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Актуальность. Реформирование системы государственного управления невозможно без 
анализа и учета исторического опыта деятельности карательных органов власти. Революци-
онные трибуналы, созданные как орудие борьбы с противниками большевистского режима, 
стали формой легимитизации государственного насилия. Изучение механизма функциони-
рования этих органов советской системы имеет важное эвристическое значение наряду с 
потребностью общественного осмысления роли репрессий в борьбе с социальным протес-
том. О внимании исследователей к данной проблеме свидетельствуют современные науч-
ные публикации. Анализ историографии вопроса дает основание утверждать, что перспек-
тивным направлением в изучении темы «революционного правосудия» является анализ 
деятельности губернских ревтрибуналов, а также выяснение характера их взаимоотношений 
с другими репрессивными органами власти. 
Материалы и методы. Источниковую базу исследования составили материалы, выявлен-
ные в фондах центральных и местных архивов и введенные в научный оборот, в большин-
стве своем впервые. Использованные документы позволили изучить процесс организации и 
практическую деятельность революционных трибуналов в Тамбовской губернии периода 
1918–1922 гг. Фактический материал, связанный с борьбой этих органов с крестьянским 
протестом, был извлечен из материалов местной периодики. Был использован системный 
подход, а также общенаучные и исторические методы исследования.  
Результаты исследования. Осуществлен анализ процесса создания революционных три-
буналов в Тамбовской губернии. Установлено их место и функционал в системе управле-
ния, а также критерии кадрового отбора их сотрудников. Изучена роль военного революци-
онного трибунала в борьбе с массовым дезертирством. Выяснен характер взаимоотношений 
губревтрибунала и местной ЧК. На основе следственных материалов и приговоров установ-
лены характер обвинений и меры наказания, примененные к крестьянам, участникам сель-
ских «мятежей», а также к продовольственным работникам, осуществлявшим насилие в хо-
де изъятия хлеба. Рассмотрена репрессивная деятельность Тамбовского губернского РВТ и 
его выездных сессий по борьбе и уголовному преследованию как вооруженных повстанцев, 
так и оказывающего им помощь мирного населения села. 
Выводы. На основе широкого круга архивных и иных источников установлено, что дея-
тельность революционных трибуналов Тамбовской губернии периода 1918–1922 гг. носила 
карательный характер и была направлена на подавление антиправительственного протеста.  
Ключевые слова: революционные трибуналы, Тамбовская губерния, крестьянство, дезер-
тиры, повстанцы, расстрелы, репрессии 
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Importance. Reforming the public administration system is impossible without analyzing and tak-
ing into account the historical experience of the activities of punitive authorities. Revolutionary 
tribunals, created as a weapon in the fight against opponents of the Bolshevik regime, became a 
form of legitimization of state violence. Studying the mechanism of functioning of these bodies of 
the Soviet system has important heuristic significance, along with the need for public understand-
ing of the role of repression in the fight against social protest. Modern scientific publications testi-
fy to the attention of researchers to this problem. An analysis of the historiography of the issue 
gives grounds to assert that a promising direction in the study of the topic of “revolutionary jus-
tice” is the analysis of the activities of provincial revolutionary tribunals, as well as clarification of 
the nature of their relationships with other repressive authorities. 
Materials and Methods. The source base for this work consists of materials identified in the 
funds of central and local archives and introduced into scientific circulation, most of them for the 
first time. The documents used made it possible to study the process of organization and practical 
activities of revolutionary tribunals in the Tambov province of the period 1918–1922. Factual ma-
terial related to the struggle of these bodies with peasant protest is extracted from materials of lo-
cal periodicals. The work used a systematic approach, as well as general scientific and historical 
research methods. 
Results and Discussion. An analysis of the process of creating revolutionary tribunals in the 
Tambov province is carried out. Their place and functionality in the management system, as well 
as the criteria for personnel selection of their employees, are established. The role of the military 
revolutionary tribunal in the fight against mass desertion is studied. The nature of the relationship 
between the provincial regional tribunal and the local Cheka is clarified. Based on investigative 
materials and sentences, the nature of the charges and penalties applied to peasants, participants in 
rural “rebellions”, as well as food workers who committed violence during the seizure of grain are 
established. The repressive activities of the Tambov provincial RVT and its visiting sessions to 
combat and prosecute both armed rebels and the civilian population of the village assisting them 
are considered. 
Conclusion. Based on a wide range of archival and other sources, it is established that the activi-
ties of the revolutionary tribunals of the Tambov province in the period 1918–1922 was punitive in 
nature and aimed at suppressing anti-government protest. 
Keywords: revolutionary tribunals, Tambov province, peasantry, deserters, rebels, executions,  
repressions 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
Изучение природы и функционирования 

тоталитарной системы невозможно без выяс-
нения места и роли в ней репрессивных ор-
ганов. Обращение к истории создания и дея-
тельности революционных трибуналов обос-
новано необходимостью изучения их роли в 
осуществлении карательной политики ком-
мунистической власти и места в советской 
системе управления. Региональный характер 
исследования вкупе с использованием доку-
ментов местных архивов позволили выяс-
нить характер деятельности революционных 
трибуналов и установить их функциональ-
ные особенности.  

