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Подборка документов посвящена малоизученной в отечественной историографии 
теме и является своеобразным откликом на имеющуюся потребность освещения некото-
рых вопросов, связанных с последствиями революции и гражданской войны для российского 
общества. Впервые представлены документы, связанные с деятельностью Комиссии по 
делам бывших красных партизан и красногвардейцев, которая выполняла не только функ-
ции органа социальной защиты бывших комбатантов революции, но и отслеживала их 
умонастроения, послевоенную общественную и личную жизнь, давая или лишая их права 
на карьерный рост, пенсии, бесплатное медицинское обслуживание. Отложившиеся доку-
менты позволяют проследить общие тенденции социальной адаптации бывших красных 
партизан, отношение к ним властей.

Ключевые слова: партизаны, льготы, социальная политика, анкета, социальный 
лифт.

The selection of documents is related to the subject insufficiently studied in Russian historiogra-
phy, and presents a response to an existing need to study the effects the Revolution and the civil war 
made on the Russian society. For the first time the documents concerning the Former Red Partisans 
and Red Guards Commission activities are presented. The Commission functioned not only as a 
social security institution for former combatants of the Revolution, but was tracking their mindset, 
post-war public and private life, giving or denying them the right to career development, pension, 
free medical care. Holdover documents allow tracing the general trends of social adaptation of for-
mer red partisans and the authorities’ attitude to them.
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В этом году исполняется 100 лет со вре-
мени драматических событий, связанных с 
двумя русскими революциями – февраль-
ской и октябрьской 1917 года. Они стали 
тем поворотным пунктом, который изме-
нил не только ход российской, но и миро-
вой истории.

По настоящее время не утихают спо-
ры о причинах и последствиях революций 
1917 г. для судеб России. На современном 
этапе именно история революции и граж-
данской войны оказалась в эпицентре по-
литической борьбы, что не может не ока-
зывать негативного влияния на степень и 

уровень ее научной разработки. Происхо-
дящие в последние десятилетия трансфор-
мации в социально-экономической и поли-
тической сферах жизни России вызвали к 
жизни в историческом сообществе интерес 
к подобного рода явлениям начала ХХ века.

Среди разнообразия вопросов, полу-
чивших новое звучание, можно выделить 
партизанское движение. Нельзя сказать, 
что партизанское движение не являлось 
объектом изучения советских историков. О 
феномене этого явления написано большое 
количество книг, издан ряд документаль-
ных сборников. В 1920-1930-е гг. многие 
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руководители и рядовые бойцы партизан-
ских отрядов писали свои воспоминания, 
которые пополняли фонды архивов и музе-
ев. Надо заметить, что именно в эти годы 
благодаря воспоминаниям создавалась ре-
левантная источниковая база. Однако по-
слевоенная жизнь красных партизан изу-
чена гораздо хуже, например, взаимоотно-
шения власти и бывших красных партизан 
на этапе строительства нового общества, 
нуждаются в новом прочтении. Тем более 
что в мирных условиях у них появился но-
вый социальный статус, они приспосабли-
вались к новой реальности, в которой не 
всегда находили себя [1].

Публикуемая подборка документов про-
ливает свет на малоизученный аспект соци-
альной политики большевиков, призванной 
в определенной мере поддержать своих сто-
ронников путем предоставления льгот.

Как известно, партизанское движение 
в Осетии было организовано для борьбы с 
деникинскими войсками, которые стреми-
тельно захватывали территорию региона [2, 
19]. Вместе с крестьянскими и рабочими вы-
ступлениями партизанское движение стало 
важной частью антиденикинской борьбы.

Центром противодействия стали села 
Дигорского ущелья. Во главе партизанско-
го движения стояли Д. Тогоев, Г. Арсагов и 
другие. Только в начале весны 1919 г. в пар-
тизанских отрядах насчитывалось свыше 
500 человек.

Партизанскому движению Терской об-
ласти были присущи некоторые особен-
ности. Прежде всего, на нем сказывались 
различия в социально-экономическом 
положении национального крестьянства 
и казачества, что определяло политиче-
ские предпочтения и поведение. Наиболее 
революционной частью стало дигорское 
крестьянство, что было связано с мощной 
прослойкой интеллигенции, создавшей 
партию «Кермен», придерживающуюся ле-
вых взглядов.

Весной 1919 г. на территории Северной 
Осетии и в казачьих районах действовало 
уже свыше 800 партизан, которые объеди-
нялись в отряды, разные по численности, 
боеспособности. Отличительной особен-

ностью партизанского движения в Терской 
области, и в Северной Осетии, был его раз-
мах и организованность, использование 
не столько отрядных, но и очагово-терри-
ториальных форм организации. Это было 
связано с тем, что партизанское движение 
развивалось под сильным влиянием боль-
шевиков и местных пробольшевистских 
организаций.

