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Аннотация. Описаны новое в концептуализации революции 1917 г. и Гражданской войны в Рос-

сии и методика маркировки повышенной социальной активности (агрессии) данного формирующего 

периода. Принцип историзма требует рассмотрения тогдашнего взлета социальной агрессии в военно-

революционном исполнении как продукта и орудия глобального социоестественного синергизма ре-

гулировки традиционных и переходных популяций с его природно-демографической основой. Мето-

дика анализа включает создание и обработку различных электронных баз данных с десятками мил-

лионов персоналий для отслеживания эволюции социальной агрессии по ее доступным маркерам на 

непрерывных длинных линиях социографической информации. Продемонстрированы некоторые ре-

зультаты анализа социальной агрессии в России конца XIX – первой четверти XX века, комплексно 

маркированной по времени и месту рождения активистов революционной России, их социально-

сословного происхождения, по национальности, полу, образованию, роду занятий, партийно-

политическому «окрасу», принадлежности к социальной элите и остальной социальной мобильности 

(миграции, репрессии), по долям офицеров, кавалерам высших военных наград, по степени психосек-

суальной отягощенности и антропонимическим особенностям. 

Ключевые слова: социоестественный синергизм; природно-демографические циклы; военно-

революционные фазы; маркеры агрессии 

(Окончание. Начало в т. 23, № 175) 

 

Итак, посмотрим, как предложенная 

концепция, источники и методика их обра-

ботки помогают нам в постижении факторов, 

сформировавших человеческий политиче-

ский спектр революции 1917 г. и Граждан-

ской войны в России.
1
 

Время, географическое и социальное 

место рождения и начального формирова-

ния будущих активистов военно-револю-

ционной эпохи. Главное распределение 

«разноцветных» партийно-политических 

деятелей 1917–1922 гг. по шкале лет их рож-

дения отличается от нормального (гауссов-

ского) неравенством частей и умножениями 

появления на свет активистов в циклические 

«смертные» годы. Единый пиковый отрезок 

их производства «правильно» пришелся на 

                                                                 
1 БЛАГОДАРНОСТИ:  

1. Статья подготовлена при финансовой под-

держке гранта РНФ по проекту № 18-18-00187 «Стра-

тегии демографического поведения сельского населе-

ния юга Центральной России в XX – начале XXI в.». 

2. Статья написана в рамках исследования, под-

держанного грантом РФФИ, проект № 18-00-00814  

(18-00-00813). 

1881–1891 гг. – период промежуточного 

сброса накопившегося избыточного давления 

в популяции на переходе от 28-летнего цикла 

1857–1884 гг. к циклу 1885–1912 гг. (рис. 1). 

Кстати, именно на этом отрезке Россия пе-

решла рубеж абсолютного аграрного перена-

селения с формированием аграрного вопроса 

как «гвоздя российской революции» с син-

хронным появлением других главных усили-

телей стремительно нараставшего напряже-

ния – рабочего, национального вопросов и 

вопроса соотношения «общества» и власти. 

Кривая лет рождения «разноцветных» ак-

тивистов вооруженной борьбы отличается от 

«гражданских» фигурантов провинциальной 

политической элиты (ППЭ) лишь смещением 

пикового отрезка в середину 1890-х гг. по 

совокупности факторов армейских потерь и 

призыва в Первую мировую войну (ПМВ)  

и синергической концентрации максималь-

ной агрессии в молодых мужских когортах  

1890-х гг. рождения (рис. 2, 3). 

Движение времени-места появления на 

свет («инкубаторов») будущих активистов 

определялось соединением развития перена-

селения и модернизации региона рождения и 

взросления. Потому «инкубаторы» еще до  
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Рис. 1. Доли лет рождения представителей российской провинциальной партийно-политической 

элиты конца XIX – первой четверти XX века – общее и национальные группы 

 

 

 

 

 
 

 
Рис. 2. Годы рождения полных кавалеров знака ордена Святого Георгия (Георгиевского креста) – 

1904–1917 гг., абс. 

 

3

1
2

6

2

7

12

6
5

8

10

8 8

16

21

25

23

19

9

2
1

0

5

10

15

20

25

1871 г. 1872 г. 1873 г. 1874 г. 1875 г. 1876 г. 1877 г. 1878 г. 1879 г. 1880 г. 1881 г. 1882 г. 1883 г. 1884 г. 1885 г. 1886 г. 1887 г. 1888 г. 1889 г. 1890 г. 1891 г. 1892 г. 1893 г. 1894 г.



