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историографии «аграрного вопроса», способов и методов его ре
ш ения в российской революции 1917 года, сформировались на
правления, по которым рассматривались формы крестьянского 
движения «за землю и волю». Проблематика исторических ис
следований, посвященных деятельности крестьянских организа

ций в 1917 году, зависела от ряда аспектов: идейно-политической ситуа
ции в обществе, состояния источниковой базы, методологических прин
ципов и методов анализа социальных движений. На разных этапах истори
ографического освоения революционного процесса в России начала XX века 
приоритеты исследователей определялись не только субъективными, но и 
объективными факторами. Субъективные обстоятельства -  это идеологи
ческое давление властно-директивных структур, профессиональный инте
рес (специализация) историков, морально-нравственные приоритеты  об
щественной среды. Состояние источниковой базы, ее доступность для ис
следователей, методика и техника обработки громадного документально
го наследия -  явления объективного характера, непосредственно влияю
щие на репрезентативность наблюдений и выводов по актуальным, остро 
дискуссионным вопросам исторической науки.

М агистральная линия развития революции, то есть ее причины, ход и 
итоги, обросла огромной литературой. Довольно хорошо изучена направ
ленность действий «революционных потоков», важнейшей составляющей 
которых было крестьянское движение. В связи с этим рассматривались кре
стьянские организации в качестве координирую щ их структур аграрной 
революции в деревне. Выделяя основные этапы изучения заявленной темы, 
необходимо выявить приоритетные направления исследовательского ин
тереса. В 1920-е годы историки обратили внимание на наличие специфи
ческих крестьянских организаций, отличных от рабочих и солдатских, ана
логичных по названию. В 1930-1950-е годы явно прослеживается стремле
ние исследователей унифицировать револю ционные события в городе и 
деревне, чтобы доказать наличие «союза рабочего класса и беднейш его 
крестьянства» как движущей силы социалистической революции, действу
ющей под руководством большевиков. В 1960-1980-е годы происходит рас
ш ирение проблематики исторических исследований: появились работы,
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посвященные низовым крестьянским исполнительным и земельным коми
тетам, съездам и советам. В конце XX -  начале XXI веков стали рассматри
ваться взаимоотношения крестьянских организаций с земствами, властны
ми структурами, политическими партиями, анализироваться социально
психологические мотивы поведения сельских жителей в революции.

Специфика исторических трудов 1920-1950-х годов была обусловлена 
необходимостью вы полнения идеологического заказа правящ ей партии 
большевиков, стремивш ейся доказать закономерность и справедливость 
своей победы в революции. Партийно-советские функционеры, мобилизо
ванные на фронт идеологической борьбы, часто фальсифицировали исто
рические факты, преувеличивая влияние больш евиков и недооценивая 
организаторской деятельности эсеров среди крестьян.

Исследования профессиональных историков, анализировавших в первое 
десятилетие советской власти российскую революцию 1917 года, немного
численны и тематически ограничены. Предметом их изучения была пре
имущественно аграрная револю ция1. Это обусловлено несколькими при
чинами: распространенностью народнических традиций в отечественной 
историографии; определяющим влиянием крестьянской борьбы за землю 
на весь ход револю ционных преобразований в стране; своеобразным не
гласным разделением направлений исторических изысканий между идео
логами новой власти и лояльными, но не ангажированными ею историка
ми. К тому же в это время широкое распространение получила концепция 
наличия в России в 1917-1918 годах двух революций -  пролетарской и кре
стьянской. В соответствии с нею и распределялись силы: рабочий класс и 
его авангард, большевистскую партию, прославляли агитаторы, пропаган
дисты и организаторы револю ционного насилия; крестьянский бунт, как 
ведущую линию  социальной революции, пытались осмыслить специалис
ты-историки.

«Великий перелом» рубежа 1920-1930-х годов, положивший начало рас
крестьянивания страны, повлек директивное ограничение исследователь
ской проблематики. Об изучении всего спектра сложных взаимоотнош е
ний народа и власти периода российской революции в это время не могло 
быть речи, поскольку сформированная после Октября 1917 года репрессив
ная политическая система насаждала тоталитарную модель государствен
ного устройства, отстаивая свое существование. При ранжировании идео
логических задач советской власти исторической науке отводилось веду
щее место в показе авангардной роли партии большевиков при построе
нии нового «социалистического» общества. П олитические противники  
большевиков в революции, а вместе с ними крестьянские организации, за 
влияние в которых они соперничали, почти не изучались советскими ис
ториками, а если упоминались, то как «контрреволюционные»2. Зарубеж
ные исследователи российской революции 1917 года в условиях «железно
го занавеса» были отлучены от пополнявш ейся источниковой базы про
блемы и вынуждены довольствоваться обветшавшими мифами, созданны
ми участниками событий из числа эммигрантов первой волны.
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Ужесточение идеологического диктата ВКП(б) с средины 1930-х до сере
дины 1950-х годов привело к резкому сужению источниковой базы истори
ческих исследований революционного процесса 1917 года и намеренному 
ограничению  их проблематики. Вопросы о власти, самоуправлении, дея
тельности общественных организаций в 1917 году были преданы забвению. 
Борьба большевиков против идейных противников в революции, как глав
ная тема, варьировалась при рассмотрении всех событий в центре и на ме- 
стах3. Аграрная революция, как самостоятельное явление, в это время не 
изучалась.

