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Общая характеристика диссертации 

 

Актуальность темы исследования. Изменение политического и 

социального строя в России в конце XX в., возрождение 

многопартийности вызвали значительный рост исследовательского 

интереса к истории российских политических партий – противников 

большевиков в начале XX века. В их числе была и неонародническая 

партия социалистов-революционеров (ПСР, эсеры).  

Перед исследователями стоит задача выяснения и характеристики 

этапов развития ПСР, ее социального состава, связей с социальной базой, 

идеологии, политической практики, причин ее популярности и 

поражения. Максимально полное раскрытие этих аспектов невозможно 

без исследования политики ПСР в регионах страны, истории ее местных 

организаций. Обращение к истории региональных организаций 

политических партий за счет привлечения новых исторических 

источников даст возможность ответить на различные дискуссионные 

вопросы, которые существуют в современной исторической науке в 

отношении политических партий, в том числе и ПСР. В конечном итоге 

именно изучение местных организаций ПСР поможет воссоздать 

объективную и полную историю партии. Исследование истории вятских 

эсеров позволяет также осветить одну из слабо изученных тем местного 

краеведения.  

Современная ситуация в Российской Федерации во многом 

напоминает ситуацию начала XX в. Как и сто лет назад, в России 

существуют многоукладная экономика, сложная социальная структура, 

породившая многопартийность. На фоне острых социально-

экономических проблем идет дискуссия о путях их преодоления. 

Изучение истории политических партий начала XX в. дает возможность 

использовать уроки их политической деятельности современным 

партиям, прогнозировать парадигму развития страны. 

Объектом исследования являются организации социалистов-

революционеров Вятской губернии. 

Предмет исследования – процессы эволюции организаций 

социалистов-революционеров Вятской губернии в изучаемый период. 

Географические рамки исследования охватывают территорию 

Вятской губернии. Являясь в основной своей части сельским краем, 

Вятская губерния не знала крепостного права, что отражалось на нравах 

ее жителей. На юго-востоке губернии находились мощные средоточия 

рабочего класса – Ижевский и Воткинский заводы, связанные тысячами 

нитей с окрестным сельским населением. Вятское земство отличал 
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особый либерализм, а многочисленное сельское учительство тянулось 

само и тянуло за собою крестьянство к участию в общественно-

политической жизни. Помимо всего, Вятская губерния являлась местом 

политической ссылки.  

Хронологические рамки исследования охватывают период с 

1896 г. первого возобновления нелегальной политической деятельности в 

Вятской губернии, связанного с именем социалиста-революционера 

В. С. Арефьева до февраля 1917 г., когда революция, свергшая 

самодержавный режим, открыла широкое поприще для легальной 

политической деятельности социалистических партий. 

Степень разработанности темы исследования. По подсчетам 

историка А. А. Кононенко, библиография ПСР насчитывает около 700 

крупных работ русскоязычных авторов и около 90 работ зарубежных. 

Вслед за А. А. Кононенко автор диссертации придерживается следующей 

периодизации историографии ПСР: 1901–1917 гг., 1917 – начало 1920-

х гг., 1920-е – начало 1930-х гг., начало 1930-х – середина 1950-х гг., 

середина 1950-х – конец 1980-х гг., начало 1990-х гг. – начало XXI в.1  

Исследования ПСР дооктябрьского периода относятся к трем 

политическим лагерям: консервативному, связанному с чинами 

Департамента Полиции2, социал-демократическому3 и эсеровскому4. В 

наибольшей степени касалась Вятской губернии работа члена ЦК ПСР 

С. Н. Слетова, где упоминались протоэсеровский кружок В. С. Арефьева 

в Вятке (1895–1896 гг.) и посещение в 1901 г. Е. К. Брешко-Брешковской 

Вятки5.  

Второй период историографии ПСР связан с легальной 

деятельностью эсеров и их идеологических преемников: левых эсеров, 

максималистов, революционных коммунистов. В этот период в изданиях 

                                                
1 Кононенко А. А. Историография создания и деятельности партии социалистов-
революционеров в 1901–1922 гг.: дис. … д-ра ист. наук. С. 5, 35–36, 45–49. 
2 См., например: Спиридович А. И. Революционное движение в России. Выпуск 2-й. 
Партия социалистов-революционеров и ее предшественники. Пг., 1916. 579 с. 
3 См., например: Потресов А. Эволюция общественно-политической мысли в 
предреволюционную эпоху // Общественное движение в России в начале XX века. 
Т. I. Предвестники и основные причины движения / Ред. Л. Мартов, П. Маслов, 
А. Потресов. СПб., 1909. С. 538-642; Маевский Евг. Общая картина движения // 

Общественное движение в России в начале XX века. Т. II. Ч. I. Массовое движение с 
1904 по 1907 гг. / Ред. Л. Мартов, П. Маслов, А. Потресов. СПб., 1909. С. 34–184. 
4 Слетов С. Н. К истории возникновения партии социалистов-революционеров. Пг., 
1917. 112 с. 
5 Слетов С. Н. К истории возникновения партии социалистов-революционеров. С. 41, 
56, 104. 
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указанных партий довольно часто появлялись мемуарные статьи, которые 

воссоздавали дофевральскую историю ПСР, в частности региональную 

вятскую6.  

Работы третьего периода историографии ПСР связаны с двумя 

событиями: судом над правыми эсерами и двадцатилетием первой 

российской революции. Суд над членами ЦК ПСР в 1922 г. породил вал 

критической литературы об эсерах. К годовщине революции 1905 г. 

губернские и областные Комиссии по истории Октябрьской революции и 

РКП(б) выпустили множество сборников документов и воспоминаний. 

Были выпущены подобные книги в Вятке7 и в Ижевске8. Эти книги 

давали множество сведений о деятельности местных организаций эсеров.  

Также к этому периоду относятся журналы общества бывших каторжан и 

ссыльнопоселенцев, которые публиковали воспоминания, статьи и 

архивные документы об эсерах. Эти материалы позволяют полнее 

представить деятельность уездных и городских групп вятских эсеров9. 

