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Привлечение первичных архивных документов провинциальных архивов, позволяющих оценить 

степень участия и общественную инициативу жителей городов Черноземного центра в период рево-

люции 1917 г., представляется актуальным. Приведены конкретные примеры и варианты развития со-

бытий в первые месяцы революционной волны в контексте развития системы городского самоуправ-

ления и формирования новых органов власти на местах. Уточнена активная роль учащихся средних 

специальных учебных заведений в разоружении полиции и формировании общественных настроений 

в городах региона. Определен социальный и профессиональный статус представителей местного са-

моуправления нового революционного времени, взаимодействия и трения с комиссарами Временного 

правительства на местах. Выявлен стихийных и импульсивный характер формирования обществен-

ных настроений и представительства населения городов Центрального Черноземья в новых органах 

власти. Дана оценка причин роста социального напряжения и проблем повседневной жизни населения 

городов региона в период Первой мировой войны 1914–1918 гг., что в свою очередь способствовало 

быстрой и бескровной победе новой власти. Население городов Центрального Черноземья настолько 

устало от тягот военной повседневности и проблем с продовольствием, роста цен на жилье, наплывом 

беженцев, что известие о падении самодержавия вызывало надежды на перемены к лучшему. Выявлен 

важный фактор выжидательной тактики большинства населения региона в условиях революционных 

катаклизмов, что является вполне понятной реакций на непонятные и скоротечные перемены привыч-

ного уклада и повседневной жизни средних городских слоев Черноземного Центра. Изучение темы 

выявило отсутствие внятной оппозиционной активности новому режиму. Монархические и черносо-

тенные группы оказались не готовы к столь разительным переменам в провинциальном социуме, и их 

пассивность отражала общее паническое настроение сторонников старого режима. В то же время в ре-

гионе отсутствовали попытки расправ со сторонниками самодержавия, а негативные настроения вы-

ражались лишь в порче и уничтожении портретов императорской семьи и символов старой власти. 
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К столетию революции 1917 г. 

 

Внимание историков и общественности к 

революционным событиям 1917 г. определя-

ется не столько приближающимся столетним 

юбилеем, сколько вполне очевидными по-

требностями поиска национальной идеи и 

социокультурной, партийно-политической, 

социально-правовой идентичности россий-

ской государственности и вектора цивилиза-

ционного развития. Удивительным является 

обращение не только к собственно событиям 

революционного времени, но и не прекра-

щающийся поиск ответов на вопросы: «Кто 

виноват?», «Влияли ли внешние силы и фи-

нансовые потоки на революционные вол-

ны?», «Какова роль личности в крушении 

старого режима и строительстве новой госу-

дарственности?». К сожалению, историче-

ская наука уже много десятилетий ищет от-

веты как правило в столичных городах ре-

гионах, хотя провинциальные события отра-

жали собственную, уникальную картину со-

бытий революционной эпохи. Рассматрива-

ются отдельные аспекты общественной ини-

циативы в городах Черноземного центра, ко-

торые, несмотря на типично аграрный харак-

тер развития регионов, имели особенности 

общественно-политической и социальной 

жизни. К Черноземному центру (Централь-

ному Черноземью) историки традиционно 

относят население Воронежской, Курской, 

Орловской и Тамбовской губерний. 

Необходимо признать, что в период Пер-

вой мировой войны 1914–1918 гг. население 
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городов Центрального Черноземья испыты-

вало серьезные перегрузки и деформации в 

контексте снабжения продовольствием, при-

тока беженцев, размещения тыловых гарни-

зонов и др. 