Составной частью репрессивного меха-
низма советской системы управления высту-
пали революционные трибуналы. Проблема 
их создания и деятельности имеет внуши-
тельную историографию. Только за послед-
ние два десятилетия по этой теме защищен 
ряд диссертационных работ, выполненных на 
региональном уровне1. О роли революцион-
ных трибуналов в системе антикрестьянского 
террора размышляет в своем исследовании 
В.В. Никулин. Он приходит к выводу о том, 
                                                                 

1 См.: Абрамов В.В. Создание и деятельность ме-
стных революционных трибуналов (1918–1922 гг.) (на 
материалах Пензенской губернии): автореф. дис. ... 
канд. ист. наук. Самара, 2004. 23 с.; Горьев Д.А. Дея-
тельность революционных трибуналов на Кубани 
(1918–1922 гг.): автореф. дис. ... канд. ист. наук. Став-
рополь, 2011. 27 с.; Макутчев А.В. Тульский губерн-
ский революционный трибунал в 1918–1923 гг.: авто-
реф. дис. … канд. ист. наук. М., 2011. 24 с.; Поздняко- 
ва А.С. Деятельность Вятского губернского революци-
онного трибунала в 1918–1922 гг. как фактор стабили-
зации власти большевиков в регионе: автореф. дис. ... 
канд. ист. наук. Екатеринбург, 2015. 30 с.; Федоренко 
П.П. Революционные трибуналы Смоленской губернии 
(декабрь 1917–1922 гг.): автореф. дис. ... канд. ист. на-
ук. Брянск, 2006. 21 с. 

что коммунистическая власть использовала 
их формальную легитимность для морально-
идеологического обоснования своих репрес-
сивных действий [1, с. 200]. Анализируя 
процесс создания Брянского революционно-
го трибунала, исследователь М.В. Брянцев 
отмечает напряженность во взаимоотноше-
ниях с губернскими органами власти и мест-
ной ЧК [2, с. 152-153]. На основе изучения 
деятельности ревтрибуналов Воронежской 
губернии в 1917–1923 гг. В.А. Перцев делает 
вывод, что «они имели в своем арсенале 
чрезвычайные права и полномочия, и в то же 
время у их сотрудников был крайне низкий 
уровень юридической грамотности и практи-
чески отсутствовал опыт работы в судопро-
изводстве» [3, с. 42]. Структура и функцио-
нал Курского ревтрибунала периода 1920–
1922 гг. изучен в работе В.Н. Письменова. 
По его мнению, большинство рассматривае-
мых трибуналом дел были не политические, 
а уголовные [4, с. 244]. Ульяновские истори-
ки изучили деятельность ревтрибуналов на 
территории Среднего Поволжья. Ученые ут-
верждают, что «чрезвычайные судебные ор-
ганы при выполнении своих задач нередко 
допускали просчеты и открыто пренебрегали 
принятыми законодательными актами» [5,  
с. 60]. Особенности вынесения приговоров 
по делам духовенства и верующих Москов-
ским революционным трибуналом установ-
лены в статье В.В. Никонова [6]. Исследова-
тель М.С. Пивоваров дал оценку роли рев-
трибуналов Сибири в ликвидации повстанче-
ского движения. Особое внимание он уделил 
анализу деятельности выездных сессий РВТ 
по расправе над участниками антикоммуни-
стических мятежей [7, с. 249-252]. Ревтрибу-
налы, как инструмент борьбы с крестьянами 
в ходе Западно-Сибирского восстания, изу-
чен в работе И.В. Скипиной. Исследователь 
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утверждает, что «они сыграли существенную 
роль в легитимации насилия, проявленного по 
отношению к крестьянству» [8, с. 177]. Статья 
Н.А. Алексанян посвящена проблеме борьбы 
ревтрибунала с дезертирством в Воронеж-
ской губернии [9]. Направления работы и 
социальные функции трибуналов на желез-
ных дорогах, действовавших в 1920–1923 гг., 
рассмотрены А.Ю. Давыдовым. Исследова-
тель обосновано утверждает, что «в условиях 
новой экономической политики деятельность 
революционных трибуналов утратила чрез-
вычайный характер» [10, с. 353]. Повседнев-
ная жизнь работников губернских ревтрибу-
налов стала предметом изучения С.И. Дени-
сова. По его мнению, «уровень достатка ра-
ботников трибунала был невысок, что ком-
пенсировалось широкой государственной 
поддержкой» [11, с. 285]. 