Четвертый период историографии ПСР прошел под знаком 

«Краткого курса истории ВКП(б)», сутью которого был рост и закалка 

большевистской партии в принципиальной борьбе с 

контрреволюционерами, врагами рабочего класса. Среди этих врагов 

была и «соглашательская» партия эсеров10. Единственной работой 

данного периода, откуда можно почерпнуть сведения о вятских эсерах, 

является книга П. Н. Луппова о вятской политической ссылке, вышедшая 

в 1933 г.11. 

                                                
6 См., например: Старый воробей Эс-Эр. Из жизни революционера // Народная воля. 
1917. 3 августа  (№ 16). С. 2–4, Беляев В. Былое … // Народная воля.  1917. 19 октября 

(№ 49). С. 2–4; Биография Д. П. Бирюкова // Народное дело. 1917. 15 октября (№ 1). С. 
4. 
7 1905 год в Вятской губернии / Ред. Н. С. Порошин.  Вятка, 1925. 340 с.; Семаков С. 
Из революционного прошлого молодежи Вятской губернии (1905-1908 г.г.). Вятка, 
1926. 78 с. 
8 Рабочие и крестьяне Вотобласти в революцию 1905 г. / Общ. ред. Баженов. Ижевск, 
1925. 88 с. 
9 См., например: Шешин А. Из жизни Вятской деревни (1903–1906 гг.) // 
Пролетарская революция. 1925. № 7 (42). С. 189-196; Шамшурин Иван. Лесные братья 

// Кандальный звон. Историко-революционный сборник. 1926. Вып. 3. С. 113–137; 
Чернавский М. М. В боевой организации (Воспоминания) // Каторга и ссылка. 1930. 
№ 7 (68). С. 22–24. 
10 История Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). Краткий курс / Ред. 
Комиссия ЦК ВКП(б). М., 1938. С. 21, 81, 88, 157. 
11 Луппов П. Политическая ссылка в Вятский край. М., 1933. 208 с. 
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Пятый период историографии ПСР ознаменован частичным 

смягчением уничижительных оценок «Краткого курса». Отдельные 

исследователи отыскивали при множестве сносок на ошибки и 

заблуждения вождей ПСР и положительные тенденции в деятельности 

партии. Особую роль сыграли работы К. В. Гусева: статья о левых эсерах 

в центральном советском историческом журнале «История СССР»12 и 

вышедшая затем книга «Крах партии левых эсеров»13, которые как бы 

сигнализировали о возможности обращения к этой «опасной» теме. 

Происходит постепенная активизация изучения «непролетарских» 

партий.  

На местном уровне первой публикацией послесталинской 

«оттепели» стала обширная статья Е. И. Кирюхиной о деятельности 

организаций Всероссийского Крестьянского Союза в Вятской губернии14. 

Из важнейших региональных исследований данного периода необходимо 

выделить книги глазовского историка Е. И. Рябухина о большевистских 

организациях Прикамья. Критикуя «мелкобуржуазный авантюризм» 

эсеров, Рябухин описал вооруженную борьбу эсеровской рабочей 

молодежи Ижевска с агентами самодержавия в революцию 1905–

1907 гг.15 В следующей монографии Е. И. Рябухин, сопоставляя мощь 

большевиков в издательском деле с немощью и идейной отсталостью 

эсеров, перечислил заголовки и указал тиражи некоторых изданий 

ижевского комитета ПСР за 1907–1909 гг.16.Характерной работой своего 

времени стали «Очерки истории кировской организации КПСС». Эсерам 

в этой работе был посвящен ряд страниц в смысле «разоблачения 

авантюристической политики эсеров»17.  

                                                
12 Гусев К. В. Из истории соглашения с партией левых эсеров // История СССР. 1959. 
№ 2. С. 73–94. 
13 Гусев К. В. Крах партии левых эсеров. М., 1963. 260 с. 
14 Кирюхина Е. И. Местные организации Всероссийского крестьянского союза в 
1905 г. // Ученые записки. Кировский государственный педагогический институт им. 
В.И. Ленина. 1956. Выпуск 10 (Кафедра марксизма-ленинизма. Кафедра истории 
СССР). С. 83–157. 
15 Рябухин Е. И. Большевистские организации и рабочее движение в Приуралье. 
(1907–1914 гг.): По материалам Вят. Губернии. Глазов, 1960. С. 92–93. 
16 Рябухин Е. И. Большевистские организации Урала в борьбе за нелегальную партию 
пролетариата и упрочение ее связей с массами. (1907–1914 гг.). В 3 ч. Ч. 2: Период 
реакции (1907–1910 гг.). Кн. 2. Саратов, 1973. С. 95–121.  
17 Соболев В. А. Возникновение Вятской организации РСДРП // Очерки истории 
кировской организации КПСС. Часть первая (1898–1918) / Науч. ред. Е. И. Кирюхина. 
Киров, 1965. С. 124. 
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«Венцом» советских исследований истории организаций ПСР 

Уральской области (Пермской, Вятской и Уфимской губерний) явилась 

монография пермского историка И. С. Капцуговича18. Книга 

И. С. Капцуговича имела все «родимые пятна» советской исторической 

науки: это была не столько работа о самостоятельной деятельности 

организаций ПСР Уральской области, сколько работа о редком 

взаимодействии (в отдельные моменты до Февраля 1917 г.) и 

непрестанном разоблачении большевиками стратегии и тактики 

мелкобуржуазных «вспышкопускателей». 

Последний этап историографии ПСР связан с крушением 

монопольного идеологического права КПСС, что позволило с рубежа 

1980-х – 1990-х гг. взглянуть на оппонентов большевизма другими 

глазами. В свет выходят такие обстоятельные публикации как 

документальный сборник «Партия социалистов-революционеров»19. 