К 40-летию Октябрьской революции были составлены и опубликованы 
сборники документов и воспоминаний, где превалировали всевозможные 
постановления, резолюции советов, комитетов, сходов и собраний4. В пос
ледующее время эта работа спорадически возобновлялась, но публикова
лись новые документы редко5. Факты о революционных событиях на мес
тах подобраны составителями избирательно и представляют собой далеко 
не полную панораму происходившего. Тематическая и идеологическая за- 
данность опубликованных материалов отнюдь не снижает их ценности. 
Первоисточники, на основе которых они отбирались, в большинстве сво
ем сохранились и есть возможность ознакомится с ними в оригинале.

Ренессанс советской исторической науки 1960-1980-х годов поколебал, 
но не разруш ил основополагающих «ценностей» марксистско-ленинской 
методологии в изучении российской револю ции 1917 года. Расш ирение 
проблематики исследования, создание обобщающих историографических 
трудов6 способствовало накоплению и классификации событий, составляв
ших суть револю ционного процесса. Появились оригинальные работы, в 
которых рассматривались раннее не изучавшиеся вопросы, что позволило 
полнее восстановить событийную сторону гибели старого и рождения но
вого общества в России. В рамках поставленной проблемы следует, прежде 
всего, выделить работы, в которых изучалась деятельность советов рабочих 
и солдатских депутатов в 1917 году7. После выяснения роли и значения боль
шевистских организаций эта тема стала ведущей в исследованиях по исто
рии российского революционаризма, что привело к гипертрофированным 
оценкам значения советов в строительстве новой российской государствен
ности. Значительно меньш е вним ания уделялось советам крестьянских 
депутатов8, поскольку они осудили насильственный захват власти больше
виками. Однако, анализируя деятельность крестьянских съездов, волост
ных и сельских исполнительных комитетов, исследователи рассматривали 
организующую роль советов крестьянских депутатов по оформлению ад
министративного управления в деревне после падения самодержавия9.

Характеризуя рабочее, солдатское, крестьянское движение в русской ре
волюции 1917 года, исследователи неизбежно давали оценки деятельнос
ти низовых органов самоуправления, организовывавших социальные дей
ствия. Внимание историков к ним распределялось пропорционально ра
дикализм у реш ений  тех или иных комитетов. Н аибольш ее количество 
публикаций посвящено созданным в деревне после февраля 1917 года кре
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стьянским организациям: волостным и сельским исполнительным, земель
ным, продовольственны м  ком итетам , поощ рявш им  конф искационны е 
притязания крестьян-общинников по земельному вопросу10. В тоже время 
структуры земского самоуправления, демократизированны е в 1917 году 
сначала путем представительства в них «демократических гласных», а за
тем избранные на основе всеобщих, равных, прямых выборов, в редких слу
чаях рассматривались историками аграрниками11. Большинство исследова
телей стремились доказать «контрреволюционный характер» земств в 1917 
году, их неполноценность по сравнению с советами, недееспособность в 
реш ении социально-экономических требований крестьян в револю ции. 
Лишь во второй половине 1980-х годов появились специальные работы, 
посвященные анализу деятельности земских учреждений12.

Систематизация созданных в предыдущие годы изучения комплексной 
проблемы истории российской революции 1917 года исследований позво
лила поставить целый ряд новых тем в ее изучении. В 1990-е годы появи
лись оригинальные труды, не только углубляющие и расширяющие общее 
знание о сути революционных преобразований 1917 года в России, но вно
сящие значительные коррективы в устоявшиеся оценки исторического зна
чения данного глобального события XX века. После ряда международных и 
всероссийских конференций историки русской революции 1917 года обо
значили перспективные направления в ее изучении, продолжая дискути
ровать о характере инверсионных процессов в России13. Расширение меж
дународных связей отечественных историков привело к своеобразной кон
вергенции взглядов и оценок о сущности российского револю ционного 
процесса 1917 года. Отечественные авторы ознакомились с методами исто
рического анализа зарубежных историков, которые, в свою очередь, полу
чили возможность расширить источниковую базу собственных исследова
ний. М еждународные дискуссии о характере российского револю ционно
го процесса начала XX столетия способствовали расш ирению  проблемати
ки отечественных исследователей. Наряду с традиционны м и появились 
новые сюжеты, характеризующие специфику крестьянского движения в 1917
году14.

