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ЖЕНЩИНЫ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В ТАМБОВСКОЙ ГУБЕРНИИ  

В ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ (1918-1926 ГГ.)© 
 

В 1918 г. советская власть провозгласила равноправие мужчин и женщин, наделив, тем самым, послед-
них правом участвовать в политической жизни страны, предоставив возможность избирать или быть из-
бранной в органы ее власти. Это рассматривалось как огромное историческое достижение Октябрьской ре-
волюции. Однако документальное оформление правового равенства мужчин и женщин стало лишь первым 
шагом на пути предоставления каждой «кухарке» возможности «управлять государством». Новой власти 
предстояло проделать огромную «воспитательную» работу – научить женщину пользоваться своим приоб-
ретенным конституционным правом. Решено было начать с всеобщего привлечения их к участию в выборах 
в местные Советы депутатов. Работа эта оказалась непростой. 

Традиционно общественными делами в деревне ведали только главы семей - мужчины. Женщины, как прави-
ло, более религиозные, в большинстве своем неграмотные, занимались домашним хозяйством. «Это баба, что от 
ней толку…» - говорили мужики, помня о старом бесправном положении женщины [1, д. 1764, л. 41]. Руково-
дство страны усердно взялось за дело, заявив, что будет бороться «всеми средствами» против таких рассуждений. 

В начале двадцатых годов вследствие потерь, понесенных в годы Первой мировой и гражданской войны, 
разница в количестве мужского и женского населения страны была велика. Согласно переписи 1920 г. в Там-
бовской губернии женщин в возрасте от восемнадцати лет, то есть потенциальных избирателей, было больше 
мужчин на 234 000 человек [10, с. 4, 6]. Советская власть была явно заинтересована в повышении уровня об-
щественно-политической активности женщины. Смысл всех действий, предпринимаемых властями по отно-
шению к женской части населения страны, не в последнюю очередь заключался в поиске «поддержки» на 
выборах в местные Советы, с целью сохранения монопольного положения и несменяемости партии власти. 

Согласно первым избирательным инструкциям работающие женщины могли участвовать в выборах на-
равне с мужчинами на избирательных собраниях, проводимых на предприятиях, в учреждениях. Для жен-
щин, «не организованных» в трудовые коллективы, необходимо было изыскать особые формы участия в вы-
борах. К сожалению, ни Конституция 1918 г., ни принимаемые инструкции долгое время не разъясняли по-
рядка и условий такого участия. Первоначально официально составлялись лишь списки тех, кто не имел 
права участвовать в выборах, так называемых «лишенцев». Все остальные лица, достигшие восемнадцати-
летнего возраста, не включенные в указанные списки, имели возможность голосовать. Поскольку учет коли-
чества избирателей не велся, не имело особой важности число проголосовавших за того или иного кандида-
та. Проходил тот, кто набирал большинство голосов. 

В сельской местности крестьянки голосовали на общих сходах, собраниях. В городах женщины-
домохозяйки осуществляли свои избирательные права на общегородском собрании по предъявлении удосто-
верения личности или паспорта и выписки из домовой книги, заверенной соответствующим отделением мили-
ции. Только в кампанию 1923 г. избирательные комиссии впервые массово стали составлять списки избирате-
лей. Необходимость этого назрела именно в городе. Поскольку здесь депутаты избирались пропорционально 
численности избирателей, нужно было вести учет «неорганизованного» населения – домохозяек, безработных. 

В сельской местности организационную работу среди крестьянок проводили отделы по работе среди 
женщин, создаваемые при аппаратах власти. Деятельность их носила в большей степени «разъяснительный» 
характер. Необходимо было донести до каждой крестьянки, что «ее судьба в значительной мере зависит от 
состава волисполкома и сельсоветов» [3, д. 816, л. 3]. Так, из отчета о перевыборах в Козловском уезде в 
1923 г. следует: «В Галицинской волости волостной женотдел выделил 5 активных женщин-крестьянок и 
послал их по селениям проводить агитацию за вступление крестьянок членами в сельские Советы. Такая же 
агитация в Жидиловской волости…» [6]. 