2019. Т. 24, № 178 

 151 

 
 
Рис. 3. Красный, белый и зеленый активы – доли лет рождения 

 

 

 

 

 
 
Рис. 4. Движение «активистской плодовитости» макрорегиона – Западный пояс (% 7-летия рожде-

ния в сумме представителей провинциальной политической элиты революционной России, рожденных в 

макрорегионе) 
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Рис. 5. Движение «активистской плодовитости» макрорегиона – столицы и Центр Европейской части 

 

 
 

 
 
Рис. 6. Индексы «активистской плодовитости» макрорегионов (число представителей провинциаль-

ной политической элиты, рожденных на 100 тыс. населения макрорегиона в 1897 и в 1917 г.) 
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1870-х гг. стартовали в западной полосе им-

перии от Финляндии и Прибалтики до Ново-

россии, а в 1870-е – начале 1880-х гг. закати-

лись и обосновались в макрорегионах Цен-

трально-Промышленного района (ЦПР), 

Центрально-Черноземного района (ЦЧР), 

Средней и Нижней Волги, которые и станут 

основными поставщиками вожаков и ведо-

мых в Гражданской войне (рис. 4–6) [1]. 

Распределение активистов военно-рево-

люционной фазы (ВРФ) по типу населенных 

пунктов (НП) рождения (лишь частично сов-

падает с социально-сословным происхожде-

нием) также говорит о прямой связи аграрно-

го перенаселения и его активирующих про-

изводных, включая индукцию агрессии, со 

степенью левой радикализации уроженцев. 

Потому большевики, эсеры и левые эсеры на 

54,7, 58,4 и 67,6 % соответственно родились 

в сельских населенных пунктах (СНП), что 

на 10–12 % превышает доли их крестьянско-

го происхождения (рис. 7). 

На природно-демографическую основу 

политически оформленной социальной аг-

рессии указывает и общая динамика соци-

ально-сословного происхождения фигуран-

тов ППЭ: 60 лет крутого падения – от абсо-

лютного большинства к ничтожному мень-

шинству – доли активистов из дворян,  

6-кратное падение доли выходцев из духо-

венства, почти 4-кратное – из купцов и по-

четных граждан и крутое восхождение с 7,5 

до 53 % доли крестьянских детей со скачком 

долей выходцев из их урбанизированных 

превращений – городских рабочих, мещан и 

разночинцев (рис. 8). 

Женщины ППЭ, несмотря на малочис-

ленность (114 человек), радуют еще одним 

доказательством «привязки» взлетов соци-

альной агрессии к природно-демографи-

ческому ритму: несмотря на тогдашние чрез-

вычайные трудности жизненного прорыва 

для крестьянских дочерей с их общей не пер-

вой долей среди фигуранток ППЭ, треть из 

них родились в 3-е семилетие 28-летнего 

цикла 1857–1884 гг., явив «пробивную» 

мощь «женских атак»
2
 пореформенной де-

ревни (рис. 9). 
                                                                 
2 «Женские атаки» – один из важных регуляторов 

традиционной популяции мирного времени, обеспечи-

вавший до поры оптимальный половозрастной баланс. 

1-е семилетие 28-летнего цикла оставляло примерно 

каждую седьмую невесту «лишней», 2-е семилетие 

возвращало большинство женихам, 3-е семилетие в 

Время и место рождения обеспечили 

корреляцию социально-сословного происхо-

ждения и политического «цвета» активистов – 

в «красных» партиях большинство членов 

происходило из крестьян, в будущих «белых» 

первенствовали дворяне (абсолютно только 

среди октябристов), а самыми «мещанскими» 

оказались меньшевики (рис. 10) [1]. 

Возраст в 1917 г. Со средним возрастом 

у активистов 1917–1922 гг. проще всего – 

чем моложе, тем «краснее», с тем лишь от-

личием, что в ППЭ – это переход от 58-лет-

них «отцов» к 25–30-летним «детям», а среди 

бойцов Гражданской войны разница в сред-

нем возрасте между «белыми» и «красными» 

составляет менее 8 лет, что лишний раз ука-

зывает на доминанту общности синергизма 

формирования самых радикальных краев 

спектра социальной агрессии (рис. 11, табл. 1). 

Фактор национальной принадлежно-

сти. Эта непростая часть синергизма соци-

альной агрессии требует отдельной статьи, 

потому назовем лишь главные результаты 

обработки баз данных (БД):  

1) народы империи включались в соци-

ально-политическую борьбу по мере их на-

циональной консолидации и включения в 

«национальный вопрос», поэтому для цен-

тристских и правых общероссийских партий 

более характерны «возрастные» (46–48 лет в 

1917 г.) не восточнославянские включения из  

                                                                                                

случае сложения с восходящей фазой 112-летнего рит-

ма делало «лишними» до 26 % (!) будущих невест,  

в 4-е семилетие запускался сброс избыточного давле-

ния в популяции с соответствующим снижением доли 

и естественной плодовитости девочек – детей этой 

фазы. Сильнейшая «женская атака» пришлась на 3-е  

7-летие 28-летнего цикла 1857–1884 гг., то есть на 

1871–1877 гг., что в 1890-е гг. обеспечило в России 

более 4 млн молодых плодовитых женщин, не имевших 

мужской пары среди ровесников – ведь под давлением 

обострявшегося перенаселения и комплекса аграрного 

вопроса разница в возрасте в пользу жениха в селе (и 

по индукции стресса и переноса мигрантами тради-

ции – в большинстве города) практически исчезла. 

