РКП(б) президиума 
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ГСНХ
633

. В 1921 г. партийный суд в Липецке постановил выгнать из РКП(б) И.Р. 

Радецкого с формулировкой, «как бывший дворянин». В местных партийных и 

государственных органах он был на хорошем счету и ему поручали ответствен-

ную работу. Не сомневаясь в политической лояльности Радецкого, Липецкий ис-

полком и уездный комитет партии пытались опротестовать решение в Тамбов-

ском губкоме, но только в 1924 г. им удалось добиться того, чтобы Радецкого 

приняли обратно, однако лишь в качестве кандидата в РКП(б)
634

. 

Членство «бывших» в РКП(б) накладывало на них дополнительную ответ-

ственность и обязывало строго соблюдать партийную дисциплину. В противном 

случае им грозило исключение из РКП(б). Например, бывшего офицера И.И. Дя-

кина, ставшего большевиком в апреле 1918 г. и прослужившего некоторое время 

политработником на поезде председателя Реввоенсовета Л.Д. Троцкого, исключи-

ли из партии в 1920 г. за венчание в церкви, на котором настояли родители моло-

доженов
635

. 

Любопытно, что организации, созданные для контроля партийных рядов, в 

ряде случаев оказывали поддержку «бывшим». В документах Тамбовской губерн-

ской контрольной комиссии зафиксированы примеры содействия данной органи-

зации в восстановлении «бывших» в качестве членов компартии. Так, в 1922 г. 

комиссия ходатайствовала перед Центральной контрольной комиссией при 

РКП(б) за бывшего левого эсера из Елатомской организации РКП(б) А.С. Васи-

левского. В качестве его заслуг перед новым строем указывали тот факт, что он 

был 11 раз ранен и 2 раза контужен на «советских фронтах». Еще одного члена 

этой организации А.Е. Лобачева, бывшего офицера, просили восстановить в пра-

вах члена РКП(б), как исключенного с нарушением процессуальных норм «без 

фактической рекомендации от укома и товарищей.»
636

. 

Как и их родители, дети «бывших» вступали в ряды РКП(б) или РКСМ. Од-

нако в изучаемый период нередкими были случаи исключения из этих организа-
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ций лиц, чьи родители принадлежали к «бывшим». В сентябре 1920 г. кандидата в 

члены РКП(б) В. Беликова 1-й Тамбовский городской райкомпарт исключил из 

организации, поскольку тот являлся сыном бывшего фабриканта и «примазав-

шимся элементом, чуждым интересам пролетариата». Спустя месяц президиум 

губкома данные действия одобрил и передал информацию в ЦК РКП(б)
637

. При 

вступлении в комсомол для детей «бывших» существовал ряд препятствий и 

ограничений. Так, Лебедянский уездный комитет РКСМ 27 апреля 1921 г. писал в 

губкоммол, что необходимо «ставить рогатки для вступающих в союз». «Рогатка-

ми» лебедянские комсомольцы называли кандидатский стаж будущего члена ор-

ганизации, во время которого необходимо осуществлять проверку вступающе-

го
638

. Такое решение соотносилось с позицией коммунистов на Х съезде РКП(б), а 

так же прошедшими ранее съездами комсомола. IV съезд РКСМ, состоявшийся 

осенью 1921 г. подтвердил правильность принятых мер
639

. 

Вступление в  РКП(б) и РКСМ стало, таким образом, одним из распростра-

ненных способов продвижения в новом государстве для «бывших», хотя при этом 

они сталкивались с рядом ограничений и сопротивлением партийных инстанций. 

Однако, как и в случае с ситуацией на рынке труда, лица, обладавшие полезными 

способностями для партии, имели больше возможностей пополнить ряды комму-

нистов или комсомольцев. 

Важной составляющей в жизни «бывших», имевших профессию, стало вза-

имодействие с профсоюзами. Профсоюзные органы зачастую вели борьбу против 

«эксплуататорских» классов. Уже с весны 1918 г. можно найти примеры такого 

рода деятельности. В то же время, членство в профсоюзе позволяло «бывшим» 

интегрироваться в новое общество, получить помощь от профсоюзных органов, 

поэтому многие их них стремились вступить в профсоюзы. 

Однако власти, в свою очередь, предпринимали меры по «очищению» 

профсоюзов. Органы ЧК осенью 1918 г. потребовали от руководства Тамбовского 

профсоюза торгово-промышленных служащих выяснить партийную принадлеж-
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ность членов союза
640

. Очевидно, данные меры осуществлялись с целью дальней-

ших мер воздействия на этих людей. Например, в ноябре 1918 г. в Борисоглебске 

местный ревком наложил штраф на Борисоглебский союз кооперативов и его 

правление «за подбор служащих – не коммунистов». Только вмешательство 

НКВД вынудило Тамбовский губернский отдел управления принять меры по от-

мене этого распоряжения
641

. 

«Бывшие» в некоторых случаях занимали руководящие посты в профессио-

нальных организациях. Вероятно, им удавалось это сделать за счет личных и про-

фессиональных качеств, возможно, благодаря связям и знакомствам. Спасский 

уком РКП(б) в декабре 1919 г. обратился в Тамбовский губкомпарт и губпродком 

с жалобами на то, что Спасский союз потребобществ «буржуазный, члены прав-

ления бывшие чиновники, помещики». Спасские коммунисты так же сообщали, 

что хотели произвести реорганизацию профсоюзных органов
642

. В Лебедяни в 

1918 г. во главе правления союза потребобществ стоял бывший коллежский асес-

сор из купеческой семьи С.А. Чурилин
643

. Схожие сведения поступали из губерн-

ского центра. Перебравшийся в Тамбов петроградский коммунист А.П. Иванов в 

своих воспоминаниях писал, что в 1918 г., по его мнению, в городе под влиянием 

«не сочувствовавших» большевикам бывших чиновников земских управ и эсеров 

находилось большинство профсоюзов, что, в свою очередь, как он полагал, меша-

ло реализации продовольственной и земельной политики местных властей
644

. 

Государственные и партийные органы старались приложить максимальные 

усилия, чтобы во главе профсоюзных организаций поставить благонадежных ру-

ководителей. 

Чтобы не допустить «бывших» к профсоюзной работе, коммунисты прила-

гали серьезные усилия. В том числе представителям этой социальной группы ока-

зывалось противодействие в ходе выборов в профсоюзы. Например, Темников-

ская городская организация РКП(б) 3 марта 1920 г. обязала всех членов уездной 
                                                 
640
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партийной организации присутствовать на выборах руководящих органов проф-

союзов, чтобы отсечь от профсоюзной работы «буржуазные», «мелкобуржуаз-

ные» и «паразитические» элементы
645

. Партийное руководство губернии требова-

ло решительно бороться с наличием «бывших» в профессиональных организаци-

ях. Тамбовский губком во все уезды в 1920 г. разослал циркуляр, в котором при-

зывал усилить работу коммунистических ячеек в профсоюзах, обращая присталь-

ное внимание на состав профсоюзных организаций, а при необходимости «вычи-

щать» союзы от «буржуазных, контрреволюционных и меньшевистских элемен-

тов»
646

. 

РКП(б) видела в «бывших» угрозу профработе в учреждениях, способную, 

по их мнению, вылиться во вредительство и саботаж. 

Большое количество «буржуазных» элементов в профсоюзах самими совет-

скими властями, отчасти, объяснялось слабой партийной работой в этих органи-

зациях, из-за чего персональный состав профсоюзов не удавалось в полной мере 

контролировать. В Липецке, например, даже по состоянию на 1 сентября 1920 г. в 

профсоюзах практически не было партийных ячеек. Более того, в составе прези-

диума упрофбюро, за исключением одного коммуниста, весь состав был беспар-

тийным
647

. 

Ставка некоторых «бывших» на членство в профсоюзах, как на организа-

ции, благодаря членству в которых можно было получить различные льготы и 

помощь в сложных ситуациях, имела под собой реальные основания. Профсоюзы 

иногда действительно вставали на защиту интересов своих членов, в том числе и 

из числа «бывших». Например, при реорганизации старого судебного аппарата 

ряд сотрудников нотариата лишились работы и были «обречены на голод». Проф-

союз служащих Тамбовского окружного суда 17 мая 1918 г. обратился одновре-

менно в Тамбовский городской и губернский Советы с просьбой оказать содей-

ствие в трудоустройстве этих сотрудников на работу по специальности в другие 
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учреждения
648

. В данном случае профсоюз отмечал, что эти служащие остались 

без средств к существованию и им необходимо помочь.  

На VI губернском съезде профсоюзов в 1922 г. профсоюзы выступили про-

тив сокращения служащих учреждений. Особенной активностью в отстаивании 

рабочих мест своих членов отличились профсоюзные организации работников 

просвещения и санитарно-медицинских работников. В составе этих организаций 

были и «бывшие», прежде всего, из числа «старой» интеллигенции
649

. 

Ценным специалистам из числа «бывших» профсоюзы оказывали и иную 

поддержку, не связанную напрямую с трудовыми отношениями. Так, в мае 1918 г. 

Тамбовский союз кооперативов постарался оказать содействие своему главному 

бухгалтеру Н.Я. Масликову, бывшему землевладельцу. При перевозе имущества 

из Мельгуновской волости в Тамбов часть вещей Н.Я. Масликова конфисковали, 

часть вернули обратно в село. Профсоюз обратился в Тамбовский губернский Со-

вет с просьбой помочь в возвращении имущества этого служащего
650

. 

Существовали и прагматические мотивы, связанные с необходимостью 

обеспечить эффективную работу различных учреждений и организаций. Цен-

тральный комитет Всероссийского производственного союза работников желез-

ных дорог и водного транспорта «Цектран» 25 апреля 1921 г. просил Тамбовский 

губком не призывать на фронт без крайней необходимости работников транспор-

та, имевших статус военспеца, а так же отозвать из армии уже призванных работ-

ников
651

. Такие меры поддержки позволяли некоторым «бывшим» избежать при-

зыва фронт. 

Чтобы сохранить статус члена профсоюза, «бывшим» необходимо было ис-

правно исполнять свои служебные обязанности. Члены профсоюзов, не справ-

лявшиеся со своей работой и имевшие «чуждое» социальное происхождение, 

могли не получить помощи от профсоюзов. Так, профсоюз не стал возражать про-

тив увольнения в 1923 г. бывшего купца Ф.П. Силантьева, который занимал 
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должность заведующего отделом текущих счетов в государственном банке г. 

Тамбова
652

. 

Попытки оказать содействие «бывшим» могли обернуться против их за-

щитников из профсоюзов. Так, в Моршанске в ноябре 1918 г. член союза часов-

щиков Алтгаузен был подвергнут порицанию в прессе и исключен из организации 

за действия по «защите буржуазии от контрибуций», а чуть ранее, в сентябре, 

профсоюз постановил уволить его из мастерской
653

. 

Существенным фактором, который оказывал влияние на положение «быв-

ших», их трудоустройство и социальное продвижение было наличие или отсут-

ствие связей и знакомств, прежде всего, в новых органах власти. 

Так, например, всяческое содействие бывшему Лебедянскому комиссару 

Временного правительства и эсеру А.П. Флеровскому оказывал деятель местной 

организации РКП(б) С.Г. Леденев, который способствовал его освобождению из 

заключения в сентябре 1918 г., а так же помогал ему с трудоустройством в отделе 

юстиции исполкома
654

. О фактах «сотрудничества» между «бывшими» и совет-

скими должностными лицами часто сообщали в разные инстанции рядовые ком-

мунисты. Так, в Моршанскую комиссию по «чистке» партии в 1921 г. обратился 

член РКП(б) Гончаров. По его мнению, заведующий отделом снабжения Спасско-

го уездного военкомата Б.В. Зинович-Хащенко, который ранее являлся помещи-

ком и земским начальником, с помощью руководящих органов уезда вернул себе 

половину своего прежнего имущества
655

. 

В ряде гражданских и военных учреждений губернии в ходе ревизионных 

мероприятий неоднократно отмечалась высокая степень влияния «буржуазных 

специалистов» на руководящий состав этих учреждений. Данные факты позволя-

ют предположить, что «бывшие» на своих рабочих местах обзаводились полез-

ными связями и пользовались ими, если возникала необходимость. В Лебедяни в 

ходе партийной «чистки» 1921 г. пострадало руководство уезда. Члена укома пар-

тии Д.А. Захарова выгнали из партии и сняли с должности заместителя председа-
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теля Лебедянского уездного исполкома за «дружбу со спецами»
656

. Работа Там-

бовской ячейки РКИ в 1923 г. была подвергнута критике. По мнению руководства 

2-го Тамбовского райкома это случилось из-за того, что руководитель учрежде-

ния, член РКП(б) Смирнов, поддался влиянию беспартийных «спецов»
657

. Были 

такие факты и в РККА. Губернская комиссия по чистке и проверке членов РКП(б) 

в ходе уже упомянутой «чистки» 1921 г. признала, что комиссарский состав но-

вых призывов в войсках и военных учреждениях был слаб, а так же в ряде случаев 

попадал под влияние военспецов
658

.  

Для некоторых «бывших» способом улучшить свое текущее положение ста-

ло заключение браков с коммунистами. Стоит при этом отметить, что свою выго-

ду от таких союзов могли иметь и сами коммунисты. Например, в Темникове, как 

массовое явление, было зафиксировано желание членов партии вступать в браки с 

вдовами или дочерьми «буржуа»
659

. Благодаря подобным брачным союзам «быв-

шие» могли избежать различных государственных повинностей или даже отчасти 

вернуть утраченное имущество. Например, в Липецке, по сведениям уездной ор-

ганизации РКП(б), заведующий Липецким уездным коммунальным отделом А.С. 

Цибезов женился на бывшей домовладелице и денационализировал два дома, 

принадлежавших ей до революции
660

. 

Таким образом, «бывшие», которые могли использовать знакомства в лич-

ных целях – активно это делали. Об этом свидетельствовали жалобы, которые не-

довольные такой ситуацией местные жители, направляли в органы советской и 

партийной власти. 

В анализируемый период стране сложилась тяжелая продовольственная си-

туация, сопровождавшаяся высокой инфляцией, невозможностью купить ряд про-

довольственных товаров. В этой связи важным фактором выживания «бывших» 

стало социальное обеспечение со стороны государства, которое было необходимо, 

как «бывшим», сумевшим устроиться на советскую службу, так и тем, кто потер-
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пел в трудоустройстве неудачу и был отнесен к «нетрудовым» элементам. Совет-

ской властью декларировалось обеспечение в первую очередь «трудящегося» 

населения.  

Нормированное распределение некоторых товаров и продовольствия нача-

лось еще в царской России в период Первой мировой войны. Временное прави-

тельство также вынуждено было принять ряд мер для решения острых вопросов 

по обеспечению населения. В советском государстве этот вопрос также стоял 

очень остро. 

Изначально на местном уровне не планировалось дифференцированного 

снабжения населения некоторыми группами продовольственных товаров. Однако 

в дальнейшем власть вынуждена была скорректировать этот подход. Например, в 

соответствии с решением I губернской партийной конференции, прошедшей в мае 

1918 г., предполагалось для всего населения ввести одинаковую хлебную норму 

довольствия
661

. 

3 сентября 1918 г. Кирсановский комиссар труда выступил с предложением 

выдавать суточную норму хлеба населению в зависимости от категории. Все 

население делилось на две категории, согласно которым «люди, занимающиеся 

физическим трудом состоя в союзах, должны получать хлеба по одному фунту на 

едока, а люди не занимающиеся физическим трудом и не состоящие в союзах, 

должны получать полфунта». По данному вопросу шло активное обсуждение. 

Высказывались мнения о том, что необходимо разделить население города на 4 

группы снабжения
662

. 

Обеспечение населения пайками, организованное по классовому признаку, 

началось с лета-осени 1918 г. со «столичных» Петрограда и Москвы. В этих горо-

дах было утверждено деление населения на 4 категории снабжения. К первой ка-

тегории относились рабочие, занимавшиеся тяжелым физическим трудом, ко вто-

рой – остальные рабочие и служащие. В третью попадали лица интеллигентного 

труда и свободных профессий. Лица, получавшие доходы с капитала, были вклю-
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чены в четвертую категорию
663

. Опыт этих городов использовался в дальнейшем в 

остальных местностях Советской России.  

С запозданием в сравнении с «центром», в октябре-ноябре 1918 г. в Тамбове 

был утвержден, а затем начал выдаваться классовый паек для населения. Полную 

норму обеспечения получали рабочие и ответственные советские работники, а так 

же беременные женщины и кормящие матери. 75% от нормы могли получить раз-

личные советские служащие, лица, состоявшие на бирже труда, дети и подростки, 

инвалиды и пенсионеры. Лица, жившие доходами с капитала или эксплуатацией 

чужого труда, получали лишь 50% от нормы обеспечения
664

. «Бывшие» были 

представлены во всех указанных категориях, но в большинстве своем они относи-

лись к последним двум. 

Единых норм снабжения в Тамбовской губернии изначально не было уста-

новлено. Уездные и городские власти решали данные вопросы самостоятельно. 

Например, в Козлове население было разделено на 4 группы снабжения. В первую 

группу включали рабочих, занятых на тяжелых или опасных производствах. Во 

второй находились остальные категории рабочих и ответственные советские ра-

ботники, дети и подростки, беременные женщины. Совслужащие попадали в тре-

тью. В четвертую категорию включали детей до трех лет и все остальное населе-

ние города
665

.  

Власти вынуждены были строго следить за распределением продоволь-

ствия. Так, Тамбовским горисполкомом совместно с профессиональными органи-

зациями города предполагалось составлять подробные списки рабочих и служа-

щих по всем категориям. При составлении этих списков продовольственными ор-

ганами выяснялось и социальное положение регистрируемых
666

. 

В Тамбовском городском продовольственном отделе горожанам разреша-

лось оспаривать принадлежность к той или иной категории снабжения. Но Там-

бовский горисполком просил подавать только четко мотивированные заявления и 
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делать это заблаговременно, чтобы не вносить беспорядок в дело снабжения насе-

ления продовольствием. Городской продовольственный отдел так же предупре-

ждал население о применении наказания вплоть до ареста за предоставление не-

верных сведений о своем социальном и имущественном положении
667

. Это дела-

лось, чтобы пресечь махинации с продовольственными карточками. 

В других уездных городах жители так же имели возможности просить об 

изменении категории снабжения. Так, в 1920 г. в Моршанске жена священника 

О.К. Лащинова обратилась в Моршанский отдел управления с прошением об ис-

ключении ее из списков «буржуазии» и смене продовольственной карточки на 1-

ю категорию. Учитывая, что она являлась единственной работницей в семье, со-

стоявшей из 8 человек, ей позволили получать карточки 1-й категории. Так же в 

отделе управления признали, что женщину зачислили в списки «буржуазии» по 

ошибке
668

. 

На общегосударственном уровне снабжение населения пайками регламен-

тировали в январе 1919 г. после Всероссийского продовольственного совещания. 

Задача снабжения была возложена на местные продовольственные комитеты. 

Утверждался единый образец продуктовых карточек для всей страны. Население 

теперь делилось на три категории, в соответствии с которыми могли получать 

100%, 75% и 50% продуктовые нормы. Подобный подход еще в 1918 г. реализо-

вывался в Тамбове. В случаях, когда продовольствия было недостаточно, разре-

шалось отчуждать его у третьей категории в пользу нуждающихся
669

. «Бывшие», 

отнесенные к «нетрудовому» населению, таким образом, оказывались в наименее 

выгодном положении и могли в некоторые периоды времени вовсе лишаться 

снабжения, что серьезно усложняло их выживание в условиях голода и Граждан-

ской войны.  

Несмотря на сложную продовольственную ситуацию, вызванную Граждан-

ской войной и разрухой народного хозяйства, даже в 1920 г. продуктовые пайки и 
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пособия выдавались безработным, в число которых, были включены и некоторые 

представители «бывших» старших возрастов и те, кто не смог трудоустроиться 

при новой власти. Например, пенсионерам, вне зависимости от их прежнего соци-

ального положения выдавались пайки. Хотя, в губернском центре эта категория 

населения регулярно перепроверялась на предмет необходимости выдачи снабже-

ния. Пенсионеры, имевшие «нетрудовые» доходы, подлежали исключению из 

списков снабжения
670

. В январе 1920 г., например, пособия от Тамбовского уезд-

ного собеса получали бывший землевладелец В.И. Никитин и бывший жандарм 

Г.Н. Кульбакин. И тому и другому было 64 года
671

. 

С 1920 г. все прежние постановления о пайках были отменены декретом 

СНК «О введении трудового продовольственного пайка». Он сохранил деление 

населения на три группы снабжения, но из них пропали «нетрудовые» элементы. 

Общественная полезность граждан, таким образом, окончательно стала ключевым 

условием для получения продуктовой поддержки от государства. Без изменений 

остались постановления об армейских пайках
672

. 

«Нетрудовому» населению продовольствие выдавалось нерегулярно, как, 

например, в Кирсанове в 1921 г. Обусловлено это было, прежде всего, тяжелым 

продовольственным положением города. Уездные власти признавали, что в срав-

нении с 1920 г. ситуация заметно ухудшилась. Судя по информационной сводке 

губернской ЧК за ноябрь 1921 г., продовольствие в Кирсанове выдавалось только 

«ударным группам и ответственным работникам»
673

. О недостатке продуктов пи-

тания упоминали и современники. Директор школы в Кирсанове А.О. Белоусов, 

выходец из крестьянства, описывая события 1920-1921 гг., указывал, что продук-

тов на рынках или в магазинах почти не было и население города выживало во 

многом только за счет пайков, выдававшихся по месту работы. Автор воспомина-

ний связывал эти трудности с крестьянским восстанием
674

. Губернские и уездные 
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продовольственные органы тщательно следили, чтобы «нетрудовые» элементы 

«не злоупотребляли» при получении продовольствия и регулярно проверяли 

«списки едоков». В Шацке в это время действовали специальные комиссии по 

проверке фактического состава совслужащих, которые изымали продуктовые кар-

точки у бывшей «буржуазии» и духовенства
675

. По свидетельствам известного 

усманского коммуниста Н.Н. Исполатова в Усмани по состоянию на 29 июня 1921 

г. «обывателям пайки вовсе не давались». Вероятно, в группу «обывателей» он 

включал и «бывших»
676

. Таким образом, даже поступление на советскую службу 

не гарантировало «бывшим» получение продуктовых пайков, их выдачу в любой 

момент могли ограничивать. В то же время, и другие группы населения сталкива-

лись с похожими трудностями. 