Историографический обзор дает основа-
ние утверждать, что проблема деятельности 
губернских ревтрибуналов периода Граждан-
ской войны остается актуальной темой исто-
рических исследований. Востребованным в 
плане научных изысканий является вопрос 
места и роли революционного трибунала в 
карательной системе советского государства. 
В данном контексте перспективным направ-
лением представляется изучение практики 
«революционного правосудия» на местах и 
выявление особенностей в работе губернских 
ревтрибуналов и их взаимоотношений с дру-
гими репрессивными органами.  

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 
Документальную основу исследования 

составили материалы, извлеченные в фондах 
центральных и тамбовских архивов. В фон-
дах Тамбовского губернского революцион-
ного трибунала (Ф. Р-5201) и Революционно-
го военного трибунала при командующем 
войсками Тамбовской губернии (Ф. Р-4075) 
Государственного архива Тамбовской облас-
ти (ГАТО) использованы документы дело-
производства, следственные материалы, при-
говоры трибуналов, характеризующие их ор-
ганизацию и деятельность. Материалы Там-

бовского губкома РКП(б) (Ф. П-840), нахо-
дящиеся на хранении в Государственной ар-
хиве социально-политической истории Там-
бовской области (ГАСПИТО), позволили ус-
тановить роль партийных комитетов в фор-
мировании кадрового состава трибуналов, 
организации выездных сессий революцион-
ного военного трибунал (РВТ), осуществле-
нии репрессий в ходе подавления крестьян-
ского восстания. Практика применения три-
буналом расстрела была изучена на основе 
содержания приговоров, направленных на 
утверждение в Верховный трибунал ВЦИК 
(Ф. Р-1005), и отложившиеся в фонде Госу-
дарственного архива Российской Федерации 
(ГА РФ). В фонде Наркомата юстиции 
РСФСР (Ф. А-353) того же архива выявлены 
документы о числе осужденных трибуналами 
губернии за контрреволюционную деятель-
ность. Обращение к материалам губернской 
и уездной периодики позволило установить 
конкретные факты в практике «революцион-
ного правосудия» губернского трибунала.  

Был использован весь исследовательский 
инструментарий, включающий в себя как 
общенаучные методы, так и основополагаю-
щие принципы исторического познания – 
объективность и историзм. Для изучения 
проблемы создания и деятельности револю-
ционных трибуналов был применен систем-
ный подход. Движение дел, число вынесен-
ных приговоров, количество осужденных 
были установлены посредством статистиче-
ского метода и контент-анализа.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Процесс создания ревтрибуналов начался 

в декабре 1917 г., а к концу весны 1918 г. они 
уже функционировали на всей территории со-
ветской России. В декрете СНК «О суде» от 24 
ноября 1917 г. говорилось, что «для борьбы 
против контрреволюционных сил в видах при-
нятия мер ограждения от них революции и ее 
завоевании <…> учреждаются рабочие и кре-
стьянские Революционные Трибуналы»2. А 19 
                                                                 

2 СУ РСФСР (Собрание узаконений РСФСР). 
1917. № 4. Ст. 50.  
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декабря 1917 г. наркоматом юстиции была 
утверждена инструкция, согласно которой к 
их подсудности были отнесены дела «о вос-
стании против советской власти, противо-
действии и неподчинении и призыве к тако-
вым деяниям…»3. 

Суть их деятельности была сформулиро-
вана правительственным декретом от 4 мая 
1918 г. Им они объявлялись органами рас-
правы, «где проблема вины, доказательств не 
имела значения, уступая место революцион-
ной целесообразности»4. Таким образом, 
трибуналы изначально создавались как чрез-
вычайные и репрессивные органы с целью 
насилия по отношению к противникам суще-
ствующей власти [12, с. 202]. В июне 1918 г. 
было установлено правило, согласно которо-
му «революционные трибуналы в выборе мер 
борьбы с контрреволюцией <…> не связаны 
никакими ограничениями»5. Они получили 
право выносить смертные приговоры, а так-
же усиливать меры наказания, предусмот-
ренные законом. Объясняя репрессивный 
характер их деятельности, М.А. Рейснер пи-
сал, что «трибуналы были созданы именно в 
целях применения «мер насилия». Здесь бы-
ло не до права и не до его толкования…» [13, 
с. 213-214]. В сентябре 1918 г. в стране был 
объявлен «красный террор», а 8 ноября 1918 г. 
VI Всероссийский Чрезвычайный съезд Со-
ветов признал «неизбежным принятие экс-
тренных мер, не предусмотренных в дейст-
вующем законодательстве или отступающих 
от него»6.  

Формально трибуналы были включены в 
советскую систему управления и первона-
чально входили в отдел юстиции губернских 
исполкомов. Формирование революционных 
трибуналов на местах производилось испол-
комом губернского совета посредством деле-
гирования в их состав председателя и замес-
тителей. Критерием отбора являлась принад-
лежность к партии большевиков, и наличие 
юридического образования не имело значе-
                                                                 

3 СУ РСФСР. 1917. № 12. Ст. 170. 
4 СУ РСФСР. 1918. № 53. Ст. 471. 
5 СУ РСФСР. 1918. № 44. Ст. 533. 
6 СУ РСФСР. 1918. № 90. Ст. 908. 