Но в целом работа женотделов по губернии еще не была грамотно налажена. Подводя итоги перевыборов 
Советов в Тамбовской губернии в 1923 г., отмечалось следующее: «Население губернии… проявило в нынеш-
нем году значительно больший интерес к выборам, чем в прошлые годы… Последнее заключение нельзя, к 
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сожалению, отнести на счет женской части сельского населения, так как участие ее в выборах, в общем, было 
незначительно, что указывает на то, что русская крестьянка… все еще не придает должного значения своему 
участию в общественной жизни» [5, с. 54]. В среднем по губернии в состав сельских советов женщин вошло 
5% от общего количества избранных. Причем в состав волостных исполнительных комитетов губернии жен-
щины попали впервые - по две - в Козловском и Моршанском уездах, в Борисоглебском – одна. Именно в тех 
органах, работа которых непосредственно связана с населением, - волисполкомы, партийные ячейки – женщин 
было единицы. Всего в состав сельских Советов в 1923 г. было избрано 11 864 человека, из них женщин – 577. 

На перевыборах в городах как повсеместное явление отмечалось также «пассивное отношение к перевы-
борам неорганизованной массы… В Тамбовском уезде “неорганизованных” приняло участие лишь 3%» 
[Там же, с. 53]. 

Сравнивая цифры об активности женщин с предыдущими выборами 1922 г., следует, однако, отметить 
резкое увеличение: тогда на 11976 членов сельских Советов по Тамбовской губернии женщин приходилось 
лишь 140 человек (1,2%) [7, с. 23]. 

В октябре 1924 г. руководство РКП(б) провозгласило курс на «оживление» Советов. В преддверии оче-
редной избирательной кампании наряду с «более правильным соблюдением выборности» всем уездным и 
районным комитетам РКП(б) Тамбовской губернии указывалось на необходимость «более широкого вовле-
чения в общественную работу женщины-работницы и женщины-крестьянки… Для проведения как предвы-
борной, так и перевыборной кампании в деревне должны быть мобилизованы лучшие силы города, которые 
должны принять также участие в перевыборах и остаться в деревне до самого конца выборов» [3, д. 827, л. 1]. 
Во время выборов перед ними стояла задача «добиться большого участия в съездах честного и работоспо-
собного крестьянина, демобилизованных красноармейцев, женщин-крестьянок и, само собой разумеется, 
коммунистов» [Там же, д. 816, л. 18]. 

В итоге, на сельские избирательные собрания пришли 4,7% женщин, на городские - от 10,7% в Липецке до 
67,1% - в Моршанске [9, с. 91]. Количество женщин-членов сельских Советов увеличилось до 1 407 (6,6%). 

В 1925 г. Тамбовская губерния вошла в число мест, где осенние перевыборы 1924 г. были отменены. Но-
вая избирательная кампания проходила со 2 февраля 1925 г. Одной из причин, послуживших отменой пер-
вых выборов, стала незначительная посещаемость избирательных собраний. В среднем она составила 23% 
по губернии. В планах на предстоящие перевыборы указывалось на «необходимость участия всех 100% из-
бирателей» [3, д. 1133, л. 5]. По окончании повторных выборов отмечался «громадный рост активности не-
организованного населения. Очень сильно увеличилось участие женщин… Процент женщин-членов сельсо-
ветов с 1923 по 1925 гг. повысился: 4,8; 6,6; 7,8» [8, с. 39]. Число женщин в волостных исполнительных ко-
митетах снизилось на 0,3% [Там же, с. 42]. 

Необходимо отметить, что характерной чертой рассматриваемого периода является чрезмерное приук-
рашивание результатов, достигнутых советской властью, в частности правящей коммунистической партией, 
в том числе относительно избирательных кампаний. В действительности же население страны (как избира-
тели, так и неизбиратели) все больше осознавало формальность ежегодно проводимых кампаний по форми-
рованию аппарата власти. Наблюдая явное протаскивание запланированных кандидатур в Советы, раздава-
лись резкие выкрики: «Нечего ходить на выборы, там все уже наметили», «хорошие бабы на выборы не 
пойдут» (женская организация города Липецка) [2, д. 3636, л. 90]. 