Данная проблема «лишних невест», стимулируя саму 

по себе эскалацию агрессии, в тогдашних российских 

условиях, помимо гендерных перекосов в эмиграции из 

села, толкала сельские популяции на парадоксальные 

антимодернистские действия, дополнительно ухуд-

шавшие ситуацию: предельное снижение возраста 1-го 

замужества с соответствующим скачком рождаемости, 

обострением малоземелья и ухудшением потребления, 

движение «за женихами» в сторону родственников  

по крови, нагнетание давления в «демографических 

мешках», взлет миграционной активности детей 1890–

1900-х гг. 
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Рис. 7. Связь партийности и места рождения (столицы – губернские центры – прочие города – сель-

ская местность – заграница) русских политических активистов революции 1917 г. и Гражданской войны 

 

 

 

 

 
 
Рис. 8. Движение социально-сословного происхождения мужчин российской провинциальной пар-

тийно-политической элиты конца XIX – первой четверти XX века по циклическим 7-летиям их рождения  
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Рис. 9. Движение социально-сословного происхождения женщин российской провинциальной пар-

тийно-политической элиты конца XIX – первой четверти XX века по циклическим 7-летиям их рождения  

 

 

 

 
 
Рис. 10. Социально-сословное происхождение и партийность русских политических активистов 

1917 г. 
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уже консолидированных народов (поляки, 

российские немцы и «нероссийские европей-

цы»). Формировавшиеся, осознававшие себя 

нации делегировали своих молодых (32–38 лет 

в 1917 г.) представителей по преимуществу в 

«оранжево-красную» зону политического 

спектра. Евреи как особый случай были хо-

рошо представлены во всех партиях, кроме 

крайне правых, с постепенным увеличением 

своей доли на левом фланге с наибольшей 

среди меньшевиков; 

2) доли в ППЭ, заметно превышавшие 

долю народа в населении империи в 1897 г., 

имели в порядке убывания евреи, «нероссий-

ские европейцы», армяне, латыши, русские 

(!) и грузины, что указывает на социоестест-

венный синергизм социальной агрессии дан-

ного типа;  

3) русских, как в ППЭ, так и среди ак-

тивистов Гражданской войны – «квалифици-

рованное большинство», а суммарная вос-

точнославянская доля – не менее 90 %. 

Включение консолидировавшихся наций 

(прежде всего, украинцев и евреев) в поли-

тическую борьбу шаг за шагом понижало 

долю русских в ППЭ с 77–78 % в родивших-

ся до 1857 г. до 43,5 % в родившихся в 1892–

1898 гг., но в родившихся после 1898 г. доля 

русских скачком вернулась к 71,2 %. Два 

данных явления говорят о социоестествен-

ном залоге формирования российской ППЭ;  

4) национальная структура вооружен-

ных активистов Гражданской войны не толь-

ко сходна с ППЭ в общем рисунке (восточ-

нославянское большинство в 90 % и более, 

не менее 2/3 русских, почти совпадающий 

набор главных «нерусских» национальных 

групп), но и имеет существенные отличия. 

Общее отличие – вдвое меньший набор на-

циональных  групп   (нехватки  социоестест- 

 

 
 
Рис. 11. Партийная принадлежность и средний возраст на 1917 г. представителя провинциальной 

политической элиты 

 

 

Таблица 1 

Вооруженные активисты революции 1917 г. и Гражданской войны – средний возраст в 1917 г. 

 

«Цвет»  

активиста 

Полные кавалеры 

Георгиевского 

креста 

Белый 

актив 

Красный 

актив 
Антоновцы Махновцы 

Остальная 

красно-зеленая 

смесь 

Средний возраст  

вооруженного 

актива 

Возраст  

в 1917 г. 30,8 29,6 21,4 26,4 26,45 27,08 

27,1 = 1889–

1890 г. р. 
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венного синергизма агрессии + отсутствие 

военных навыков и опыта ПМВ). Среди 

ожидаемых и неожиданных различий нацио-

нальных структур по трем главным цветам 

Гражданской войны – у «белых» кратно 

большие доли «тюрко-татарской» (мусуль-

манской) группы, калмыков и христиан Кав-

каза (армяне, грузины, часть осетин), среди 

«краскомов» кратно больше евреев, белору-

сов, прибалтов и поляков, среди «зеленых» 

вожаков русских – 84,1 %, на всех неславян 

осталось лишь 3,8 % (рис. 12–15). 