ния. В Тамбове губернский революционный 
трибунал был создан 4 марта 1918 г. в соста-
ве четырех его членов. Местный комиссар 
юстиции охарактеризовал его как «особый 
орган борьбы, обладающий правом верхов-
ного судилища7. В последующие два месяца 
ревтрибуналы появились в большинстве 
уездных центров. Некоторые из них, судя по 
документам, работали весьма активно. Так, 
Усманским ревтрибуналом в период с 1 фев-
раля по 15 мая 1918 г. решено 254 дела, из 
них 86 – по контрреволюционным делам8. 
Репрессивная «самодеятельность» на местах 
была столь велика, что карательные функции 
брали на себя члены уездных исполкомов. 
Так, в апреле 1918 г. при подавлении кресть-
янского восстания в с. Шехмань по решению 
членов исполкома Липецкого Совдепа 
Плишкина, Дмитриева и Василевского был 
расстрелян его организатор Иван Андреевич 
Шипилов, а 16 активных участников отправ-
лены в тюрьму9. По приказу военного комис-
сара Ромашата при подавлении восстания в 
Конобеевской волости Шацкого уезда в но-
ябре 1918 г. было расстреляно 40 местных 
жителей10. Несмотря на то, что эти факты 
стали предметом разбирательства Тамбов-
ским губернским революционным трибуна-
лом, никто из советских работников и  
партийных функционеров ответственности  
не понес. 

Декретом СНК «О революционных три-
буналах» от 4 мая 1918 г. именно губернский 
уровень устанавливался как основной для их 
деятельности, а все уездные ревтрибуналы 
упразднялись. Однако на местах не спешили 
выполнять указание центра. Из отношения 
кассационного отдела ВЦИК от 18 июля 
1918 г. следовало, что вопреки требованиям 
декрета в Шацке продолжал функциониро-
вать уездный ревтрибунал11. Во исполнение 
                                                                 

7 ГАТО (Государственный архив Тамбовской об-
ласти). Ф. Р-648. Оп. 1. Л. 85.  

8 ГА РФ (Государственный архив Российской Фе-
дерации). Ф. А-353. Оп. 9. Д. 45. Л. 36.  

9 ГАТО. Ф. Р-5201. Оп. 2. Д. 88. Л. 37об. 
10 Там же. Д. 856. Л. 15.  
11 ГА РФ. Ф. А-353. Оп. 9. Д. 45. Л. 97.  
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данного решения из двух ревтрибуналов, 
действовавших на территории Тамбовской 
губернии, Моршанский был закрыт, а Там-
бовский – реформирован12. Процесс ликви-
дации Моршанского ревтрибунала затянулся 
почти на год. Распоряжением наркома юсти-
ции местный ревтрибунал прекратил свою 
деятельность лишь 29 апреля 1919 г.13 

Таким образом, на местах шла активная 
борьба за сохранение системы ревтрибуна-
лов. В июне 1918 г. из Усмани сообщали в 
Москву, что после ликвидации ревтрибунала 
борьба с контрреволюцией в уезде стала 
невозможна14. Тамбовский комиссариат юс-
тиции в обращении от 22 июля 1918 г. воз-
ражал против упразднения Козловского рев-
трибунала. Он мотивировал это тем, что Коз-
лов является крупной узловой станцией, и 
поэтому, согласно декрету от 4 мая 1918 г., 
сохранение трибунала предусмотрено15. 
Просьба была удовлетворена наркомом юс-
тиции 27 июля 1918 г.16 Однако постановле-
нием Тамбовского губисполкома от 5 октяб-
ря 1918 г. Козловский революционный три-
бунал был все-таки упразднен по причине 
«крайне незначительного поступления под-
судных ему дел»17. Так, с февраля по октябрь 
1918 г. он рассмотрел всего 32 из 40 посту-
пивших дел, в большинстве своем граждан-
ского характера18.  

Политическая направленность в дея-
тельности ревтрибунала была обозначена 
«Положением о революционных трибуна-
лах» от 12 апреля 1919 г., которым его состав 
ограничивался тремя судьями из числа «по-
литических работников»19. Следственный 
аппарат состоял из «пяти человек, двух бес-
партийных с высшим образованием и трех 
коммунистов – партийных с головой»20. Та-
ким образом, ведущую роль в формировании 
                                                                 

12 ГА РФ. Ф. Р-1005. Оп. 2. Д. 17. Л. 5.  
13 Там же. Л. 19.  
14 Там же. Л. 37.  
15 Там же. Л. 78.  
16 Там же. Л. 79.  
17 Там же. Л. 28, 29.  
18 ГАТО. Ф. Р-5201. Оп. 1. Д. 54. Л. 7. 
19 СУ РСФСР. 1919. № 13. Ст. 132.  
20 ГА РФ. Ф. Р-1005. Оп. 2. Д. 60. Л. 10. 