Военная повседневность больнее всего 

ударила по городским жителям, которые не-

редко не имели приусадебного хозяйства и 

других возможностей самообеспечения се-

мьи продовольствием. Пользуясь наплывом в 

города большого количества призываемых на 

войну запасных нижних чинов и членов их 

семей, высоким спросом на продукты, мно-

гие лавочники мгновенно взвинтили цены 

[1]. Интересно, что разница в ценах на про-

дукты в городе и селе в первые месяцы вой-

ны достигала трехкратной величины. Так, 

если на селе картофель стоил 20 коп. за меру, 

то в городах его цена достигала 60 коп. Как 

иронизировали журналисты, многие торгов-

цы ввели на продукты «военные» цены, в 

т. ч. и на селедку [2]. Деревня вскоре не пре-

минула ответить ростом цен на продукты, и 

подобное «соревнование цен» усугубляло 

положение всех россиян и россиянок тыло-

вой России.  

В городах быстро росла оплата жилья. В 

городах Тамбовской губернии цены на квар-

тиры выросли на 50–80 % [3]. Кроме того, 

резко ухудшились санитарно-гигиенические 

условия проживания в городах. Многочис-

ленные беженцы приносили с собой много-

численные инфекционные заболевания. По-

всеместно отмечался рост заболеваемости 

туберкулезом, тифом, венерическими болез-

нями и т. п. Призыв медицинских работников 

на службу в армию также усугублял ситуа-

цию с получением медицинской помощи для 

населения городов. 

Горожане страдали и терпели, но соци-

альное напряжение неуклонно нарастало. 

Известия о падении монархии явились пол-

ной неожиданностью для жителей региона, 

но они породили надежду на скорые переме-

ны к лучшему при новой власти. 

Фактически февральская революция 

1917 г. была стихийным, внезапным обвалом, 

которого не ждал никто. События сразу же 

приобрели такой размах, что вышли из-под 

контроля и властей, и Государственной Ду-

мы. Стихийный взрыв колоссальной силы по 

сути дела свел на нет и попытки революци-

онных организаций руководить им. Напро-

тив, развитие революционных событий в 

провинции, яркий всплеск инициативы ши-

роких слоев населения свидетельствуют о 

том, что произошла именно народная рево-

люция. 

События в городах Черноземного центра 

протекали аналогично другим районам стра-

ны. Неуверенные попытки властей задержать 

сообщения о свержении самодержавия не 

увенчались успехом. Местные гарнизоны 

послушно перешли на сторону новой власти. 

Повсеместно разоружались полиция и жан-

дармы. Таким образом, революционные со-

бытия в регионе проявились прежде всего в 

сломе военно-полицейского аппарата и 

структур управления вплоть до уездного 

уровня. 

Главной задачей победившего народа 

стало формирование органов власти и наде-

жда на решение наболевших проблем со 

снабжением продовольствия и пр. 

Как и в период первой российской рево-

люции 1905–1907 гг. самой активной катего-

рией городского населения, принявшей уча-

стие в общественном движении в городах 

региона в мартовские дни 1917 г., стала уча-

щаяся молодежь. Известие о свержении са-

модержавия вызвало восторг и ликование в 

среде учащейся молодежи с ее пылкими 

идеалами свободы и демократии. Среди уча-

стников митингов и демонстраций первых 

дней революции большую часть составляли 

учащиеся средних учебных заведений. В  

г. Павловск Воронежской губернии именно 

молодежь являлась инициатором первых ма-

нифестаций [4]. Чаще всего ученики несли 

транспаранты с лозунгами: «Да здравствует 

свобода и равенство», «Да здравствует демо-

кратическая школа» и т. п. 

Важнейшим для себя делом учащиеся 

считали разоружение полиции и формирова-

ние народной милиции. Разоружение поли-

ции чаще всего осуществлялось учениками 

старших классов и студентами [5]. В Воро-

неже с 4 марта 1917 г. на постах вместо «го-

родовых стояли и расхаживали лица из доб-

ровольной милиции, среди которых студенты 

и совсем еще простые гимназисты, реали-

сты» [6]. В Богучаре Воронежской губернии 

местная милиция также состояла главным 

образом из учащихся [7, оп. 1, д. 441, л. 60]. 