Продукты, выдаваемые жителям городов, не всегда соответствовали нормам 

качества. Член семьи «бывших» В.П. Бельков, переехавший в 1919 г. из Перми в 

Тамбов, в своих воспоминаниях упоминал, что им однажды выдали талоны на по-

лучение мороженой картошки. Эти сведения подтверждаются информацией из 

Тамбовского губисполкома от 1 декабря 1919 г. В будущем предполагалось не 

допускать подобных недостатков, а картофель, непригодный в пищу, использова-

ли для производства спирта
677

. 

Служба «бывших» или их родственников в РККА давала их семьям некото-

рые льготы и привилегии. Например, в Тамбове в сентябре 1920 г., вне зависимо-

сти от социального положения, члены семей красноармейцев должны были полу-

чать продуктовые пайки и предметы первой необходимости
678

. 

 Для членов семей командного состава Красной армии, в том числе и быв-

ших офицеров, Тамбовским губвоенкоматом выдавались, как полные пайки, так и 

содержавшие половину продуктовой нормы
679

. Членам семей бывших офицеров, 

                                                 
675

 Отчет Тамбовского Губернского экономического совещания Совету Труда и Обороны за период с 9 февраля 

1921 по 1 октября 1921 г. Тамбов: Б.и., 1921. С. 25. 
676

 «Антоновщина». Крестьянское восстание в Тамбовской области в 1920-1921 гг.: Документы, материалы, воспо-

минания. Тамбов: Управление культуры и архивного дела Тамбовской области, 2007. С. 431. 
677

 Бельков В.П. НЭП: каким я его помню // Тамбов из века в век: краткое описание реальных фактов и событий, 

исторических личностей; Воспоминания о Тамбове: фрагменты описаний тамбовской жизни из газет и личных 

впечатлений современников. Тамбов: Принт-Сервис, 2019. С. 361-362; ГАСПИТО. Ф. П-382. Оп. 1. Д. 196. Л. 89. 
678

 ГАСПИТО. Ф. П-840. Оп. 1. Д. 606. Л. 45. 
679

 ГАТО Ф. Р-1832. Оп. 1. Д. 1503. Лл. 3, 14. 



 195 

лояльных к советской власти, оказывалось и иное содействие. Например, Козлов-

ский укомпарт в январе 1921 г. добился от Тамбовского губкома разрешения для 

вдовы убитого на фронте бывшего капитана Луцкого денежных и натуральных 

пособий
680

. Но такие пособия выплачивалась нерегулярно. Например, Липецкий 

финансовый отдел в 1921-1922 гг. задерживал выплаты из-за отсутствия денеж-

ных знаков в финансовых органах уезда. Задержки выплат старались компенсиро-

вать выдачей натуральных пособий или скидок на приобретение товаров  первой 

необходимости
681

. 

Продовольственная ситуация в Тамбовской губернии в первый год совет-

ской власти являлась относительно благоприятной, о чем свидетельствовали со-

временники. Прибывший в Тамбов Н.В. Устрялов летом 1918 г. писал в дневнике, 

что «насчет еды было недурно», в июле питались хорошо. Так же некоторые при-

пасы можно было достать у мешочников с Саратовского поезда, который ездил в 

Москву. Не все из них хотели ехать до конечной точки маршрута, подвергаясь 

дополнительному риску, и распродавали все по приемлемым ценам на тамбовских 

рынках и базарах
682

.  

Уже упоминавшийся петроградский коммунист А.П. Иванов, прибывший в 

Тамбов по службе, тоже вспоминал, что в 1918-1919 гг. в губернском центре во-

прос с продуктами стоял не так остро, как в бывшей столице. Особенно автора 

воспоминаний впечатлило обилие хлеба и наличие белого хлеба, подававшегося 

без ограничений в обычных столовых
683

. 

Трудности продовольственного снабжения вынуждали некоторых жителей 

крупных городов переселяться в Тамбовскую губернию, где можно было прокор-

миться. По свидетельствам современницы событий из числа интеллигенции А.А. 

Судакевич, в Тамбов в период «военного коммунизма» «бежали» научно-
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педагогические работники из московских вузов, поскольку в Москве было «го-

лодно и холодно»
684

.  

По тем же причинам в Лебедянь из Петрограда переселился преподаватель 

П.Н. Черменский, занявшийся в городе музейной и архивной работой, ставший в 

дальнейшем известным тамбовским историком-краеведом
685

. Исполнявший обя-

занности уполномоченного главного управления архивным делом в Тамбовской 

губернии Н.Н. Терновский, в своих воспоминаниях утверждал, что вплоть до лета 

1919 г. в Тамбове было «сытнее, чем в Москве». Однако в дальнейшем из рациона 

большинства горожан почти пропали хлеб, соль, масло. Мясо автором вообще не 

упоминалось
686

. Бывший дворянин польского происхождения, статский советник 

А.Л. Окнинский, избравший временным местом своего пребывания Тамбовскую 

губернию, в своих воспоминаниях называл губернию «хлебной». Его родствен-

ник, который был из числа «военспецов», служил в Тамбове. В конце января 1919 

г. А.Л. Окнинский был приглашен на обед, устроенный этим родственником, где 

его угощали «жирными щами с куском хорошего мяса каждому и пшенной кашей 

с маслом»
687

. 

В уездных городах, по воспоминаниям современников, снабжение было ху-

же. Например, шацкий коммунист А.П. Иванов в конце октября 1918 г. писал, что, 

он уже около трех месяцев не видел мясных продуктов и был приятно удивлен 

появлением последних, когда городские партийные учреждения перевели на во-

енное положение в связи с восстаниями мобилизованных унтер-офицеров. Их 

снабдили припасами, предназначенными для военных, в числе которых были 

«мясные консервы и даже колбаса, требующая, впрочем, очень прочных зубов»
688

. 

В 1919 г. продовольственное обеспечение ухудшилось. В письме неназван-

ного тамбовского совслужащего, перехваченного военной цензурой, отмечалось, 
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что 28 июля 1919 г. совслужащим, направленным на работы по обустройству обо-

ронительных сооружений, выдавали в день по 0,5 фунта хлеба и 3 ложки чечеви-

цы
689

. Конечно, подобный рацион не мог в полной мере восполнить силы для вы-

полнения тяжелых работ. 

Не только в Тамбовской губернии в 1919 г. ухудшилась продовольственная 

ситуация, она была близка к гуманитарной катастрофе по всей стране. Централь-

ное статистическое управление РСФСР провело обследование 27 губернских го-

родов и в 14 из них положение было сложным. В половине из этих 14 городов 

служащие при текущих нормах продовольствия не могли из-за истощения выпол-

нять свою работу
690

. 

Из-за того, что в самом Тамбове ситуация со снабжением с течением време-

ни ухудшалась, жители, в том числе, и из числа «бывших», старались перебраться 

в более «сытые» городах губернии. Советский писатель Е.И. Замятин свидетель-

ствовал, что в Лебедянь в поисках пропитания приехало немало «буржуазных» 

элементов. Впрочем, и там наблюдались некоторые сложности с поиском продук-

тов
691

. 

Продовольственная ситуация в городах вынуждала «бывших» избавляться 

от своих домашних животных, прокорм которых был крайне затруднен. Так, в 

1919 г. родственники дворян Давыдовых, проживавшие в Тамбове, отдали семей-

ству А.В. Давыдова в с. Кулеватово Моршанского уезда своего пони, где живот-

ному был предоставлен необходимый уход и питание
692

. 

Недостатки в системе продовольственного обеспечения населения вынуж-

дали горожан обращаться с просьбами и жалобами к лидерам советского государ-

ства. Так, житель Тамбова В. Дружинович в ноябре 1919 г. писал В.И. Ленину, о 

привилегированном положении коммунистов в получении продовольствия, в то 

время как остальные социальные группы оставались обделенными. Автор письма 
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заметил, что, в том числе, такая ситуация повлекла за собой случаи воровства со-

циалистической собственности местным населением во время рейда К.К. Мамон-

това летом 1919 г.
693

 Вероятно, обращение к лидеру РСФСР являлось вынужден-

ной мерой и жаловавшийся не смог наладить диалог с местной властью. Случаи 

расхищения магазинов описывал Н.Н. Терновский. Он писал, что «вместе с каза-

ками проникали в магазины и местные обыватели, истосковавшиеся по обуви, 

одежде и т.д.»
694

.  

В вопросах снабжения детей советские власти в Тамбовской губернии ста-

рались придерживаться принципов общечеловеческой морали. В частности, когда 

речь заходила о питании в детских учреждениях, классовая составляющая не учи-

тывалась. В соответствии с распоряжением Тамбовского губисполкома от 23 мая 

1923 г. о мерах улучшения жизни детей, их снабжение должно было осуществ-

ляться в ударном порядке
695

. 

Как из желания прокормиться, так и со спекулятивными целями, жители гу-

бернии совершали различные манипуляции с продовольственными карточками. В 

Тамбове в 1918 г. люди подавали в продовольственные органы искаженные дан-

ные о составах своих семей, имущественное положение так же указывалось не-

верно. Все это было направлено на то, чтобы получать большую долю пайкового 

снабжения. Более того, по сведениям Тамбовского городского отдела управления, 

служащие Тамбовского продовольственного отдела, занимавшегося распределе-

нием продуктов питания, использовали свое служебное положение в корыстных 

целях, помогая своим семьям и знакомым, в ущерб остальному населению
696

. 

Косвенно эти данные подтверждают и материалы проверок различных контроль-

ных органов губернии. Так, во время ревизии карточно-статистического отдела 

Тамбовского уисполкома выяснилось, что лиц, включенных в 3-ю категорию 

снабжения в Тамбове насчитывалось лишь 101 человек по состоянию на 18 авгу-
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ста 1919 г. Ревизионная комиссия была уверена, что «буржуазии» 3-й категории в 

городе должно находиться больше. Исходя из этого, члены комиссии полагали, 

что в карточно-статистическом отделе явно были злоупотребления
697

.  

«Бывшие» действительно предпринимали определенные меры, чтобы по-

пасть в иную, более выгодную категорию населения с точки зрения продоволь-

ственного снабжения. В то же время, нельзя не учитывать и того обстоятельства, 

что  данные недочеты могут быть следствием халатности и неэффективной рабо-

ты продовольственных органов, сложностью процедуры учета. 

По этой причине Тамбовский губисполком в декабре 1919 г. издал специ-

альное постановление «По борьбе с злоупотреблениями при пользовании продо-

вольственными карточками». Признавалось, что судебное преследование винов-

ных не являлось эффективным и необходимы были более решительные меры. В 

случае «незлостного» нарушения силами отделов управлений предполагалось 

отобрать у виновного карточки на срок от недели до месяца или подвергнуть де-

нежному штрафу в размере от 500 до 3 тыс. руб. В качестве наказания за подоб-

ное нарушение могли использовать и заключение под стражу в лагерь принуди-

тельных работ. Наиболее «злостные» злоупотребления, например, спекуляция 

карточками пресекались уже силами органов ЧК
698

. 

Помимо махинаций совслужащие предпринимали попытки получать продо-

вольствие сразу в нескольких местах. Военно-революционный комитет г. Козлова 

и его уезда 24 декабря 1918 г. ознакомил руководящий состав ревкома с данными 

ВЧК, согласно которым многие совслужащие, как в гражданских, так и военных 

учреждениях получали паек одновременно и по месту жительства и по месту 

службы. Чекисты боролись с такими явлениями и привлекали виновных к ответ-

ственности
699

. 

Не все «бывшие» получали возможность достойно трудоустроиться при но-

вой власти, так же не всех мог устраивать уровень текущего заработка. У некото-

рых из представителей этой группы населения городов Тамбовской губернии бы-
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ли серьезные материальные трудности, что вынуждало их искать дополнительные 

возможности заработка и получения дохода. Одним из них стала продажа своего 

имущества. Но этот способ получения заработка был ограничен вследствие от-

чуждения имущества советскими властями и мер, направленных на борьбу с 

частной торговлей. Например, офицеры старой армии, проживавшие в Тамбове, 

до осени 1918 г. могли пользоваться услугами офицерских комиссионных магази-

нов, через которые они имели возможность продавать свои вещи
700

. С.В. Евгенов 

вспоминал об открытии в губернском центре различных офицерских и студенче-

ских артелей, столовых и кооперативов, руководители которых иногда «срывали 

крупные куши». В качестве примера он приводил уже упоминавшийся бывший 

магазин готового платья Гимпельсона, где располагалась «штаб-офицерская» ко-

миссионка, которую посещали, как бывшие помещики и крупные чиновники, так 

и обычные люди, испытывавшие нужду
701

.  

С.М. Волконский в своих мемуарах приводил сведения о том, что в центре 

Борисоглебска в 1918 г. находился магазин, где жители, в том числе, представите-

ли бывших имущих и привилегированных слоев, могли продать вещи, включая 

предметы роскоши
702

. Последние не считались предметами первой необходимо-

сти. Так, Е.Л. Овчинников, описывая послереволюционный Тамбов, упоминал о 

продаже предметов, не представлявших для покупателя жизненной необходимо-

сти, которые обычно, по его мнению, находились в собственности «бывших бур-

жуев». Он писал: «После Октябрьской революции на рынок потянулись жители 

близлежащих улиц. Для того, чтобы продать или выменять на хлеб последнее, что 

еще осталось в доме: сервизы, подсвечники, книги, шляпы, меха и пр.»
703

.  

Современники вспоминали и о более необычных способах получения дохо-

да представителями «бывших», граничивших с криминалом. С.В. Евгенов в не-

опубликованной части воспоминаний писал о том, что слышал о сомнительных 
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заработках тамбовских «ударников» в конце 1917 – начале 1918 гг. «За четверть 

спирта или самогона и мешок керенок» офицеров нанимали помещики, чтобы те 

возвращали собственность, захваченную крестьянами, устраивали «повальную 

порку» и т.д.
704

 Данная информация требует дополнительной проверки. 

В заключении нужно отметить, что, несмотря на всевозможные притесне-

ния и препятствия со стороны советских и партийных властей «бывшие» были 

широко представлены в провинциальных советских учреждениях, как на должно-

стях рядовых служащих, так и в их руководстве. Более того, если их представите-

ли зарекомендовали себя в качестве ценных сотрудников, то они могли рассчиты-

вать на лояльное отношение со стороны партийно-государственных органов и по-

мощь в трудных ситуациях. Прежний социальный статус, таким образом, далеко 

не всегда являлся фактором, мешавшим достойно трудоустроиться при новой 

власти и использовать данную социально-адаптационную нишу.  

 Вступление в ряды РКП(б) давало возможность улучшить свое служебное 

и социальное положение, чем ряд представителей бывших имущих и привилеги-

рованных слоев населения городов Тамбовской губернии успешно воспользова-

лись. Местным партийным руководством в ряде случаев признавалось, что труд 

«старых» специалистов полезен для партии. Тем не менее, «бывшие» нередко за-

числялись в «примазавшиеся элементы» и их нахождение в РКП(б) порицалось. В 

компартии регулярно проводились «чистки» от различных «сомнительных лиц», в 

число которых зачастую включали представителей «бывших». Это касалось и их 

детей. 

Важным фактором, влиявшим на социальную адаптацию «бывших», стало 

взаимодействие с профсоюзами. Там они могли рассчитывать на помощь в раз-

личных трудных ситуациях, особенно, если им удавалось зарекомендовать себя в 

качестве ценных работников. Некоторым «бывшим» удавалось неплохо устроить-

ся и при новой власти, используя личные связи. 

В условиях Гражданской войны и политики «военного коммунизма», со-

провождавшимися инфляцией и невозможностью приобретения ряда товаров для 
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горожан важным стал вопрос социального обеспечения, прежде всего, продукта-

ми питания. С 1918 г. в РСФСР начало практиковаться классовое снабжение насе-

ления продуктовыми пайками, в зависимости от социального положения граждан, 

эти меры в значительной мере влияли на выживание «бывших» в условиях неста-

бильности. Власти, несмотря на то, что активно использовали знания и професси-

ональные навыки представителей «бывших», в то же время полагали, что к их 

услугам в советских учреждениях и организациях следует прибегать до того мо-

мента, когда будет воспитана смена из молодых советских специалистов. После 

этого «буржуазные спецы» должны были быть уволены. Представителей этой со-

циальной группы часто привлекали к принудительным работам, в том числе, в ка-

честве тыловых ополченцев. 

 

2.3. Материальное и имущественное положение «бывших» 

 

Первая мировая война и революция 1917 г. негативно сказались на состоя-

нии российской экономики, страна находилась в состоянии глубокого экономиче-

ского кризиса. Наблюдалась непростая продовольственная ситуация, высокая ин-

фляция. Эти события отрицательно повлияли на благосостояние всех групп рос-

сийского населения, включая и представителей «бывших». Дальнейшее ухудше-

ние материального положения этой социальной группы, прежде всего, было свя-

зано с отчуждением их движимого и недвижимого имущества государством. 

Пришедшим к власти большевикам нужно было поддерживать функциони-

рование общественной и экономической сферы в условиях ограниченных ресур-

сов. Ликвидация капитализма и дальнейший переход к социализму предполагал 

уничтожение частной капиталистической собственности и обретение государ-

ством контроля над основными средствами производства. В сложившейся ситуа-

ции это можно было сделать посредством национализации, которая самым непо-

средственным образом влияла на материальное и имущественное положение 

«бывших». 
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Постановление СНК от 24 ноября 1917 г. разрешало местным Советам кон-

фисковывать промышленные предприятия у лиц, замешанных в саботаже
705

.  

В Тамбовской губернии отчуждение некоторых предприятий началось еще 

в конце 1917 г., но в тот момент это явление не стало массовым, поскольку совет-

ская власть в этот период установилась не во всех городах губернии. С марта 1918 

г. данный процесс активизировался в полной мере и его темпы только росли. В 

первую очередь власти намеревались взять под контроль отрасли, имевшие клю-

чевое значение для народного хозяйства. 

Весной 1918 г. началась национализация крупных промышленных предпри-

ятий. В марте 1918 г. по распоряжению Тамбовского губисполкома был национа-

лизирован ряд сахарных заводов. Например, национализировали Ново-

Покровский завод, принадлежавший графу А.А. Орлову-Давыдову
706

. 2 апреля 

1918 г. по распоряжению Тамбовского губисполкома было начато обследование 

суконной фабрики М.В. Асеева на предмет национализации
707

. Эти предприятия 

не находились на территориях городов, но их владельцы проживали в городах, 

были заметными фигурами в общественно-политической жизни Тамбовской гу-

бернии. 

Усманским Советом рабочих и солдатских депутатов была отчуждена та-

бачная фабрика Володарского в г. Усмани. Совет мотивировал свои действия са-

ботажем владельца. Хотя, председатель Усманского исполкома Н.Н. Исполатов 

упоминал еще и о том, что данные меры были необходимы для поддержания 

местной казны, поскольку никаких кредитов из центра Усмань не получала.
 
Об-

винение владельцев в саботаже стало удобным поводом к отчуждению предприя-

тий и неоднократно использовалось властями. По похожей причине был национа-

лизирован мыльный завод Сельцовского в Кирсанове. В Кирсановском уисполко-

ме в июле 1918 г. были уверены в том, что владелец со спекулятивными целями 

поднял цены на свою продукцию, что и стало поводом к национализации
708

.  
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За попытку саботажа могли не только конфисковать собственность, но и от-

править в тюрьму. Так, 1 октября 1918 г. Моршанским ревтрибуналом были 

осуждены бывшие владельцы табачной фабрики четыре брата Ковригиных: Вла-

димир Иванович, Иван Иванович, Александр Иванович и Николай Иванович. 

Они, по мнению властей, пытались приостановить работу фабрики и нанести та-

ким образом «удар по промышленности и в корне подорвать авторитет советской 

власти». В.И. и И.И. Ковригины получили по 12 лет заключения, А.И. и Н.И. 

Ковригины – 8 лет. Результаты судебного заседания были опубликованы в прес-

се
709

. Придание широкой огласке имело явно назидательный характер, чтобы пре-

сечь подобные действия со стороны других владельцев. 

Интересно, что за месяц до указанных событий Моршанский СНХ в сентяб-

ре 1918 г. настаивал на том, чтобы А.И. Ковригин занял должность заведующего 

завода, который ранее находился в собственности его семьи, поскольку совнархоз 

считал этого человека достаточно компетентным для выполнения такой работы. 

Более того, не дожидаясь вердикта уездного исполкома, поручил А.И. Ковригину 

исполнять обязанности по управлению фабрикой. Служащие фабрики так же не 

возражали против данного назначения
710

. 

 Конечно, не стоит исключать официальную версию, но так же в этой связи 

можно предположить, что в действительности фабрика могла столкнуться с труд-

ностями объективного характера, связанными с упадком экономики, а неудачи 

могли списать на «саботаж» прежних владельцев. 

