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Образования тамбовских социалистов-революционеров, формировавшиеся с середины 1890-х образова-

ния, были организационно неустойчивыми. Не существовало партии, отсутствовали критерии членства, ус-
тав, программа, теория. Поэтому на рубеже веков в состав местных эсеров входили все недовольные само-
державием - народники разных генераций, марксисты, либеральные оппозиционеры, собственно эсеры. С 
образованием единой ПСР, её провозглашённой политической программой, социальной доктриной, форми-
рованием либеральных объединений в 1902 году из рядов эсеров вышли борисоглебские социал-демократы, 
некоторые либералы. Однако до 1905 года резких организационных разграничений между местными эсера-
ми и эсдеками не было. Первая русская революция, ее первоначальные успехи и последовавшие неудачи оп-
ределили дальнейшее размежевание. Окончательно отделились малочисленные эсдеки. Манифест 17 октяб-
ря 1905 года, провозглашение образования кадетской партии ознаменовалось переходом в ряды кадетов 
председателя тамбовского губкома эсеров Л. Д. Брюхатова. Раскол в ПСР в 1906 году по тактическим и про-
граммным вопросам привел к появлению в середине 1906 года местных максималистов - тамбовского союза 
«независимых социалистов-революционеров», преобразованного в Поволжский комитет «независимых со-
циалистов-революционеров» [2].  

Организация на протяжении всего периода до 1917 года была слабой. В уездных городах эсеры образо-
вывали кружки. Они организационно представляли собой законспирированные, замкнутые группы полити-
ческих единомышленников (представителей городских средних слоев, интеллигенции, рабочих, учащихся), 
тяготевших к заговорщичеству и действовавших практически всё время нелегально. С 1902 года, с присое-
динением к партии, как правило, они принимали название группы. В период Первой русской революции ко-
личество групп возрастает с 3 до 5. Они имели при себе боевые дружины, рабочие и ученические кружки. В 
деревне эсеры - крестьяне составляли братства. В революции существовали сельские боевые дружины 
[Там же, ед. хр. 733, л. 40-42; 4, с. 255]. 

Губернская организация охватывала большую часть протяжённой территории тамбовского региона, в 
Елатомской организации работали московские эсеры [5, с. 412], Темниковский уезд «обслуживали» нижего-
родские эсеры. Она существовала в 1903-1909 годах - времени наибольшей политической активности мест-
ных эсеров в дореволюционное время. Она никогда не являла собой монолит. В отчёте за 1906 год подчёр-
кивалось, что организация построена по принципу децентрализации [2, ед. хр. 733, л. 40; 4, с. 254]. Во главе 
её стоял выборный губернский комитет. При нём был кружок пропагандистов, Рабочий и Крестьянский 
союзы, боевая дружина во главе с Е. Ф. Кудрявцевым, П. И. Ильным, И. Т. Мигачёвым.  

Важным организационным моментом было поддержание связей с единомышленниками, с ЦК ПСР. На 
первоначальном этапе существования (до 1901/1902 гг.) весьма нерегулярные сношения были с образовав-
шейся «южной партией с.-р.» и «союзом с.-р.» [5, с. 138]. В августе 1897 года на съезд представителей эсе-
ровских групп и кружков в Воронеже представители Тамбова не приехали. На съезде в Киеве в 1898 году их 
представлял П. Ф. Макарьев [9, с. 71; 10, с. 100]. В конце 1898 года тамбовских эсеров посетил уполномо-
ченный «южного партии с.-р.» А. В. Сазонов [10, с. 100]. На рубеже 1898/1899 гг. В. М. Чернов посещал са-
ратовский «Союз с.-р.» [2, ед. хр. 98, л. 5; 10, с. 99]. Осенью 1901 года в целях объединения всех эсеровских 
групп и кружков Центральной России в единую партию Г. А. Гершуни посетил Тамбов и Козлов. Последо-
вавшие затем и до 1917 года сношения тамбовских эсеров с ЦК были крайне нерегулярными. Немаловаж-
ным в этом отношении было участие представителей тамбовской организации ПСР в общепартийных фору-
мах.  

                                                           
 Пьяных Н. И., 2011  
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На первом съезде ПСР в 1905/1906 году тамбовский комитет представлял «Тамбовцев» (В. А. Гроздов), 
козловскую группу - «Климов», на втором съезде в 1907 году тамбовский - «Графский» (М. К. Вольский), 
козловский - «Федотыч» [5, с. 142, 143, 444, 445, 625]. На первой общепартийной конференции ПСР в авгу-
сте 1908 года тамбовскую организацию представляла «Абелева» [8, с. 306] (Е. П. Виноградова), она же была 
и на IV Совете партии в августе 1908 года [1]. В 1905-1908 годы тамбовская губернская организация входи-
ла в состав сильной Поволжской областной организации партии и подчинялась Поволжскому областному 
комитету (ПОК). Более того второй областной съезд ПСР проходил в Тамбове в июле 1905 года, там же на-
ходился и ПОК в 1907-1908 гг. [2, ед. хр. 112, л. 153, 153 об.]. 