Нарастание антиденикинского дви-
жения в конце 1919 г. привело к сплоче-
нию революционных сил во всех районах 
региона. Приближение отрядов Красной 
армии к границам Терской области дало 
возможность партизанским отрядам Се-
верной Осетии осуществить контакты с 
командованием и вести организованную 
борьбу. Тем более что во всех населенных 
пунктах Северной Осетии действовали 
отряды «красных» партизан. По-преж-
нему крупным центром борьбы являлось 
Дигорское ущелье. Но наряду с ним в 
Алагирском ущелье действовали отряды 
К. Бутаева, Г. Баракова, в Моздокском от-
деле активизировался отряд И. Ломако, 
которому удалось захватить комендатуру 
и освободить плененных коммунистов. В 
начале марта 1920 г. все партизанские от-
ряды Северной Осетии были объединены 
в следующие подразделения: Дигорский 
(Д. Тогоев), Левобережный (А. Ботоев), 
Правобережный (Х. Псхациев), затем их 
включили в Терскую областную группу 
красных повстанческих войск Н. Ф. Гика-
ло. Партизанские отряды к приходу Крас-
ной армии приступили к восстановлению 
советской власти.

После победоносного завершения во-
йны большевики должны были укреплять 
свою социальную базу посредством разно-
го рода льгот. Среди прочих общественных 
организаций, контролируемых партийны-
ми структурами, в начале 1920-х гг. появля-
ется Всероссийский комитет помощи ин-
валидам войны, больным, раненым и демо-
билизованным красноармейцам и семьям 
лиц, погибших на войне (Всерокомпом). На 
местах оформляются его дочерние органи-
зации, которые называются партизански-
ми комиссиями.
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Деятельность комитетов регулирова-
лась постановлением ВЦИК и СНК РСФСР 
«О передаче дела помощи демобилизован-
ным в ведение Всероссийского комитета 
помощи инвалидам войны, больным и ра-
неным красноармейцам и семьям лиц, по-
гибших на войне» от 22 декабря 1924 г. В 
соответствии с Уставом комитета на местах 
были созданы его отделения с конкретны-
ми функциями. Одной из основных задач, 
например, Северо-Кавказской краевой 
партизанской комиссии, в которую входи-
ла также и Северо-Осетинская, стало выяв-
ление людей, которые реально принимали 
участие на стороне красных в ходе установ-
ления советской власти. Комиссия помощи 
бывшим красным партизанам при Севе-
ро-Осетинском областном исполкоме была 
создана 12 марта 1926 г.

В соответствии с инструкцией, парти-
заном признавался тот, кто добровольно 
вступил в отряд большевистской ориен-
тации до организации регулярных частей. 
Эта дата в каждом регионе устанавливалась 
на основе данных Истпарта. В первые годы 
претенденты на партизанские документы 
писали пространные автобиографии с упо-
минанием имен командиров и однополчан, 
описанием боевых эпизодов, которые мог-
ли остаться в памяти у многих [3]. Источ-
ники этого периода наиболее информатив-
ны, однако они численно уступают фондам 
комиссий 1930-1935 гг.

30 марта 1930 г. произошли струк-
турные изменения в партизанских обще-
ственных организациях. На базе Всерос-
сийского комитета помощи инвалидам во-
йны, демобилизованным красноармейцам 
было оформлено Всероссийское общество 
помощи инвалидам войны, больным, ра-
неным и демобилизованным красноар-
мейцам и семьям лиц погибших на войне 
и семьям, призванных в РККА при Народ-
ном Комиссариате социального обеспече-
ния РСФСР (Всерообпом). На Общество 
возлагались задачи существенного рас-
ширения количества членов; а первичные 
ячейки должны были заниматься популя-
ризацией целей Общества, привлечением 
к активной помощи местного населения; 

участвовать в регулярном обследовании 
материального положения семей бывших 
красных партизан. Высшим органом мест-
ной ячейки было общее собрание, на кото-
ром принимались все важные документы. 
Текущей работой занималось бюро из 3-6 
человек. Постановлением ЦИК СОАО от 
19.05.1930 г. при всех рай- и горисполко-
мах были созданы «Комиссии по проверке 
бывших красных партизан и красногвар-
дейцев».

С 1931 г. проводились ежегодные чист-
ки списков. Выдача партизанского удосто-
верения проходила в условиях строгого 
соблюдения всех требований. Причиной 
отказа могли стать сомнения в фактах ре-
волюционной биографии, отклонение от 
генеральной линии партии в вопросах хо-
зяйственной деятельности, в быту. В рядах 
бывших красных партизан должны были 
оставаться только те, в чьих биографиях не 
было обнаружено ничего настораживаю-
щего.

Кроме того, именно от решения парти-
занской комиссии зависело материальное 
благосостояние и социальный статус быв-
ших партизан.

Система льгот, предусмотренная де-
кабрьским (1924 г.) постановлением ВЦИК, 
стала причиной популярности комиссий. 
Ветеранам предоставлялись преимущества 
при приеме на работу. Несмотря на неболь-
шие возможности комиссии в условиях 
тотального безденежья, безработицы даже 
незначительные льготы были важны для 
семей бывших партизан.

25 ноября 1931 г. постановлением ЦИК 
СОАО были утверждены новые положения 
о центральной и местных (районных и го-
родских) комиссиях по делам бывших крас-
ных партизан и красногвардейцев и наказ 
об их работе.