Активно шел учет подлежавших национализации предприятий и их отчуж-

дение по всей Тамбовской губернии. 21 ноября 1918 г. в Кирсанове был национа-

лизирован спичечный завод Полякова и Сафонова. К концу ноября 1918 г. в Там-

бове был отчужден ряд предприятий: пивоваренный завод Смолика, и городские 

производства фруктовых вод Енкен и Лисицина, мыловаренный завод Исаева, 
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кирпичные заводы Замятина, Проскурякова, Ефимова, кирпично-кафельный завод 

Короткова
711

.  

«На местах» выступали с предложением о национализации даже тех пред-

приятий, на которые не распространялось действие декретов. В частности, Бори-

соглебский горисполком в ноябре 1918 г. выступил с поддержкой предложения 

руководителя Борисоглебского СНХ «о необходимости приступить немедленно к 

национализации всех крупных предприятий, которые не могут быть национали-

зированы по прямому смыслу декрета от 28 июня» о национализации крупных 

предприятий. При этом, долговые обязательства, если таковые имелись, остава-

лись за прежними владельцами
712

. Вероятно, в других уездных городах Тамбов-

ской губернии могли наблюдаться похожие ситуации. 

Не во всех городах Тамбовской губернии власти были удовлетворены тем-

пами национализации крупных промышленных предприятий. Ряд из них по со-

стоянию на конец 1918 г. все еще оставался в собственности или под контролем 

прежних владельцев. Например, в Борисоглебске к концу ноября 1918 г. власти 

смогли лишь взять на учет все торгово-промышленные заведения города, чтобы в 

дальнейшем изъять их из частных рук
713

.  

В хозяйственную жизнь даже тех предприятий, которые все еще не находи-

лись в ведении государства, активно вмешивались представители местных вла-

стей и советских учреждений. Последнее обстоятельство иногда имело негатив-

ные последствия и сказывалось на эффективности работы того или иного пред-

приятия. Так, 14 октября 1918 г. в Тамбовском ГСНХ пришли к выводу, что из-за 

вмешательства «отдельных советских учреждений» в дела Тамбовского Епархи-

ального свечного завода «по причине заподозревания правления из священников» 

предприятие пришло в упадок
714

. 

Таким образом, в первый год советской власти на территории Тамбовской 

губернии крупный промышленный сектор, имевший ключевое значение в народ-
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ном хозяйстве РСФСР, был в значительной мере взят под контроль, но, в то же 

время, еще оставался ряд предприятий, подлежавших национализации. На пред-

приятиях, которые еще не были национализированы, владельцы имели возможно-

сти распоряжаться ими. 

Одним из приоритетных направлений стала национализация частных типо-

графий, что было обусловлено практическими и идеологическими соображения-

ми, а также вопросами государственной безопасности. Типографии можно было 

использовать для нужд советской печати и пропаганды.  

Тамбовский губисполком приступил к отчуждению частных типографий в 

Тамбове в марте-апреле 1918 г.
715 

Позднее к национализации частных типографий 

приступили в уездных городах. В октябре 1918 г. на заседании членов профсоюза 

печатного труда г. Моршанска было решено просить Моршанский совнархоз 

национализировать типографии наследников М. Прокофьева и В. Холуянова. 2 

ноября 1918 г. местный совнархоз удовлетворил эту просьбу. В октябре 1918 г. в 

Козлове задачу по отчуждению частных типографий, расположенных в городе, 

местным Советом было поручено исполнить Козловскому СНХ
716

.  

В отдельных населенных пунктах губернии уже к концу лета 1918 г. вла-

стями были достигнуты некоторые успехи в национализации торговых заведений. 

Так, в Липецке к 1 августа 1918 г. были национализированы все торговые пред-

приятия, судя по докладу местного комитета партии, но конкретных цифр не при-

водилось
717

.  

Весной 1918 г. властями была начата национализация частных аптек. Ини-

циативы местных властей в области национализации иногда опережали законо-

творчество в «центре». Так, правительственный декрет о национализации аптек 

был издан СНК только 28 октября 1918 г.
718

 В некоторых городах Тамбовской гу-

бернии ряд городских аптек со всем инвентарем уже были изъяты у прежних вла-

дельцев. Так, в мае 1918 г. в Спасске все частновладельческие аптеки находились 
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в руках государства
719

.
 
В Тамбове тоже приступили к национализации частных 

аптек летом 1918 г., однако процесс их отчуждения шел медленно. В связи с чем, 

Тамбовский горисполком 31 октября 1918 г. опечатал все частные аптеки и при-

ступил к их немедленному отчуждению. До этого момента в ведение властей уже 

перешли аптеки Прудинского и Сагалова, поскольку владельцы «скрылись в не-

известном направлении», а их имущество могло быть расхищено населением. По 

такой же причине в Кирсанове в июне 1918 г. была муниципализирована аптека 

Гоффеншефера, с разрешения Кирсановского исполкома
720

. 

В Моршанске, судя по данным Моршанского медико-санитарного отела, к 

национализации аптек приступили в ноябре 1918 г., следуя положениям офици-

ального декрета СНК. Среди перешедших в собственность государства были от-

мечены Вознесенская, Старо-Моршанская и Ново-Моршанская аптеки
721

. 

Декрет СНК от 21 ноября 1918 г. об организации снабжения населения 

предметами потребления закреплял запрет на любую частную торговлю на терри-

тории РСФСР
722

. Уже 5 декабря 1918 г. Тамбовский горисполком заявил, что му-

ниципализировал все торговые заведения, запретив частную торговлю
723

. Факти-

чески, частная торговля в городах губернии уже в ряде случаев была ограничена. 

Так, в сентябре 1918 г. начали закрывать офицерские комиссионные магазины в 

рамках реализации правительственного курса по обобществлению торговых заве-

дений
724

. Данные меры ограничивали уже не только крупных собственников, но и 

простых обывателей, не входивших в социальное пространство «бывших». В этих 

заведениях могли работать, в том числе, представители других социальных групп. 

Переход от частной торговли к советской системе распределения товаров 

для населения на начальном этапе социалистического строительства порождал 

трудности для жителей городов. По сведениям писателя Е.И. Замятина, прожи-

вавшего в сентябре 1918 г. в Лебедяни, все магазины в начале месяца были закры-
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ты, что вполне закономерно сразу породило дефицит ряда товаров, и соответ-

ственно, спровоцировало различные случаи спекуляции товарами первой необхо-

димости
725

.  

В начале 1918 г. были национализированы ряд гостиниц в городах Тамбов-

ской губернии.
 
Бывшие владельцы предпринимали попытки вернуть свое имуще-

ство, для чего обращались в местные органы власти. Например, Д.Ф. Белкин в 

феврале 1918 г. неоднократно просил губисполком вернуть ему гостиницу или 

хотя бы ресторан и бильярдную при ней. Обосновывал он свою просьбу тем, что 

более трех лет состоял на военной службе, у него было пять детей и он не был 

трудоустроен
726

. 

Некоторые гостиницы, процесс отчуждения которых был начат ранее, пол-

ностью перешли в собственность государства или муниципалитетов. Например, 

гостиница «Европейская» в Тамбове, хозяйственная часть которой уже находи-

лась в ведении Тамбовского губернского Совета, к апрелю 1918 г., обследовалась 

на предмет перехода гостиницы и ресторана при ней под полный его контроль.
 
В 

октябре 1918 г. Козловский комитет коммунистической партии с санкции Козлов-

ского исполкома взял под контроль гостиницу «Славянская», принадлежавшую 

Кобызевой. По сведениям Козловского отдела управления была национализиро-

вана гостиница «Трансвааль», бывшая в собственности М.П. Ивановой
727

. 

24 апреля 1918 г. вышел совместный декрет Тамбовского губернского и го-

родского исполкомов о национализации заведений общепита: ресторанов, кофеен, 

столовых, гостиниц и всех трактирных заведений. Запрещалось открытие частных 

учреждений для получения прибыли. Оговаривалось, что в отдельных случаях 

мог быть рассмотрен вопрос о предоставлении компенсации за отчуждаемое 

имущество
728

. Вследствие реализации декрета пострадали интересы не только 

крупной, но и средней и мелкой буржуазии. 
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В апреле 1918 г. началась национализация увеселительных заведений. 

Например, кинематограф «Кино-Арс», принадлежавший Полякевичу в г. Тамбове 

был отчужден губернским Советом. Более масштабно данным вопросом занялись 

в ноябре 1918 г. 19 ноября 1918 г. на заседании Тамбовского губисполкома было 

решено издать обязательное постановление о национализации увеселительных за-

ведений
729

.  

15 мая 1918 г. эмиссар НКВД РСФСР в Тамбовской губернии Э.М. Широ-

ков докладывал в комиссариат внутренних дел, что в Тамбове в руки Советов пе-

реданы типографии, кинематографы, театры, сады, гостиницы, столовые, ресто-

раны, кофейни
730

. 

В Тамбове к 10 июня коллегией по делам городского хозяйства были наци-

онализированы коммерческие бани Варзина и Андреева. Обосновывалось это тем, 

что, по мнению местных властей, бани содержались в плохом состоянии, а услуги 

предоставлялись по спекулятивным ценам. Шли обсуждения по поводу муници-

пализации частных бань в других городах губернии
731

. 

Летом 1918 г. были национализированы частные хлебопекарни г. Тамбова.
 

Обосновывалось это тем, что были случаи выпуска и продажи некачественной 

продукции
732

. Власти в данном случае могли лукавить, ища удобный повод изъять 

частное имущество. 

Владельцы национализируемых предприятий пытались минимизировать 

или восполнить понесенный экономический ущерб. Зачастую, эти попытки не 

приносили «бывшим» желаемого результата, а иногда дополнительно влекли за 

собой уголовную ответственность. Например, бывший тамбовский владелец апте-

ки Гартвиг в ноябре 1918 г. скрыл у себя дома аптечную кассу и лекарства, за что 

был арестован и подвергнут судебной ответственности
733

. 

Иногда в вопросах защиты и возврата собственности прежним владельцам 

оказывали помощь их бывшие служащие и подчиненные. В.К. Францишин, сын 
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заведующего аптекарским магазином А.А. Лана в Тамбове, в своих воспоминани-

ях писал, что его отец, К.Н. Францишин, помог А.А. Лану скрыть драгоценности, 

закопав их у себя во дворе. Он спрятал от 1 до 1,5 кг золотых и серебряных укра-

шений. Его отец вернул, с его слов, их А.А. Лану в 1922 г., когда тот намеревался 

эмигрировать в Эстонию
734

. 

О помощи бывшим владельцам со стороны их бывших сотрудников, знако-

мых, друзей, оказавшихся в штате разных советских структур, свидетельствовали 

и другие факты. Так, на конференции заведующих уездными финансовыми отде-

лами в октябре 1918 г. указывалось, что представители от бывших частных бан-

ков, назначенные в ликвидационные технические комиссии, тормозили национа-

лизацию, отстаивая, таким образом, интересы своих прежних работодателей
735

.  

К началу 1919 г. губернские и уездные власти достигли некоторых успехов 

в отчуждении крупных и средних предприятий, была начата частичная национа-

лизация средних и мелких предприятий. Тамбовский губернский Совет летом 

1919 г. фиксировал, что в его руки переданы сахарные заводы губернии, типогра-

фии, кинематографы, театры, столовые, рестораны и кофейни в г. Тамбове
736

.  

В январе 1919 г. в Тамбове принята к исполнению резолюция Президиума 

совнархоза от 28 декабря 1918 г. о национализации мелкой промышленности. 18 

января 1919 г. информация была доведена до уездов
737

.  

В Козлове уже в октябре-ноябре 1918 г. по инициативе Козловского испол-

кома начались работы по учету товара в мелких торговых заведениях, чтобы пре-

сечь в некоторых случаях сокрытие товаров владельцами
738

. Похожие сведения 

поступали и из других уездных городов. Уже опоминавшаяся К.В. Андреева оста-

вила не только свои воспоминания, но собрала сведения других женщин-

коммунисток. Так, некая товарищ Володина, занимавшаяся отчуждением имуще-

ства, вспоминала в 1932 г., что они после сентября 1918 г. описывали товары из 
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закрытых магазинов «буржуазии» из соображений «имущественного террора», 

потом эти товары отправлялись на советские склады
739

. 

Члены семей владельцев предприятий столкнулись с различными ограниче-

ниями. Типичным примером может служить жалоба жительницы Липецка А.Н. 

Кузнецовой, которую она направила в «Московский комиссариат народных ко-

миссаров» (имеется в виду СНК). Женщина просила о возвращении собственно-

сти. Прошение было передано на рассмотрение в Наркомюст в 1919 г. А.Е. Куз-

нецова полагала, что, ее семью несправедливо лишили имущества. Они вместе с 

мужем, сообщала она, владели двумя квасными лавками. Но в августе 1919 г. муж 

был убит неизвестными и эти лавки вместе с другим движимым имуществом, 

находившимся в них, были описаны и поступили в распоряжение местных вла-

стей. По заверениям жаловавшейся это имущество «наживалось годами» и она, 

как жена убитого, должна была унаследовать его. Кузнецова утверждала, что ей 

не была выдана копия описи отнятого имущества, то есть, отчуждение прошло с 

нарушениями. Из Наркомюста поступил ответ с предложением обратиться в суд, 

который должен был принять окончательное решение на предмет того, имела ли 

Кузнецова право на получение какой-либо части собственности умершего мужа. 

В ответе также была отсылка к декрету об отмене наследования
740

. 

Несмотря на заметные успехи в отчуждении собственности буржуазии, по 

состоянию на лето 1919 г. далеко не все промышленные предприятия перешли в 

собственность государства. Так, в Кирсанове только в июне 1919 г. в уездном Со-

вете обратили внимание на бездействовавшие и приходившие в запустение чу-

гунно-литейные заводы Конорева и Оводова, которые решено было национализи-

ровать
741

. В Тамбове осенью 1919 г. собственный завод все еще сохранял за собой 

Г.Д. Мухин. В.Я. Савин, по сведениям тамбовской милиции, все еще оставался 

крупным скотопромышленником
742

. 

Ко всему прочему, прежние владельцы могли продолжать трудиться на сво-

их бывших предприятиях, в том числе, на должностях управляющих, сохраняя, 
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таким образом, некоторые возможности распоряжаться прежним имуществом и 

влиять на приятия тех или иных управленческих решений. Власти имели недоста-

точный опыт в управлении предприятиями, были трудности с подбором руково-

дящих кадров. Примером может служить М.П. Коротков, владевший гончарно-

изразцовым заводом в Тамбове. В 1919-1920 гг. он занимал должность заведую-

щего на ранее принадлежавшем ему заводе
743

. Были и другие примеры. Например, 

Г.В. Григорьев заведовал мельницей, которая ранее ему принадлежала. Н. Егоров 

принимал участие в управлении делами своей бывшей мельницы
744

. Это противо-

речило постановлению ВСНХ от августа 1919 г., согласно которому прежние вла-

дельцы предприятий не имели права занимать руководящие должности на своих 

бывших предприятиях
745

. Ситуация «на местах» вынуждала местное руководство 

отступать от решений органов центральной власти. 

В уездных городах были предприниматели, владевшие несколькими про-

мышленными заведениями. Например, по переписи 1920 г. в Моршанске прожи-

вали владельцы 3-5 предприятий. К.Ф. Саяпин, например, владел пятью промыш-

ленными заведениями
746

. Всего же в городе было зафиксирован 31 владелец про-

мышленных заведений (см. Приложение 20)
747

. 

В 1921 г. по итогам четырехлетнего социалистического строительства в гу-

бернии было констатировано, что буржуазия все еще не покинула свои предприя-

тия. И даже в случаях, когда буржуа были отчуждены от своих предприятий, они 

по-прежнему сохраняли контакты со своими прежними служащими и использова-

ли эти контакты в личных целях
748

. 

В рамках реализации новой экономической политики государство пошло на 

ряд уступок частному капиталу. 17 мая 1921 г. была приостановлена национали-

зация мелкой и средней промышленности
749

. Так же представители буржуазии 
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получили шанс вернуть свои национализированные предприятия или распоря-

жаться ими на правах арендаторов. Приоритет в денационализации отдавался 

мелким, нерентабельным или убыточным предприятиям, во владении которыми 

государство заинтересовано не было
750

.  

Фактически же органы местной власти могли идти на некоторые уступки 

«бывшим» еще до официальной смены правительственного курса в отношении 

частного капитала, позволяя буржуазии арендовать свою бывшую собственность. 

Однако даже в случаях, когда «бывших» устраивали арендные тарифы и они все 

еще сохраняли свою платежеспособность, они все равно сталкивались с рядом 

ограничений. Так, в Моршанске в январе 1920 г. бывший предприниматель Бол-

дырев обратился в коллегию Моршанского отдела коммунального хозяйства с 

просьбой сдать ему в аренду постоялый двор, ранее принадлежавший ему. Отдел 

был согласен это сделать при условии уплаты 1500 рублей и на период не более 

шести месяцев
751

. 

Условия, на которых власти готовы были сдать предприятия в аренду, не 

всегда оказывались приемлемыми для прежних владельцев. В 1921 г. в Кирсанове 

бывший владелец чугунно-литейного завода Кокорев хотел взять в аренду при-

надлежавшее ему ранее предприятие. Но его не устроила сумма арендной платы и 

он отказался
752

. Большинство бывших владельцев не могли уплатить нужную 

сумму, потому что их материальное положение ухудшилось, вследствие экспро-

приации средств производства и материальных ценностей, проведенных ранее. Да 

и арендные тарифы, установленные уездными властями, иногда были завышен-

ными. 

Прежние владельцы старались вернуть свои предприятия, подавая заявле-

ния в различные советские и партийные инстанции. Так, бывший владелец коже-

венного завода Изосимов обратился в декабре 1921 г. в Шацкое уездное бюро юс-

тиции с просьбой о возвращении его предприятия, национализированного в 1920 
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г. 12 декабря 1921 г. этот вопрос рассматривался на заседании Шацкой организа-

ции РКП(б) и был переадресован в бюро фракции Шацкого уисполкома
753

. Воз-

вращение имущества сопровождалось бюрократической волокитой, затягивавшей 

решение таких вопросов. 

Масштабы денационализации представляются довольно скромными. 

Например, в первой половине 1922 г. в Тамбовский ГСНХ поступило лишь 35 хо-

датайств о возвращении предприятий. При этом доля удовлетворенных прошений 

была относительно высока и составляла 65,7% (23 из 32 поданных ходатайств)
754

. 

Схожая ситуация была и в уездном Липецке. В 1921-1922 гг. уездный СНХ отме-

чал, что «частная инициатива начала возрождаться», в том числе, бывшие вла-

дельцы изъявляли желание взять в аренду свои прежние предприятия. Однако по-

добного рода обращения были единичными. Так, в Липецкий СНХ обратились 

владельцы бывшего маслобойного завода в Грязях Улановы. Но других заявлений 

от «бывших» не поступало
755

. Вероятно, часть бывших владельцев лишились сво-

их денежных средств и уже не могли выкупить предприятия обратно или арендо-

вать их, другие же – к этому моменту покинули губернию, а некоторые и страну. 

Партийные организации с недоверием смотрели на реализацию новой эко-

номической политики. Они пристально следили за возвращением прежних вла-

дельцев на свои предприятия. Например, в Тамбовский губком в сентябре 1921 г. 

обратились коммунисты из Елатомского уезда. По их мнению, на юридически не-

верных началах, убыточных для государства, прежним владельцам был сдан в 

аренду ряд крахмалопаточных заводов. Губком совместно с губсовнархозом со-

гласился с доводами представителей Елатомской партийной организации и 

арендные договоры были аннулированы
756

. 

Для борьбы с возрождающейся «старой» и появлявшейся «новой» буржуа-

зией использовалась пресса. В ней освещались, например, судебные процессы над 

нэпманами, в числе которых были и «бывшие». Так, в «Тамбовских известиях» 
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была опубликована статья о суде над 32 частными торговцами, осужденными за 

«эксплуатацию» рабочих
757

. Такие статьи, в том числе, печатались в качестве пре-

вентивной меры, чтобы частные предприниматели не чувствовали себя в полной 

безопасности и вели свои дела осторожно. 

Рассмотренные материалы позволяют заключить, что национализация 

предприятий, безусловно, ударила по благосостоянию «бывших». Однако она шла 

недостаточно быстрыми темпами, что давало владельцам возможности для неко-

торых маневров. Экономическая ситуация в стране со временем вынудила власти 

и пойти на уступки частному сектору, но с ограничениями. 

Новая государственная власть, действуя, прежде всего, в интересах бывших 

«эксплуатируемых» слоев населения, выступила на жилищном фронте против 

бывших «эксплуататоров». Как до революции, так и в первые годы советской вла-

сти, жилищные условия «эксплуататорских» слоев были лучше большинства 

представителей других групп населения. Важно отметить, что помимо идеологи-

ческой стороны вопроса стояла и проблема прогрессирующего жилищного кризи-

са, предпосылки к которому появились еще в пореформенной России вследствие 

ускоренной модернизации и растущих темпов урбанизации российского населе-

ния. Первая мировая война и революции 1917 г. только усугубили ситуацию. 

Темпы строительства новых зданий заметно упали, так же возникли трудности с 

проведением ремонта уже существующего жилищного фонда. Советской власти 

необходимо было одновременно произвести справедливое распределение жилищ 

и осуществить борьбу с идеологическими противниками в лице «буржуазных» 

элементов. 