В условиях кризиса советской государственности и поисков нового пути 
общественного развития исследователи вновь обратили внимание на осо
бенности российского революционного процесса начала XX столетия. Стал 
активно изучаться процесс ф ормирования новой властной парадигмы в 
России 1917 года. Взаимоотношения крестьянских комитетов с властными 
и самоуправленческими структурами, политическими партиями и совета
ми рассматривались в общем контексте революционных преобразований. 
Известный исследователь крестьянского самоуправления А.В. Седов обоб
щил свои наблюдения, анализируя организационные формы, состав, пре
рогативы и направления деятельности низовых крестьянских комитетов, 
возникших в сельской местности в марте -  апреле 1917 года15.

М онография А.В. Седова раскрывает способы демократизации сельского 
самоуправления, выявляет причины коллизий между крестьянами и адми
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нистративными структурами Временного правительства. Анализируя крес
тьянские представления об основах и сущности «народоправства», автор 
считает, что в деревне была создана уникальная система действенной са
моорганизации общества. В работе представлен порядок избрания волост
ных и сельских комитетов, рассмотрены источники финансирования их 
деятельности. А.В. Седов впервые представил процесс организации орга
нов охраны общественного порядка и создания сельской милиции, выявил 
ее численный и социальный состав. Он показал, как крестьянские комите
ты организовали судебную защиту, реорганизовали систему мировых су
дей, создали специальные комитетские суды. В целом А.В. Седов, раскры
вая новые страницы истории сельского самоуправления, представил уни
кальный, хотя и полностью не реализованный, опыт переустройства обще
ственных отнош ений.

Комплексная проблема взаимоотношения народа и власти, место и роль 
в этом процессе различных общественных организаций -  советов, комите
тов, союзов -  активно исследуется на современном этапе российского рево
люционного процесса 1917 года. Предметом специального изучения стала 
аграрная политика Временного правительства, рассматривавшаяся в кон
тексте кризисных ритмов его деятельности16. Формы и методы борьбы кре
стьян за землю, позиции земельных собственников, организующая роль кре
стьянских съездов, позиции политических партий по аграрному вопросу 
дискутируются в современной исторической литературе17. Детально разра
ботан вопрос о причинах популярности эсеров на выборах в Учредитель
ное собрание18, что позволило по-новому оценить крестьянские съезды и 
советы.

Рассматривая региональные модификации российской революции 1917 
года, исследователи отметили значительное влияние крестьянских орга
низаций -  от низовых комитетов до советов и съездов -  на государствен
ное строительство19. Способы самоорганизации общественных сил, формы 
сословных, социальных, профессиональных, корпоративных организаций, 
функционировавших в российской провинции 1917 года, непосредственно 
влияли на государственное строительство. Крестьянские организации, воз
никш ие входе револю ции, отражали традиционны е идеи «народоправ
ства». Они противоречили западническим  общ едемократическим прин
ципам регулирования социальных отношений. Исследование этих вопро
сов позволило выявить глубинные причины системного кризиса в России, 
понять механизм влияния народа на власть через инициативные обществен
ные институты20. Это, в свою очередь, стимулировало появление новых ори
гинальных работ, рассматривающих социопсихологические аспекты пове
дения крестьян в условиях социальных катаклизмов21.

Подводя предварительные итоги изучения крестьянских организаций в 
1917 году, отметим, что их значение в российском революционном процес
се определяется как фактор самоорганизации сельского общества. Рассмот
рен порядок их организации, статус; охарактеризована деятельность низо
вых крестьянских комитетов, крестьянских съездов, показаны методы аги
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тационно-пропагандистской работы политических партий в крестьянской 
среде. Историки проанализировали социально-экономические требования 
крестьян в революции, оформленные в виде реш ений волостных исполни
тельных комитетов, наказов сельских общин, постановлений крестьянских 
съездов. В новейшей исторической литературе выявлены место и роль кре
стьянских объединений в государственном строительстве на всех этапах 
развития революции, их взаимосвязь с советами и комитетами, земствами 
и думами, политическими партиями и властными структурами. Дальней
шее изучение влияния крестьянского движения в российской революции 
1917 года позволит проследить эволюцию взглядов сельских жителей по 
вопросам «текущего момента» -  о земле и способах ее перераспределения, 
о войне и мире, о власти и государственном устройстве. По-прежнему акту
ально выявление социопсихологических аспектов массового крестьянско
го движ ения, определивш его вектор аграрной политики  политических 
партий в борьбе за власть.
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