На комиссию было возложено непо-
средственное наблюдение и контроль за 
правильным проведением в жизнь всех за-
казов о льготах и преимуществах бывшим 
красным партизанам и красногвардейцам, 
рассмотрение заявлений граждан с прось-
бой об отнесении их к бывшим красным 
партизанам и красногвардейцам.
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На основании постановлений СНК 
РСФСР от 28.09.1931 г. и ЦИК СОАО от 
27.12.1931 г. с 01.02.1932 г. по 01.04.1932 г. 
проводилась перерегистрация всех быв-
ших красных партизан и красногвардейцев 
и их семей с целью выявления лиц, непра-
вильно пользующихся льготами и преиму-
ществами.

Чтобы иметь право на льготы, нуж-
но было доказать свое активное участие в 
революционной борьбе. Поэтому во всех 
анкетах и автобиографиях писавшие стара-
лись в самом выгодном свете представить 
свою деятельность, подкрепив для верно-
сти свидетельствами и рекомендациями 
известных большевиков. Красные парти-
заны, дававшие рекомендацию своему бо-
евому товарищу, должны были указать, что 
сослуживец проявлял себя «активным бор-
цом против деникинцев / грузинских мень-
шевиков», не забывали назвать должность, 
военные операции, в которых он себя проя-
вил. При этом рекомендующие ставились в 
известность, что за неправильную инфор-
мацию их ожидает уголовное наказание по 
ст. 96 УК РСФСР.

Большим потрясением для партизана, 
чьи заслуги ставились под сомнение, ста-
новилось лишение избирательных прав и 
книжки красного партизана. Тем более что 
в инструкции по назначению льгот одной 
из причин отказа значился пункт 4: «ли-
шенные в момент подачи заявления изби-
рательных прав в независимости по какому 
признаку статьи Конституции (кулачество, 
живущие на нетрудовые доходы, служащие 
религиозных культов и т.д.) и служившие 
в красно-партизанских отрядах, а потом в 
белой армии…»

Лишение избирательных прав бывших 
комбатантов приводило к расколу вну-
треннего единства партизанского сообще-
ства, вырывая из рядов тех членов, которые 
проявляли несогласие с политикой партии. 
Эта линия была продолжена и в ходе чи-
сток, устраиваемых партизанскими комис-
сиями в 1926, 1930, 1932, 1933, 1935 гг. Все 
партизаны были поделены на несколько 
категорий, в результате членские билеты не 
выдавались: «лишенцам», преступникам, 

осужденным по разным статьям, а также 
тем, кто состоял в антибольшевистских ор-
ганизациях, не имевших никакой связи и 
руководства со стороны партийных орга-
низаций.

Постановлением Президиума ЦИК 
СОАО от 29.11.1935 г. «Об отмене по-
становлений ЦИК и СНК СОАО» от 
10.12.1931 г. 17.06.1935 г. «О помощи, льго-
тах и преимуществах бывшим красным 
партизанам и красногвардейцам и семьям 
погибших красных партизан и красногвар-
дейцев» центральная и местные комиссии 
по делам бывших красных партизан и крас-
ногвардейцев были упразднены, а оказание 
помощи им возложено на отделы социаль-
ного обеспечения.

В 1935 г. правительство решило, что 
возложенные на нее задачи партизанская 
комиссия выполнила и нужно сворачивать 
ее деятельность. На самом деле причина 
крылась глубже. Красные партизаны ока-
зались наиболее активной и организован-
ной частью советского общества, которая 
открыто выражала свое несогласие со мно-
гими партийными решениями и таким об-
разом представляла некоторую опасность 
режиму. Ожидания оказались неподкре-
пленными реальными делами, а это мог-
ло привести к социально-политическим и 
идейным конфликтам в советском обще-
стве.

При отборе документов для публи-
кации составитель руководствовался 
принципами историзма и объективности, 
позволяющими рассматривать каждый 
источник как продукт конкретной истори-
ческой эпохи, показать изучаемые вопросы 
в развитии, осветить разнообразные сто-
роны действительности и их оценку авто-
рами документов.

Археографическая обработка прове-
дена в соответствии с нормативными тре-
бованиями к изданию исторических доку-
ментов. Для обозначения вида документа 
использовалось, как правило, его самона-
звание (докладная записка, справка, жа-
лоба и т.д.), если же документ не имел на-
звания, то заголовки документов давались 
составителями. Полностью сохранена сти-
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листика и оригинальный язык. Редактиро-
вание документов проводилось ограничен-
но, чтобы максимально полно передать их 
особенности.

В разделах документы расположены 
в хронологическом или алфавитном по-
рядке, нумерация документов сплошная. 
Часть документов публикуется с сокра-

щениями, т.к. были опущены малозна-
чительные подробности. Случаи сокра-
щений указаны отточиями. В текстах 
сохранены общепринятые сокращения и 
аббревиатура.

Легенды к документам содержат ин-
формацию о месте их хранения, подлинно-
сти, способе воспроизведения.
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