кадрового состава трибунала стал играть 
губком РКП(б). Тамбовский губернский три-
бунал был сформирован 23 апреля 1919 г. в 
составе: председателя – М.Ф. Митрофанова, 
заместителей – А.М. Павлова, Н.А. Данило-
ва, А.М. Окулярова. Порядок выездных сес-
сий трибунала утвержден губернским испол-
нительным комитетом, а вот их персональ-
ный состав предложен губкомом РКП(б)21. С 
15 октября 1919 г. состав трибунал изменился. 
Председателем стал Н.А. Данилов, а замести-
телями – А.К. Мирский-Кабахидзе, К.П. Во- 
ронин, Н.Н. Булгаков22. 

Столкнувшись с проблемой массового 
дезертирства в ходе мобилизации весной 
1919 г., коммунистическая власть прибегла к 
испытанному методу репрессии. В губернии 
был созданы орган и отряды по борьбе с де-
зертирством. А приказом губернского воен-
ного комиссара от 9 августа 1919 г. органи-
зован военно-революционный трибунал, в 
составе председателя и двух членов, а также 
двух следователей. Он должен был немед-
ленно приступить к работе, а его компетен-
ции были приравнены к трибуналу армии23. 
Ему были подсудны все политические дела 
военного характера преступления, совер-
шенные солдатами и военнослужащими, ко-
миссарами отдельных частей и учреждений, 
все возможные виды дезертирства24. Спустя 
два месяца Тамбовский губернский военком 
в обращении на имя председателя РВТ сето-
вал, что «трибунал крайне медленно ведет 
разбор дел арестованных дезертиров, отчего 
на гауптвахте скопилось большое число аре-
стованных», а также просил принять меры «к 
быстрому введению судопроизводства, так 
как только при этом условии трибунал оп-
равдывает свое назначение»25. С целью ско-
рейшего решения дел на местах РВТ были 
организованы и командированы две выезд-
ные сессии, а затем еще четыре, которые 
                                                                 

21 ГА РФ. Ф. Р-1005. Оп. 2. Д. 17. Л. 5. 
22 Там же. Л. 30. 
23 ГАТО. Ф. Р-4075. Оп. 3. Д. 8. Л. 25.  
24 Там же. Д. 9. Л. 3.  
25 Там же. Д. 8. Л. 26. 
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действовали в уездах губернии26. Только сес-
сией реввоентрибунала в Тамбовском уезде в 
конце декабря 1919 г. – начале января 1920 г. 
было осуждено 150 дезертиров27. 

После отмены смертной казни в стране 
Центркомдезертир телеграммой от 4 февраля 
1921 г. предложил всем выездным сессиям 
Тамбовского РВТ применять к злостным де-
зертирам не расстрел, а пожизненное 
заключение28. Следует отметить, что смягче-
ние наказания касалось только дезертиров и 
не распространялось на приговоренных к 
расстрелу за вооруженные выступления, гра-
бежи и организацию банд29. Согласно отчету 
Тамбовского РВТ за период с июня по де-
кабрь 1920 г. по делам о дезертирах, им были 
вынесены следующие решения: отправлено в 
штрафные роты – 84 человека, на фронт – 10 
человек, в мобилизационный отдел – 2 челове-
ка; заключено в тюрьму – 15 человек, в конц-
лагерь – 6 человек; условно расстреляно – 6 
человек, расстрелян – 1 человек за злостное и 
неисправимое дезертирство, оскорбление 
Красной армии и другие преступления30. 

С созданием революционного трибунала 
возникли закономерные сложности в его 
взаимоотношении с другим репрессивным 
органом – ВЧК. Общность задач вкупе с от-
сутствием четкого разграничения приводили 
к дублированию деятельности ревтрибуналов 
и чрезвычайных комиссий. С целью решения 
этой проблемы 18 марта 1920 г. ВЦИК ут-
вердил «Основное положение о революци-
онных трибуналах». Согласно ему ревтрибу-
налы и чрезвычайные комиссии объединяли 
свои усилия в борьбе с контрреволюцией и 
преступностью. При этом «чрезвычайки» 
выступали в качестве следственных органов 
ревтрибуналов, а в их состав вводился пред-
ставитель ВЧК31. Однако на практике четкого 
взаимодействия между ревтрибуналом и чрез-
вычайной комиссией достигнуто не было. В 
                                                                 

26 Там же. Д. 9. Л. 3об. 
27 ГАТО. Ф. Р-1889. Оп. 1. Д. 297. Л. 12. 
28 Там же. Ф. Р-4075. Оп. 3. Д. 8. Л. 46, 58.  
29 ГАТО. Ф. Р-4075. Оп. 3. Д. 8. Л. 30, 68. 
30 Там же. Д. 9. Л. 3. 
31 СУ РСФСР. 1920. № 22-23. Ст. 115. 