К работе над решением вопросов распределения жилплощади советское 

правительство приступило уже в октябре 1917 г. НКВД 30 октября 1917 г. принял 

постановление «О правах городских самоуправлений в деле регулирования жи-

лищного вопроса». Согласно тексту документа, местные власти могли использо-

вать по своему усмотрению помещения, которые пустовали, в том числе заселять 
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туда нуждающихся
758

. В число таких домовладений попадала и жилая недвижи-

мость, принадлежавшая «бывшим», которая была оставлена ими по какой-либо 

причине. На территориях, где в конце 1917 г. твердо установилась советская 

власть, началось отчуждение недвижимого имущества у частных лиц, однако со-

циальное и имущественное положение в тот момент времени учитывалось не все-

гда. В первую очередь, это было характерно для Петрограда и Москвы, как самых 

густонаселенных городов России
759

. 

В конце 1917 – первой половине 1918 гг. советским правительством гото-

вился проект постановления об отмене права частной собственности на недвижи-

мость в городах. Готовя почву для дальнейшего изменения жилищной ситуации, 

14 декабря 1917 г. СНК запретил куплю или продажу недвижимости в городах. В 

качестве меры наказания за осуществленные сделки с недвижимостью, предпола-

гались денежные штрафы или выселение виновных
760

. Однако ни размеры штра-

фов, ни условия, при которых предполагалось лишение недвижимости, не сооб-

щались, что позволяло местным властям трактовать декрет по-разному.  

Отдельные случаи отчуждения частной жилой собственности были зафик-

сированы в Тамбовской губернии сразу после Октябрьской революции. Напри-

мер, в ноябре 1917 г. Моршанский временный революционный комитет занял по-

мещения В.И. Каверина для нужд Совета революционного комитета. Владелец 

безуспешно пытался обращаться за помощью к городскому голове, уже не спо-

собному повлиять на ситуацию. В 1917 г. лишились права на свою жилую недви-

жимость жители Тамбова Захарьина, Щербакова и Диппнет
761

. 

В феврале-марте 1918 г. после установления советской власти на террито-

рии Тамбовской губернии началась реализация советской жилищной политики. 
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На заседании Совета народных комиссаров по Тамбовской губернии 6 марта 1918 

г. было решено приступить к национализации домов
762

.  

В рамках реализации декрета СНК, началась национализация и муниципа-

лизация пустующих зданий, ранее принадлежавших состоятельным горожанам, 

бежавшим из Тамбова. Например, дом бывшего нотариуса С.О. Шадрова был за-

нят советскими властями в 1918 г., когда владелец сбежал из города. То же самое 

произошло с домовладением бывшей почетной гражданки Х.З. Венедиктовой, по-

кинувшей город в 1917 г.
763

 

Ряд организационных принципов жилищной политики в Тамбове был 

утвержден коллегией по делам местного хозяйства 1 мая 1918 г. Чтобы обеспе-

чить равное право на жилище для всех жителей Тамбова, вся городская недвижи-

мость, за исключением мелких владений, должна была перейти в руки городского 

квартирного отдела. Необходимо было провести точный учет всех домовладений. 

Учреждался жилищный совет и квартирные жилищные комитеты
764

. Однако по-

явились затруднения организационного характера, связанные с  необходимостью 

выработки критериев размеров и стоимости домовладений, подлежавших отчуж-

дению. 

В числе членов жилищных комитетов часто оказывались представители 

«бывших». В частности, в Козлове местные жители выбирали в состав первых 

комитетов бывших судебных следователей, мировых судей, членов суда, присяж-

ных поверенных, помещиков, торговцев, офицеров, особое же преимущество от-

давалось домовладельцам. Лишь спустя некоторое время право этих людей состо-

ять в жилищных комитетах было ограничено
765

. Однако «бывшие» и в последую-

щие годы были представлены в организациях, занимавшихся распределением не-

движимости. Данные факты могут говорить о том, что горожане оказывали дове-

рие бывшим имущим и привилегированным слоям населения. Возможно, в силу 

их профессионального опыта. Таким образом, представители бывших «эксплуата-
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торских» классов имели возможность в жилищных комитетах отстаивать свои 

имущественные интересы. 

Недвижимость состоятельных слоев населения городов Тамбовской губер-

нии была желанной для учреждений советской власти. В первой половине 1918 г. 

все квартиры в доме бывшего Тамбовского губернского комиссара Временного 

правительства К.Н. Шатова были заняты для нужд Тамбовского уездного продо-

вольственного отдела. В данном случае пострадали так же простые обыватели, 

которые арендовали в этом доме жилплощадь. Например, страховой агент А.Ф. 

Суше, который из-за своего скудного заработка, как он пояснил в своей жалобе, 

хотел продавать мебель, но не мог этого сделать ввиду ее перехода в распоряже-

ние властей вместе с жилплощадью
766

. 

1 октября 1918 г. в Тамбовский губернский отдел управления из Спасска 

были поданы сведения о 16 зданиях, отчужденных у состоятельных горожан, и во 

всех из них располагались советские учреждения. Например, в доме Ложкина 

располагался уездный Совет, у Сазонкина – ЧК, в доме Соболева – комитет 

РКП(б) и т.д.
767

 Желание органов советской власти получить в пользование зда-

ния состоятельных слоев населения объясняется не только идеологическими со-

ображениями, но и практическими. В них было достаточное количество комнат, 

которые можно было переоборудовать под кабинеты, были проведены телефон-

ные линии, коммуникации и т.д. 

Уже в первой половине 1918 г. между учреждениями появились разногла-

сия касательно изъятия и использования недвижимости состоятельных жителей 

городов губернии. В частности, нередко возникали конфликты между военными и 

гражданскими властями. Так, 3 мая 1918 г. квартирный отдел коллегии по делам 

местного хозяйства г. Тамбова выразил недовольство тем фактом, что без ведома 

коллегии дачи С.И. Комсина и Н.Д. Матвеева были заняты военными. Комендант 

г. Тамбова в этой связи, во избежание дальнейших конфликтов, запретил воин-
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ским частям занимать помещения без одобрения заведующего расквартированием 

войск и квартирного отдела
768

. 

В уездных городах военные иногда решали свои квартирные проблемы бо-

лее жесткими методами, с применением грубой силы. 6 июня 1921 г. в губиспол-

ком и в губком обратился председатель Кирсановского уисполкома Знаменский. 

Он писал о том, что «воинские части и лица самовольно вытряхивали из помеще-

ний под насилием, а сами поселялись»
769

. Жена бывшего Елатомского городского 

головы М.А. Замешаева отмечала в личной переписке со своей дочерью феврале 

1918 г., что красногвардейцы могли самовольно  занимать чужие жилища, не 

встречая никакого противодействия
770

. 

На начальном этапе становления советской власти в губернии были еди-

ничные случаи возвращение отчужденных ранее жилых помещений, при наличии 

веских причин. Так, 15 марта 1918 г. содержатель меблированных комнат Алек-

сандров просил Тамбовский горисполком снять реквизицию с его домовладения в 

г. Тамбове, мотивируя прошение тем, что он не имел иных средств заработка. Его 

доводы в исполкоме показались убедительными и просьбу одобрили 21 марта 

1918 г.
771

 Иногда часть недвижимой собственности «буржуазии» оставляли в их 

владении. Например, в Козлове летом 1918 г. вся крупная местная «буржуазия» 

была выселена из города на свои загородные дачи, которые остались в их распо-

ряжении
772

. 

К августу 1918 г. советским правительством были закончены обсуждения, 

касательно декрета об отмене частной собственности на недвижимое имущество в 

городах. 20 августа 1918 г. вышел соответствующий декрет ВЦИК
773

. В городах 

Тамбовской губернии к реализации правительственного декрета приступили в ок-

тябре-ноябре 1918 г., предварительно обсудив и разработав техническую сторону 

вопроса. 

                                                 
768

 ГАТО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 82. Л. 112; Известия Тамбовского Губернского Совета Рабочих, Солдатских и Крестьян-

ских Депутатов. 1918, 17 (4) октября. № 180. 
769

 ГАСПИТО. Ф. П-840. Оп. 1. Д. 1104. Л. 22. 
770

 ГАТО. Ф. Р-5342. Оп. 1. Д. 2. Лл. 10-12. 
771

 ГАТО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 82. Л. 33. 
772

 ГАСПИТО. Ф. П-834. Оп. 1. Д. 14. Лл. 29-29 об. 
773

 Декреты Советской власти. Т. III. 11 июля – 9 ноября 1918 г. М.: Политиздат, 1964. С. 232-236. 



 220 

Безусловно, собственники жилья существующим положением дел были не-

довольны. Понимая неизбежность изъятия недвижимого имущества, они отказы-

вались ухаживать за помещениями или намеренно их портили, что в свете гото-

вящейся муниципализации отрицательно воспринималось местными властями. 

Тамбовский городской исполком предлагал жителям губернского центра быть 

бдительными, немедленно докладывать в жилищно-земельный отдел о подобных 

случаях, чтобы власти могли предотвратить порчу жилищного фонда
774

. 

Осенью 1918 г. муниципалитетами были выработаны критерии для отчуж-

дения частной жилой собственности. Они отличались, в зависимости от конкрет-

ного города и решений местных властей. В Тамбове по распоряжению губернско-

го отдела управления 2 октября 1918 г. было издано постановление об отмене 

частной собственности на домовладения, стоимость которых была выше в 15 тыс. 

руб. по оценке 1916 г. Отменялось так же право на земельные участки. Домовла-

дельцы лишались права получать доход со сдаваемых в наем помещений. В Бори-

соглебске к 18 октября 1918 г. был утвержден порядок муниципализации жилой 

недвижимости. В качестве критериев использовали не только стоимость (15 и бо-

лее тыс. руб.), но и доходность (1800 и более руб.) жилья.
 
В Усмани в декабре 

1918 г. местным исполкомом было постановлено муниципализировать строения, 

оцененные в 1916 г. выше 5 тыс. руб. Таковых оказалось 45 
775

. В Кирсанове так 

же в качестве критерия была установлена стоимость домовладения в 5 тыс. руб.
776

 

В отдельных случаях допускалась возможность изъятия недвижимости, оценен-

ной дешевле указанной суммы. Постановление муниципального отдела Кирса-

новского Совета об отмене частной собственности на жилье было издано в декаб-

ре 1918 г., как и в Усмани
777

. Липецкий уисполком так же издал постановление об 

отмене частной собственности на жилье в городе в декабре 1918 г. и направил на 

согласование в НКВД. В этом городе отчуждению подлежали домовладения, оце-
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ненные в 1916 г. в 10 тыс. руб. Всего в Липецке было учтено имущество 805 до-

мовладельцев. 263 здания предстояло передать в муниципальную собственность в 

первую очередь
778

.  

В 1918 г. Тамбовским жилищно-земельным отделом планировалось нацио-

нализировать 300 домовладений в Тамбове.
 
Горисполком планировал увеличить 

это число и дал соответствующее распоряжение жилищно-земельному отделу
779

. 

Советская жилищная политика была одним из инструментов классовой 

борьбы против «эксплуататоров». В соответствии с такими идеологическими 

установками, в некоторых документах изъятие недвижимости из собственности 

«буржуазии», выселение и переселение представителей этой социальной группы 

называлось «жилищным террором». 

8 сентября 1918 г. президиум Моршанской организации РКП(б) назначил 

комиссию по проведению жилищного террора. 16 октября 1918 г. на совместном 

заседании с представителями Моршанского исполкома и профсоюзов предпола-

галось переселить «буржуазию» в рабочие кварталы, а их жилища заселить рабо-

чими. Жилищной комиссии предлагалось составить список жителей города, под-

лежащих выселению, а так же определить норму вещей, которые предстояло 

оставить «буржуазии» при переселении
780

. Однако месяц спустя комитет Мор-

шанской организации РКП(б) решил, что комиссия по проведению «жилищного 

террора» «не провела в жизнь постановлений партии» и ее необходимо распу-

стить
781

. Президиум Моршанского исполкома в октябре 1918 г., ссылаясь на ре-

шение местного комитета РКП(б), временно приостановил деятельность жилищ-

ного бюро по описи недвижимости и выселению из нее «буржуазии» до того мо-

мента, пока не будет произведен полный учет этого вида собственности
782

.  
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В середине октября 1918 г. в НКВД согласовали тамбовское постановление 

о муниципализации. На заседании Тамбовского горисполкома от 16 октября 1918 

г. жилищно-земельному отделу было поручено немедленно приступить к выселе-

нию «буржуазии» из занимаемых ими домов в квартиры пролетариата. В свою 

очередь, дома и квартиры «буржуазии» предавались рабочим
783

. 

26 октября 1918 г. были перечислены категории людей, подлежавших высе-

лению. При условии получения жилья в районе их службы могли выселяться 

высшие служащие промышленных, торговых и общественных учреждений и 

предприятий. В исключительных случаях на тех же условиях могли выселяться 

мелкие и средние служащие. Лицам признанным, «нетрудящимися», никаких 

компенсаций не полагалось
784

. Представители «бывших» были в каждой из ука-

занных категорий. 

В уездных городах такие мероприятия проходили медленнее. В качестве 

примера можно привести Борисоглебск. 15 января 1919 г. Тамбовский губернский 

отдел управления отправил на утверждение в НКВД выписку из протокола Бори-

соглебского уездного исполкома о муниципализации недвижимой частной соб-

ственности в Борисоглебске от 20 декабря 1918 г.  

В НКВД эти данные должны были быть отправлены еще 22 ноября 1918 г. 

Со стороны Москвы, тем не менее, замечаний не поступило и 8 февраля 1919 г. 

решение борисоглебского исполкома утвердили
785

. Стоит отметить, что работа по 

отчуждению недвижимости могла тормозиться и со стороны центральных орга-

нов власти. Так, из Липецка дважды (6 и 27 февраля 1919 г.)  просили поскорее 

утвердить декрет об отмене частной собственности на недвижимость. Положи-

тельный ответ был получен 3 марта 1919 г.
786

 

Осенью 1918 г. стал острее ощущаться жилищный кризис в городах. В но-

ябре 1918 г. власти Усмани не могли в полной мере обеспечить горожан жильем. 

Тамбовский губернский исполком предложил руководству города выселять 
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«лишний элемент». В число «лишнего элемента», попали, прежде всего, предста-

вители «бывших».  

1 ноября 1918 г. Липецкий исполком поручил органам ЧК выселять «нетру-

довой» элемент из города
787

. 4 ноября 1919 г. бывшие царские чиновники и поме-

щики получили предписания, согласно которому они, напротив, в трехдневный 

срок должны были покинуть сельскую местность и поселиться в Липецке или 

других городах
788

. Чрезвычайные органы хотели очистить деревню от «подозри-

тельных» элементов и взять их под контроль. 

По поступавшей из уездных центров информации, масштабы национализа-

ции частновладельческих строений были достаточно скромными. Так, в Лебедяни 

по состоянию на 28 сентября 1918 г. было 10 национализированных зданий, в 

Усмани на 3 сентября 1918 г. национализированных зданий не было совсем. К 19 

октября 1918 г. в Липецке, по сведениям губернского отдела управления, было 

отчуждено 11 зданий, принадлежавших бывшим состоятельным горожанам В.В. 

Хренникову, И.П. Котельникову, М.А. Клюеву, И.И. Сатину, О.Е. Замятину, М.В. 

Быханову, Крамаренко, А.М. Губину, Сакову, Овчинникову, Я.П. Зиновьеву. В 

Кирсанове к 30 сентября 1918 г. у 17 жителей была отчуждена их недвижимость. 

Так, А.А. Войеков лишился пяти, а Л.Л. Толмачев трех домов. В Козлове с лета 

1918 г. по февраль 1919 г., по разным сведениям, были отчуждены у прежних хо-

зяев в пользу муниципалитетов от 24 до 32 объектов жилой недвижимости. В 

число этих домов вошли: двухэтажный каменный дом Ф.И. Попова, два двух-

этажных дома Л.Л. Ландберг и три двухэтажных дома наследников Я.Н. Стрель-

никова
789

. 

По мнению некоторых современников уже в середине 1918 г., «люди стра-

дали от выселений и реквизиций» и часто оказывались на улице, так в частности, 

считал бывший князь С.М. Волконский
790

. Однако ряд «бывших» в городах Там-

бовской губернии в конце 1918 г. иногда продолжали пользоваться своим недви-
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жимым имуществом. Некоторые получили дополнительное время, чтобы подго-

товиться к национализации и муниципализации, например, «выправить» соответ-

ствующие документы, позволявшие избежать изъятия собственности. 

К началу 1919 г. квартирный вопрос в городах обострился. Становилось 

сложнее снабжать население жильем. Тамбовский уисполком в 1919 г. изменил 

критерии муниципализации, согласно которым в губернском центре теперь под-

лежали изъятию и строения с оценкой свыше 10 тыс. руб. Во втором полугодии 

1919 г. в Тамбове было муниципализировано 717 объектов недвижимости. Пла-

нировалось совместно с домовыми комитетами продолжить работу в данном 

направлении
791

. 

Муниципализация в городах РСФСР к 1919 г. была проведена в 12% горо-

дов республики
792

. 

В Тамбове по состоянию на 8 апреля 1919 г. все еще не был решен вопрос 

касательно выселения «буржуазии» из центра города на окраины и заселения в 

эти квартиры рабочих
793

. По мнению, заведующего жилищным подотделом Там-

бовского горисполкома Губанова, это было обусловлено общей разрухой и приф-

ронтовым положением Тамбова, не отлаженной системой учета помещений
794

. В 

других городах губернии наблюдалась схожая ситуация. Например, в Козлове в 

ноябре 1919 г. на заседании президиума уездного исполкома членом квартирно-

жилищного отдела Овчинниковым акцентировалось внимание на отсутствие чет-

кого плана муниципализации городских домов. В связи с отсутствием дополни-

тельных указаний и разъяснений по этому вопросу от центра, а так же в связи с 

другими сложностями организационного характера, квартирно-жилищному отде-

лу пришлось в указанный период воздержаться от муниципализации домов
795

. 

Необходимо отметить, что недостаточная организованность работы по от-

чуждению недвижимости «бывших» была характерна не только для городов Там-
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бовской губернии, но и для Петрограда и Москвы, где располагались органы цен-

тральной власти, способные контролировать такие мероприятия
796

. 

«Уплотнениям» и выселениям «бывших» препятствовали различные «за-

щищающие» документы, которые удалось получить домо- и квартировладельца-

ми от органов власти или учреждений, в которых они трудились в качестве «бур-

жуазных специалистов». Удостоверение об освобождении от выселения и 

«уплотнения» получил, например, в 1919 г. от губернского военного комиссара 

бывший Тамбовский городской голова и военный врач И.М. Потапов, который в 

тот момент занимал должность заместителя начальника Тамбовского эвакуацион-

ного пункта
797

.  

Из-за недостаточной согласованности работы различных учреждений, свя-

занной с предоставлением освобождений от выселений, возникали конфликтные 

ситуации. В качестве примера можно привести дело И.В. Стукалова, бывшего 

офицера, проживавшего в Борисоглебске. В 1919 г. его по требованию пристава 

хотела выселить милиция. Стукалов предъявил документ от Борисоглебского 

уисполкома об отсрочки выселения. Данный факт возмутил помощника началь-

ника 3-го участка милиции Васильева, передавшего дело в ревтрибунал. Васильев 

усомнился в подлинности представленных Стукаловым документов. Ревтрибунал, 

разбирая это дело, пришел к выводу, что документы подлинные и за недоказанно-

стью обвинений разбирательства прекратил
798

. 

Предоставление документов, освобождающих от выселений и «уплотне-

ний» «буржуазным специалистам», стало достаточно массовым явлением. На это 

обратили внимание возмущенные партийные органы. В марте 1920 г. коммунист 

и член Тамбовского уездного исполкома Поляков поделился с Тамбовским губ-

комом РКП(б) беспокойством касательно того, что значительную часть штатов 

советских учреждений составляли «буржуазные» элементы, которые все еще жи-
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ли в хороших квартирах и имели документы, освобождающие их от выселений и 

«уплотнений»
799

. 

«Бывших», имевших хорошую репутацию, с заслугами перед советской 

страной и народом частично освобождали от изъятия недвижимости. Так, бывше-

му землевладельцу и общественному деятелю С.И. Комсину, как имевшему авто-

ритет среди крестьян, позволили оставить часть своего дома в Тамбове, в котором 

он проживал до 1930-х гг.
800

 

Советской властью признавалось право некоторых категорий населения на 

занятие дополнительной жилпощади, в том числе для выполнения их профессио-

нальных обязанностей. В феврале 1919 г. под «уплотнение» попал кирсановский 

врач Райский. Ранее в его распоряжении находилось 8 комнат, 4 из которых 

должны были быть изъяты и переданы нуждающимся
801

. Однако власти Кирсано-

ва пошли Райскому навстречу и сохранили оставшиеся комнаты за ним. Несмотря 

на то, что согласно постановлению муниципального отдела Кирсановского Совета 

от 7 декабря 1918 г., врачи, работавшие на дому, имели право занимать только 

одну лишнюю комнату
802

. Вероятно, этот человек был на хорошем счету у пред-

ставителей советской власти. 

Для того чтобы поднять боевой дух красноармейцев, им и членам их семей 

полагались различные льготы, вне зависимости от прежнего или текущего соци-

ального положения. Например, советская власть обязывалась не выселять и «не 

уплотнять» членов семей красноармейцев. Однако «на местах» данное обязатель-

ство исполнялось далеко не всегда. Так, 30 января 1920 г. в Тамбовский губком-

парт обратился красноармеец 1-го карательного батальона А. Трейзон. 24 января 

1920 г. его отец получил предписание в трехдневный срок выселиться из кварти-

ры вместе с четырьмя членами семьи. Основанием послужил тот факт, что его 

отец имел часовую мастерскую с одним работником и был зачислен в «эксплуата-
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торы». Красноармеец просил приостановить выселение хотя бы до весны
803

. Све-

дений о решении данной проблемы пока не обнаружено. 