Важным параметром местной организации эсеров была печать, прежде всего нелегальная, как средство 
воздействия на массы. До 1899 года эсеры не имели собственной типографии. Поэтому на первом плане бы-
ло использование «тенденциозных» книг и их распространение среди учащейся молодёжи, рабочих города и 
крестьян деревни. Книга была главным до начала XX века, затем вторым после брошюры агитационным ин-
струментом. С 1899 года эсеры закупали типографские принадлежности. На них эсеры печатали листковую 
литературу, которая становилась на первый план. С начала Первой русской революции количество её резко 
возрастает. Если в июне 1904-июне 1905 года распространено более 2 тысяч экземпляров, то в сентябре 
1905 года было отпечатано и распространено более 10 тысяч экземпляров изданий тамбовского губкома 
[Там же, ед. хр. 355, л. 262 об.; ед. хр. 480, л. 51-51 об.]. В момент пика организационной деятельности в до-
революционную эпоху - в середине 1906 года - местными эсерами было выпущено 70 тысяч экземпляров 
изданий, кроме того было распространено ими до 15 тысяч изданий ПОК [Там же, ед. хр. 733, л. 40]. Они 
были обращены, прежде всего, к тамбовскому крестьянину, для рабочего, учащегося, солдата, городского 
обывателя их было меньше. Сказывалась идеологическая ориентация на крестьянство. Легальные издания 
имели место только в 1905-1907 гг. Были официально разрешены подконтрольные эсерам «Тамбовский го-
лос» и «Козловская жизнь». Так, номинальным официальным редактором «Тамбовского голоса» был ушед-
ший от эсеров к либералам А. Я. Тимофеев, неофициальным - председатель губкома М. К. Вольский 
[Там же, ед. хр. 355, л. 242 об.]. Единственным повременным изданием тамбовских эсеров был «Социалист-
революционер», выдержавший в 1906-1908 гг. 6 номеров [6, с. 82]. После окончания Первой русской рево-
люции по мере угасания эсеровского (шире революционного) движения нелегальный печатный станок всё 
меньше и меньше будет производить издания и меньше распространятся по губернии.  Это вынуждало в 
конце 1907 года печатать литературу на гектографе одному из существовавших крестьянских братств 
[3, с. 12]. После прекращения существования губкома (с 1909 г.) печатная деятельность эсеров практически 
прекращается. 

«Злобой дня» особенно в период существования губкома для тамбовских эсеров было финансовое обес-
печение организации, т.к. необходимо было содержание типографии, печать литературы, закупка оружия, 
поездки по деревням, содержание конспиративных квартир, нелегальных, безработных, заключенных и вы-
сланных товарищей. Все это требовало немалых средств. О бюджете первоначального периода в архивных 
документах свидетельств не сохранилось. Вероятно, он был создан в 1902 году при организации группы - 
имеется указание из «приходно-расходной книги» губкома за 1903-1904 год, что комитетчики получили от 
предшественников 85 рублей [2, ед. хр. 292, л. 65]. Большую часть бюджета составляли сборы и пожертво-
вания, в 1903-1905 гг. эсеров поддерживал крупный помещик - князь В. Кугушев, в 1907-1908 гг. - мясотор-
говец В. Абреков и известный тамбовский богач М. Шинин [Там же; ед. хр. 480, л. 52; ед. хр. 1145, 
л. 156 об.]. Немалую роль играли членские взносы рабочих, учащихся, собственно эсеров. На «закате» бюд-
жет пополнялся в основном за счет субсидий обкома, а также взятий в долг [7, с. 15; 8, с. 15]. Все это опре-
делило наряду с широкомасштабными арестами распад губкома в 1909 году, а вместе с ним и бюджета.  

В целом организация тамбовских эсеров в дореволюционный период была слабой, немонолитной, не 
спаявшей их в ту противоправительственную силу, способную к открытому противостоянию и захвату вла-
сти. Этому способствовали, на наш взгляд,  децентрализация, вытекавшая из принципа демократичности, 
присущего эсерам, неспособность самофинансироваться, а главное многократные и успешные жандармские 
«ликвидации».  
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