докладе председателя Тамбовского губрев-
трибунала Ф.К. Трасковича от 24 сентября 
1920 г. отмечалось, что «существование двух 
карательных органов в губернии ненормаль-
но»32. На недопустимость «трений» между 
репрессивными органами губернии было 
указано и в письме Кассационного отдела 
РВТ при ВЦИК33. 

Декретом от 18 марта 1920 г. ревтрибу-
налы стали единственным органом, имевшим 
право вынесения приговоров, к их юрисдик-
ции были отнесены «любые деяния, в которых 
усматривались признаки опасности для 
РСФСР или порядков, в нем установлен-
ных»34. По состоянию на 1 июля 1920 г. в 
Тамбовский губернский ревтрибунал посту-
пило 301 дело, из них контрреволюционных – 
5, спекуляций – 8, должностных преступле-
ний – 116 и остальных – 17235. Таким обра-
зом, в деятельности ревтрибунала продолжа-
ли преобладать дела уголовного характера. 
Примером же «контрреволюционного» дела, 
рассмотренного в Тамбовском губернском 
революционном трибунале, может служить 
«восстание» 13 июля 1919 г. в с. Липовка 
Моршанского уезда, результатом которого 
стали 3 убитых из отряда в 11 человек, по-
сланных для охраны Липовской плантации. 
Приговором ревтрибунала от 18 мая 1920 г. 
пять крестьян «за неподчинение распоряже-
ниям советской власти и вооруженное ей 
противодействие» были расстреляны, а ос-
тальные получили различные сроки тюрем-
ного заключения, от года до пяти лет36.  

Демонстрируя решимость в борьбе с 
врагами революции, трибуналы проявляли 
мягкость в наказании агентов губернского 
продовольственного комитета «за превыше-
ние власти». Так, решением Тамбовского 
губревтрибунала от 7 октября 1920 г. дело по 
обвинению Михаила Ивановича Супесса, 24 
лет, в истязании граждан Ново-Кабаньевской 
волости Борисоглебского уезда было пре-
                                                                 

32 ГА РФ. Ф. Р-1005. Оп. 2. Д. 60. Л. 9об.  
33 Там же. Л. 7.  
34 Там же.  
35 ГА РФ. Ф. Р-1005. Оп. 2. Д. 60. Л. 6.  
36 Моршанская коммуна. 1920. 20 мая.  
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кращено в силу амнистии в честь 3-й годов-
щины Октябрьской революции37. Особую 
лояльность проявляли ревтрибуналы к своим 
сотрудникам, даже если их действия были 
преступными. Так, начальник отдела чрезвы-
чайкома при Моршанском ревтрибунале Фе-
дор Иосифович Дубенчука, 23 лет, расстре-
лявший 6 крестьян, жителей с. Островка 
Моршанского уезда, после подавления «ку-
лацкого» мятежа в ноябре 1918 г. решением 
Тамбовского губревтрибунала от 5 мая 1921 г. 
наказания не понес в силу ноябрьской и пер-
вомайской амнистий38. Еще более показате-
лен приговор Тамбовского губревтрибунала 
от 10 ноября 1920 г. в отношении уполномо-
ченного губпродкома Якова Марголина [14, 
с. 181]. Несмотря на доказанность всех обви-
нений в насилии и издевательствах над кре-
стьянами, ревтрибунал постановил «под-
вергнуть Я.И. Марголина условному тюрем-
ному заключению сроком на пять лет, но, 
принимая во внимание амнистию в честь 3-й 
годовщины Октябрьской революции <…> от 
наказания освободить»39. Регулярные амни-
стии, осуществляемые трибуналами, высту-
пали не проявлением либерализации судеб-
ной системы, а были следствием перегру-
женности судебных органов уголовными де-
лами и нехваткой мест заключения.  

Система трибуналов в стране расширя-
лась. Помимо губернских ревтрибуналов бы-
ли созданы ведомственные трибуналы40. По 
сообщению губернских «Известий» от 27 
июня 1920 г., в Тамбове был учрежден отдел 
Революционного трибунала ВОХР при 5-й 
бригаде. Ему были подсудны уголовные дела 
как гражданских, так и военных лиц. Однако 
главной задачей трибунала являлось пресле-
дование за такие преступления, как «банди-
тизм в смысле участия в шайке, вооружен-
ный грабеж, разбойное нападение, налеты, 
шпионаж, измена и посягательство на жизнь 
должностных лиц правительственных и об-
щественных учреждений при исполнении 
                                                                 

37 ГАТО. Ф. Р-5201. Оп. 2. Д. 1392. Л. 36.  
38 Там же. Д. 878. Л. 61, 68, 178.  
39 ГАТО. Ф. Р.-5201. Оп. 2. Д. 1357. Л. 34.  
40 СУ РСФСР. 1920. № 21. Ст. 112. 