В Курске новыми властями вначале было 

принято решение оставить городовых, но 
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уже в звании милиционеров. Однако недо-

вольство населения вынудило исполнитель-

ный комитет призвать население записы-

ваться в милицию. На этот призыв откликну-

лась только учащаяся молодежь в лице сту-

дентов, землемеров и др. Они и охраняли 

спокойствие горожан в первые дни револю-

ции [8]. 

Необходимо учитывать, что обществен-

ная инициатива населения в некоторых горо-

дах региона почти не проявлялась. Даже 

спустя несколько недель после получения 

сообщения о падении монархии прежний 

ритм жизни в ряде уездных центров мало 

изменился. По сообщению «Курского края», 

уездный Фатеж спит беспробудным сном. 

Там еще смутно представляют о свершив-

шихся событиях [9]. Один из жителей Болхо-

ва так описывал жизнь в своем городе в на-

чале марта 1917 г.: «Город наш медвежий 

угол. Поэтому все события, которые так вол-

новали и продолжают волновать Россию, у 

нас проходят почти незаметно, движение на 

улицах как и раньше... Спокойное отношение 

к событиям» [10]. 

В городах региона проявлялись и анар-

хистские настроения, не получившие впро-

чем широкого распространения. Земский на-

чальник Елатомского уезда Тамбовской гу-

бернии сообщал 12 марта 1917 г. о настрое-

нии жителей города и уезда: «...многие еще 

не совсем разобрались с тем переворотом, 

который произошел <...> Понимают этот пе-

релом в том смысле, что «теперь все могут 

делать что хотят» [11, оп. 1, д. 19, л. 61]. 

Вполне типичной для горожан была «чистка» 

учреждений, т. е. уничтожение портретов 

царствующих особ, символов прежней вла-

сти и др. [12].
 

Примечательно, что источники почти не 

сохранили свидетельств об отрицательном 

отношении жителей городов к революцион-

ным событиям 1917 г. Лидеры черносотенцев 

и члены монархических организаций поспе-

шили отмежеваться от своих прежних взгля-

дов и убеждений. Полиция и стражники зая-

вили о своей лояльности служить новому 

режиму или подверглись арестам. Февраль-

ско-мартовские события не выявили органи-

зованной оппозиции новому режиму. Отме-

чались лишь отдельные попытки представи-

телей офицерского корпуса в некоторых го-

родах Черноземного центра противодейство-

вать переменам, которые были пресечены в 

самом начале солдатами местных гарнизо-

нов. Так было в Кирсанове, где солдаты аре-

стовали 5 марта 1917 г. ненавистных офице-

ров, обезоружили полицию, уничтожили до-

кументы канцелярии пристава. В своих дей-

ствиях они опирались на поддержку местно-

го населения [11, оп. 1, д. 19, л. 1об].
 

В воспоминаниях Н. Симовских о фев-

ральских днях 1917 г. в Курске указывается, 

что известие о революции было встречено 

служащими сдержанно, а в ряде случаев от-

рицательно [13, с. 32]. Конечно же, многие 

городские обыватели заняли выжидательную 

позицию в отношении новой власти, что 

вполне объяснимо нормальной реакцией че-

ловека на непонятные и неожиданные пере-

мены в своей жизни и жизни страны. 

Свержение самодержавия выдвинуло на 

первый план задачу формирования новых 

органов власти на местах. Одним из важней-

ших элементов новых структур управления 

Временное правительство считало институт 

Комиссаров Временного правительства.  

5 марта 1917 г. князь Львов издал телеграф-

ное распоряжение о назначении председате-

лей земских управ Комиссарами Временного 

правительства. Однако к моменту издания 

распоряжения Временного правительства о 

назначении Комиссаров многие председате-

ли земских управ настолько скомпрометиро-

вали себя, что назначение их комиссарами 

воспринималось как издевательство над ре-

волюцией. В первые же дни в провинции на-

чалось противоборство демократических ор-

ганов власти с «чуждыми» комиссарами 

Временного правительства. Негативное от-

ношение к комиссарам нередко выливалось в 

открытое смещение, арест. В марте 1917 г. 