Национальная структура краскомов 

Гражданской войны, ставших высшими офи-

церами Рабоче-крестьянской Красной армии 

(РККА) в межвоенный период по ряду пози-

ций сильно отличается от национального со-

става кавалеров ордена Красного Знамени: 

евреев среди первых – 11,3 % (больше, чем 

украинцев!), но среди краснознаменцев – 

всего 1,07 % (меньше, чем у «белых» евреев 

с их 1,5 %); у «мусульманской» группы об-

ратная пропорция – 0,6 % среди краскомов и 

2,4 % среди краснознаменцев; восточных 

славян среди краскомов – 71,3 %, а среди 

краснознаменцев – 92,5 %. 

Во всех трех цветах актива Гражданской 

войны ничтожно мало «интернационалистов» 

с их высшей долей среди белых (1,1 %), с  

0,8 % среди «зеленых» вожаков и менее 0,5 % 

в совокупности красных активистов, что до-

полнительно подтверждает то, что в синер-

гизме «драки» внешний, интервенционист-

ский фактор играл последнюю роль, а люди 

«извне» были такими же, как и «наши», про-

дуктами и орудиями глобальной ВРФ. 

Фактор «демографического мешка». 

Раз уже зашла речь о глобальном, то отметим, 

что наиболее смертоносные и формирующие 

события Гражданской войны состоялись в 

отличие от революции 1917 г. не в столич-

ных регионах, а в расширяющейся полосе, 

западная дуга которой прошла от северного 

Урала до Бессарабии, а восточная – от слия-

ния Иртыша с Обью до стыка Грузии, Арме-

нии и Азербайджана. Удерживаясь от соблаз-

на залезть за объяснениями в геофизику, ука-

жем, что все доступные историку подсчеты 

доказывают присутствие за данной концен-

трацией войны и сопутствующих ей других 

средств массового убийства и нерождения 

социоестественного механизма регулировки 

перенаселенной популяции (рис. 16–20) [2]. 

 

 
 
Рис. 12. Партийная структура национальных групп провинциальной политической элиты (слева на-

право – от правых к автономистам) 
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Рис. 12а. Соотношение: доля национальности в провинциальной политической элите/доля нацио-

нальности в населении России 

 

 

 

 

 
 
Рис. 13. Национальные структуры трех цветов вооруженного актива Гражданской войны 
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Рис. 14. Национальные доли в провинциальной политической элите по 7-летиям рождения (эволю-

ции долей русских, украинцев и евреев выделены) 

 

 

 

 

 
 
Рис. 15. Средний возраст в 1917 г. в национальных группах провинциальной политической элиты 
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Рис. 16. Полоса концентрации Гражданской войны (кружками отмечены наиболее крупные очаги 

«зеленого» протеста) 

 

 
 
Рис. 17. Сравнительные маркеры социальной агрессии в зонах мятежей периода Гражданской войны 
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Рис. 18. Исторические пути формирования тамбовского «демографического мешка» – модель 

 

 
 
Рис. 19. Спектр мятежной активности тамбовских крестьян в 1917–1921 гг. (движение к темной час-

ти соответствует степени участия конкретных сельских населенных пунктов в восстаниях 1917–1921 гг.) 
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Рис. 20. Движение зон происхождения социальных активистов по 7-летиям рождения – Тамбовская 

губерния, % зоны рождения 

 

 

 

Другие сравнительные подсчеты (мно-

гомерная маркировка агрессии) по конкрет-

ным главным зонам вооруженного «зелено-

го» протеста и их не мятежный округ – анто-

новщина, махновщина, Вешенский мятеж, 

Западно-Сибирское восстание, «чапанная 

война», Ижевско-Воткинское восстание – без 

единого исключения говорят о развитии в 

них предельной агрессии по принципу рабо-

ты «демографического мешка» [3]. 

Миграционные индексы социальной 

агрессии. Движение объемов и качества ми-

граций в России от Великих реформ до Ве-

ликой Отечественной войны (ВОВ) замеча-

тельно не столько понятными для активизи-

ровавшихся популяций восходящими линей-

ными трендами, сколько тем, что это восхо-

ждение шло когортными волнами с идеально 

ритмичными пиками числа и долей будущих 

мигрантов, родившихся в период промежу-

точных сбросов избыточного демографиче-

ского давления (1853–1863 гг., 1881–1891 гг., 

1909–1919 гг.). Чем больше было избыточное 

давление, ухудшение качества жизни и рис-

ков выживания в конкретной популяции  

любого уровня (от отдельного СНП до стра-

ны), тем большая доля из родившихся всту-

пала с семьями и по отдельности в миграци-

онные потоки, уходя в зависимости от уров-

ня индивидуальной активности, амбиций в 

ближний город, столицы или далеко на Вос-

ток (рис. 21–24) [4]. 