Появились монографии, рассматривавшие историю ПСР как историю 

самодовлеющей партии умеренных, демократических социалистов вне 

зависимости от их отношений с социал-демократией20. Крупнейшими 

работами современного периода историографии эсеров явились 

исследования М. И. Леонова21 и К. Н. Морозова22. Большим прорывом 

стало появление монографий об издательской деятельности эсеров23. 

С начала 1990-х гг. различные аспекты деятельности эсеров стали 

чаще попадать во внимание историков Уральского региона и местных 

краеведов. В наибольшей степени вопросы деятельности эсеров Вятской 

губернии вошли в комплексное исследование Ю. А. Балыбердина24.  

                                                
18 Капцугович И. С. История политической гибели эсеров на Урале. Пермь, 1975. 192 
с. 
19 Партия социалистов-революционеров Т. 1. 1900-1907 гг.: документы и материалы 
1900-1922 гг.: в 3 т. / Сост., авт. предисл. и коммент. Н. Д. Ерофеев. М., 1996. 685 с. 
20 См., например: Ишин В. В. Социалисты-революционеры в России конца XIX –
начала XX века. Астрахань, 1995. 239 с.; Касаров Г. Г. Партия социалистов-
революционеров (Конец XIX в. – февраль 1917 г.): электив. курс лекций. М., 1995. 92 
с. 
21 Леонов М. И. Партия социалистов-революционеров в 1905–1907 гг. М., 1997. 512 с. 
22 Морозов К. Н. Партия социалистов-революционеров в 1907–1914 гг. М., 1998. 624 с. 
23 Федоров М. В. Эсеровская печать 1900–1928 гг.: Учебное пособие. СПб., 2005. 104 

с.; Менделеев А. Г. «Куда влечет нас рок событий?». Газета эсеров «Революционная 
Россия»: пропаганда и терроризм. М., 2008. 528 с.; Кельнер В. Е. Очерки по истории 
издательской деятельности народнических и демократических партий и организаций, 
1895–1917. СПб., 2014. 232 с. 
24 Балыбердин Ю. А. Общественно-политическая жизнь в Вятско-Камском регионе в 
начале XX века (1900–1914 годы). М., 2005. 400 с. 
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Весьма значим и ряд других исследований. В книгах В. Д. Сергеева 

содержится много отсылок к товарищеским и деловым связям «старого 

народника» Н. А. Чарушина с эсерами Вятки. Не обходит вниманием 

В. Д. Сергеев террористическую и издательскую работу местных 

эсеров25. В монографии А. В. Сергеева рассказывается об интеллигенции 

Вятской губернии начала XX в., в том числе и о радикальнейшей ее 

части, примыкавшей к социалистам-революционерам26. В кандидатской 

диссертации Н. В. Бандуры27 прослеживаются причины, которые 

подвигали сельское учительство к радикальной политической 

деятельности, в основном в рядах ПСР. Непосредственной работе 

местных групп эсеров и биографиям местных знаменитостей, 

принадлежавшим к рядам ПСР, посвящен ряд заметок первой половины 

1990-х гг. в районной периодической печати и краеведческих 

сборниках28. Появляются краеведческие статьи, посвященные эсерам и в 

последние годы29. 

Таким образом, региональные историки сделали большие усилия 

для освещения деятельности организаций эсеров Вятского края. Однако 

подробный анализ численности, социального состава, издательской 

деятельности, связей с иными региональными организациями и 

столицами эсеровских организаций края требует более тщательного 

изучения. Вот почему необходим обобщающий труд по истории 

организаций ПСР Вятской губернии, рассматривающий многогранный 

                                                
25 Сергеев В. Д. Из истории вятских газет. 1838–1917. Вятка (Киров), 2002. 103 с.; Он 
же. Николай Чарушин – народник, общественный деятель, издатель, краевед-
библиограф. Вятка (Киров), 2004. 270 с.; Он же. История Вятского края в 
персоналиях. Вятка (Киров), 2005. 315 с. 
26 Сергеев А. В. Вятская интеллигенция начала XX века. Вятка (Киров), 2006. 160 с.  
27 Бандура Н. В. Политическая и социально-психологическая эволюция народного 
учительства Вятской губернии: 90-е гг. XIX в. – 1914 г. : дис. … канд. ист. наук. 
Киров, 2003. 207 с. 
28 См., например: Карпов В. Б. Экспроприаторы. Краеведческий детектив // 
Уржумская старина. 1991. № 2 (март–апрель). С. 26–30; Коробейникова Л. Из жизни 
сарапульских эсеров // Известия Сарапульского музея (музей истории и культуры  
Среднего Прикамья). 1994. Вып. V. 1994. С. 43–49; Наумов Д. Иван Афанасьевич 
Наумов из Сметанина // Санчурский вестник. 1994. 29 ноября (№ 142 [7979]). С. 2; 
Шур Б. И. Деятельность эсеров в Слободском уезде и г. Слободском // Сборник 

материалов научно-практической конференции, посвященной 490-летию первого 
упоминания о городе Слободском в актовых источниках. Слободской, 1995. С. 66–68. 
29 См., например: Жилин Сергей. Беспокойный год // Автовитрина Ижевска. 2013. 26 
августа (№ 32 [0625]). С. 12; Лицарев М. Ю. Деятельность Ильинского политического 
общества в 1905 г. // Вестник Вятского государственного гуманитарного 
университета. Серия «История». 2012. Вып. 4. С. 32–36. 
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комплекс вопросов по этой теме, опирающийся на предыдущие 

исторические работы и прежде не использованные источники. 

Цель исследования: показать эволюцию деятельности 

организаций социалистов-революционеров в Вятской губернии в 

контексте общероссийских политических событий конца XIX в. – начала 

1917 г. 

Для реализации цели исследования необходимо решить 
следующие задачи:  

1) Осветить процесс становления, развития и упадка организаций 

эсеров Вятской губернии, выделить основные этапы их деятельности; 

2) Выявить численность и социальный состав организаций, 

определить их социальную базу и связи с народными массами; 

3) Выявить основные направления деятельности вятских 

социалистов-революционеров в годы первой российской революции; 

4) Рассмотреть уровень политической активности эсеров в период 

между двумя революциями; 

5) Продемонстрировать тактику, средства и приемы эсеров в 

борьбе за массы.  