арестам подвергались председатели земских 

управ в Курской и Орловской губерниях [14, 

с. 60].
 

Среди населения стихийно формирова-

лось иное представление об организации ме-

стной власти. Все более широкое распро-

странение получал принцип избрания всех 

без исключения должностных лиц. В Липец-

ке уездный комиссар М.М. Трунцевский зая-

вил 18 марта 1917 г. на заседании уездного 

исполнительного комитета, что «комиссары 

должны быть не только назначаемы, но из-

бираемы от комитетов» и предложил провес-
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ти голосование по своей кандидатуре [11,  

оп. 1, д. 23, л. 65].  

В Козлове Тамбовской губернии бурные 

протесты вызвало назначение уездным ко-

миссаром председателя земской управы Да-

выдова. На многочисленных собраниях и ми-

тингах принимались резолюции с выражени-

ем недоверия не только председателю, но и 

всему составу земской управы. Сам уездный 

комиссар в телеграмме губернскому от  

10 марта 1917 г. сообщал: «Затрудняюсь за-

нимать должность комиссара без выборов 

местного общества ... Прошу освободить ме-

ня от обязанностей» [11, оп. 1, д. 37, л. 27, 67, 

68].
 

Кроме того, исполнительные комитеты 

принимали решения и о создании органов, 

контролирующих действия уездных комис-

саров. Так, в г. Елец 18 марта при уездном 

комиссаре был учрежден Совет с правом ре-

шающего голоса из представителей уездного 

комитета, гарнизона и т. п. [15]. Козловский 

городской исполнительный комитет в начале 

марта объявил себя единственным носителем 

административной власти, a 23 марта 1917 г. 

на заседании исполкома были проведены вы-

боры «особого городского комиссара» 

Ишеева [11, оп. 1, д. 9, л. 23].
 

Противостояние между исполкомами и 

комиссарами Временного правительства в 

большинстве случаев завершалось в пользу 

исполкомов, которые справедливо считали 

себя главным звеном местного управления. 

Фактически исполнительные комитеты сыг-

рали решающую роль в преобразованиях го-

родов российской провинции. Большинство 

этих комитетов представляли из себя сгу-

сток, концентрацию демократизма и инициа-

тивы широких слоев городского населения, 

вобравшие в себя все сильные и слабые сто-

роны общественного развития «медового» 

месяца революции 1917 г. 

Как справедливо заметил Г.А. Гераси-

менко, по своей массовости и универсально-

сти с общественными исполнительными ко-

митетами тогда не мог сравниться ни один 

общественно-политический институт. В сво-

ей быстротечной жизни комитеты пережива-

ли крутой подъем весной 1917 г., резкий спад 

к июню и полосу медленного умирания в 

июле–августе 1917 г. [16].
 

Не случайно современники считали ис-

полнительные комитеты вершиной револю-

ционного правового творчества масс. Испол-

нительный комитет в г. Курск, сообщала 

«Курская быль», «нечто вроде временного 

коалиционного правительства, имеющего 

представительство всех течений…» [17].  

По оценкам «Воронежского телеграфа», 

заседания Воронежского временного комите-

та объединенных общественных организаций 

являлись как бы заседанием «маленького 

парламента» [18], рассматривающего себя 

«как временный высший орган администра-

тивной власти г. Воронеж» [19, оп. 2, д. 90,  

л. 39]. И.Д. Смирнов указывает, что испол-

нительный комитет в г. Воронеж «проявил 

большую работоспособность и администра-

тивную деятельность <...> Был чувствитель-

ным аппаратом для определения настроения 

общества; он улавливал, переживал, оформ-

лял и давал естественный выход и разреше-

ние чаяниям всего населения». Комитет имел 

чрезвычайно расширенные полномочия, 

полноту власти, являясь «и следственным, и 

судебным, и административным, и хозяйст-

венным органом». В комитет шли за всем, 

«уверенные, что он все должен сделать для 

народа» [7, оп. 1, д. 491, л. 15-16].
 