Спустя почти десятилетие с момента отмены различий в гражданских правах по половому признаку 
женщины все также неохотно реализовывали свое право. «Перелом в крестьянских массах в отношении во-
влечения в перевыборную кампанию женщин еще очень незначителен, а проведение ее в Советы часто на-
талкивается на консерватизм крестьянства и отсталость самой женщины», – отмечал Пленум Губкома 
ВКП(б) в ходе перевыборов 1926 г. [11]. Между тем, как справедливо было отмечено Тамбовским уездным 
исполнительным комитетом, «абсентеизм женщин объяснялся отсутствием какой-либо работы среди них, 
как со стороны сельского Совета, так и со стороны женотдела… Слишком энергичное навязывание избира-
телям со стороны Избиркомов своих кандидатов вызывает недоверчивое отношение населения к перевы-
борной кампании вообще» [4, д. 279, л. 78 об.]. 
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тябрьским Пленумом РКП(б) 1924 г., и напрямую связанный с ним процесс «оживления» местных Советов. 
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ния» Советов с процессом лишения отдельных лиц избирательных прав. 
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КАМПАНИЯ ПО «ОЖИВЛЕНИЮ» СОВЕТОВ И ОТМЕНА ОСЕННИХ ВЫБОРОВ 1924 Г.© 

 
Главная политическая задача в середине 20-х гг. прошлого столетия выражалась в лозунге «оживления 

Советов». Речь, тем самым, шла о том, чтобы укрепить связь и воздействие партии на крестьянство за счет 
увеличения приема в партию беспартийных крестьян и создания вокруг них сочувствующего слоя середня-
ков и бедноты. «…Для усиления и улучшения работы Советов надо посылать лучших коммунистов в Сове-
ты и советские органы… Но теперь политически для нас особенно важно подчеркнуть привлечение к жизни 
Советов, к участию в Советах более широких беспартийных рабочих и крестьянских масс. Именно лозунг 
“оживления Советов” подчеркивает эту основную политическую задачу», - говорилось в журнале «Комму-
нист» [8, с. 27]. В круг задач, выдвинутых Пленумом ЦК РКП(б) в октябре 1924 г., наряду с «более правиль-
ным соблюдением выборности», входило также «устранение незаконного вмешательства в работу Советов» 
[6, с. 138]. Однако ни о каких демократических преобразованиях существовавшей избирательной системы 
речи не шло. Это ярко продемонстрировали выборы, проходившие осенью 1924 г. 

Первоочередной задачей к предстоящим перевыборам в Тамбовской губернии стала работа по выявле-
нию «элементов», лишенных избирательных прав. В нее включались ячейки РКП(б) и РЛКСМ, профсоюзы, 
комитеты крестьянской взаимопомощи, крестьянские сходы и беспартийные крестьянские конференции, 
члены которых обязаны были по долгу охраны Конституции, по классовому самосознанию выявлять лиц, не 
имеющих по своему прошлому и настоящему права голоса. Пересматривались кадры всех предприятий, ор-
ганизаций и учреждений с целью выявления таких «элементов». 

В результате «стараний», приложенных властями, пополнились списки не избирателей. «Выявлено» бы-
ло 3,2% лиц, подлежавших лишению избирательных прав, от общего количества взрослого населения. То 
есть число лишенцев увеличилось почти на 5 тысяч человек, по сравнению с предыдущими перевыборами. 

В рамках предвыборной кампании широкое распространение получила практика проведения беспартий-
ных крестьянских конференций, заседаний комитетов крестьянской взаимопомощи. Членам этих объедине-
ний предлагалось «с помощью ячеек РКП(б) и в контакте (согласии) с ними взять инициативу по проведе-
нию предварительных собраний всех своих членов, всей бедноты» [7]. Чтобы такие собрания «были полны-
ми», предполагалось всю забитую бедноту и середняков вытащить на собрание. Для этого нужно их оповес-
тить, убедить и т.д. Основной целью таких собраний была подготовка крестьянства к перевыборам, на них 
заранее договаривались, кого выбирать: «Для бедноты, для середняцкой крестьянской массы здесь сомнений 
нет, здесь двух выборов нет… Конечно, в первую очередь и прежде всего нужно выбирать коммунистов… 
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