Из-за скудеющего жилищного фонда и минимальных темпов строительства 

новых зданий, имеющиеся в распоряжении властей квартирные ресурсы, сокра-

щались. В Кирсанове летом 1919 г. жилищная ситуация стала крайне сложной. 

Частично были выселены семьи, в которых отсутствовали лица, не занимавшиеся 

полезным трудом, а так же лица «буржуазного» класса. В то же время, указыва-

лось, что крупной буржуазии в Кирсанове почти не было, а дома бывших богатых 

жителей города были заняты и «уплотнены», то есть с идеологической точки зре-

ния, задача по отчуждению жилищ «бывших» была в некотором роде выполне-

на
804

. 

12 августа 1919 г. жилищный вопрос стал темой обсуждения на общем со-

брании Моршанской организации РКП(б). Сообщалось, что нужда в квартирах 

была огромной. Из 558 требований на комнаты удовлетворили лишь 27 (4,8%). 

Участник совещания Щербаков утверждал, что некоторые «буржуа», как, напри-

мер, управляющий фабрикой Белоусова, «продолжают роскошничать, занимая по 

несколько комнат, а то и целые дома». Другой член организации Редкин в ответ 

на данное заявление сообщил, что у некоторых «буржуев» собственность 

отобрать сложно ввиду того, что их сыновья служили или служат в РККА
805

. 

Интерес представляют материалы «обязательной регистрации бывших по-

мещиков, капиталистов и лиц, занимавших ответственные должности в царском и 

буржуазном строе» за сентябрь-ноябрь 1919 г., в которых содержатся сведения, в 

том числе, о жилищном положении регистрируемых. 

Так, в первом оценочном районе г. Тамбова 10 (16,4%) из 61 зарегистриро-

ванных жителей города утратили свою недвижимость. Во 2-м оценочном районе 

г. Тамбова 35 (23,6%) из 148 зарегистрированных не имели в собственности жи-

лой недвижимости. В 4-м оценочном районе г. Тамбова у 9 (22%) из 41 зареги-

стрированного лица «буржуазного» класса недвижимость была национализирова-
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на. Данные по третьему району не были обнаружены. Судя по адресам, указан-

ным в регистрационных материалах, границы первого и второго районов в значи-

тельной мере совпадали с I и II частями дореволюционного Тамбова
806

. По реше-

нию жилищного подотдела Тамбовского уисполкома в 1919 г. квартплата в зави-

симости от оценочного района отличалась. Так, в 1-м оценочном районе губерн-

ского центра она составляла от 60 коп. до 1 руб. за квадратный аршин, а в 4-м – 

30-70 коп.
807

 Новые власти использовали дореволюционный опыт по оценке не-

движимости, при котором в расчет принималось, в том числе, нахождение недви-

жимости в той или иной «оценочной части» города. По указанным выше данным, 

большая часть «бывших» проживала во втором оценочном районе, который рас-

полагался в, том числе, в центральной части города, где и до революции распола-

галась собственность значительной части представителей высших городских сло-

ев. 

По сведениям Кирсановского отдела управления, из 115 учтенных в январе 

1920 г. «буржуазных» элементов у 42 человек (36,5%) дома были национализиро-

ваны
808

. Стоит однако отметить, что выявленные данные могут быть неполными 

вследствие недостаточно налаженной организации учета и обработки информа-

ции сотрудниками уездных отделов управлений. 

В числе анкетируемых были и те, кто все еще имел в собственности не-

сколько объектов недвижимости. Например, бывший торговец М.В. Филатов, за-

ведовавший в 1919 г. щепным отделом Тамбовского товарищества кооперативов 

имел два дома, оцененных в 1916 г. в 8 тыс. руб. Бывший торговец А.М. Крюков, 

числившийся безработным, продолжал владеть тремя домами стоимостью 5 тыс. 

руб. В то же время у более крупных домовладельцев недвижимость была отчуж-

дена. Например, у бывшего фабриканта М.П. Короткова, имевшего ранее два до-

ма стоимостью в 40 тыс. руб. или бывшего торговца Е.В. Жмаева, владевшего до-

мом, оцененным в 35 тыс. руб., они были изъяты
809

. 
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Выселение «буржуазии» шло медленными темпами. В Тамбове в марте 

1920 г. фракцией коммунистов Тамбовского уездно-городского исполкома утвер-

ждалось, что лучшие городские квартиры все еще были заняты «буржуазным» 

населением, а рабочие вынуждены проживать даже в подвалах. Высказывались 

предложения о необходимости выселять и членов семей «буржуазии», игнорируя 

разного рода «охранные грамоты». Но к единому мнению прийти не смогли
810

. 

Липецкий уком РКП(б) в июне 1920 г. все еще предпринимал усилия по выселе-

нию «бывших». В ряде местностей Тамбовской губернии они сохраняли права на 

свою прежнюю жилую недвижимость даже в 1921 г. Политические сводки из 

Усмани в 1921 г. фиксировали, что «уплотнения» проводились недостаточно эф-

фективно, а «буржуазия» продолжала проживать в своих домах
811

. 

Одним из выходов из ситуаций с выселениями «бывшие» видели в подаче 

жалоб в компетентные органы. Одной из инстанций, разбиравших такие жалобы, 

были бюро жалоб при Рабоче-крестьянских инспекциях. Значительное число жа-

лоб было связано именно с отчуждением имущества, в том числе, недвижимого. В 

самой РКИ данный факт объяснялся проведением в жизнь «имущественного тер-

рора». Известный лозунг того времени «дворцы – рабочим, подвал – буржуям», 

позволяет предположить, что жалобы бывших жилищных собственников не явля-

лись для сотрудников рабоче-крестьянской инспекции в достаточной мере обос-

нованными. Ко всему прочему, в этой организации были недовольны низкими 

темпами выселения «буржуазии», планировалось завершить этот процесс к весне-

лету 1921 г.
812

 

По данным губернского бюро жалоб из городов Тамбовской губернии в пе-

риод с 1 октября по 1 декабря 1921 г. (за исключением Елатьмы и Спасска) посту-

пило 189 жалоб на неправильное выселение
813

. 

Президиум Тамбовского губисполкома признавал, что за 1921-1922 гг. зна-

чительное число жалоб, поданных в губернское бюро жалоб, касалось нарушений 
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декретов о распределении жилищ, «уплотнении» частновладельческих домов без 

согласия владельцев и т.д.
814

 

Жалобы подавались не только в Рабоче-крестьянскую инспекцию, но и в 

другие учреждения. Жительница Моршанска Е.М. Терехова-Жидкова в октябре 

1918 г. жаловалась в отдел управления Моршанского исполкома на реквизицию 

ее дома жилищно-реквизиционным бюро. Но учитывая, что подавшая жалобу бы-

ла замужем за «богачом» Н.С. Жидковым, у которого имелся собственный дом, в 

отделе управления пришли к выводу, что имущественное положение проситель-

ницы было обеспеченным и в удовлетворении жалобы отказали
815

. 

Жители губернии жаловались и в центральные органы власти. В НКВД ле-

том 1919 г. рассматривалась жалоба М. Быханова, поданная телеграммой из Во-

ронежской губернии на имя В.И. Ленина, на неправильную, с его точки зрения, 

«муниципализацию и расхищение имущества». Согласно жалобе, заявителю при-

надлежал дом в Липецке, оцененный в 2,5 тыс. руб., который был национализиро-

ван, а «семья из 11 душ изгнана». Началось разбирательство. В ответ на запрос из 

Москвы Тамбовский губернский отдел управления заявил, что Быханов принад-

лежал к числу «буржуазии» и в 1918 г., скрываясь от чрезвычайных налогов, сбе-

жал, а его имущество в дальнейшем описано и передано в распоряжение местных 

властей. Губернские власти отметили, что семья Быханова продолжала проживать 

во флигеле дома, бывшего ранее их собственности. Руководство губернии проси-

ло не удовлетворять жалобу, считая ее необоснованной
816

. 

В некоторых случаях недвижимое имущество по несколько раз переходило 

из рук в руки. В 1922 г. житель г. Кадома А.Г. Зацепин обратился в бюро жалоб 

губернской РКИ. Зацепин, будучи «нетрудовым элементом» (бывшим помещи-

ком), зачисленным в списки «лишенцев», утратил в начале 1919 г. право соб-

ственности на свой дом. По мнению местных властей, Зацепин обладал слишком 

большим домом, в котором использовал только две комнаты. Изъятое здание ис-

пользовалось для нужд местного отдела народного образования. После жалоб За-
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цепина власти пошли ему на некоторые уступки и позволили получать с отдела 

народного образования арендную плату  за пользование его домом. К апрелю 

1922 г. Зацепин смог добиться возвращения своего дома. Однако уже спустя не-

делю пользования возвращенной недвижимостью, по распоряжению Кадомского 

исполкома он был вновь выселен, а его дом сдан под квартиры
817

. 

Некоторые «бывшие» работали в учреждениях, которые занимались вопро-

сами распределения недвижимого имущества. Это, в свою очередь, давало воз-

можность защитить иногда свои интересы и интересы родных и знакомых. 

Например, в квартирном бюро г. Тамбова осенью 1919 г. трудился Г.С. Докукин, 

внесенный в списки «буржуазии»
818

. Подобное состояние дел отметил в своем до-

кладе 4 августа 1920 г. уполномоченный Тамбовского губпродкома А. Фадзеев, по 

возвращении из Усмани. Он полагал, что в Усманском отделе коммунального хо-

зяйства и его квартирном подотделе «буржуазия почти сидит нетронута со своих 

дворцов, а рабочие многие ютятся по-прежнему кое-где»
819

.  

В годы революции и Гражданской войны на территории РСФСР 18% от 

имевшегося жилищного фонда городов и рабочих поселков перешли в государ-

ственную собственность. В 13 городах Тамбовской губернии к 1 октября 1921 г. 

2279 домов перешло в собственность властей
820

. Из них 271 дом (11,9 %) нахо-

дился в распоряжении липецких властей
821

. 254 дома (11,15 %), согласно данным, 

имевшимся в Главном управлении коммунальным хозяйством при НКВД в 1919-

1920 гг., перешли в собственность борисоглебских властей. К ноябрю 1922 г. эта 

цифра выросла до 337 
822

. 

Уже в 1920 г. началась частичная демуниципализация недвижимости. В го-

родах губернии планировалось демуниципализировать около 550 домов (25% от 

имеющихся в распоряжении властей): 148 домов в Тамбове, 128 в Кирсанове, 49 в 

                                                 
817

 ГАТО. Ф. Р-708. Оп. 1. Д. 355. Лл. 1, 3, 7-9. 
818

 ГАТО. Ф. П-398. Оп. 1. Д. 138. Л. 84. 
819

 ГАСПИТО. Ф. П-840. Оп. 1. Д. 672. Л. 70. 
820

 Дмитриев Н.Г. Жилищный вопрос: Два мира – два подхода. М.: Московский рабочий, 1973. С. 89-90; Тамбов-

ское Губернское Экономическое Совещание. Отчет Тамбовского Губернского Экономического Совещания Совету 

Труда и Обороны за период с 1 октября 1921 г. по 1 апреля 1922 г. Тамбов: Гостипография филиал № 2, 1922. С. 

129. 
821

 Липецкое уездное экономическое совещание. Отчет Липецкого уездного экономического совещания Тамбов-

скому губернскому экономическому совещанию: На 1 янв. 1922 г. Липецк: Гостипография, 1922. С. 30. 
822

 ГАРФ. Ф. Р-4041. Оп. 4. Д. 1367. Лл. 52, 56-60. 



 232 

Борисоглебске. Еще 26 домовладений частично или полностью возвратили жите-

лям Борисоглебска в 1922 г. Все возвращенные дома нуждались в ремонте
823

. 

За 1921-1922 гг. в Тамбове было демуниципализировано 106 строений вви-

ду их неудовлетворительного состояния. Еще 138 сдавали в аренду
824

. В Липецке 

шли обсуждения о необходимости демуниципализации 149 домов и сдачи 20 до-

мов в аренду. Но из этих 20 удалось сдать всего 8 
825

. Жители не высказали стрем-

ления приобрести здания. Чтобы сподвигнуть население к использованию демун-

иципализированных зданий, местными властями предпринимались попытки сда-

вать в аренду жилплощадь на льготных условиях. Такое положение дел было ха-

рактерно для всей страны.  

В 1921 г. по распоряжению советских властей в городах РСФСР прошло об-

следование коммунального хозяйства, показавшее, ветхое состояние многих зда-

ний, ремонт которых не мог быть произведен ввиду отсутствия бюджетных 

средств
826

. В городах Тамбовской губернии ситуация была похожей. Например, в 

Козлове в начале 1923 г. 50% домов, принадлежавших частным лицам, нуждались 

в ремонте. В зданиях, принадлежавших местным властям, из числа выделенных 

под квартиры, тоже был необходим текущий ремонт. У Козловского горсовета 

средств на ремонт не было
827

. 

Для решения проблемы 30 июля и 8 августа 1921 г. в СНК издали соответ-

ствующие указы. Происходил отход от политики выселений и пересмотр произ-

веденной муниципализации некоторых домовладений
828

. В качестве условий воз-

вращения жилья указывались требования по проведению его ремонта и последу-

ющему содержанию. Новый владелец обязывался произвести ремонт в течение 
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года
829

. Очевидно, не все «бывшие» могли выполнить это условие, лишившись к 

1921-1922 гг. своих денежных накоплений, но дополнительные возможности вер-

нуть имущество у них появились. Ко всему прочему, люди могли столкнуться с 

иными трудностями. В Борисоглебске в 1922-1923 гг. при демуниципализации 

обязательно обследовалось, как текущее имущественное положение бывшего вла-

дельца, так и прежнее. В случае, если устанавливалось, что владелец в прошлом 

являлся «капиталистом», в просьбе отказывали. С просителей так же бралась рас-

писка о производстве ремонта в годовой срок
830

. Иногда собственность возвраща-

ли частично. В Борисоглебске после обсуждения вопроса на уездном экономиче-

ском совещании в марте 1922 г. власти пришли к выводу о необходимости лишь 

частично возвратить недвижимость наследникам Гусева в лице А.С. Гусевой «и 

других», предоставив им во владение только один флигель, а не все здание
831

. 

В Борисоглебске очень осторожно возвращали недвижимое имущество и 

старались максимально придерживаться принципов «классовой справедливости». 

Когда в начале 1922 г. в городе начали проводить демуниципализацию, уездный 

исполком утверждал, что некоторые лица «из бывшего капиталистического и 

буржуазного класса» стали обращаться в органы власти с просьбами о возвраще-

нии домов, причем количество таких просьб увеличивалось. Получая отказ в Бо-

рисоглебске, они обращались в Тамбов и даже Москву, где власти более высокого 

уровня, по мнению, Борисоглебского уисполкома проявляли излишнюю лояль-

ность к «бывшим» и вселяли в них надежды на скорое возвращение недвижимо-

сти. Так, борисоглебский уисполком крайне беспокоила настойчивость П.С. Иль-

ичева, бывшего «богатого купца», «домогавшегося возвращения богатого особня-

ка» и располагавшихся рядом хозяйственных строений, которые, по мнению уис-

полкома, могли быть использованы «для эксплуатации». Этот человек получил 

отказ в своем городе, но, обратившись в Тамбовский губкомхоз, добился удовле-

творения просьбы, что поставило борисоглебские власти в «неудобное положе-

ние». Более того, из губернского центра поступило предупреждение об ответ-
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ственности за неисполнение данного предписания. Борисоглебский исполком от-

правил в губернский просьбу об отмене решения губсовнархоза, чтобы не допу-

стить, с их точки зрения, падения авторитета советской власти и «не создавать 

прецедентов для буржуев». Кроме того, они сообщили, что в данном здании про-

живали рабочие, которых необходимо было куда-то расселить. Последнее также, 

по мнению, борисоглебского исполкома, поколебало бы авторитет большевиков в 

глазах рабочих
832

. Данный случай показывает, что в конкретных городах местных 

представителей власти не очень устраивал текущий государственный курс, шед-

ший вразрез сих представлениями о справедливости. 

В январе-феврале 1923 г. Кирсановский и Козловский уездные исполкомы 

постановили 10% частного жилищного фонда передать рабочим и служащим. В 

этой связи начались очередные проверки домов на предмет изыскания необходи-

мых помещений
833

. 

Для лиц, живших на нетрудовые доходы и представителей свободных про-

фессий в 1923 г. были установлены повышенные тарифы на оплату жилплоща-

ди
834

. И, напротив, в Тамбове по решению Тамбовского горсовета расширялись 

льготы на оплату коммунальных услуг для бедных слоев населения
835

. Этот нор-

мативный документ является примером реализации классовой политики в отно-

шении имущих слоев населения, как «старых», так и появившихся в ходе НЭПа.  

Помимо предприятий и жилой недвижимости у бывших представителей 

«эксплуататорских» классов и их «прислужников» было экспроприировано и иное 

имущество. Эти правительственные меры охватывали гораздо более широкий 

круг населения РСФСР и затрагивали всех «бывших». 

Так, советской властью начиналось отчуждение товаров первой необходи-

мости, что было призвано решить проблемы, вызванные продовольственным кри-
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зисом. В январе 1918 г. в Козлове провели перепись «припрятанного» «буржуази-

ей» хлеба и на спекулирующих им налагались штрафы
836

. 

Одними из первых мер по отчуждению имущества состоятельных слоев 

населения новой властью стали реквизиции средств передвижения. Так, у врача В. 

Богородицкого, считавшегося в глазах некоторых представителей левых партий 

«буржуем», еще летом 1917 г. властями был реквизирован автомобиль. 26 марта 

1918 г. он просил губисполком вернуть ему его транспорт. Врач мотивировал 

просьбу своим преклонным возрастом и состоянием здоровья
837

. Сведений о ре-

шении данной проблемы пока не обнаружено. 

8 марта 1918 г. председатель СНК Тамбовской губернии разрешил красно-

гвардейцам по своему усмотрению реквизировать у частных лиц автомобили
838

. 

22 апреля 1918 г. Тамбовский губисполком постановил взять на учет все нахо-

дившиеся в городе автомобили. В Кирсанове с 8 по 18 ноября 1918 г. так же про-

шла регистрация всех автомобилей, мотоциклов и велосипедов
839

. Одной из целей 

регистраций, очевидно, являлась подготовка к изъятью транспорта у частных лиц, 

если на это возникнет необходимость. Например, в 1918 г. у тамбовского про-

мышленника П. Сорокина был реквизирован мотоцикл на нужды продотрядов
840

. 

В последующие годы меры по изъятию частного транспорта продолжились. 

В июне 1919 г. Тамбовская губернская ЧК намеревалась изъять даже велосипеды 

«из рук нетрудовых элементов, катающихся для собственного удовольствия, а не 

по служебным делам»
841

. В отличие от автомобилей и мотоциклов, велосипеды не 

были показателем роскоши и принадлежали не только имущим слоям населения, 

но и простым горожанам. 

Губернскими властями было решено приступить с 26 октября 1918 г. к рас-

пределению мебели. Население разделялось на 4 категории. В первую категорию 

были включены рабочие, во вторую – мелкие и средние служащие, в третью – 

высшие служащие, в четвертую – лица, жившие за счет «нетрудовых» доходов. 
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Только первые две категории полностью освобождались от отчуждения мебели. 

Минимальное число предметов домашнего обихода оставлялось «нетрудовым» 

элементам. Они лишались всей домашней обстановки, кроме самого необходимо-

го. Однако, что входило в этот перечень «необходимого», не указывалось, что да-

вало возможность весьма вольную трактовать распоряжения губисполкома. Руко-

водство губернии озаботилось тем, чтобы пресечь часть нарушений со стороны 

местных властей. Поступило разъяснение, что одежда и другие предметы, не от-

носившиеся к домашней обстановке, должны были изыматься только в качестве 

меры наказания со стороны органов ЧК
842

. Однако на деле ситуации складывалась 

иначе. 

«Бывшие», безусловно, хотели избежать изъятия имущества или хотя бы 

снизить ущерб и искали пути решения проблемы. Легальной возможностью стало 

поступление на советскую службу. Лица, имевшие статус совслужащего, могли 

претендовать на получение документов, освобождавших от реквизиций и конфис-

каций. Органы государственной и местной власти издавали различные постанов-

ления, «защищавшие» некоторых специалистов от изъятия имущества. Например, 

Козловский исполком, призывая в октябре 1918 г. вести более планомерные рек-

визиции имущества, в то же время предостерегал от реквизиций собственности 

врачей и совслужащих
843

. 

Указание об отчуждении мебели породило различные махинации со сторо-

ны горожан. Так, представители бывших имущих и привилегированных слоев 

населения городов Тамбовской губернии прятали мебель в сараях, раздавали ее 

своим родственникам и друзьям из тех категорий населения, которые были осво-

бождены от реквизиции. Городские власти Тамбова в ответ запретили частным 

лицам продавать, покупать и вывозить мебель из Тамбова, а так же усилили учет-

ные мероприятия
844

. Массовые попытки «бывших» сохранить свою собственность 

вызывали ответные меры местных властей. Тамбовским горисполкомом в ноябре 
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1918 г. было поручено учетно-реквизиционному подотделу горисполкома издать 

постановление о наказании за укрывательство имущества, подлежащего учету
845

.  

В качестве конкретного примера можно привести изъятие собственности 

жителей города Козлова Гречанинова и Сафонова. По информации, попавшей в 

распоряжение президиума Козловского Совета в октябре 1920 г., эти люди укры-

ли в своих сараях предметы домашнего обихода, о которых не было предоставле-

но данных в коммунальный отдел г. Козлова. Поскольку «учреждения в означен-

ных предметах имели острую нужду», исполком постановил это имущество кон-

фисковать
846

. 