Необходимо учитывать, что городские 

исполнительные комитеты носили самые 

разные названия: городской общественный 

комитет, комитет общественной безопасно-

сти, временный общественный распоряди-

тельный комитет, временный исполнитель-

ный комитет, обывательский комитет и т. п. 

В целом, три четверти городов региона в 

марте 1917 г. имели исполнительные комите-

ты. О практике создания городских исполни-

тельных комитетов красноречиво свидетель-

ствует телеграмма из г. Воронежа в МВД: 

«…По всей губернии стали возникать коми-

теты, создаваемые на самых разных основа-

ниях, и попытки губернского исполнитель-

ного комитета направить по возможности их 

деятельность в одно русло не привели к по-

ложительному результату. У большинства 

местных комитетов наблюдается стремление 

к абсолютной независимости и представле-

ние о том, что им принадлежит вся полнота 

власти» [19, оп. 1, д. 90, л. 34].
 

Формирование исполнительных комите-

тов отличалось быстротечностью и в то же 

время продолжалось в течение нескольких 

недель по мере выборов представителей от 

общественных групп и организаций. Можно 
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выделить несколько способов организации 

комитетов. Инициатива их создания исходи-

ла либо от группы лиц или представителей 

местного самоуправления согласно распоря-

жению Временного правительства, либо по 

примеру или образцу соседнего города, гу-

бернского центра, либо являлась инициати-

вой части городского населения по организа-

ции новой власти. Конечно, имели место и 

чисто формальные объединения, которые 

лишь номинально, называясь исполнитель-

ными комитетами, реально составляя власть 

в прежних руках. Так, в г. Фатеж местный 

исправник и городская полиция и в середине 

марта сохраняли свои позиции, а исправник 

даже вошел в состав исполнительного коми-

тета [8]. Конечно, в подобных случаях гово-

рить о проявлении народовластия или демо-

кратизме не приходится. Однако такая орга-

низация комитетов «сверху» встречалась 

редко, в остальных же случаях возникнове-

ние комитетов было связано с инициативой 

различных категорий населения. 

Отмечались и случаи, когда отдельные 

категории горожан, чаще всего земские слу-

жащие, с первых дней после отречения Ни-

колая II выступали за демократизацию новых 

органов власти. Так, 14 марта 1917 г. служа-

щие земства и правительственных учрежде-

ний города Спасска направили телеграмму 

губернскому комиссару с просьбой назна-

чить выборы в городской общественный ко-

митет не по куриям, а от всего населения 

всеобщим, прямым, равным и тайным голо-

сованием. Авторы телеграммы отмечали, что 

городское самоуправление и так контролиру-

ется крупными промышленниками и торгов-

цами, которые желают лишь упрочить свое 

положение, предлагая ввести в самоуправле-

ние дополнительное представительство тор-

говцев и т. п. [11, оп. 1, д. 26, л. 42]. 

В городах Воронежской губернии в со-

став комитетов вошли представители всех 

групп населения, избранные общественными 

собраниями уполномочивших их лиц, причем 

местами выборы произведены применением 

четырехчленной формулы, – сообщалось в 

телеграмме в МВД [19, оп. 2, д. 90, л. 30].  

В некоторых городах оформление город-

ских комитетов задерживалось из-за расте-

рянности местного самоуправления или сла-

бости демократических сил. В Землянске, по 

воспоминаниям очевидцев, не было к началу 

революции учебных заведений и «не на-

шлось сил устроить уездный комитет». Толь-

ко 12 марта 1917 г. уездный комиссар при-

гласил в него по одному представителю от 

кооперативов, купцов, духовенства и город-

ского старосту [7, оп. 1, д. 491, л. 65]. 
 