Источниковой базой диссертационного исследования стал 

широкий комплекс опубликованных и неопубликованных источников. 

Использованные источники можно разбить на несколько групп: 

нормативно-правовые и делопроизводственные документы 

государственных органов, а также партии эсеров; документы личного 

происхождения – воспоминания; периодическая печать; статистические 

данные; публицистические и теоретические работы политических 

деятелей.  

Основной массив составили неопубликованные источники как 

региональных (Государственного архива Кировской области – ГАКО, 

Государственного архива социально-политической истории Кировской 

области – ГАСПИКО), так и центральных архивов (Государственного 

архива Российской Федерации – ГАРФ, Российского государственного 

архива социально-политической истории – РГАСПИ). 

Самую репрезентативную выборку различных аспектов 

деятельности эсеров дают фонды правоохранительных и 

административных органов: Прокурора вятского окружного суда (ГАКО. 

Ф. 33), канцелярии вятского губернатора (ГАКО. Ф. 582), Вятского 

губернского жандармского управления (ГАКО. Ф. 714), Вятского 

городского полицейского управления (ГАКО. Ф. 721) и, особенно, 

Охранного отделения Департамента Полиции (ГАРФ. Ф. 102. ДП ОО). 

В этих фондах находятся материалы следственных дел в отношении 
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отдельных эсеров и групп ПСР, донесения секретных сотрудников, 

ведомственная переписка, касающаяся революционеров, данные о 

политической обстановке на местах и т.д. Эти источники дают 

возможность выяснить состояние организаций эсеров в губернии, их 

направления деятельности, степень проникновения эсеровских идей в 

массы.   

Партийное делопроизводство, деловая переписка эсеров, 

материалы партийных съездов и конференций образовали особый фонд 

ЦК ПСР (РГАСПИ. Ф. 274). На этих партийных форумах вырабатывались 

те идейно-теоретические установки, которые далее претворялись в жизнь 

региональными организациями. Определенную ценность представляют 

сборники документов и материалов, отражающие события революции 

1905–1907 гг. на территории Вятской губернии.  

Необходимо указать на обнаруженные в архивных фондах издания 

вятских социалистов-революционеров, не упоминавшиеся ранее в 

исследовательской литературе (Коллекция нелегальных изданий, 

отложившихся в полицейских и судебных органах дореволюционной 

России. ГАРФ. Ф. 1741). Эти источники дают возможность оценить 

качественный уровень и объем печатной пропаганды эсеров. 

Воспоминания активистов ПСР также служат ценным источником. 

Большая часть воспоминаний находится в ГАРФ (Ф. 533. Всесоюзное 

общество политкаторжан и ссыльнопоселенцев и Ф. А539. Комиссия по 

установлению персональных пенсий при Совете министров РСФСР), 

также немало подобных документов включено в фонд Вятского Истпарта 

(ГАСПИКО. Ф. П-45).  

Широко использована периодическая печать начала XX в. 

Статистические данные автором почерпнуты из «Памятных книжек и 

календарей» Вятской губернии и ежегодных «Обзоров Вятской 

губернии». 

Также источником являются труды руководителей ПСР 

(В. М. Чернов, Е. К. Брешко-Брешковская, С. Н. Слетов и др.) и видных 

социал-демократов: большевиков – В. И. Ленина, Л. Б. Каменева, 

Г. Е. Зиновьева и меньшевиков – А. Н. Потресова, Е. А. Маевского. По их 

работам можно проследить развитие основных теоретических положений, 

которые легли в основу партийной программы эсеров, понять, чем был 

обусловлен выбор средств и методов практического достижения 

конечной цели – ликвидации самодержавия. 

Весь этот многообразный комплекс исторических источников 

позволяет детально воссоздать эволюцию групп и организаций 
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социалистов-революционеров Вятской губернии и дает обстоятельный 

материал для решения поставленных в исследовании целей и задач.  

Методология и методы исследования. Общим концептуальным 

ключом исследования стала регионально-ориентированная модель теории 

модернизации30, включающая ряд подходов: системный, историко-

антропологический, междисциплинарный. Сочетание данных подходов 

позволило выявить региональные детали эволюции организаций 

социалистов-революционеров на заключительном этапе модернизации 

Российской империи (в начале XX в.), установить связь этой эволюции с 

общероссийскими социально-политическими процессами, выявить 

личные и общественные мотивы деятельности под лозунгами ПСР, 

особенности данной революционной активности, используя 

теоретические и практические выводы различных наук (истории, 

социологии, политологии, психологии) при изучении исторических 

процессов. 

В диссертации использованы традиционные научные принципы 

историзма, социального подхода, критической интерпретации и 

систематизации сведений источников, объективности31. Данные 

принципы в комплексе взаимосвязей рассматривают историю 

организаций эсеров в их развитии, выявляют структуру и социальную 

базу ПСР, уточняют масштабы, направления и формы работы 

организаций эсеров региона.  

Исследование включает общенаучные методы исследования и 

специальные методы исторического познания32. Историко-сравнительный 

метод позволил выявить закономерности деятельности вятских 

организаций эсеров в общероссийском контексте деятельности ПСР. 

Статистический метод дал возможность сопоставить численные 

показатели деятельности вятских эсеров с аналогичными данными, как 

организаций эсеров других регионов, так и иных политических сил 

Вятской губернии. Проблемно-хронологический метод обусловил общее 

построение диссертации и дал понимание динамики развития 

организаций эсеров края как неразрывного процесса.  