Многие типы СНП – деревни, выселки, 

отруба, починки, поселки – возникали в ре-

зультате аграрной миграции внутри региона, 

то есть изначально были концентрациями 

более активного населения и потому в итоге 

имели в 1,5 раза большие индексы эмигра-

ции, чем популяции СНП, из чьих активных 

частей они когда-то возникли. 

Фактор количества и качества обра-

зования. По связи количества и качества об-

разования с «цветом» политической активно-

сти заметим, что движение к «красному» 

идет рука об руку со снижением общего об-

разовательного уровня и (что важно!) с рос-

том долей всяческого «недообразования» – 

незаконченного высшего, неполного средне-

го, неполного начального, становившегося 

хорошей почвой для выработки, столь харак-

терных для маргиналов, «простых» ради-

кальных решений сложнейших вопросов 

(рис. 25) [1]. 
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Рис. 21. Волны миграции из родных мест тамбовских «политических» репрессированных 1855–1929 гг. 

рождения (% мигрантов (репрессированы не в месте рождения) в числе родившихся; движение общей 

миграции и миграции за пределы родного региона (дальняя миграция) и из сельской местности в города; 

выборка 8000 человек) 

 

 

 

 
 
Рис. 22. Движение долей числа военнослужащих Рабоче-крестьянской Красной армии периода Ве-

ликой Отечественной войны, родившихся не в городах, но призванных в армию в городах – Российская 

империя – СССР (Общедоступный банк данных «Мемориал», 1885–1926 гг. рождения, 34,5 млн записей, 

поиск по «С.» – село, «Д.+Дер» – деревня, «Х.» – хутор, «П.+Пос.» – поселок, «Ст.» – станица, станция) 
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Рис. 23. Доли призванных в Рабоче-крестьянскую Красную армию вне родных регионов – сравнение 

различных регионов СССР (крупный круглый маркер – движение средней доли; 21 регион) 

 

 

 

 

 
 
Рис. 24. Миграции в города в зависимости типа населенного пункта рождения 
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Рис. 25. Структура образования и партийность российских политических активистов 1917 г. 

 

 

Фактор рода занятий. Связно с образо-

вательным обеспечением политических 

«цветов» выглядит и формирующий фактор 

профессии активиста – чем ближе к «крас-

ному» краю, тем больше доли родов занятий, 

не требовавших не то что «приличного», но и 

какого-либо образования вообще, с их сум-

марной долей намного превышавших долю 

лиц с низшим образованием (рис. 26, 27). 

Антропонимические индексы соци-

альной агрессии. Русское трехчленное имя – 

самый надежный и глубокий маркер соци-

альной активности, ведь в нем есть первое 

имя, данное при рождении, есть имя отца и 

фамилия, приобретенная «со значением» по-

коления назад. Семьи, наделенные повышен-

ной агрессией, жизненной претензией, вкла-

дывали наследственные «понты» в модное 

наречение собственных детей. На отрезке, 

когда рождались будущие активисты Граж-

данской войны, в потоке русского наречения 

сплетались следующие модные тренды:  

1) наречение из списка 30–40 модных имен, 

открывавшегося Николаем, Александром, 

Владимиром, Виктором, Анатолием и за-

вершавшимся блоком славянских имен древ-

нерусских князей с рывками поверх кален-

дарных барьеров вроде Станислава или Эду-

арда; 2) намеренное аллитерационно-ассонан-

сное наречение для получения музыкального 

звучания дву- или, если повезет с фамилией, 

трехчленного имени; 3) наречение для той же 

музыкальности именами, содержащими [Л, 

Л’] (прежде всего, для девочек) и [Л, Л’+Р, 

Р’]; 4) соответственный отход от наречения 

«по святцам»; 5) неуклонное и резкое сокра-

щение практического именника; 6) ускоряв-

шееся падение долей имен вековых первых 

20-к от Ивана, Василия, Федора, Петра, Гри-

гория, Михаила, Павла, Алексея, Якова, Егора 

(но не Георгия!) для мальчиков и Анны, Ма-

рии, Евдокии, Прасковьи, Ефросиньи, Дарьи, 

Марфы, Агриппины, Екатерины для девочек. 

Во всех модных трендах лидировал го-

род от «зачинщиков»-столиц с их социально-

сословной элитой до уездных центров, ниж-

ние слои подражали верхним. Временной 

гандикап от рождения моды «наверху» до ее 

нисхождения в деревенские низы в силу раз-

вития коммуникаций и социальной мобиль-

ности сократился за три поколения от деся-

тилетий до нескольких лет. Эта таявшая раз-



ISSN 1810-0201. Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки 

 166 

ница хода моды в городе и деревне сохраня-

ла синхронное частичное несовпадение мод-

ных блоков наречения. Так, в пору рождения 

активистов массовые Константин, Сергей и 

отчасти Михаил и Дмитрий сохраняли мод-

ный смысл в селе, но уже утратили его в го-

роде. Следует учитывать и особенности мод-

ного наречения в региональных христиан-

ских этноконфессиональных группах (старо-

веры, сектанты, неправославные восточные 

славяне, православные неславяне и внутри-

славянские различия и т. п.) [5]. 