ими своих обязанностей»41. Таким образом, 
его миссия заключалась в решительном по-
давлении крестьянского протеста, вызванно-
го грабительской политикой продразверстки. 
Так, по информации губернских «Известий», 
в начале сентября 1920 г. красными войска-
ми была произведена беспощадная реквизи-
ция и конфискация продовольствия, скота и 
имущества восставших крестьян. Действую-
щими против банд частями, а также трибуна-
лом ВОХР расстреляно свыше 250 «банди-
тов» и их пособников42. 

Для борьбы с крестьянским восстанием в 
губернии 25 ноября 1920 г. был организован 
Тамбовский военно-революционный три- 
бунал43. А в январе 1921 г. сформирован 
Тамбовский губернский революционно-
военный трибунал (РВТ)44. Также были соз-
даны трибуналы при командующем войска-
ми Тамбовской губернии и 15-й Сибирской 
кавалерийской дивизии и сформированы 
семь выездных сессий РВТ при каждом бое-
вом участке [15, с. 118-119]. 34 крестьянина 
было расстреляно за «активный бандитизм» 
в период с 25 февраля по 12 апреля 1921 г. по 
приговорам РВТ при командующем войска-
ми Тамбовской губернии45. Только в одном 
селе Малые Алабушки Борисоглебского уез-
да выездная сессия РВТ 15-й Сибкавдивизии 
приговорила к высшей мере наказания 39 
местных жителей46. Решением шестой вы-
ездной сессии Тамбовского ревтрибунала 
пять жителей с. Пичаево Моршанского уезда 
«за злостное дезертирство с оружием в руках, 
активный бандитизм и несение караульной 
службы у бандитов» были расстреляны47. За 
«контрреволюционное восстание» жителей с. 
Липяги Алешковской волости Борисоглеб-
                                                                 

41 Известия Тамб. губ. исп. ком. Сов. раб. кр. и кр. 
деп. 1920. 27 июня. 

42 Известия Тамб. губ. исп. ком. Сов. раб. кр. и кр. 
деп. 1920. 7 сент.  

43 ГАСПИТО (Государственный архив социально-
политической истории Тамбовской области). Ф. П-840. 
Оп. 1. Д. 1030. Л. 237. 

44 ГАСПИТО. Ф. П-840. Оп. 1. Д. 1030. Л. 27об.  
45 Там же. Л. 50.  
46 Там же. Л. 51об. 
47 Моршанская коммуна. 1921. 14 апр.  
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ского уезда в январе 1921 г. приговором вы-
ездной сессии Тамбовского губревтрибунала 
от 24 февраля 1921 г. 31 крестьянин был рас-
стрелян, 22 были осуждены к пожизненному 
заключению, а 10 – к пяти годам тюрьмы48. 
Снисхождение проявляли к молодым кресть-
янам. Так, приговором 1-й выездной сессии 
Тамбовского губревтрибунала от 24 февраля 
1921 г. крестьянин Иван Шведов, 16 лет, «за 
непосредственное участие в грабежах банди-
тов» был осужден к расстрелу, но учитывая 
его возраст, расстрел был заменен 5-летним 
тюремным заключением49. К женщинам, 
осужденным за бандитизм, революционный 
суд пощады не имел. Среди шести, расстре-
лянных по приговору 6-й выездной сессии 
губревтрибунала в апреле 1921 г., была Мат-
веева-Смирнова Анна Ильинична, «как вдох-
новительница и руководительница бандита-
ми»50.  

Таким образом, в ходе подавления Там-
бовского восстания карательная функция 
стала основной в деятельности реввоентри-
бунала. Ее значение в текущей обстановке 
предельно четко и ясно изложил в феврале 
1921 г. председатель Тамбовского РВТ  
А.М. Варман. В его обращении на имя пред-
седателя Тамбовской губЧК утверждалось, 
что «РВТ в боевой обстановке является не 
только органом революционного правосудия, 
но и аппаратом, который может и должен 
проявить максимум воздействия в районе 
восстания <…>. Он, при условии массовых 
контрреволюционных выступлений, являет-
ся, прежде всего, органом расправы, а потом 
уже аппаратом правосудия»51. 

Как и в предыдущий период, главным 
недостатком являлось отсутствие четкого 
взаимодействия в деятельности карательных 
органов советской системы управления. В 
протоколе № 6 заседания Полномочной ко-
миссии ВЦИК от 18 марта 1921 г. отмеча-
лось, что «систематизации материала по 
                                                                 

48 ГАТО. Ф. Р-5201. Оп. 2. Д. 1673. Л. 290, 294, 
304, 305.  