Таким образом, городские исполнитель-

ные комитеты в марте 1917 г. представляли 

собой серьезную политическую силу. Не ус-

пев стать чисто бюрократическими органами, 

подобные организации в значительной сте-

пени содействовали демократизации местной 

жизни.
 

На наш взгляд, при анализе деятельности 

исполнительных комитетов необходимо учи-

тывать важнейший фактор их формирования – 

социальную среду. В условиях преобладания 

средних слоев в городах Черноземного цен-

тра, новые органы власти неизбежно должны 

были представлять интересы этих слоев на-

селения, наполняться ими. Исполкомы, ко-

нечно, несли на себе отпечаток старого строя 

в виде представительства членов городских 

дум, управ и т. п., но их общественное лицо 

определяло прежде всего наличие в составе 

исполкомов демократических элементов. Да 

и само формирование новых органов власти 

выгодно отличалось от назначений, напри-

мер, уездных комиссаров Временного прави-

тельства.  

Анализ социального и профессионально-

го состава городских исполнительных коми-

тетов в городах Черноземного центра в марте 

1917 г. выявил примечательную картину. 

Выборка была затруднена тем, что во многих 

источниках просто указывается на предста-

вительство в исполкомах «почти всех клас-

сов населения» и т. п. Нами взяты во внима-

ние лишь те городские комитеты, где указано 

конкретное представительство организации, 

учреждений и общественных групп. 

Проведено обследование 19 городских 

комитетов Черноземного центра. Учитывая 

представительство городов всех губерний, а 

также сходную структуру городского населе-

ния и общие тенденции общественно-поли-

тического развития, можно считать результа-

ты анализа вполне репрезентативными. 

Количество членов городских комитетов 

было различным: от 10 – в Боброве до 61 – в 

Валуйках и 91 – в Трубачевске. Обычно в 

комитет входило порядка 30–40 членов. 
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Всего в этих комитетах было представ-

лено более пятидесяти категорий населения, 

общественных организации и профессио-

нальных групп. В ряде случаев в состав ко-

митетов включался полностью состав город-

ской управы или все гласные думы. Так было 

в Новохоперске, Борисоглебске, Севске и др. 

В городские комитеты традиционно входили 

представители от врачей, среднего медицин-

ского персонала, лица свободных профессий, 

ремесленники, почтово-телеграфные служа-

щие и др. 

Таким образом, городские исполнитель-

ные комитеты состояли из различных кате-

горий городского населения, прежде всего 

представителей средних городских слоев. 

Конечно, структура городских комитетов не 

отражала «зеркальным» способом все город-

ское население, но имела представительство 

основных профессиональных групп и обще-

ственных организаций. Ничтожно малое ко-

личество рабочих в исполкомах вполне объ-

яснимо их представительством в структуре 

городского населения, а также ориентацией 

на Советы. К тому же многие рабочие про-

явили пассивность при формировании город-

ских комитетов и гораздо позже организова-

ли свои профессиональные объединения в 

отличие от учителей, приказчиков, врачей  

и т. п. 

Влияние буржуазных слоев ограничива-

лось участием гласных городских дум, кото-

рые уже не претендовали на руководящее 

положение в новых органах власти. 

Одним из важных направлений развития 

общественной жизни в городах региона яв-

лялось движение за демократизацию земств 

и городских дум. Применительно к Цен-

тральному Черноземью, следует вести речь 

скорее о пополнении земств и дум демокра-

тическим элементом, а также стремлении 

сузить реальное поле деятельности прежних 

органов власти. Важно отметить и «неров-

ность», замедленность этого процесса в раз-

ных городах. Там, где был слабый городской 

исполнительный комитет либо сильны пози-

ции комиссара Временного правительства, 

почти не ощущалось перемен и происходила 

своего рода «консервация» земств и город-

ских дум. 