Научная новизна исследования обусловлена тем, что до 

сегодняшнего дня не ставился вопрос об особом изучении истории 

                                                
30 Побережников И. В. Теории модернизации // Теория и методология истории: 
учебник для вузов / Отв. ред. В. В. Алексеев, Н. Н. Крадин, А. В. Коротаев, 
Л. Е. Гринин. Волгоград, 2014. С. 133-152. 
31 Гринин Л. Е. Период Возрождения – первая половина XIX в. // Там же. С. 44-50. 
32 Гринин Л. Е., Коротаев А. В., Крадин Н. Н. Методы исторического исследования // 
Там же. С. 386-408. 
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вятских организаций ПСР. В данной работе определены этапы 

деятельности организаций эсеров Вятской губернии, выяснены как 

сугубо местные особенности деятельности, так и черты, свойственные 

всем региональным организациям ПСР. Определен социальный состав 

организаций, их структура, взаимоотношения с областной организацией 

социалистов-революционеров и партийным центром. Установлены число 

и объемы изданий местных организаций эсеров. Дан анализ значения 

вятских организаций эсеров, как в ходе общей политической истории 

губернии, так и в ходе революции 1905–1907 гг., аграрных 

преобразований и прочих значимых общественно-политических событий 

начала XX в.   

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Диссертационная работа может быть использована для обобщающих 

трудов, как по общеполитической истории страны, так и по истории ПСР 

и ее преемников. Данные исследования могут быть использованы и для 

социологических работ, рассматривающих взаимоотношения 

общественных классов Российской империи. Также работа может 

послужить источником изучения общественной жизни провинциальной 

России начала XX в. Отдельные моменты работы могут быть 

использованы в краеведческом курсе.  

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Деятельность ближайших предшественников и собственно 

организаций социалистов-революционеров Вятской губернии до 

Февральской революции 1917 г. распадается на 3 периода: 

А) Становление кружков радикальной народнической 

направленности и преобразование их в партийные группы ПСР: 1896 – 

январь 1905 гг.; 

Б) Расцвет массовых организаций ПСР в Вятской губернии: январь 

1905 – 1907 гг. 

В) Деградация организаций ПСР: 1908 – февраль 1917 гг. 

Самым активным этапом деятельности эсеровских организаций 

следует считать второй период. 

2. Организации эсеров Вятской губернии не имели четкого 

иерархического соподчинения между губернским центром и уездами. 

Связь между Вяткой и промышленными центрами Прикамья строилась на 

федеративных началах.  

3. В 1905–1909 гг. имели определенный успех попытки привлечь на 

сторону ПСР пролетариат и крестьянство. 
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4. Особенностью деятельности эсеров Вятской губернии стал 

высокий процент рабочих в партийных рядах, в отличие от 

общероссийского интеллигентско-крестьянского состава партии. 

5. Одной из основных причин затухания революционной 

активности эсеров Вятской губернии стала энергичная работа 

жандармских агентов в партийных рядах. 

Степень достоверности и апробация работы. 
Степень достоверности диссертационного исследования 

обусловлена опорой на внушительный пласт исторических источников. В 

ходе подготовки исследования автором было обработано 27 фондов двух 

кировских и двух московских архивов охватывающих 417 дел.  

Автором диссертации опубликовано 19 статей, излагающих 

основные положения и выводы данного исследования. 9 публикаций 

изданы в журналах, входящих в перечень рецензируемых научных 

изданий ВАК, 3 из этих публикаций зарегистрированы в базах 

индексируемых научных изданий Web of Science. Отдельные вопросы, 

освещенные в диссертации, были представлены во время выступлений на 

всероссийских и региональных научно-практических конференциях и 

получили положительную оценку научного сообщества. 

Структура диссертационного исследования в соответствии с 

поставленной целью и задачами состоит из введения, трех глав, 

разделенных на 12 параграфов, заключения, списка литературы и 

источников, приложений. 

 

Основное содержание диссертации 
 

Во введении обоснован выбор темы, рассмотрены актуальность, 

объект и предмет исследования, проанализирована степень 

разработанности проблемы, определены цель и задачи, установлены 

территориальные и хронологические рамки, дана характеристика 

источниковой базы и методологии исследования, показаны научная 

новизна, сформулированы выносимые на защиту положения, приведены 

сведения о структуре работы и апробации ее результатов. 

В первой главе «Становление организаций социалистов-

революционеров в Вятской губернии (конец XIX – начало XX вв.)» 

рассматривается возникновение кружков эсеров и проявления их 

революционной активности до революции 1905 г. 

В первом параграфе «Социально-экономическая обстановка в 

Вятской губернии в конце XIX – начале XX веков» дан анализ социально-

экономического развития края и указаны факторы, вызывавшие 
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недовольство самодержавным режимом «трудового народа» 

(пролетариата, крестьянства, трудовой интеллигенции), к которому 

апеллировали эсеровские идеологи.  

Во втором параграфе «Предшественники вятских организаций 
эсеров (1870-е – 1890-е гг.)» проведен анализ деятельности 

революционных кружков указанного периода, выявлена социальная 

среда, к которой обращались радикалы-народники. 

Рассмотрена работа вятских революционных кружков 

«героического периода» народничества и 1880-х гг. Отдельное внимание 

уделено радикальной интеллигенции, группировавшейся во второй 

половине 1890-х гг. вокруг газеты «Вятский край». Наибольшую 

активность в этом кругу проявил В. С. Арефьев, предпринявший попытку 

издания подпольных прокламаций и имевший связи с 

единомышленниками в других регионах.   

Из этого параграфа следует, что еще в 1870–1880-е гг. в Вятской 

губернии сложились все формы противоправительственной деятельности, 

за исключением вооруженной борьбы, в начале XX в. упроченные и 

развитые революционерами. Интеллигенция и учащаяся молодежь и в 

1900-е гг. как и в 1870-е гг. служили «кадровым резервом» 

народнической партии социалистов-революционеров. 

В третьем параграфе «Радикальные кружки в Вятке и в уездах 

Вятской губернии в начале XX в. Организационное размежевание социал-
демократов и эсеров» рассматривается процесс появления 

революционных кружков в губернском городе и в уездах, постепенное 

разделение политических линий эсеров и социал-демократов. 