Ничего не мешало властям забирать имущество сбежавшей из региона бур-

жуазии. Так поступил Тамбовский горисполком в ноябре 1918 г. с золотыми и се-

ребряными изделиями, оставленными сбежавшим из Тамбова владельцем пиво-

варни Смолеком
847

. В некотором роде, эти меры можно считать защитой имуще-

ства от разграблений, позволявшими использовать эти материальные ценности на 

местные нужды, в том числе, социальные. 

Имущество «бывших» изымалось и в ходе обысков, проводимых чрезвы-

чайными органами советской власти. Тамбовский губисполком уже 8 августа 

1918 г. в качестве одной из мер борьбы с «буржуазией», проявлявшей себя в 

«черносотенной агитации и контрреволюционных собраниях», объявил обыски
848

. 

По воспоминаниям комсомольца А.А. Иванова, принимавшего вместе с чекиста-

ми участие в «обысках и облавах квартир тамбовских помещиков и буржуев», в 

ходе обследования имущества владельца мельниц Егорова и торговца Мокроусова 

летом-осенью 1918 г. обнаружилось много спрятанных продуктов питания
849

.  

В холодное время года на государственные нужды изымалась теплая одеж-

да представителей «буржуазных» классов. 9 ноября 1917 г. изъятие теплых вещей 

у состоятельных слоев населения на нужды армии было рекомендовано прави-
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тельством к исполнению местными Советами
850

. В качестве примера использова-

ния изъятых вещей можно привести случай, произошедший в Тамбове. Так, губ-

компарт в декабре 1919 г. обратился в отдел военного снабжения с просьбой вы-

делить теплое белье для ответственных работников из числа реквизированных у 

бывших офицеров вещей
851

. 

Для разъяснения отдельных вопросов, связанных с реквизициями, местные 

власти консультировались с высшими инстанциями. Так, в апреле 1920 г. Тамбов-

ский губернский Совет обращался в Наркомюст за разъяснениями по поводу от-

чуждения монет из драгоценных металлов и бумажных денег различных образ-

цов: имперские рубли, «керенки», «совзнаки» и т.д. Губернский центр беспокои-

ло, что уголовный розыск и милиция при проведении обысков конфисковали де-

нежные средства «без различия суммы и веса», поскольку не было четких указа-

ний со стороны центра. Из Тамбова просили разъяснений, какое количество денег 

жители могли хранить у себя «не для спекуляции»
852

. 

Дорогими предметами обихода являлись частные телефонные аппараты. 

Данные устройства, были необходимы для различных учреждений. Те, в свою 

очередь, просили у органов власти изъять у частных лиц данное оборудование и 

передать в их распоряжение. Так, в сентябре 1918 г. правление Моршанской об-

щегородской больничной кассы просило отдел управления реквизировать в доме 

Прошкина два телефонных аппарата
853

. 

В ответ на изъятие органами власти имущества и нарушения, происходив-

шие при этих действиях, жители подавали жалобы в соответствующие инстанции. 

Тамбовское губернское бюро жалоб докладывало полномочному представителю 

ВЦИК М.С. Кедрову 9 октября 1919 г., что значительное число жалоб поступало 

от «буржуазного» класса и связаны они были с отчуждением имущества. Бюро из 

идеологических соображений считало большую часть из них необоснованной. За 

декабрь 1920 г. в уездных бюро жалоб, открытых в городах, самый большой про-

цент жалоб приходился на реквизиции и конфискацию имущества, по большей 
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части, предметов домашнего обихода, мебели
854

. Серьезность данной проблемы 

иллюстрируют и конкретные цифры. В Бюро жалоб Тамбовской губернии по 

Тамбову, Кирсанову, Елатьме, Темникову, Шацку за первое полугодие 1922 г. по-

ступило 640 жалоб, из которых 238 (37,2%) были связаны конфискациями и рек-

визициями
855

.  

В ходе отчуждения имущества у населения фиксировались различные слу-

чаи превышения полномочий местными властями. В Тамбовской губернии такие 

явления были уже весной 1918 г.
856

 Председатель Тамбовского губернского ис-

полкома М.Д. Чичканов в июне 1918 г. предлагал чекистам согласовывать акции 

по захвату имущества с Советами и получать от них соответствующие мандаты. 

Самочинные же захваты губисполком он считал недопустимыми и предлагал ру-

ководствоваться нормами права
857

. Уже изъятое имущество некоторыми совслу-

жащими использовалось для удовлетворения личных нужд. В качестве меры 

борьбы с этими должностными преступлениями Тамбовский горисполком 20 но-

ября 1918 г. поручил учетно-реквизиционному подотделу издать обязательное по-

становление о наказании виновных, вплоть до лишения свободы
858

. 

Жалобы на действия местных властей подавались, в том числе, в централь-

ные органы власти и первым лицам государства. Жители г. Моршанска в апреле 

1919 г. подали коллективное заявление В.И. Ленину, В.Д. Бонч-Бруевичу и Н.В. 

Крыленко на действия местных властей при национализации и реквизиции иму-

ществ. По словам жаловавшихся, владельцы при описи имущества не приглаша-

лись, не все товары вносились в опись, не устанавливалась стоимость товаров. 

Изъятое у «буржуазии» содержимое винных погребов «бралось моршанскими со-

ветскими работниками в любое время» для личного потребления. Жалобы вла-

дельцев на эти действия местные власти не рассматривали, а самих заявителей 

выгоняли под угрозой ареста. «При реквизициях творился произвол: врывались 
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вооруженные лица, отбирали ключи, иногда владельцы квартиры арестовывались 

и на время отводились в милицию, отбирали буквально все. Бывали случаи, когда 

производящие реквизицию тут же примеряли одежду и брали себе, иногда они 

были более великодушны и ценой бесчестия дочери предлагали прекратить рек-

визицию», – писали в своем обращении жители Моршанска
859

. Обращение с жа-

лобой, в том числе, к управляющему делами СНК В.Д. Бонч-Бруевичу повышало 

шансы на рассмотрение обращения. По свидетельствам современников, изучен-

ным Т.М. Смирновой, он внимательно относился к сведениям от населения и во 

многих случаях оказывал реальную помощь пострадавшим, в том числе «быв-

шим»
860

. Такая жалоба на моршанские власти не была единичной. С похожей жа-

лобой к В.И. Ленину обратился житель Моршанска М. Меньшов месяцем ранее. В 

своем заявлении он перечислял уже названные выше должностные преступления 

местных «комитетских лиц». Заканчивал он словами: «Едва ли могут быть такие 

"грабительские и издевательские" декреты. Если нет – то для града Моршанска 

следует отпечатать особое Ваше постановление». В ответ управление делами 

СНК поручило НКВД провести расследование и указать местным властям на 

необходимость вести согласованную работу с центром. НКВД, в свою очередь, 

потребовал от Тамбовского губисполкома провести тщательное расследование и в 

случае подтверждения информации из жалобы привлечь виновных к суду. Там-

бовский революционный трибунал летом 1919 г. занимался расследованием по 

этому делу
861

. 

Работой местных партийно-государственных органов был возмущен быв-

ший председатель Усманского исполкома, один из первых усманских большеви-

ков с дореволюционным стажем Н.Н. Исполатов, который в 1921 г. обратился с 

письмом к В.И. Ленину. Он указывал на наличие в партийных и советских орга-

низациях недостойных лиц, совершавших различные должностные преступления. 

Наиболее характерными из таких преступлений автор письма считал незаконные 
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конфискации без ордеров и протоколов и неправомерное использование грубой 

силы и оружия
862

. 

Факты подачи жалоб непосредственно лидерам советского государства мо-

гут говорить о том, что иные способы решения проблемы не приносили желаемых 

результатов. 

Однако жалобы в некоторых случаях могли обернуться против граждан, их 

подавших. Так, в июне 1919 г. НКВД обратился во все губернские исполкомы со 

словами возмущения по фактам того, что граждане, жаловавшиеся в центральные 

органы власти на действия местного руководства, подвергались за это преследо-

ванию со стороны последних. Руководство НКВД полагало, такие явления были 

неприемлемы и снижали авторитет советской власти в глазах населения. В этой 

связи всем губисполкомам было указано, что за подобные нарушения предпола-

галась «беспощадная кара»
863

. 

Республиканские ведомства, по крайней мере, формально декларировали 

борьбу с должностными преступлениями. В главное управление Рабоче-

Крестьянской милиции при НКВД РСФСР в 1919 г. поступали сведения «с мест» 

об ошибочных или преступных реквизициях и конфискациях со стороны милици-

онеров. Руководство республиканской милиции в марте 1919 г. обратилось во все 

губернские управления милиции, в том числе в Тамбовское, с требованием прове-

сти среди сотрудников разъяснительную работу о недопустимости таких действий 

и предупредить их об уголовной ответственности за подобные нарушения
864

.  

Должностные преступления, связанные с изъятием имущества «буржуа-

зии», совершались не только рядовыми советскими служащими, но и руководя-

щими кадрами, в некоторые случаях – на уровне уездного руководства. В 1920 г. 

на имя председателя Тамбовского губисполкома А.Г. Шлихтера поступила жало-

ба на председателя Усманского уездного исполкома Трелина. Член Усманской ор-

ганизации РКП(б) С. Боровских утверждал, что председатель уездного исполкома 

присвоил себе конфискованные церковные ценности на сумму в несколько сотен 
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тысяч рублей. Заявитель просил срочно принять меры и снять с должности этого 

человека
865

. Отдельными должностными лицами отобранное у «чуждых» групп 

населении и организаций имущество продавалось сторонним лицам со спекуля-

тивными целями. Так, Тамбовская губернская контрольная комиссия разбирала в 

1921 г. дело члена Тамбовской организации РКП(б) П.П. Гусева, помощника 

начальника губернского управления милиции, и его жены. После опроса свидете-

лей и Гусева, контрольная комиссия пришла к выводу, что они с женой продали 

«крупному спекулянту» Сорокину золотые и серебряные церковные ценности 

стоимостью в 1 млн. руб. Виновного исключили из партии и в начале 1922 г. пе-

редали дело в ГПУ
866

. 

В советском правительстве к 1920 г. решили упорядочить вопросы реквизи-

ций и конфискаций имущества, издав 16 апреля 1920 г. соответствующий декрет. 

Отменялись все изданные ранее губернскими властями распоряжения по вопро-

сам конфискаций и реквизиций. Без особой на то необходимости запрещалось от-

чуждение предметов домашнего обихода, вне зависимости от социального проис-

хождения. При изъятии имущества должен был составляться специальный акт, а 

его копия вручаться бывшему владельцу. Учреждения, в которые попадали эти 

вещи, обязывались вести инвентарные списки на полученное имущество. На не-

правильные действия властей принимались жалобы в президиумы уездных ис-

полкомов и губернские отделы управлений. Действие декрета при этом, не рас-

пространялось на реквизиции и конфискации, проведенные до издания декрета, 

таким образом, усложнив процедуру рассмотрения жалоб на произведенные рек-

визиции и конфискации и отчасти закрепив уже проведенные властями мероприя-

тие по отчуждению имущества
867

. Тем не менее, эти меры позволили, в некотором 

роде, стабилизировать имущественное положение «бывших». 

Практиковалось и возвращение собственности «бывших». Например, иму-

щество офицеров 60-го и 61-го пехотных полков, находившееся на губернском 

расходном вещевом складе предполагалось в декабре 1918 г. возвратить владель-
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цам. До 25 декабря они должны были явиться за ними в канцелярию склада. Во 

время заседания коллегии ЧК при Тамбовском губернском Совете 20 июля 1919 г. 

рассматривался вопрос о конфискации имущества бывшего генерала Э.А. Зейна. 

Было решено арест с вещей снять и вернуть их владельцу
868

.  

В то же время, другие группы «бывших», признанные советской властью 

«эксплуататорами», испытывали большие трудности в подобных вопросах. 

Например, Н.И. Васильев, проживавший в Моршанске в январе 1920 г. получил 

отказ от Моршанского отдела коммунального хозяйства в выдаче «некоторых ве-

щей из опечатанной у него кладовой». Аргументировался отказ тем, что Васильев 

принадлежал к «буржуазному классу»
869

. 

Власти не всегда охотно шли на возвращение имущества «бывших» и могли 

всячески препятствовать этому. 16 марта 1922 г. был издан декрет СНК, согласно 

которому реквизированные у «буржуазии» вещи (мебель, посуда, другие предме-

ты домашнего обихода) оставались в собственности муниципальных и государ-

ственных организаций. В руках трудящихся указанные вещи могли остаться в 

случае, если они владели ими на протяжении двух лет до издания данного декре-

та
870

. В Борисоглебске в июне 1923 г. члены президиума уездного исполкома на 

общем собрании Борисоглебской организации РКП(б) прямо заявляли, что пред-

принимали все усилия по недопущению возвращения имущества бывшим поме-

щикам
871

.  

В значительной мере именно от отчуждения различного движимого имуще-

ства изучаемая группа населения несла серьезный материальный и моральный 

урон. Причем от таких конфискаций могли пострадать «бывшие» любой катего-

рии, а не только лишь владельцы крупных капиталов или предприятий. Рассмот-

ренные материалы позволяют заключить, что конкретная реализация данной по-

литики подвергалась критике даже со стороны отдельных авторитетных больше-

виков. 
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Еще одним фактором, серьезно влиявшим на материальное благосостояние 

«бывших», стала налоговая политика, проводимая советской властью в отноше-

нии «эксплуататорских» классов. 

19 декабря 1917 г. СНК своим декретом серьезно расширил права местных 

советов Петроградской губернии на взимание денежных сборов с населения. По 

сути, власти могли вводить новые сборы в любое время, их периодичность в де-

крете не была указана
872

. Опыт столичных властей перенимали и в регионах. Как 

только в Тамбовской губернии начала утверждаться советская власть, незамедли-

тельно стали приниматься меры по налогообложению буржуазии. В Спасске для 

нужд школ и больниц 28 января 1918 г. Спасский уездный Совет постановил вве-

сти «беспощадный налог на капитал», а так же взыскать с помещиков недоимки за 

1914–1917 гг.
873

 

Весной 1918 г., финансовое положение Тамбовской губернии было слож-

ным, а из центра ассигнований практически не поступало, из-за чего даже служа-

щие правительственных учреждений нерегулярно получали жалование. Выход из 

сложившейся ситуации губернские власти видели в получении средств с  имущих 

классов, как в форме контрибуций, так и в форме прогрессивно-подоходного 

налога. Разработки планов прогрессивного налога шли еще с февраля 1918 г.
874

 О 

скудном состоянии местных финансов весной 1918 г. свидетельствовал и предсе-

датель Спасского СНХ П.С. Полубабкин. С его слов, нехватку средств восполня-

ли за счет обложения «буржуазии» чрезвычайным налогом. Среди обложенных 

налогом он выделял «буржуев» Поработкиных, Маковых, Сазонкиных и др.
875

 

В Кирсанове в феврале 1918 г. к состоятельным жителям города была при-

менена еще одна форма взимания денег, широко практиковавшаяся на начальном 

этапе становления советской власти, – контрибуция. Вырученные средства пошли 

на зарплату служащим советских учреждений. Неплательщиков же привлекли к 

принудительному труду на тяжелых черновых работах
876

.  
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9 марта 1918 г. на общем совещании Тамбовского губернского и городского 

Советов было решено осуществить проект прямого налога с капитала, наложен-

ного на представителей имущих классов. В ходе обсуждения предлагалось обло-

жение в размере 50% с капитала, 75% и 99%. Большинство проголосовало за 75%. 

Этот проект и был претворен в жизнь
877

. Столь высокая ставка показывает ре-

прессивную составляющую фискальной политики местных властей. 

Для оплаты труда совслужащих в Кирсанове в апреле 1918 г. было обложе-

на 200 представителей местной «буржуазия». Их арестовали вплоть до оплаты 

контрибуции в размере 1,5 миллионов рублей. Уплатить данную сумму этим лю-

дям было затруднительно, поскольку в значительной мере указанные лица при-

надлежали к мелкой или средней буржуазии или вовсе не являлись владельцами 

капиталов
878

. Подобное положение вещей являлось характерным и для других го-

родов губернии. Такие же меры воздействия, по воспоминаниям усманских ком-

мунистов, применялись и в Усмани. В частности, член Усманского Совета К.В. 

Андреева и редактор газеты Н.А. Андреев утверждали, что председатель Усман-

ского исполкома Н.Н. Исполатов весной 1918 г. приглашал в здание исполкома 

представителей местной «буржуазии» и ставил их перед фактом, что тем необхо-

димо уплатить к определенному времени ту или иную сумму денег (от 10 до 40 

тыс. руб.) в пользу Совета, испытывавшего финансовые трудности. В случае отка-

за выполнить требование Исполатов грозился арестами. Н.А. Андреев упоминал о 

том, что была ограничена свобода Крюкова и Огаркова, предположительно, тор-

говцев, но были и другие, чьи фамилии не назвались. Через несколько дней необ-

ходимые суммы поступили в распоряжение Усманского Совета
879

. 

На заседании Тамбовской городской думы 11 февраля 1918 г. ее председа-

тель К.Н. Шатов поставил вопрос о выплате миллионной контрибуции, наложен-

ной Советом на состоятельные слои населения города. Н.Н. Сатин, выступавший 

от имени кадетов, выразил мнение большинства думы о том, что действия совет-

ских властей совершенно неприемлемы: «контрибуция налагается только на заво-
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еванную неприятелем страну». Дума сошлась во мнении, что взимание этой кон-

трибуции только подорвет поступления в городскую казну, поскольку тариф не 

являлся адекватным
880

. В своих суждениях члены думы оказались не столь далеки 

от истины, что проиллюстрировали дальнейшие события. 

В апреле-мае 1918 г. для пополнения губернского бюджета пришлось сроч-

но искать средства. 25 апреля 1918 г. на городские нужды Тамбова понадобились 

ассигнования. Был введѐн единовременный налог на имущие классы: крупных 

вкладчиков банков, владельцев заведений общепита, кинематографа, фабрик и за-

водов, складов и торговых заведений, банков, крупных домовладельцев. Некото-

рые домовладельцы пытались уклониться от уплаты налога, но были силой при-

нуждены это сделать. За счет вырученных средств было улучшено материальное 

положение городских рабочих и служащих
881

.  

Средства со сборов уже в первой половине 1918 г. поступали плохо. Летом 

1918 г. недостаточное поступление налогов и сборов констатировал губернский 

отдел финансов на III губернском съезде Советов, состоявшемся в сентябре 1918 

г. На этом же съезде моршанские делегаты отчитывались, что на «буржуазию» в 

период с мая по сентябрь 1918 г. была наложена контрибуция в размере десяти 

миллионов рублей
882

. 

К местным денежным повинностям прибавлялись и общегосударственные, 

что делало выполнение финансовых обязательств «бывшими» еще более затруд-

нительным. Так, 30 октября 1918 г. ВЦИК издал распоряжение о введении на тер-

ритории РСФСР 10-миллиардного чрезвычайного налога. Советское правитель-

ство полученные средства планировало использовать, чтобы вооружить и снаря-

дить Красную армию, расходы на которую неуклонно росли, а так же побороть 

«экономическое могущество буржуазии и кулачества». 360 миллионов рублей из 

этой суммы полагалось внести Тамбовской губернией, но необходимой суммы в 

центр не поступило. Соседние регионы так же не справились с поставленной за-
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дачей в полной мере, что может говорить о завышенных нормах обложения не 

только на местном, но и на республиканском уровне
883

.  

Декрет СНК от 31 октября 1918 г. подтвердил право местных Советов нала-

гать на «буржуазные» слои населения чрезвычайные налоги. Так же декрет фик-

сировал, что необходимость платы по счетам чрезвычайных налогов не освобож-

дала от других сборов, а так же недоимок. В то же время, текущий уровень дохо-

дов и финансовое положение должны были учитываться. Однако в действитель-

ности это происходило не всегда и во многом зависело от местных должностных 

лиц
884

.  

С имущих слоев населения взимались и иные налоги. Еще в мае 1918 г. в 

Лебедяни продовольственный отдел уездного исполкома инициировал введение 

налога на предметы роскоши. В Борисоглебске с октября 1918 г. стали облагать 

сборами некоторые предметы роскоши и дорогих породистых животных, напри-

мер, охотничьих собак и выездных лошадей
885

. 

С началом новой экономической политики губернские власти предприни-

мали усилия по прекращению самочинных сборов и налогов. 14 февраля 1923 г. в 

Тамбовском губисполкоме совместно с губернской прокуратурой пришли к выво-

ду о необходимости издания циркулярного распоряжения, запрещавшего взима-

ние самочинных налогов и сборов
886

. 

Местными властями признавалось уже в 1918 г., что имелись различные 

случаи превышения полномочий со стороны лиц, занимавшихся обложением 

населения: плохое ведение документации, неправильное наложение штрафов, 

ошибочные налоговые ставки, произвольное повышение этих ставок, самочинное 

наложение контрибуций
887

. Примером может служить взимание 1,5-миллионной 

контрибуции с состоятельных слоев населения Елатьмы в марте 1918 г., когда 
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красногвардейцы без ордеров забрали имущество для удовлетворения собствен-

ных нужд
888

. 

Были и другие примеры превышения полномочий со стороны местных ор-

ганов советской власти. Нередкими были случаи, когда местные исполкомы обла-

гали налогами или арестовывали недвижимость и капиталы «бывших», находив-

шиеся в чужих районах, не входивших в зону их юрисдикции. Более того, некото-

рые люди, таким образом, облагались платежами сразу со стороны нескольких 

муниципалитетов. Циркуляр о недопустимости таких нарушений НКВД направил 

в Тамбовский губернский отдел управления в феврале 1919 г. Последний переад-

ресовал его во все городские и уездные исполкомы губернии
889

. 