Орловский комиссар Временного прави-

тельства сообщал в МВД, что в городах гу-

бернии были предприняты попытки «полно-

го обновления состава местного самоуправ-

ления путем чисто революционным – по-

средством либо немедленной замены всех 

прежних гласных новым, избранным на ос-

нове всеобщей и равной подачи голосов, ли-

бо посредством пополнения собрания под-

цензовым элементом, в числе превышающим 

число цензовых гласных вдвое и более. Пер-

вая тенденция обнаружилась в Трубачевске и 

Мценске, вторая в Ливнах...» [19, оп. 1, д. 122, 

л. 2об.]. В Задонске 7 марта 1917 г. 20 глас-

ных городской думы были пополнены 34 

представителями демократических элемен-

тов: от мещанского общества мелких торгов-

цев, приказчиков, учителей, духовенства, 

служащих, рабочих и др. [20, оп. 1, д. 2347,  

л. 24]. Все пополнившие думу получили пра-

во решающего голоса. Наиболее драматично 

события развивались в г. Бобров, где из-за 

демонстративных проволочек земских деяте-

лей по обновлению собрания и управы воз-

мущение жителей города вылилось в откры-

тое противодействие местному самоуправле-

нию. Была отстранена не только городская 

управа, но и все земское собрание. Населе-

ние выбрало новых гласных из своей среды. 

Новым составом был избран председатель 

земской управы, который стал и комиссаром 

Временного правительства [19, оп. 1, д. 90, л. 

33-34]. Понятно, что сами земские собрания 

неохотно шли на демократизацию своего со-

става, а то и вовсе отказывали в ней. 

Необходимо иметь в виду, что имелись и 

земства, сохранившие прежний состав. Та-

кими нереформированными остались в Во-

ронежской губернии земства Богучарского, 

Землянского, Нижнедевицкого, Новохопер-

ского, Острогожского уездов. Орловское гу-

бернское земское собрание не было попол-

нено демократическим элементом даже к 

сентябрю 1917 г.
 

Демократизация земских собраний и го-

родских дум даже в тех случаях, когда она 

была широкой и полной, не могла реаними-

ровать, придать новое дыхание этим органам 

власти [21]. Большинство городского населе-

ния Черноземного центра относилось с недо-

верием к учреждениям и организациям ста-

рого режима. Более авторитетными и влия-

тельными были городские исполнительные 

комитеты и Советы, рождение которых про-

исходило на глазах городских жителей, при 

их деятельном участии. 
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Демократизация общественно-полити-

ческой жизни в городах Черноземного цен-

тра позволила принять участие в формирова-

нии новых органов власти и представителям 

национальных меньшинств, главным образом 

беженцев. В марте 1917 г. в городах региона 

проводятся собрания литовцев, латышей, по-

ляков, мусульман, на которых происходило 

обсуждение собственных нужд, а также выбо-

ры представителей в исполкомы и Советы. 

Уже 5 марта 1917 г. в Орле в состав Комитета 

общественной безопасности были включены 

представители латышского общества [22,  

оп. 1, д. 1, л. 10об.]. В состав Совета в Воро-

неже вошли депутаты от польского комитета 

[23]. В Тамбове местные Совет и исполком 

пополнились представителями мусульман, 

евреев, литовцев, латышей [24]. Среди прочих 

местные органы власти рассматривали и про-

блемы, волнующие беженцев. 

В марте 1917 г. заявило о себе и женское 

движение. Инициаторами проведения собра-

ний и митингов, посвященных женскому во-

просу, являлись чаще всего женщины – слу-

жащие городских и общественных учрежде-

ний, либо лидеры отделений Союзов равно-

правия женщин периода 1905–1907 гг. В 

шести городах региона: Тамбове, Воронеже, 

Орле, Путивле, Елатьме и Козлове – образо-

вались местные организации женщин под 

названиями женского союза или отделения 

Лиги равноправных женщин. Посещали соб-

рания, митинги не только представительни-

цы средних слоев города, но и «черная 

кость», как говорили современники, т. е. ра-

ботницы предприятий и солдатки.  