К лету 1901 г. кружки народников подошли вплотную к созданию 

общей «социал-революционной» партии. Кампанию по объединению 

наличных сил в России возглавила Е. К. Брешко-Брешковская. В сентябре 

1901 г. Брешковская посетила Вятку, но поездка Брешковской не привела 

к созданию вятской организации эсеров. Революционные кружки, 

существовавшие в Вятке на рубеже веков (кружок А. Л. Левентона, 

кружок Н. Н. Бушена) имели «интегральный» характер. Они объединяли 

интеллигентов, учащуюся молодежь, ссыльных социалистических 

взглядов, однако не делали безусловного деления на марксистов и 

народников. Подобные кружки сложились в 1902–1904 гг. в Сарапуле, 

Царевосанчурске, на Кирсинском заводе.  

В виду ограниченного количества революционных сил и схожих 

целей, стоящих перед ПРС и РСДРП, складывается «Уральский союз 

социал-демократов и социалистов-революционеров» существовавший с 

1901 по 1903 гг. Летом 1903 г. «Союз» в Вятке прекращает деятельность. 
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С пополнением рядов революционных организаций происходит 

размежевание между ведущими левыми партиями.   

В четвертом параграфе «Становление организаций эсеров Вятской 

губернии и их деятельность накануне первой российской революции» 

представлено построение эсеровских организаций и групп в 1903–1905 гг. 

Проводится анализ вятских корреспонденций в центральном органе 

ПСР – газете «Революционная Россия». По ним, а также архивным 

данным, устанавливается наличие связи вятских эсеров с ЦК партии, а 

также с Боевой организацией при ЦК ПСР накануне революции 1905 г.  

В этот период меняется состав вятской политической ссылки, если 

прежде в ней безраздельно доминировали социал-демократы, то с 

расширением эсеровского движения в нее попадает все больше членов 

ПСР. Так в Вятскую ссылку попадают видные эсеры: С. Н. Слетов, 

В. К. Вольский, А. С. Пигит, И. А. Владиславлев, Л. Н. Николаев и др.  

В начале 1903 г. образуется Уральский областной комитет ПСР в 

Перми и формируется Губернский комитет ПСР в Вятке возглавляемый 

А. Г. Соболевым. Растут организации в губернском и уездных городах. 

Полиция регистрирует случаи эсеровской агитации и пропаганды по 

крестьянству, где главными распространителями эсеровских идей 

являются народные учителя, наиболее заметный из них – А. А. Петров 

(Малмыжский уезд). В Ильинской волости Слободского уезда при 

помощи ссыльного эсера Н. Н. Соколова создается самая активная из 

сельских групп ПСР в губернии.  

Во второй главе «Деятельность организаций социалистов-

революционеров Вятской губернии в 1905 – первой половине 
1908 гг.» раскрывается многообразие форм и приемов работы вятских 

организаций эсеров в условиях относительно массового протестного 

движения. 

В первом параграфе «Деятельность эсеров в городе Вятке» 

анализируются ключевые события первой российской революции в 

губернском центре. 

На начальном этапе революции эсеры Вятки начинают действовать 

в новых полулегальных условиях. Ряды организации существенно 

пополняются. Происходит отработка новых методов деятельности, в 

частности воздействие на трудящихся через формально беспартийные 

профсоюзы. Политический маятник городской организации эсеров 

раскачивается от блокировки с либеральной буржуазией до смычки в 

рабочем вопросе с социал-демократами.  Пиком революционных событий 

1905 г. в Вятке стали созыв активистами ПСР губернского крестьянского 
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съезда, подчеркнувший стремительно росшую социальную базу эсеров в 

деревне, а также вооруженное выступление боевой дружины эсеров. 

В 1906–1908 гг. происходит заметный спад активности эсеров 

Вятки, что было следствием курса губернатора С. Д. Горчакова на 

безжалостную борьбу с «крамолой». Ведущую роль в организации эсеров 

принимают новые лица, не участвовавшие в бурных событиях 1905 г. 

Вместе с тем именно в 1906–1907 гг. учащаяся молодежь сознательно и 

глубоко вникает в тонкости эсеровских установок, в отличие от лета и 

осени 1905 г., когда революционная горячка была пусть и массовой, но 

крайне поверхностной. 

Второй параграф «Деятельность эсеров в уездах Вятской 
губернии» посвящен работе эсеров в промышленных центрах Прикамья, 

уездных городах, среди крестьянства. 

Организации эсеров на Ижевском и Воткинском заводах, а также в 

Сарапуле, обладавшем крупными кожевенными предприятиями, 

отличались составом партийной массы. В противовес устойчивому 

представлению об эсерах, как о партии сугубо интеллигентско-

крестьянской, в Прикамье эсеры опирались на промышленных рабочих. 

Здесь эсеры использовали в своей работе такие типично 

«большевистские» методы как маевки, рабочие шествия и митинги, 

стачки. Деятельность эсеров протекала в постоянном взаимодействии, 

пусть и не всегда ровном, с организациями социал-демократов. 

В ходе первой российской революции лозунги эсеров довольно 

широко охватили вятскую деревню, однако ширина охвата не сочеталось 

с идейной глубиной и прочувствованностью. Массово созданные в конце 

1905 г. ячейки Всероссийского крестьянского союза оказались 

нежизнеспособны. Следствием этого стало то, что крупные крестьянские 

выступления, вдохновленные сторонниками ПСР, оказались краткими и 

безрезультатными. Основным проводником влияния эсеров в деревне 

служило сельское учительство как наиболее пронароднически 

настроенная группа интеллигенции. Во всех уездных городах 

наличествовали группы эсеров, также преимущественно интеллигентные.      

В третьем параграфе «Основные направления агитационно-
пропагандистской работы эсеров» рассматриваются наиболее 

характерные для организаций эсеров формы работы: боевая и 

издательская, участие эсеров в думских кампаниях, а также связи эсеров 

Вятской губернии с Уральским областным комитетом и ЦК ПСР. 