Необоснованные налоговые тарифы фиксировались и непосредственно 

Тамбовским губфинотделом. В частности, в августе 1919 г. туда регулярно посту-

пали жалобы от жителей Шацка. Шацкий уфинотдел произвольно поднял норму 

чрезвычайного единовременного налога со 100 тыс. руб. до 2 млн. руб., что не 

было согласовано с губернским центром. Губфинотдел вполне резонно требовал 

из Шацка разъяснений, но в то же время не потребовал немедленно прекратить 

этот сбор
890

. 

Жалобы от «бывших» поступали и в столицу. Весной 1919 г. в НКВД раз-

бирали жалобу Н.Н. Умнова, поданную на имя В.И. Ленина. Мужчина проживал, 

с его слов, в «городе Спасове». Очевидно, это была опечатка и в действительно-

сти имелся в виду город Спасск или же село Сасово, ставшее уездным центром 

Елатомкого уезда. Оба населенных пункта находились на севере Тамбовской гу-

бернии и располагались не далеко друг от друга. Суть жалобы состояла в том, что 

Н.Н. Умнов до Первой мировой войны владел «небольшой торговой компанией» 

совместно со своим братом. Вернувшись домой уже после Октябрьской револю-

ции, он обнаружил, что предприятие почти разорилось, поскольку у его брата 

М.Н. Умнова был реквизирован товар на сумму 28 тыс. руб. в «Спасове» и Кадо-

ме. И, со слов Н.Н. Умнова, с его брата взяли 7 тыс. руб. налогов и хотели взять 
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еще 15 тыс. руб., которые уплатить представлялось затруднительным, поскольку 

деньги были вложены в изъятые товары. Умнов просил вернуть половину рекви-

зированного. Н.Н. Умнов просил учесть факт нахождения им в плену в годы Пер-

вой мировой войны, где он, с его слов, потерял здоровье и временно утратил тру-

доспособность. В НКВД обещали «провести расследование и разобраться по су-

ществу», однако информации о его результатах найти не удалось
891

. В случае 

правдивости заявления, данный пример показывает, что местные должностные 

лица при взыскании денежных средств с «бывших» далеко не всегда считались с 

их финансовыми возможностями. 

В случаях отказа от уплаты налогов или неспособности это сделать к «бур-

жуазии» могли применяться меры, связанные с лишением свободы. Например, в 

Моршанске за неуплату контрибуции в размере 675 тыс. руб. И.Г. Белоусова и его 

сына С.И. Белоусова отправили в 1918 г. под стражу. С.И. Белоусов являлся уча-

щимся реального училища, а так же имел заболевания. В этой связи его мать А.П. 

Белоусова просила бюро Моршанского Совета освободить ее сына из заключения. 

10 октября 1918 г. было принято решение отпустить С.И. Белоусова. Основанием 

послужило неназванное распоряжение центральных властей, в соответствии с ко-

торым, «учащихся от каких-либо контрибуций и преследований за принадлеж-

ность к классу» освобождали
892

. В Лебедяни в январе 1919 г. уфинотдел за не-

уплату чрезвычайного революционного налога, наложенного на «буржуазию», в 

течение 24 часов, арестовывал и отправлял в концлагерь неплательщиков, до тех 

пор, пока не будет оплачено хотя бы 40% ставки. При этом, такие меры, как изъя-

тие имущества в счет уплаты долга не применялись, так же не учитывались фи-

нансовые возможности обложенных чрезвычайными сборами, не принимались 

жалобы о неправильном обложении или об отсрочках и снижении сумм платежей. 

Тамбовский губфинотдел 3 февраля 1919 г. увидел в этом явное нарушение совет-

ских законов и обратился в губком с просьбой отстранить и взять под арест 

начальника Козловского уфинотдела по фамилии Мебель. Недовольство этим 
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начальником высказывал и председатель Козловсокго исполкома А.С. Лавров, о 

чем посчитал необходимым доложить В.И. Ленину. Тот передал сведения нарко-

му госконтроля И.В. Сталину, после чего начальника уфинотдела отстранили от 

должности и поручили другую работу
893

. Инструктор ВЧК А.П. Смирнов так же 

докладывал председателю ВЧК Ф.Э. Дзержинскому в марте 1919 г. о превышени-

ях местными властями своих полномочий в области налогообложения населения. 

В пример приводился некий житель губернии, на которого был наложен чрезвы-

чайный налог в 15 тыс. руб., из которых он смог уплатить только 13,7 тыс. руб. В 

качестве меры наказания все его имущество было направлено на продажу. Это яв-

лялось нарушением порядка, установленного Наркомфином. В случаях, когда 

плательщик не обладал необходимой суммой, публичным торгам должен был 

подвергаться исключительно излишек движимого имущества
894

. 

Списки людей, на которых была наложена контрибуция, публиковались в 

уездной прессе, например, в моршанской
895

. Это делалось как с целью информи-

рования, так и некого общественного порицания и других дискриминационных 

мер. 

В губернском центре ставки чрезвычайных налогов также часто не учиты-

вали реального финансового положения жителей. К осени 1918 г. многие не смог-

ли оплатить чрезвычайный налог, принятый в Тамбове 25 апреля 1918 г. На не-

плательщиков были наложены штрафы, которые они так же не могли по тем или 

иным причинам оплатить. Причем сумма штрафа, зачастую превышала сумму 

налога. 

Одним из выходов из сложившейся ситуации была подача ходатайств в фи-

нансовые органы местной власти. В ряде случаев состоятельным жителям губер-

нии действительно удавалось минимизировать свои финансовые потери. Коллеги-

ей по делам городского хозяйства 2 сентября 1918 г. был сделан ряд уступок в тех 

случаях, когда заявителям удавалось привести убедительные доказательства сво-

                                                 
893

 ГАСПИТО. Ф. П-840. Оп. 1. Д. 214а. Лл. 42-43; Ф. П-9019. Оп. 1. Д. 433. Л. 6. 
894

 «Антоновщина». Крестьянское восстание в Тамбовской области в 1920-1921 гг.: Документы, материалы, воспо-

минания. Тамбов: Управление культуры и архивного дела Тамбовской области, 2007. С. 87; Вестник Тамбовского 

губернского отдела управления. 1919, 5 апреля № 7-8. 
895

 Борьба. 1918, 27 сентября. № 48. 



 251 

ей неплатежеспособности. Ф.С. Носков добился снятия денежного штрафа, дока-

зав, что его деньги вложены в предприятие, деятельность которого поддерживал 

владелец. Его обязали внести только сумму налога без уплаты штрафа. Некото-

рым тамбовским владельцам капиталов давали кратковременные послабления. 

Так, А.Н. Кортнев, Е.И. Райская могли не вносить штраф при условии оплаты 

налога в течение одной-двух недель
896

. В большинстве же случаев просьбы заяви-

телей признавались необоснованными. Так, Н.Е. Можарова не сумела привести 

весомых аргументов в свою пользу, в связи с чем, решением коллегии от 23 сен-

тября 1918 г. ей предложили уплатить штраф в размере 10 тыс. руб. и налог в раз-

мере 6254 руб. за владение капиталом в сумме 41694 руб.
897

 

В исключительных случаях люди договаривались с представителями совет-

ской власти «на месте», в обход правовых норм. Так, весной 1918 г. нотариус По-

пов писал Елатомскому городскому голове, что в марте его намеревались под-

вергнуть контрибуции в размере 5 тыс. руб. под угрозой конфискации всего иму-

щества. Однако он смог договориться с «реквизиторами» о снижении выплаты до 

1 тыс. руб.
898

 

«Бывшие» использовали и другие способы уклониться от выплат. В данном 

случае интересен пример должностного преступления Е.С. Свинарского, бывшего 

нотариуса, занимавшего должность управляющего 2-м филиалом Народного бан-

ка в Тамбове (бывший Торгово-промышленный банк). К выявлению нарушений, 

допущенных им, привела случайность. В рамках сокращения штата Свинарский 

уволил в 1918 г. одного из служащих по фамилии Абакумов. Тот, в свою очередь, 

по профсоюзной линии обратился с жалобой в ЧК, обвинив управляющего в 

контрреволюции, принадлежности к царской полиции, финансировании бело-

гвардейцев и финансовым махинациям в пользу состоятельных вкладчиков. След-

ствие установило, что обвинения были ложными и Абакумов мстил за то, что 

Свинарский уволил его с должности кассира в банке. Следственные мероприятия 

на этом не окончились. В ревтрибунале возникли подозрения, что обвиняемый 
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действительно занимался финансовыми махинациями и помогал бывшим пред-

ставителям финансовых элит города и губернии уклониться от чрезвычайного 

налога посредством денежных переводов с подложных счетов. Губфинотдел про-

вел проверку по делу. В ходе нее выяснилось, что в интересах банка обвиняемый 

не действовал. Свинарский помог уклониться от уплаты налогов ряду бывших со-

стоятельных горожан, среди которых были указаны: А.С. Демин, А.Н. Нарышки-

на, С. Красильников, Н.Н. Крюченков, С.Д. Щербатов, В.С. Казеев, И.И. Семенов, 

В.Я. Хавелко, В.С. Вихров, Л.И. Кобыльницкая, М. Никольская, Н.В. Никольский, 

В.В. Талкин, И.И. Свиридов, В.И. Наумочев, А.Х. Вассерман, О.И. Самойлова, 

М.В. Асеев, И.Г. Афанасьев, К.А. Желтов, З.И. Саковский, Травин, Коротков, Ма-

лышев, М.Н. Крюченков, Н.В. Аносов, Д.Ф. Егоров, А.С. Попов, О.В. Машков, 

И.И. Сатин, А.Д. Чикиров, Петров-Соловой, А.В. Брюнов, Сафонов, Травин, И.А. 

Одинцов, И.П. Гуннов, Ф.Н. Денисов, И.В. Григорьев, А.И. Лихачев, С.Д. Щерба-

ков, а также «Торговый дом Е.А Григорьева с сыновьями»
899

. 

4 апреля 1919 г. коллегия Тамбовской губернской ЧК пришла к выводу, что 

обвинение полностью обоснованно. К Свинарскому, как к «примазавшемуся» к 

советской власти и растратившему государственные средства, решено было при-

менить высшую меру наказания с конфискацией имущества
900

. В изученных ма-

териалах не была обнаружена информация о мотивах, по которым Свинарский 

совершил данное преступление. Очевидно, что за свою помощь он брал с состоя-

тельных «бывших» какой-то процент или получал иные финансовые выгоды. 

Еще одним проявлением правительственного курса по борьбе с «эксплуата-

торскими» классами стала фискальная политика государства, негативным образом 

влиявшая на материальное положение «бывших». Регулярные денежные сборы в 

виде налогов и контрибуций серьезно подрывали их благосостояние. Уже в 1918 

г. для ряда представителей «буржуазии» остро встала проблема невозможности 

оплатить денежные повинности, наложенные местными властями. 
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Имущественное положение «бывших» вследствие революционных событий 

1917 г. претерпело, таким образом, серьезные изменения. Имущество, принадле-

жавшее «эксплуататорским» классам подлежало отчуждению в пользу государ-

ства. Прежде всего, это касалось крупной, средней и отчасти мелкой буржуазии, 

предприятия которых должны были быть национализированы. Уже в 1919 г. 

предприятия, принадлежавшие крупной и средней буржуазии, в значительной ме-

ре, находились в руках властей, подорвав, таким образом, благосостояние этой 

группы населения. Тем не менее, прежние владельцы не утратили в полной мере 

контроля над своим отчужденным имуществом. Фиксировались случаи, когда 

«бывшие» занимали руководящие должности на предприятиях, находившихся ра-

нее в их собственности. С началом новой экономической политики и отменой ря-

да ограничений для частного капитала, бывшие предприниматели получили воз-

можность вернуть или арендовать предприятия. Однако со стороны, как партий-

ных, так и отраслевых организаций они встречали противодействие по этому во-

просу.  

Ряду людей из числа «бывших» удавалось в первые годы советской власти 

сохранять право на пользование своей недвижимостью или часть этих прав. От-

чуждение жилищной собственности у имущих слоев населения в изучаемый пе-

риод было произведено не в полном объеме. Даже в 1921 г. местными властями 

признавалось, что «буржуазия» сохраняла собственность на недвижимость. Лишь 

частично удалось провести выселение и «уплотнение» «бывших» и, более того, с 

началом новой экономической политики властям пришлось пойти на уступки 

бывшим владельцам и начать работы по пересмотру жилищной политики. 

Экономическое благосостояние «бывших» подрывалось не только из-за от-

чуждения предприятий, но и посредством реквизиций и конфискаций иного иму-

щества, начиная с предметов роскоши и заканчивая предметами первой необхо-

димости. Данные меры применялись к широкому кругу лиц, включавшему в себя 

все группы «бывших», проживавших в городах Тамбовской губернии, а не только 

буржуазию. Реализация правительственного курса по изъятию материальных 

средств «эксплуататорских» слоев населения сопровождалась массовыми долж-
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ностными преступлениями, совершаемыми при проведении реквизиций и кон-

фискаций, как рядовыми советскими служащими, так и руководящими кадрами. 
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Заключение 

 

В исследовании были рассмотрены проблемы так называемых «бывших» – 

представителей социальной группы, в которую включали всю совокупность лю-

дей, лишившихся в 1917-1918 гг. своего прежнего социального статуса, привиле-

гий, материального благосостояния и признаваемых в таком качестве обществом 

и государством. В условиях послереволюционной России они стали «чуждыми» 

для значительной части населения, потеряв прежние сословные или классовые 

привилегии. 

Разделение общества на «своих» и «чужих» присуще любому обществу с 

древнейших времен. Наиболее наглядно такое разделение проявлялось в пере-

ломные моменты истории, включая эпоху революционных преобразований. 

О «бывших людях» в контексте революционных событий 1917 г. можно го-

ворить уже после Февральской революции. В результате свержения самодержавия 

и установления власти Временного правительства, как верхи, так и низы общества 

выступили против ряда групп населения, ставших «чужими». Прежде всего, роль 

социальных изгоев была уготована тем социальным или социально-

профессиональным группам российского населения, которые ассоциировались с 

репрессивным аппаратом самодержавной власти. В их число вошли бывшие со-

трудники МВД (вне зависимости от чина), включавшие в себя полицейских, жан-

дармов и агентов охранного отделения. Свой прежний социальный статус утрати-

ли офицеры Российской императорской армии (штаб-офицеры и генералы), не 

выразившие солидарность с новым правительством или дискредитировавшие се-

бя, по мнению населения и органов новой революционной власти. Схожая ситуа-

ция наблюдалась с некоторыми представителями высшего уездного и губернского 

чиновничества, потерявшими авторитет вследствие своих политических взглядов 

или репутации «выразителей интересов собственников». Как органы власти Вре-

менного правительства, так и простые обыватели выступали против представите-

лей черносотенных организаций. Прежний авторитет стала терять церковь и цер-
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ковнослужители. Начало изменяться и положение имущих слоев населения: дво-

рян, буржуазии. 

Уже во время работы Временного правительства сформировались некото-

рые принципы взаимодействия государственных властей с «бывшими», которые 

потом были использованы большевиками. Эти меры включали в себя выявление и 

учет «чуждых» граждан, аресты, увольнения, ограничение властных полномочий 

и т.д. В то же время власти вынуждены были принимать в расчет не только идео-

логические, но и прагматические доводы при формировании политики в отноше-

нии представителей этой социальной группы. 

После победы Октябрьской революции советской властью провозглашалось 

формальное равенство всех граждан Советской России: отменялись сословия, 

звания, чины и привилегии, связанные с ними. Фактически же, в соответствии с 

большевистским внутриполитическим курсом, общество было разделено на «экс-

плуататорские» и «эксплуатируемые» слои населения. Декларировалось, что 

именно последние стали во главе новой социальной иерархии. 

На разных этапах развития советского государства перечень лиц, критерии, 

определявшие принадлежность к «бывшим», менялись. Динамичность социально-

го статуса «бывших» была обусловлена революционной эпохой, которая повлекла 

за собой коренные изменения во всех сферах жизни общества, его массовую мар-

гинализацию. Отсутствие законодательных актов, позволявших четко выделить 

социальное пространство «бывших», позволяло «на местах» произвольно выде-

лять социальные границы «бывших». Это относилось и к представителям совет-

ской власти, и к простым обывателям. Вместе с тем, на основе некоторых законо-

дательных актов, таких, как Конституция РСФСР, различных постановлений о ре-

гистрации населения, можно выделить конкретные социальные и социально-

профессиональные группы населения, входившие в состав «бывших» в городах 

Тамбовской губернии. В их число входили: представители аристократии, земле-

владельцев, чиновничества дореволюционной России, буржуазии, служители ре-

лигиозных культов, бывшие офицеры царской армии, сотрудники учреждений 
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царского МВД, члены небольшевистских политических партий и организаций, 

интеллигенция, отчасти «мелкобуржуазные» городские средние слои и др. 

Основными критериями, определявшими принадлежность к этой группе 

населения, было дореволюционное имущественное или общественное положение 

человека, его профессия, «непролетарские» политические взгляды. 

Точный подсчет «бывших» в городах Тамбовской губернии затруднен ука-

занными выше объективными и субъективными факторами. Тем не менее, стати-

стические сведения, материалы регистрационных мероприятий, проводимых вла-

стями, позволяют предположить, что применительно к конкретным городам мож-

но говорить о сотнях «бывших», а суммарно о нескольких тысячах людей, утра-

тивших свое прежнее социальное положение. В процентном отношении они со-

ставляли от 1 до 5 % населения городов губернии, по минимальным оценкам. 

В основе внутриполитического курса большевистской власти стояло отчуж-

дение «бывших», признанных «эксплуататорами» или сторонниками «старого по-

рядка», от государственного управления в целом и от ответственных должностей 

в частности, что было закреплено в Конституции РСФСР 1918 г.  

Слои населения, обладавшие капиталами или владевшие крупным имуще-

ством, подвергались мерам экономического воздействия со стороны государ-

ственной власти, которые выражались в экспроприации имущества, применении к 

ним повышенных налоговых ставок и т.д. Они сталкивались с проявлениями со-

циального неравенства, дискриминации со стороны органов власти и остальной 

части населения. 

Значительная часть «бывших», включавшая в себя тех, кто использовал 

наемный труд для получения прибыли, лиц, не занимавшихся полезным трудом, 

частных торговцев, церковнослужителей, бывших сотрудников ведомств, отно-

сившихся к царскому МВД, утратила в соответствии с Конституцией РСФСР 1918 

г. активные и пассивные избирательные права. Эта группа лиц не только не могла 

участвовать в выборах в Советы, но и подвергалась другим ограничениям. Так, в 

Тамбовской губернии «лишенцы» притеснялись на рабочих местах, их увольняли, 

биржи труда создавали препятствия для «лишенцев» при попытках трудоустроит-
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ся. Статус лица, лишенного политических прав, мог повлечь за собой более суро-

вую меру ответственности за проступки или преступления. 

«Бывшие» находились в неравном по сравнению с остальными группами 

населения Советской России правовом положении. Прежние основы законода-

тельства, признанные «буржуазными», отвергались советским руководством. При 

судопроизводстве судебные органы теперь руководствовались не только нормами 

права, но и «революционной совестью», «интересами революции», что позволяло 

местным органам и служащим советской юстиции действовать на свое усмотре-

ние, полагаясь на собственное видение революционных интересов, собственную 

совесть и моральные качества. Это создавало условия для произвола представите-

лей местных властей в отношении «свергнутых» классов. Выделялись преступле-

ния, наказания за которые имели различную степень тяжести, в зависимости от 

классового происхождения подсудимых. 

В «бывших» государственные власти видели потенциальную угрозу новому 

государственному строю, особенно в ходе Гражданской войны. Представители 

этой социальной группы населения в городах Тамбовской губернии часто попада-

ли в число заложников. Обычной практикой стало ограничение возможности для 

некоторых групп населения проживать на территории Тамбовской губернии 

вследствие сложной внутриполитической обстановки. В их число включали чле-

нов «контрреволюционных» политических партий и бывших белых офицеров. 

«Бывшие», причисленные к «эксплуататорским» и «нетрудовым» элемен-

там, не могли в соответствии с Конституцией РСФСР служить в Красной армии, 

поскольку власти считали недопустимым «вооружение буржуазии». Им позволя-

лось только выполнять тыловые работы в качестве трудмобилизованных. В то же 

время, использование бывших офицеров армии Российской империи, признава-

лось военным и политическим руководством страны необходимым, несмотря на 

ряд сомнений в их политической благонадежности. 

Ряд ограничений действовал и в отношении детей «бывших», например, в 

области получения образования. При поступлении детей и молодых людей в 
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учебные заведения всех ступеней приоритет отдавался выходцам из «трудящих-

ся» слоев населения. 

Советская пропаганда всеми возможными способами подчеркивала потерю 

прежнего социального статуса «бывшими» и их неравное с другими слоями насе-

ления правовое положение. 

В состав «бывших» входили представители разных социально-

профессиональных групп, с различными политическими взглядами, которые по-

разному относились к революционным преобразованиям 1917 г. и власти больше-

виков. Для значительной части «бывших» было характерно непринятие факта си-

лового захвата государственной власти большевиками, несогласие с рядом меро-

приятий, проводимых советским правительством. В то же время, подавляющая 

часть «бывших» в городах Тамбовской губернии избрала, преимущественно, путь 

мирного сосуществования с новой властью, желая просто выжить в условиях не-

стабильности и не стать объектом революционного насилия. Лишь часть предста-

вителей экономической и политической элиты городов Тамбовской губернии, не-

которые члены небольшевистских политических партий и ряд офицеров проде-

монстрировали готовность выступать против советской власти с оружием в руках. 