Члены союзов женского равноправия об-

ращались к Временному правительству и ме-

стным органам власти с просьбами допус-

тить женщин к участию в политической жиз-

ни, выборах органов власти. Так, Елатомский 

женский союз направил телеграмму Времен-

ному правительству с просьбой допустить 

женщин на выборы в городской исполни-

тельный комитет [19, оп. 2, д. 144, л. 134]. На 

телеграмму был получен положительный 

ответ.  

Кроме того, при пополнении городских 

дум нецензовым элементом в Тамбове, Коз-

лове и других городах принимали участие и 

женщины [25, с. 129]. Таким образом, одна 

из задач борьбы женщин за равные с мужчи-

нами избирательные права была осуществле-

на. Надо признать, однако, что получить пра-

во избирательное было проще, чем преодо-

леть недоверчивое отношение к женщине как 

выборному лицу. Об этом свидетельствует и 

тот факт, что избранными оказывались все 

же мужчины. Да и большинство женщин еще 

не были готовы к равному соперничеству с 

мужчинами и часто просто не являлись на 

выборы [26]. 

На женских митингах и собраниях обсу-

ждался и вопрос о представлении женщинам 

права участия в выборах в Учредительное 

собрание. Женщины выступали за равные 

права и оплату труда в учреждениях, обсуж-

дали положение женщины в обществе, про-

водили запись в члены своей организации. 

Члены союзов женского равноправия в горо-

дах региона высказывались за поддержку 

новой власти – Временного правительства. В 

Орле женщины производили сбор пожертво-

ваний для Временного правительства [27].
 

Таким образом, изучение революцион-

ных катаклизмов 1917 г. сквозь призму про-

винциальной активности позволяет выявить 

уникальные страницы развития обществен-

но-политической жизни в регионах. Не толь-

ко столицы определяли векторы развития 

российской государственности, но и провин-

циальный социум влиял на общее и особен-

ное, традиционное и новаторское в развитии 

революционного опыта, вовлекая в револю-

ционный водоворот широкие слои населения 

меняющейся России. 
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The involvement of primary archival documents of the provincial archives that allow to evaluate the extent of public 

participation and the initiative of towns people of Black-Earth Center during the 1917 revolution is actual. Specific examples 

and scenarios in the first months of the revolutionary wave in the context of the development of urban self-government and 

formation of new government are given. The active role of students in secondary special educational institutions in the dis-

armament of the police and the formation of public sentiment in the cities of the region are clarified. Social and professional 

status of representatives of local government of a new revolutionary time of interaction and friction with the commissioners 

of the Provisional Government is defined. The spontaneous and impulsive nature of the formation of social attitudes and re-

presentations of the urban population of the Central Black-Earth region in the new government is revealed. Characterization 

of the reasons for the growth of social tensions and problems of daily life of the urban population of the region during the 

World War I of 1914–1918, which in its turn contributed to a quick and bloodless victory of the new government, is given. 

The urban population of the Central Chernozem region was so tired of the hardships of military routine and food supply prob-

lems, rising housing prices, the influx of refugees that lime of the fall of the autocracy raised hopes for change for the better. 

Important factor in wait-and-see tactics the majority of the population of the region in terms of revolutionary upheavals, 

which is quite understandable reactions to an incomprehensible and fleeting change of the usual lifestyle and everyday life of 

the average urban word of the Black-Earth Center, is identified. The lack of a coherent opposition activity a new mode is 

revealed. Monarchical and reactionary groups were not ready for such dramatic changes in provincial society, and their pas-

sivity reflects the overall panic mood of the supporters of the old regime. At the same time in the regions there were no at-

tempts of massacres with supporters of the autocracy, but the negative sentiment was expressed only in damage to and de-

struction of portraits of the Imperial family and symbols of the old power.  
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