На всех 6 областных съездах эсеров Уральской области в 1906–

1907 гг. были представлены эсеры г. Вятки, на отдельных съездах 

присутствовали члены вятских уездных организаций ПСР и Прикамья. 
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Доклады вятских делегатов на этих съездах позволяют существенно 

уточнить численность и структуру губернских организаций эсеров, 

степень влияния эсеров на массы. Данные съездов указывают, что связи 

Уральской областной организации ПСР и Вятской губернской с ЦК 

партии не имели отношений строгого соподчинения, и постановления 

партийного центра имели для местных организаций рекомендательный 

характер. 

Итоги выборов в I–III Государственные Думы по Вятской губернии 

показали заметную степень влияния эсеров на умы передовых крестьян 

близко принимавших политические и экономические интересы деревни, 

именно такие крестьяне-«политики» и являлись выборщиками на уездных 

и губернских собраниях. Весьма заметна была деятельность вятских 

депутатов-эсеров во всех трех Думах. 

Эсеры Вятской губернии развернули обширную издательскую 

деятельность, удовлетворяя нужды организаций в пропагандистской 

литературе, как важнейшем инструменте проведения партийного влияния 

в массы. Издания были нелегальны за исключением формально 

беспартийной «Крестьянской газеты», эсеры принимали участие в газетах 

демократического толка в Вятке и Сарапуле. Свои типографии имели 

Комитеты ПСР в Вятке и Сарапуле, а также ижевская организация эсеров. 

Уездные и волостные группы использовали гектографы. Издавались 

листовки, брошюры, газеты и даже открытки.  

 Всего в Вятской губернии автором насчитано 53 акта 

революционного боевизма – экспроприаций, покушений, убийств, 

вооруженных сопротивлений при аресте; из этих актов 45 совершено 

эсерами.   Однако боевая работа эсеров, развернутая в основном на излете 

революции в условиях усталости трудовых масс и при решительном 

противодействии правоохранителей, оказалась бесплодной. Более того 

террор боевиков крайне болезненно отражался на мирных организаторах 

и пропагандистах – любые представители «партии террора» – ПСР несли 

сугубые судебные кары в сравнении с «партией массовиков» – РСДРП.   

В третье главе «Деятельность организаций социалистов-

революционеров Вятской губернии во второй половине 1908 – начале 
1917 гг.» дан анализ содержанию работы эсеров в условиях кризиса после 

поражения Революции 1905–1907 гг., относительного подъема 1912–

1914 гг., периода I Мировой войны и кануна Февральской революции. 

В первом параграфе «Деятельность эсеров в городе Вятке» 

рассмотрена работа организации эсеров губернского города. 

Круг эсеров Вятки в полной мере отобразил постреволюционное 

безвременье, настигшее организации российских радикалов. 
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Деятельность, которую вели отдельные активисты, была лишь тенью 

размаха периода 1905–1907 гг.  Крайне ухудшали положение эсеров 

постоянные репрессии полиции и жандармов. Лишь в 1909 г. в Вятке 

прошло три жандармских ликвидации организации эсеров. Последней 

вспышкой эсеровской активности в Вятке была попытка срыва торжеств 

в честь 300-летия царствования Романовых.  

Во втором параграфе «Деятельность эсеров в уездах Вятской 

губернии» рассматриваются формы работы эсеров в Прикамье, в уездных 

городах и в крестьянской среде в данный период. 

В 1909 г. после ряда полицейских ликвидаций была возрождена 

организация ПСР в Воткинске. Происходила смычка в практических 

делах эсеров и социал-демократов, в воткинском профсоюзе металлистов 

участвовали представители обеих партий, от лица данного профсоюза на 

Воткинском заводе была проведена политическая стачка 1 мая 1914 г.; в 

Ижевске делались попытки совместного выставления выборщиков в IV 

Думу. Тяга эсеровских активистов к легальной работе, думской, 

культурной, профсоюзной, явно содействовала их грядущему блоку с 

меньшевиками после Февральской революции.  

В деревне работа агитационно-пропагандистская работа эсеров 

была нацелена, главным образом, против столыпинских аграрных 

преобразований. Кроме случаев возбуждения крестьян к 

противодействию выхода из общины, в Яранском уезде эсеры создали 

несколько крестьянских братств. Количество уездных организаций ПСР 

значительно уменьшается, вплоть до исчезновения их в большинстве 

уездных городов.  

В третьем параграфе «Издательская деятельность эсеров» 

рассматривается печатно-пропагандистская деятельность эсеров. 

В 1908–1909 гг. полицией были взяты типографии комитетов 

эсеров в Вятке и Ижевске. В том же 1909 г. были отмечены последние 

издания групп эсеров Елабуги, Слободского, Орлова. Издательская 

деятельность, как одна из ключевых форм работы вятских организаций 

эсеров, к 1909 г. исчерпала себя по причинам не только действий органов 

правопорядка, но и отхода от партийных рядов многих сторонников 

радикализма, отсутствия финансов в организациях, а также 

значительного сужения масс, к которым обращалось печатное слово 

революционеров. 

В четвертом параграфе «Секретные сотрудники Охранного 
Отделения в составе организаций эсеров Вятской губернии» автор 

доказывает, что одной из основных причин затухания революционной 
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активности эсеров Вятской губернии стала энергичная работа 

жандармских агентов в партийных рядах. 

В пятом параграфе «Эсеры Вятской губернии накануне 

Февральской революции 1917 г.» отражена политическая обстановка в 

рядах эсеров к 1917 г.  

Под влиянием падения уровня жизни в годы I Мировой войны 

стало оформляться протестное движение рабочих на заводах Прикамья. В 

февральской стачке 1917 г. на Ижевском заводе эсеры приняли самое 

деятельное участие. Помимо открытой политической борьбы эсеры 

Прикамья вели пропаганду в рабочих кооперативах.  

Не смотря на аресты и высылки руководителей и активистов в 

Вятке и уездах оставались эсеровские кадры, ведущие общественную 

деятельность. По данным жандармов лишь в трех южных вятских уездах 

(Сарапульском, Елабужском и Малмыжском) в январе 1917 г. 

