
Министерство науки и высшего 
образования 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Ярославский государственный 

педагогический университет 
им. К.Д. Ушинского» 

Республиканская ул., д. 108/1, 
г. Ярославль, 150000 

тел. (4852) 30-56-61, факс (4852) 30-54-59 
e-mail: rector@yspu.org 

http://yspu.org 
ОКПО 02080173, ОГРН 1027600676487, 

ИНН/КПП 7604010220/760401001

ФГБОУ ВО «Яр.

лЗОВАТЕПЬна

Утверждаю 
эректор по научной работе 

>славский государственный 
^гический университет им.

[£. Д. Ушинского» 
г'дагорйческих наук, 

ерт А.М. Ходырев

А  с? • \%

рШ,т вт 2019 г.

Отзыв ведущей организации ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К. Д. Ушинского» 

на диссертационное исследование Масютина Александра Сергеевича 

«Эволюция деятельности организаций партии социалистов-революционеров в 

Вятской губернии (1896 -  начало 1917 гг.)», 

представленное на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.02 -  Отечественная история

Актуальность диссертационного исследования А. С. Масютина не вызывает сомнений. 

Последние десятилетия XX -  начало XXI вв. поставили перед российскими историками целый 

ряд крупных вопросов. Одной из важных проблем стало переосмысление роли различных 

политических сил и их влияния на социальное и политическое развитие страны. Процессы, 

происходящие в обществе в современный период во многом схожи с процессами 

революционного периода начала XX в. Данная ситуация вызывает значительный интерес у 

представителей различных слоев общества к событиям, которым посвящена представленная к 

защите диссертация. Как и в начале XX в. в стране наличествуют многочисленные социальные 

слои и группы с различными интересами, существует немалое число интеллектуалов, 

выражающих эти интересы в различных вариантах собственных идеологий, а действующие в 

стране политические партии с целью завоевания электората отражают это многообразие в своих 

партийных установках.

Провинция также активно участвует в жизни страны, хотя местная областная жизнь 

существенно отличается от жизни столиц. Это своеобразие локальных общественно- 

политической явлений в немалой степени влияет на политическую обстановку в стране в целом,
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стимулируя исследователей уделять пристальное внимание как современным, так и прошлым 

историческим процессам на уровне регионов. Поэтому изучение истории региональных 

организаций партии эсеров имеет большую научную актуальность. Новое, современное 

осмысление истории любой политической партии невозможно без тщательного анализа 

деятельности региональных партийных организаций, являющихся их неотъемлемой частью. 

Сопоставление региональных эсеровских организаций позволяет получить широкий 

фактографический материал для иллюстрации социал-революционного движения в целом и 

воссоздать полную картину деятельности этой партии. Знание подлинной истории партии 

эсеров даст возможность выявить реальное влияние эсеров на общественно-политическую 

жизнь России, позволит разобраться в особенностях их идеологии и тактики, а также оценить 

деятельность этой партии с объективных позиций. В данном плане работа А. С. Масютина 

является вполне актуальной, так как содержит анализ эволюции партии эсеров на примере 

одного из регионов -  Вятской губернии.

Соответственно заявленной теме исследования объектом анализа А. С. Масютина 

выступают организации эсеров Вятской губернии. Предметом исследования -  процессы 

эволюции организаций эсеров Вятской губернии в период 1896 -  начала 1917 гг.

Для раскрытия темы диссертации автор использовал несколько видов источников: 

нормативно-правовые и делопроизводственные документы правоохранительных органов, а 

также организаций эсеров; документы личного происхождения -  воспоминания; периодическая 

печать; публицистические и теоретические работы политических деятелей; статистические 

данные. Основу работы составили делопроизводственные и мемуарные материалы, взятые 

автором из четырех архивохранилищ: 2-х центральных архивов -Государственного архива 

Российской Федерации (ГАРФ), Российского государственного архива социально-политической 

истории (РГАСПИ) и 2-х местных -  Государственного архива Кировской области (ГАКО), 

Государственного архива социально-политической истории Кировской области (ГАСПИКО). 

Всего автором рассмотрено 27 архивных фондов. Исключительными по объему привлеченных 

материалов представляются фонды ГАРФ: фонд 102 -  Охранное отделение Департамента 

Полиции, фонд 533 -  Всесоюзное общество политкаторжан и ссыльнопоселенцев и фонд А539 

-  Комиссия по установлению персональных пенсий при Совете министров РСФСР. 

Внушительный объем источников позволил А. С. Масютину вполне раскрыть тему заявленного 

исследования в полной мере.