Учли, подсчитали и оказалось, что во 

всех мыслимых замерах по всем трендам на-

речение будущих «разноцветных» активи-

стов Гражданской войны, наречение их ро-

дителей и их детей оказывается принципи-

ально – в 1,5–2 раза! – более модным, чем 

синхронное наречение в остальных частях их 

социальных и географических мест рожде-

ния. При этом наречение в «демографиче-

ских мешках» как инкубаторах социальной 

агрессии заметно моднее наречения в «не 

мешках», то же относится к зонам-целям 

дальней аграрной миграции, куда направля-

лась наиболее активная часть популяции 

(рис. 28–30, табл. 2, 3). 

 

 
 
Рис. 26. Профессии (роды занятий) и необходимое для них образование – русские кадеты и беспар-

тийные 

 

 
 
Рис. 27. Профессии (роды занятий) и необходимое для них образование – русские большевики 
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Рис. 28. Средние долей миграции в города в 1900–1930-е гг. сельских уроженцев 1885–1927 гг. рож-

дения – носителей имен разных степеней антропонимической моды (275 мужских имен; группировка по 

характеру имени) 

 

 

 

 
 

Рис. 29. Районные доли модных групп наречения мальчиков 1885–1926 гг. рождения на карте Там-

бовской области с «демографическим мешком» и зоной демографического ресурса Тамбовского порохо-

вого завода – Котовска 
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Анализ модных трендов в наречении в 

совокупности с другими наблюдениями со-

циальной агрессии позволяет полагать все-

гдашнее наличие в любой популяции «на-

следственной» наиболее агрессивной вер-

хушки в доле около 1/14 (7 %), которая в во-

енно-революционные времена за счет индук-

ции и ухудшения ситуации расширяется до 

1/7 (14 %) популяции [6]. 

«Офицерские», «геройские» и «жен-

ские» доли как маркеры социальной аг-

рессии. Данные отражения канализации по-

вышенной активности популяций искажены 

многослойным «фильтром» хода и наследия 

Гражданской войны. Доли успевших до ре-

волюции 1917 г. реализовать себя на военной 

и гендерной стезях находятся в абсолютной 

прямой зависимости от степеней социоесте-

ственного напряжения в их родных микро- и 

мезопопуляциях. Для тех, кого Гражданская 

война застигла в «нежном» возрасте, прин-

ципиальным фактором деформации уже со-

ветской карьеры стала степень индивидуаль-

ного и массового демографического и социо-

культурного поражения как платы за проте-

стную активность. Потому высшие доли со-

ветских офицеров, героев Второй мировой 

войны и выдающихся женщин обеспечат 

субрегионы «демографических мешков» как 

зон вооруженного протеста, которым повезет 

не попасть под властную кару. Тот же «сча-

стливый случай» сработает и на уровнях от-

дельных СНП и даже семей, коверкая прямое 

отражение повышенной агрессии в межвоен-

ных офицерских и геройских долях. Но даже 

эта мощная деформация не «задавит» при-

родно-демографическую основу повышенной 

социальной агрессии конкретных регионов 

(рис. 31) [7].  

У войны, конечно, не женское лицо, и 

«женские доли» в российских военно-рево-

люционных событиях, вроде бы, подтвер-

ждают это: 1,7 % женщин в ППЭ, столько же 

среди активных «белых», 1,3 % среди «зеле-

ных» вожаков и 0,2 % среди кавалеров орде-

на Красного Знамени. Тем не менее, данные 

скромные доли женского участия в военно-

революционных событиях выше тогдашних 

«женских долей» в мирных сферах реализа-

ции повышенной агрессии и даже выше жен-

ской доли в РККА периода 1941–1945 гг., 

хотя на Великую Отечественную войну 

большинство девушек попало не доброволь-

но, а по мобилизации. 

 

 
Рис. 30. Сумма долей 30 имен модной группы и доля Ивана в наречении мальчиков 1885–1926 гг. 

рождения в 43 сельских районах Тамбовской области периода Великой Отечественной воны 
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Таблица 2 

Сравнительные характеристики наречения различных групп повышенной (вооруженной)  

социальной активности периода революции 1917 г. и Гражданской войны 

 