насчитывалось 144 лица, причастных к организациям ПСР. Вятские эсеры 

сумели сохранить свой костяк, который стал основой партийной 

легальной работы после Февралькой революции.  

В заключении подведены итоги исследования, сформулированы 

основные выводы, соответствующие поставленным задачам, 

подтверждена данная во введении периодизация местных организаций 

эсеров, указаны перспективы дальнейшей разработки темы. Анализ 

эволюции организаций социалистов-революционеров Вятской губернии 

дал возможность выделить ряд их специфических черт. 

 Начальный этап первого периода (1896–1901 гг.) можно назвать 

подготовительным. В этот период в Вятке сложился устойчивый 

радикальный кружок народников. Большая часть членов этого кружка 

позже с оформлением организационных структур ПСР влилась в партию, 

вовлекая в нее и бывших в орбите влияния кружковцев оппозиционно 

настроенных земцев, учащихся и политических ссыльных.  

Второй этап данного периода (1901 – январь 1905 гг.) связан 

непосредственно со становлением организаций эсеров в Вятке, на заводах 

Ижевска и Воткинска, образованием ряда уездных и волостных групп. 

Следующий период (1905–1907 гг.) связан с качественным 

изменением значения ПСР – местные объединения эсеров из небольших 

групп единомышленников превращаются в организации массовой 

нелегальной политической партии, стремящейся, выступить в качестве 

руководящей силы в борьбе трудящихся за свои права. Численность 

организаций эсеров Вятской губернии в 1907 г. доходила до 1300 

человек, также под влиянием ПСР в то время находилось до 2000 
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радикально настроенных крестьян, объединенных в формально 

беспартийные братства.  

Наибольшую активность эсеры в губернском городе Вятке 

проявили в «дни свобод»: в октябре–декабре 1905 г. Зенит деятельности 

вятских эсеров в деревне пал на 1906 г., когда в губернии происходили 

крупные аграрные беспорядки в большой степени спровоцированные 

агитацией и пропагандой эсеров. Пиком деятельности эсеров в Сарапуле, 

Ижевске и Воткинске стал 1907 г., когда там работали типографии 

эсеров, проводились массовые партийные сходки, велась вооруженная 

борьба с представителями буржуазии, полиции, местной администрации. 

Партийный террор и экспроприации вошли в широкую практику лишь в 

1907 г. и лишь в Ижевске и Воткинске среди местной рабочей молодежи, 

во многом это было связано с неудовлетворенностью рабочей молодежи 

мирными, «легалистскими» формами борьбы местных эсеровских 

организаций с правительством. В Вятке эсеры пытались устроить 

покушения на губернатора С. Д. Горчакова, но из-за действий 

жандармских агентов в рядах ПСР покушения проваливались на стадии 

подготовки. 

В третьем периоде (1908 – февраль 1917 гг.) наблюдается затухание 

и распад организаций ПСР в большинстве пунктов Вятской губернии. 

Кризисные явления в партийной жизни местных эсеров стали 

наблюдаться еще с лета 1907 г. После ряда полицейских «ликвидаций» с 

ноября 1908 по октябрь 1909 гг. организации вятских эсеров оказались 

разбиты. 

Последняя попытка проявить партийную активность эсеров в Вятке 

в феврале 1913 г. была сорвана полицией; далее и в Вятке, и в уездных 

городах до Февраля 1917 г. организованных групп эсеров не 

существовало.  

Иначе обстояло дело в Ижевске и Воткинске, где эсеры вели 

деятельность в рабочих профсоюзах, потеснив в них социал-демократов. 

Определенное оживление партийной работы эсеров наблюдалось и в 

преддверии выборов в IV Думу в 1912 г. и в 1914 г., когда эсеры вели 

широкую агитацию в цехах заводов, собирали многолюдные сходки, 

издавали воззвания и провели политическую стачку в Воткинске 1 мая 

1914 г. Брожение в рабочей среде из-за лишений в ходе I Мировой войны 

снова подвигло ижевских эсеров к политической активности, что 

выразилось в начавшейся в феврале 1917 г. стачке на Ижевском заводе, 

слившейся с известиями из столицы о свержении самодержавия.  

После Февральской революции в условиях легальной деятельности 

ПСР с марта до декабря 1917 г. ярко высветился весь комплекс 
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отрицательных моментов партийной практики, не всегда явных при 

многолетней предыдущей подпольной работе: неустойчивость местных 

партийных групп; отсутствие четких критериев партийности в рядах 

эсеров; ограниченное число интеллигентных работников ПСР, особенно 

за рамками губернского города; поверхностный уровень политического 

кругозора сельских и заводских активистов; слабая структурированность 

ПСР, обусловившая весьма непостоянный характер сношений между 

комитетами и группами эсеров как внутри губернии, так и особенно с ЦК 

ПСР, разрыв между партийным центром и периферией. Все эти 

указанные факторы и предопределили поражение эсеров в последующей 

борьбе с большевистским крылом социал-демократии.  

Как итоги эсеровского движения в Вятской губернии к февралю 

1917 г. должно отметить следующие: 

1) вятские эсеры сумели найти в крае широкую социальную базу в 

кругах интеллигенции, крестьянства, пролетариата; 

2) именно распространение эсеровских идей в деревне подняло 

вятских крестьян в 1905–1906 гг. на борьбу «за землю, за волю, за 

лучшую долю»; 

3) численно эсеры преобладали над организациями социал-

демократов; 

4) наиболее яркие моменты революционных событий начала XX в. 

были связаны с деятельностью эсеров; 

5) многие требования эсеров в аграрном, рабочем, политическом 

вопросах были усвоены широкими массами и стали лозунгами 

революционного движения 1917 г. 

В заключение необходимо указать, что эсеровское движение, при 

всех его достоинствах и недостатках, явилось крупным фактором 

общественной жизни Вятского края двух первых десятилетий XX в. и 

внесло немалый вклад в политическое просвещение его населения, а в 

более широком смысле стало значимой вехой общественно-

политического развития России в целом. 
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