49 Там же. Д. 1046. Л. 197.  
50 Моршанская коммуна. 1921. 10 апр.  
51 ГАТО. Ф. Р-4075. Оп. 3. Д. 42. Л. 43.  

борьбе с бандитизмом нет, губЧК и Особый 
отдел РВТ работают несогласованно». Далее 
предлагалось «создать единый орган для 
борьбы с бандитизмом, обратив особое вни-
мание, что в борьбе с бандитизмом изучение 
и систематизация материала имеет исключи-
тельно важное значение»52. Другой пробле-
мой оставался кадровый вопрос. Из доклада 
И.М. Уборевича от 23 мая 1921 г. по резуль-
татам обследования 1-го и 2-го боевых уча-
стков следует, что «остро чувствуется недос-
таток в особистах и трибуналистах»53. 

После подавления крестьянского восста-
ния трибуналы сосредоточили свои усилия 
на репрессиях в отношении населения так 
называемых бандитских районов. Примером 
тому может служить приговор 1-го отдела 
РВТ от 5 сентября 1921 г. по обвинению 27 
крестьян Курдюковской волости Тамбовско-
го уезда. Вся их «вина» состояла в том, что 
они «дали заведомо ложные сведения, где 
указали, что бандитов в обществе не имеют-
ся». Поэтому РВТ, «руководствуясь комму-
нистическим правосознанием», приговорил 
«18 крестьян подвергнуть лишению свободы 
сроком на пять лет, а 9 крестьян – сроком на 
три года, с заключением в концентрационный 
лагерь вне пределов Тамбовской губернии»54.  

С переходом к нэпу задачи ревтрибуна-
лов были дополнены борьбой с преступле-
ниями в хозяйственной сфере. Для решения 
проблемы сбора продовольственного налога 
ревтрибунал осуществлял меры по взыска-
нию с крестьян недоимок и наказанию их. 
Так, в апреле 1922 г. выездные сессии Там-
бовского губревтрибунала за неуплату нало-
га приговаривали крестьян к лишению зе-
мельного надела55. Любопытно то, что в этом 
же месяце 8-го числа в Верховный трибунал 
поступил рапорт от следователей губревтри-
бунала. В нем они жаловались на большую 
загруженность в работе по причине передачи 
дел из РВТ и губЧК, на малый объем продо-
вольственного пайка в 17 фунтов пшена, не-
                                                                 

52 ГАСПИТО. Ф. П-840. Оп. 1. Д. 1039. Л. 8.  
53 Там же. Л. 23.  
54 ГАТО. Ф. Р-5201. Оп. 2. Л. 130-131. 
55 ГА РФ. Ф. Р-1005. Оп. 3. Д. 185. Л. 62. 
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выдачу жалования и пайка за март месяц56. 
По всему обращению тамбовских следовате-
лей Верховный трибунал дал ход. В резуль-
тате ревизии Тамбовского трибунала, как 
следует из протокола № 12 пленума Верхов-
ного трибуна ВЦИК от 29 апреля 1922 г., 
«был обнаружен целый ряд упущений и де-
фектов, указующих на несоответствие пред-
седателя трибунала т. Данилова своему на-
значению»57. Аналогичное состояние дел 
было характерно и для ревтрибуналов других 
регионов [16, с. 170]. Дальнейшая судьба гу-
бернских ревтрибуналов, в том числе Там-
бовского, была решена Положением о судо-
устройстве РСФСР от 11 ноября 1922 г., со-
гласно которому они были преобразованы в 
губернские суды, а Верховный трибунал – в 
Верховный суд58. Таким образом, выполнив 
задачу защиты коммунистической власти от 
«контрреволюционных сил», система рево-
люционных трибуналов была упразднена.  

 
 
 
 

                                                                 
56 ГА РФ. Ф. Р-1005. Оп. 3. Д. 185. Л. 40. 
57 Там же. Л. 120.  
58 СУ РСФСР. 1922. № 69. Ст. 902. 

ВЫВОДЫ 
 
Революционные трибуналы Тамбовской 

губернии, как и в целом по стране, на протя-
жении всего периода своей деятельности вы-
ступали для власти орудием политических 
репрессий. Включенные в советскую систему 
управления и обладая судебными функция-
ми, они были использованы коммунистиче-
ским режимом с целью подавления социаль-
ного протеста его противников и их кары. 
При этом они руководствовались не нормами 
права, а принципом «революционного право-
сознания». Изученные в ходе исследования 
архивные документы и материалы периоди-
ческой печати дают основания утверждать, 
что основной задачей губернского револю-
ционного (военного) трибунала являлось 
осуществление политических репрессий в 
форме уголовного преследования и наказа-
ния, включая расстрел. Они применялись к 
участникам сельских «мятежей», деревен-
ским жителям, дезертировавшим из частей 
Красной армии, а также повстанцам и сочув-
ствующим им лицам из числа местного насе-
ления в ходе подавления крестьянского вос-
стания 1920–1921 гг.  
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