Группа/Индекс 
Модная  

группа имени 

Модная группа 

отчества 

Доля Ивана  

в именах 

Доля Ивана  

в отчествах 

А–А наречение, 

2+3, % 

Антоновцы все 13,10 7,34 14,90 14,00 Более 40 

Антоновские вожаки 19,10  16,70  44,90 

Антоновцы остальные 11,90  14,50  Более 40 

Крестьяне Тамбовской области, 

база данных «Крестьянский ме-

мориал» 1878–1905 г. р., ср. до-

лей 

10,13 (7,7–8,9–

9,7–14,2 по  

7-летиям)  13,54 5,70 Менее 30 

Крестьяне Тамбовской области, 

база данных «Крестьянский ме-

мориал», родившиеся до 1878 г. 5,70  9,40   

Полные Георгиевские кавалеры 

1874–1894 г. р., Россия 16,01  12,05  Более 40 

Красный актив, родившийся не 

в городе до 1906 г., Россия 26,50  12,55  Около 50 

Краснознаменцы, восточные 

славяне, родившиеся до 1904 г. 26,10  10,85   

«Красно-зеленая» смесь, ро-

дившиеся до 1904 г. 26,50  11,34   

Белые офицеры, родившиеся до 

1904 г. 67,20  2,40  Около 90 

Город, Россия, 1905 г. р. 27,10  9,85  Около 50 

Белые нижние чины, родив-

шиеся до 1904 г., Россия 28,00  11,55  Более 40 

Не город, Россия, 1905 г. р. 16,80  11,60  Менее 30 

Россия, Ивановы, родившиеся не 

в городе в 1892–1898 гг. 17,13  12,22  Около 20 

Махновцы 16,70  9,33   

Запорожская область, родившие-

ся не в городе в 1892–1898 гг. 8,28  11,72  

 

УССР, родившиеся не в городе в 

1892–1898 гг. 8,82  9,80  

 

Омская область, 8 районов За-

падно-Сибирского мятежа, Об-

щедоступный банк данных 18,20  9,77  

 

Сельские районы Омской области 

вне Западно-Сибирского мятежа, 

Общедоступный банк данных 16,80  11,44  

 

Родившиеся в 1885–1926 гг. в 

сельских населенных пунктах с 

названием Тамбовка 22,90  18,20  
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Таблица 3 

Почти шутка: лейтенантские доли периода Великой Отечественной войны среди носителей  

фамилий разного происхождения – среди носителей фамилий, указывающих на «сниженные» 

качества предков, офицеров меньше в 2–3 (!) раза 

 

Фамилия 

Попов, 
Тамбов-

ская 

область 

Кузне-
цов, 

Тамбов-
ская 

область 

Поздня-
ков, 

Тамбов-
ская 

область 

Антонов, 
Тамбов-

ская 

область 

Токма-

ков, 
Обще-

доступ-

ный банк 
данных 

Глистин, 
Обще-

доступ-
ный банк 

данных 

Судор-

гин, 
Обще-

доступ-

ный банк 
данных 

Сопля-

ков, 
Обще-

доступ-

ный банк 
данных 

Почечу-

ев, Об-
щедо-

ступный 

банк 
данных 

Гнида, 
Обще-

доступ-
ный банк 

данных 

Дрищ, 
Серунов, 

Бздни-
кин, 

Обще-

доступ-
ный банк 

данных 

Доля 

лейте-
нантов 7,13 7,02 6,70 6,70 6,40 3,74 2,88 3,46 2,08 1,48 0 

Фамилия 

Воинов, 

Обще-

доступ-

ный банк 

данных 

Пушка-
рев, 

Обще-

доступ-
ный банк 

данных 

Стрель-
цов, 

Обще-

доступ-
ный банк 

данных 

Солда-
тов, 

Обще-

доступ-
ный банк 

данных 

Черка-
сов, 

Обще-

доступ-
ный банк 

данных 

Посыса-
ев, Об-

щедо-

ступный 
банк 

данных 

Слюня-
ев, Об-

щедо-

ступный 
банк 

данных 

Козяв-
кин, 

Обще-

доступ-
ный банк 

данных 

Поносов, 

Обще-

доступ-

ный банк 

данных 

Котяхов, 

Обще-

доступ-

ный банк 

данных 

Подки-
дышев, 

Обще-

доступ-
ный банк 

данных 

Доля 

лейте-
нантов 7,09 7,39 7,26 6,96 7,09 4,17 4,19 4,19 3,94 3,16 2,86 

 

 

 
 
Рис. 31. Субрегиональные доли офицеров в призыве/потерях Великой Отечественной войны в зоне 

тамбовского «демографического мешка» 
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Антропометрическая и психосексу-

альная маркировка социальной агрессии. 

Первые наблюдения по этой части индиви-

дуальных причин-маркеров повышенной 

мужской, прежде всего, агрессии в револю-

ционной России сделаны в начале 1990-х гг. 

Тогда обработка биографий и антропометри-

ческих данных сотен представителей ППЭ 

доказала связь снижения среднего роста ак-

тивистов и концентрации в их формировании 

источников иных психосексуальных ком-

плексов (безотцовщина и иные девиации ро-

дительской семьи и психотравмы детства, 

недостатки здоровья и внешности, особенно-

сти сексуально-брачного опыта и т. п.) с их 

политической радикализацией, смещением в 

большевистскую часть политического спек-

тра [8]. 