Это наглядно иллюстрируют городские восстания июня 1918 г. и отчасти рейд бе-

логвардейских войск во главе с К.К. Мамонтовым летом 1919 г. Часть представи-

телей данной социальной группы, не видя своего будущего в Советской России, 

предпочли покинуть территорию РСФСР. 

В условиях революции и Гражданской войны, крушения старой государ-

ственной, общественно-политической и социально-экономической систем, «быв-

шие» сталкивались со сложностями в сохранении своего социального статуса, по-

иском возможностей социального продвижения при новой власти. «Бывшие», 

проживавшие в городах Тамбовской губернии, с одной стороны, сталкивались с 

невозможностью достойного трудоустройства, а с другой, – находили новые про-

фессиональные ниши или могли продолжить прежнюю карьеру, являясь ценными 

специалистами, по мнению местных властей. 
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Анализ массовых персонифицированных источников показал, что большин-

ство «бывших», зарегистрированных в городах губернии частично или полностью 

утратили свой прежний социальный статус и имущественное положение, чины и 

привилегии. Зафиксированы примеры когда «бывшие» трудились в качестве об-

служивающего персонала, рабочими и т.д. В то же время, утратив прежние заня-

тия, источники дохода, они в значительной мере смогли обрести новые. Дети 

«бывших» имели возможности социального продвижения при новой власти. Они 

получали образование в школах, в профессиональных учебных заведениях, в ву-

зах. Лица призывного возраста, не имевшие отсрочек от воинского призыва, слу-

жили в рядах Красной армии, в том числе входили в командный состав РККА. 

«Бывшими» избирались различные пути адаптации в новом обществе. Од-

ним из основных путей адаптации и, прежде всего, выживания, стало поступление 

на советскую службу в качестве «буржуазных специалистов». Они испытывали 

притеснения, как при принятии на службу, так и на рабочих местах, что являлось 

реализацией государственного курса на борьбу с «эксплуататорскими» классами. 

Однако «бывшие» были широко представлены в провинциальных советских 

учреждениях, как на должностях рядовых служащих, так и в руководящем звене. 

Объяснялся данный факт тем, что, в городах Тамбовской губернии вопрос с поис-

ком квалифицированных специалистов, а зачастую и просто грамотных работни-

ков стоял в исследуемый период очень остро.  

Важным фактором, влиявшим на социальную адаптацию «бывших», стало 

взаимодействие с профсоюзами. Представители изучаемой социальной группы 

активно вступали в профсоюзные организации и в ряде случаев даже занимали 

руководящие должности в профсоюзах городов Тамбовской губернии. 

«Бывшие» стремились вступить и в коммунистическую партию, а их дети 

юношеского возраста – в комсомол. Это позволяло в ряде случаев улучшить их 

служебное и социальное положение. Советским и партийным руководством отча-

сти признавалось, что знания и способности «бывших» полезны для коммунисти-

ческой партии. Их положение в РКП(б), однако, было достаточно шатким, их лег-
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ко могли посчитать «примазавшимися» или «шкурниками» и исключить из пар-

тии, не считаясь с прежними заслугами.  

Успешной социальной адаптации в советском обществе способствовало 

наличие полезных знакомств у представителей этой социальной группы среди 

сторонников новой власти, которые оказывали им помощь в том или ином вопро-

се. 

Для представителей «бывших» было установлено ограниченное снабжение, 

а в некоторых ситуациях признавалось допустимым не выдавать им продоволь-

ствие вообще. Имущественное положение «бывших» в годы революции и Граж-

данской войны было подорвано, как объективными факторами, вызванными раз-

валом прежней экономической системы, Гражданской войной, так и действиями 

советского правительства в целом и местных властей в частности. Национализа-

ция промышленности и торговли, революционные налоги и контрибуции пагуб-

ным образом сказывались на экономическом благосостоянии «бывших». Эти дей-

ствия сопровождались массовыми нарушениями со стороны местных властей. 

В сравнении с отчуждением предприятий и иного имущества, недвижи-

мость «бывших» переходила в собственность властей достаточно медленно, что 

во многих случаях позволяло им сохранять свою жилую и подсобную недвижи-

мость или ее часть. Этому способствовали, как проблемы организационного ха-

рактера, так и наличие у различных «буржуазных специалистов» документов, за-

щищавших их от выселений и «уплотнений». Как в «центре», так и в городах 

Тамбовской губернии, лишь частично удалось провести выселение и «уплотне-

ние» «бывших». С началом новой экономической политики властям пришлось 

пойти на уступки бывшим владельцам и начать работы по пересмотру жилищной 

политики, что позволило некоторым из представителей этой социальной группы 

вернуть свои дома или квартиры. 

Таким образом, положение «бывших» в изучаемый период представляется 

достаточно противоречивым. С одной стороны, большевиками провозглашался 

курс на строительство бесклассового общества и борьбу с пережитками прошло-

го, но с другой – на начальном этапе социалистического строительства кадровый 
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потенциал дореволюционной России им был необходим. Представители имущих 

и привилегированных слоев дореволюционного провинциального российского 

города, которые не хотели или не смогли покинуть страну, должны были приспо-

сабливаться, пытаться «вписаться» в новые условия жизни. 
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Приложения 

 

Приложение 1. Структура базы данных «"Бывшие" 1918–1920» 

 

 

 

Источники: ГАТО. Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 120. Лл. 1-81; Ф. Р-398. Оп. 1. Д. 386. 

Лл. 1-282; Ф. Р-400. Оп. 1. Д. 60. Лл. 4-11; Д. 184. Лл. 22-168; Ф. Р-401. Оп. 1. Д. 1. 

Лл. 2, 8, 99, 103-112, 221, 224, 234, 238, 243, 245, 246, 250, 251-256, 271, 276, 279, 

280, 284, 287, 292, 296, 301, 306, 315, 323, 326, 328, 339, 341, 349, 353, 358, 363-

368, 372, 378, 386, 393, 401, 406, 411, 413, 421, 425, 430, 436, 463, 469, 472, 473, 

482, 552, 724, 725, 730, 732-734. 

 

 

 

 

 

 



 289 

Приложение 2. Главная таблица базы данных «"Бывшие" 1918–1920» 

 

 

 

Источники: ГАТО. Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 120. Лл. 1-81; Ф. Р-398. Оп. 1. Д. 386. 

Лл. 1-282. 
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Приложение 3. Число граждан обоего пола по данным учета «буржуазии» 

по г. Тамбову для зачисления в тыловое ополчение в декабре 1919 г. 

 

Район Число граждан обоего пола Ж М 

1-й район  61 4 57 

2-й район 97 8 89 

3-й район  89 27 62 

4-й район  41 4 37 

Итого: 288 43 245 

 

Источник: ГАТО. Ф. Р-398. Оп. 1. Д. 103. Л. 112. 
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Приложение 4. Дореволюционные занятия «бывших» г. Козлова  

 

Источники: ГАТО. Ф. Р-401. Оп. 1. Д. 1. Лл. 2, 8, 99, 103-112, 221, 224, 234, 

238, 243, 245, 246, 250, 251-256, 271, 276, 279, 280, 284, 287, 292, 296, 301, 306, 

315, 323, 326, 328, 339, 341, 349, 353, 358, 363-368, 372, 378, 386, 393, 401, 406, 

411, 413, 421, 425, 430, 436, 463, 469, 472, 473, 482, 552, 724, 725, 730, 732-734. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83,1% 

4,6% 

4,6% 3,1% 

4,6% 

предприниматели - 54 чел. 

служащие - 3 чел. 

священнослужители - 3 чел. 

землевладельцы - 2 чел. 

домовладельцы - 3 чел. 
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Приложение 5. Источники дохода и занятия бывших предпринимателей г. 

Козлова в 1918 г.  

 

 

Источники: ГАТО. Ф. Р-401. Оп. 1. Д. 1. Лл. 2, 8, 99, 103-112, 221, 224, 234, 

238, 243, 245, 246, 250, 251-256, 271, 276, 279, 280, 284, 287, 292, 296, 301, 306, 

315, 323, 326, 328, 339, 341, 349, 353, 358, 363-368, 372, 378, 386, 393, 401, 406, 

411, 413, 421, 425, 430, 436, 463, 469, 472, 473, 482, 552, 724, 725, 730, 732-734. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,0% 

20,4% 

3,7% 

1,9% 

39,0% 

9,0% 

13,0% 

безработные - 7 чел. 

жившие на жалование членов семьи - 11 

чел. 

сдававшие жилье и жившие на жалование 

членов семьи - 2 чел. 

занимавшиеся домохозяйством - 1 чел. 

совслужащие - 21 чел. 

занимавшие руководящие посты - 5 чел. 

получившие "рабочие" специальности - 7 

чел. 
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Приложение 6. Дореволюционные занятия «бывших» г. Тамбова  

 

Источники: ГАТО. Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 120. Лл. 1-81; Ф. Р-398. Оп. 1. Д. 386. 

Лл. 1-282. 

 

 

 

 

 

 

 

 

28,3% 

33,2% 
2,2% 

9,7% 

11,0% 

10,6% 

5,0% 
землевладельцы - 64 чел. 

домовладельцы - 75 чел. 

домо- и землевладельцы - 5 чел. 

предприниматели - 22 чел. 

служащие МВД - 25 чел. 

чиновники - 24 чел. 

служащие - 11 чел. 
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Приложение 7. Дореволюционные занятия «бывших» г. Кирсанова  

 

 

Источники: ГАТО. Ф. Р-400. Оп. 1. Д. 60. Лл. 4-11; Д. 184. Лл. 22-168. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5% 

31,3% 

58,5% 

0,7% 

1,5% 

3,5% 

3,0% 

землевладельцы - 2 чел. 

домовладельцы - 44 чел. 

предприниматели - 82 чел. 

чиновники - 1 чел. 

служащие - 2 чел. 

священнослужители - 5 чел. 

офицеры - 4 чел. 
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Приложение 8. Источники дохода и занятия бывших землевладельцев г. 

Тамбова  

 

Диаграмма 1. Источники дохода и занятия до 1917 г. 

 

Диаграмма 2. Источники дохода и занятия в 1919-1920 гг. 

 

Источники: ГАТО. Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 120. Лл. 1-81; Ф. Р-398. Оп. 1. Д. 386. 

Лл. 1-282. 

86,0% 

8,0% 

3,0% 
1,5% 

1,5% 

получавшие доход с земли - 55 чел. 

служащие - 5 чел. 

занимавшие руководящие посты - 2 

чел. 

вкладчики банков -  1 чел. 

предприниматели - 1 чел. 

18,7% 

21,8% 

9,4% 

28,0% 

9,4% 

7,7% 

3,3% 1,7% 

нет сведений - 12 чел. 

безработные - 14 чел. 

занимавшиеся домохозяйством - 6 чел. 

совслужащие - 18 чел. 

занимавшие руководящие посты - 6 

чел. 

получившие "рабочие" специальности 

- 5 чел. 

пенсионеры - 2 чел. 

кустари - 1 чел. 
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Приложение 9. Источники дохода и занятия бывших домовладельцев г. 

Тамбова  

 

Диаграмма 1. Источники дохода и занятия до 1917 г. 

 

Диаграмма 2. Источники дохода и занятия в 1919-1920 гг. 

 

Источники: ГАТО. Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 120. Лл. 1-81; Ф. Р-398. Оп. 1. Д. 386. 

Лл. 1-282. 

66,6% 

22,7% 

4,0% 

4,0% 

2,7% 

получавшие доход от 

домовладений - 50 чел. 

служащие - 17 чел. 

занимавшиеся домохозяйством - 

3 чел. 

предприниматели - 3 чел. 

обслуживающий персонал - 2 

чел. 

6,7% 

5,3% 

36,0% 

24,0% 

13,4% 

5,3% 

9,3% 

нет сведений - 5 чел. 

потеряли трудоспособность - 4 

чел. 

занимавшиеся домохозяйством - 

27 чел. 

служащие - 18 чел. 

занимавшие руководящие посты 

- 10 чел. 

обслуживающий персонал - 4 

чел. 

получившие "рабочие" 

специальности - 7 чел. 
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Приложение 10. Источники дохода и занятия бывших домовладельцев г. 

Кирсанова в 1920 г.  

 

 

Источники: ГАТО. Ф. Р-400. Оп. 1. Д. 60. Лл. 4-11.; Д. 184. Лл. 22-168. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34,0% 

31,7% 

11,4% 

2,3% 

2,3% 

2,3% 

4,6% 

11,4% 
занимавшиеся домохозяйством - 

15 чел. 

служащие - 14 чел. 

занимавшие руководящие посты - 

5 чел. 

безработные - 1 чел. 

получавшие доход с имущества - 

1 чел. 

продававшие свои вещи - 1 чел. 

священнослужители - 2 чел. 

получившие "рабочие" 

специальности - 5 чел. 
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Приложение 11. Источники дохода и занятия бывших предпринимателей г. 

Тамбова  

 

Диаграмма 1. Источники дохода и занятия до 1917 г. 

 

 
 

Диаграмма 2. Источники дохода и занятия в 1919-1920 гг. 

 
Источники: ГАТО. Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 120. Лл. 1-81; Ф. Р-398. Оп. 1. Д. 386. 

Лл. 1-282. 

41,0% 

13,6% 

13,6% 

9,1% 

22,7% 

частные торговцы - 9 чел. 

владельцы промышленных 

предприятий - 3 чел. 

владельцы заведений общепита - 

3 чел. 

комиссионеры - 2 чел. 

владельцы иных предприятий - 5 

чел. 

18,2% 

22,8% 

13,6% 

13,6% 

13,6% 

18,2% 

нет сведений - 4 чел. 

служащие - 5 чел. 

занимавшие руководящие посты - 

3 чел. 

получившие "рабочие" 

специальности - 3 чел. 

занимавшиеся домохозяйством - 3 

чел. 

утратившие трудоспособность - 4 

чел. 
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Приложение 12. Источники дохода и занятия бывших предпринимателей г. 

Кирсанова в 1920 г. 

 

 

Источники: ГАТО. Ф. Р-400. Оп. 1. Д. 60. Лл. 4-11.; Д. 184. Лл. 22-168. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39,0% 

2,4% 

26,8% 

9,8% 2,4% 
1,2% 

1,2% 

1,2% 

2,4% 

5,0% 

7,4% 

1,2% 

служащие - 32 чел. 

занимавшие руководящие посты - 2 чел. 

занимавшиеся домохозяйством - 22 чел. 

безработные - 8 чел 

получавшие доход с имущества - 2 чел. 

имевшие вклады - 1 чел. 

утратившие трудоспособность - 1 чел. 

занимавшиеся кустарными промыслами - 

1 чел. 

занимавшиеся торговлей - 2 чел. 

рабочие - 4 чел. 

занимавшиеся производительным трудом 

- 6 чел. 

арестованные - 1 чел. 
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Приложение 13. Источники дохода и занятия бывших служащих МВД г. 

Тамбова в 1919-1920 гг. 

 

 

Источники: ГАТО. Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 120. Лл. 1-81; Ф. Р-398. Оп. 1. Д. 386. 

Лл. 1-282. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4% 

32% 

16% 8% 

8% 

20% 

12% 
нет сведений - 1 чел. 

служащие - 8 чел. 

занимавшие руководящие посты - 4 чел. 

безработные - 2 чел. 

утратившие трудоспособность - 2 чел. 

рабочие - 5 чел. 

на низовых должностях - 3 чел. 
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Приложение 14. Источники дохода и занятия бывших чиновников г. Тамбо-

ва  

 

Диаграмма 1. Источники дохода и занятия до 1917 г. 

 
Диаграмма 2. Источники дохода и занятия в 1919-1920 гг. 

 
 

Источники: ГАТО. Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 120. Лл. 1-81; Ф. Р-398. Оп. 1. Д. 386. 

Лл. 1-282. 

4,2% 

16,6% 

66,6% 

4,2% 

4,2% 
4,2% коллежский регистратор - 1 чел. 

статский советник - 4 чел. 

действительный статский 

советник - 16 чел. 

тайный советник - 1 чел. 

вице-губернатор - 1. чел. 

чиновник без указания 

дополнительных сведений - 1 

чел. 

16,6% 

25,0% 

37,5% 

8,3% 

8,3% 

4,3% 

нет сведений - 4 чел. 

служащие - 6 чел. 

занимавшие руководящие 

посты - 9 чел. 

безработные - 2 чел. 

на пенсии - 2 чел. 

кустарь - 1 чел. 
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Приложение 15. Занятия детей бывших землевладельцев г. Тамбова в 1919-

1920 гг.  

 

Источники: ГАТО. Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 120. Лл. 1-81; Ф. Р-398. Оп. 1. Д. 386. 

Лл. 1-282. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41,5% 

26,0% 

4,2% 

2,8% 

1,5% 

2,8% 

3,5% 

2,0% 

9,5% 

6,2% 

нет сведений - 61 чел. 

служащие - 38 чел. 

занимавшие руководящие посты - 6 

чел. 

на низовых должностях - 4 чел. 

трудящиеся подростки - 2 чел. 

занимавшиеся домохозяйством - 4 

чел. 

утратили трудоспособность - 5 чел. 

дети дошкольного возраста - 3 чел. 

учащиеся - 14 чел. 

военнослужащие - 9 чел. 
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Приложение 16. Занятия детей бывших домовладельцев г. Тамбова в 1919-

1920 гг. 

 

Источники: ГАТО. Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 120. Лл. 1-81; Ф. Р-398. Оп. 1. Д. 386. 

Лл. 1-282. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31,8% 

31,8% 2,3% 
2,3% 

0,5% 
1,8% 

0,5% 

0,5% 

0,5% 

0,5% 6,4% 

6,9% 

0,9% 13,3% 

нет сведений - 69 чел. служащие - 69 чел. 

занимавшие руководящие посты - 5 чел. получившие "рабочие" специальности - 5 чел. 

занимавшиеся домохозяйством - 1 чел утратили трудоспособность - 4 чел. 

безработные - 1 чел. на принудительных работах - 1 чел. 

пропавшие без вести - 1 чел. в германском плену - 1 чел. 

военнослужащие - 14 чел. дети дошкольного возраста - 15 чел. 

в детском приюте - 2 чел. учащиеся - 29 чел. 
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Приложение 17. Занятия детей бывших предпринимателей г. Тамбова в 

1919-1920 гг. 

 

Источники: ГАТО. Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 120. Лл. 1-81; Ф. Р-398. Оп. 1. Д. 386. 

Лл. 1-282. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40,4% 

30,0% 

1,7% 

1,7% 

1,7% 

3,5% 

3,5% 

3,5% 

14,0% 

нет сведений - 23 чел. 

служащие - 17 чел. 

занимавшие руководящие посты - 

1 чел. 

на низовых должностях - 1 чел. 

потеряли трудоспособность - 1 

чел. 

занимавшиеся домохозяйством - 2 

чел. 

военнослужащие - 2 чел. 

дети дошкольного возраста - 2 чел. 

учащиеся - 8 чел. 
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Приложение 18. Занятия детей бывших сотрудников МВД г. Тамбова в 

1919-1920 гг. 

 

Источники: ГАТО. Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 120. Лл. 1-81; Ф. Р-398. Оп. 1. Д. 386. 

Лл. 1-282. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47,6% 

12,7% 1,6% 

1,6% 

12,7% 

12,7% 

11,1% 

нет сведений - 30 чел. 

служащие - 8 чел. 

на низших должностях - 1 чел. 

безработные - 1 чел. 

в армии или военных учреждениях 

- 8 чел. 

дети дошкольного возраста - 8 чел. 

учащиеся - 7 чел. 
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Приложение 19. Занятия детей бывших чиновников г. Тамбова в 1919-1920 

гг. 

 

Источники: ГАТО. Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 120. Лл. 1-81; Ф. Р-398. Оп. 1. Д. 386. 

Лл. 1-282. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37,5% 

25,0% 

3,1% 

6,2% 

15,7% 

12,5% 

нет сведений - 12 чел. 

служащие - 8 чел. 

на низовых должностях - 1 чел. 

в армии или военных 

учреждениях - 2 чел. 

дети дошкольного возраста - 5 

чел. 

учащиеся - 4 чел. 
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Приложение 20. Сведения о численности владельцев промышленных пред-

приятий в г. Моршанске, 1920 г. 

 

№ ФИО Число  

промышленных 

заведений 

1 Алексеев Иван Степанович 2 

2 Белоусова Г.И. 1 

3 Влазкова Анна Александровна 1 

4 Голованов Сергей Васильевич 1 

5 Грачева 4 

6 Губанова Анна Михайловна 1 

7 Житков Михаил Степанович 1 

8 Захаров Василий Иванович 1 

9 Игнатьева Василиса Егоровна 1 

10 Казанская женская община 1 

11 Кириллова Наталья Васильевна 1 

12 Ковригин Владислав Иванович 1 

13 Лейкин 1 

14 Лечиев Иван  1 

15 Лисицын Семен Степанович 1 

16 Ломоносов Иван Ильич 1 

17 Маслова Анна Васильевна 1 

18 Наплеков Алексей Васильевич 1 

19 Пересочин Гаврил Осипович 1 

20 Поликарпов Алексей Павлович 1 

21 Правдин Петр Иванович 1 

22 Прокофьева Наталья  1 

23 Саяпин Козьма Филиппович 5 
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24 Семенов Сергей Ефимович 1 

25 Фантилов Василий Константинович 3 

26 Финогьева Лидия Ивановна 2 

27 Холуянов Василий Иванович 1 

28 Ширшов Федор Маркович 3 

29 Шишков Борис Алексеевич 1 

30 Юдин Николай Никифорович 1 

31 Ядов Николай Прохорович 2 

 

Источник: ГАТО. Ф. Р-761. Оп. 1. Д. 394а. Лл. 3-30 об. 

 