В настоящее время можно лишь распро-

странить подмеченное на «разноцветных» 

вожаков Гражданской войны – практически 

все они были заметно ниже своих ровесников 

(их средний рост около 164 см при среднем 

росте ровесников от 166–167 см для урожен-

цев северных регионов и средних 168–171 см 

у уроженцев крупных городов и славянских 

центральных и южных регионов) при том, 

что «демографические мешки» их происхож-

дения работали на акселерацию, не блистали 

красотой и здоровьем (табл. 4), не могли по-

хвалиться не то что образцовой, а хотя бы 

«нормальной» для тех времен родительской 

и собственной семьей, отсутствием унижений 

в детстве. Данная просопография ущербности, 

являясь самостоятельным формирующим 

фактором, была в то же время производной 

более глубоких источников повышенной аг-

рессии: «смертный» (голодный, эпидемиче-

ский) год рождения с его комплексным воз-

действием на мать, на целость родительской 

семьи, на остальное качество жизни, рожде-

ние в пике и в зоне перенаселения со всем ее 

стрессовым антуражем, стрессовые дополне-

ния национальных колыбель и резких смен 

жизненных ритмов и укладов [9]. Диалектика 

порождения, выживания, самоутверждения, 

вытеснения комплексов делала этих людей и 

причинами, и орудиями Гражданской войны 

как природного средства сброса избыточного 

давления в популяции. Не ведая о своем 

предназначении, они погибали молодыми и 

уносили с собой в могилу стократ больше 

плодовитых соотечественников. 

Основные выводы. Суммируем пред-

ставленное, делая шаг к более полному и не-

противоречивому пониманию выбора раз-

ными частями революционной России раз-

ноцветных полотнищ, под которыми и в ко-

торых люди разовьют комплекс социальных 

конфликтов до массовой Гражданской вой-

ны, пройдут ее, и выжившие с их потомками 

будут долго, до сих пор осмысливать слу-

чившееся. 

Единые базовые «виновники» взлета со-

циальной агрессии в конкретно-историческое 

время в громадной разнородной стране – 

природно-демографические ритмы-регулято-

ры традиционных и переходных популяций, 

сопряженные с комплексом российских «во-

просов» и перемноженные на экзогенные 

средства ВРФ в виде двух революций и уча-

стия в мировой войне. «Заведенная» на раз-

ностороннюю повышенную активность по-

пуляция массово вырабатывала вождей, ис-

полнителей и катализаторов социальной аг-

рессии, расходившихся по ее разноцветным 

каналам. Индивидуальные, собиравшиеся в 

групповые, выходы в радикальные, воору-

женные края каналов социальной агрессии 

любого из трех главных цветов Гражданской 

войны определялись конкретным географи-

ческим и социальным временем-местом рож-

дения и взросления будущего «бойца», на-

следственной повышенной активностью, де-

виациями родительской семьи и собствен-

ными психосексуальными  комплексами, эт- 

 

Таблица 4 

Средний рост (см) солдат Великой Отечественной войны, родившихся до 1906 г. 

 

Место  

рождения 

г. Санкт-

Петербург 
г. Москва 

Воронежская  

область  

в границе 1939 г. 

Тамбовская  

область  

в границе 1939 г. 

г. Тамбов 

Тамбовская 

область, 

«демогра-

фический  

мешок» 

Тамбов-

ская об-

ласть, не 

«мешок» 

Средний рост 168,0 168,3 168,4 167,9 170,3 168,3 167,0 
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нокультурными обременениями, степенью 

недообразованности и социальной марги-

нальности (переходности), конкретными 

отягчающими обстоятельствами личного 

жизненного опыта. В этом белые, красные, 

зеленые и все промежуточные цветовые ком-

бинации активистов Гражданской войны бы-

ли очень похожи. Только при движении к 

красной части ее спектра «анамнезы» бойцов 

менялись в сторону усугубления причин бо-

лезни. 
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Abstract. The new information in the concept of the Russian Revolution and Civil War and 

the methods of marking and tracing of higher social activities (aggression) of that formative period 

are given. The principle of historical methods demands to view that upheaval of social aggression 

in its military revolutionary presentation as a product and a tool of the global social and natural 

synergy to control traditional and transitional populations with its natural and demographic basis. 

The methods of the analysis include making and processing of various electronic database, em-

braced dozens of million people, to trace an evolution of marked social aggression via long un-

breakable lines of sociographic information. We demonstrate some results of marking social ag-

gression in Russia of the late 19th – first quarter of 20th century. In the set of markers are: the time 

and the place of birth, social estate origin, nationality, gender, education, occupation, political 

“color”, social elite trends and structures and other social mobility (migration, repression), military 

officers’ shares, the highest military orders commanders, psycho-sexual and anthroponomical fea-
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