Основное содержание диссертации изложено в трех главах, связанных внутренней 

логикой. Содержание первой главы «Становление организаций социалистов-революционеров в 

Вятской губернии (конец XIX -  начало XX вв.)» отражает причины и общественные процессы
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1870-х -  начала 1900-х гг. приведшие к образованию первых групп социалистов- 

революционеров в регионе. Данная глава включает в себя оценку факторов социально- 

экономического развития края, способствовавших распространению

противоправительственных идей эсеров среди трудовых масс; указание влияния ссыльных 

народников на вятскую интеллигенцию и крестьянство; описание появления эсеровских 

кружков в губернском и уездных городах; выявление связей первых вятских групп эсеров с 

иными организациями Уральской области и партийными центрами; рассмотрение 

обстоятельств размежевания в Вятском крае организаций эсеров и социал-демократов.

Вторая глава «Деятельность организаций социалистов-революционеров Вятской губернии 

в 1905 -  первой половине 1908 гг.» посвящена различным проявлениям активности эсеров в 

годы первой российской революции. Опираясь на большую группу разнообразных 

исторических источников, автор убедительно показывает, что в годы первой революции 

организации эсеров Вятской губернии оказывали значительное воздействие на политическую 

обстановку в регионе. Вятские эсеры, опираясь на оппозиционно настроенных представителей 

крестьянства, интеллигенции, рабочего класса, использовали различные способы проведения 

партийных установок в массы, в наибольшей степени устную агитацию и печатную пропаганду. 

Во многом именно эти усилия спровоцировали крестьянские беспорядки в губернии и стачки 

рабочих. Эсерами были сделаны отчасти успешные попытки возглавить профсоюзные 

организации служащих и ремесленников, а также учащихся. Не чуждым вятским эсерам 

оказался и террор, именно террор приковывал наибольшее внимание властей и карательных 

органов. Таким образом, автор резюмирует, что именно события 1905-1907 гг. стали пиком 

истории организаций эсеров Вятской губернии.

В последней, третьей главе «Деятельность организаций социалистов-революционеров 

Вятской губернии во второй половине 1908 -  начале 1917 гг.» рассматривается процесс 

деградации и распада организаций эсеров края в послереволюционный период, а также 

частичного оживления деятельности эсеров региона накануне и в годы Первой мировой войны 

вплоть до событий кануна Февральской революции, когда падение монархии вывело 

подпольные революционные партии на арену легальной политической борьбы.

Со всеми пятью основными выводами автора по итогом его исследования можно в целом 

согласиться. Следует отметить несколько общих основных положений, которые следуют из 

выводов автора. Вятские эсеры сумели найти в крае довольно широкую социальную базу в 

кругах интеллигенции, крестьянства, пролетариата при том, что на эти же социальные слои 

пытались опереться и социал-демократы, ведшие с эсерами порой довольно жесткую 

конкурентную борьбу. Именно распространение эсеровских идей в деревне подняло вятских
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крестьян в 1905-1906 гг. на борьбу с самодержавием, однако эсеровские партийные принципы 

оказались недостаточно прочно усвоены крестьянской массой в целом, что во многом 

обусловило столь же стремительный отход крестьян от революции в 1907 г., как и принятие 

ими радикальных идей эсеров в 1905 г. Эсеры количественно преобладали над организациями 

социал-демократов края, однако в основных революционных центрах губернии: Вятке, 

Сарапуле, Ижевском и Боткинском заводах организации эсеров и социал-демократов были 

примерно численно равны, а эсеровские крестьянские братства в уездах не были особо 

сплоченны и долговечны. Наиболее яркие моменты революционных событий начала XX в. 

были связаны с террористической деятельностью эсеров. Недаром эсеры в отличие от социал- 

демократов слыли партией боевиков; столичная пресса, а позже и мемуаристы уделяли весьма 

пристальное внимание террористическим акциям вятских эсеров, особенно попыткам 

покушений на губернатора князя С. Д. Горчакова, а также вооруженному выступлению в Вятке 

дружины эсеров 18 декабря 1905 г. Многие требования эсеров в аграрном, рабочем, 

политическом вопросах были усвоены широкими массами и стали лозунгами революционного 

движения 1917 г., однако так и не были воплощены членами партии эсеров, ставшими у 

кормила правления Россией в 1917 г., что во многом обусловило падение авторитета партии 

эсеров в глазах трудящихся и победу социал-демократов-болыневиков.

А. С. Масютиным был изучен крупный пласт работ по теме исследования, как 

монографий, так научных и публицистических статей, цитаты из которых активно 

используются в диссертации. При этом необходимо отметить основательное знакомство автора 

с радикальной политической публицистикой начала XX в. и подключение к тексту не только 

ссылок на работы партийных лидеров -  В. М. Чернова или В. И. Ленина, но и работ иных 

теоретиков и практиков народничества и марксизма.

Выводы А. С. Масютина не противоречат упоминаемым в работе фактам, обнаруженным 

им в первоисточниках. Научная новизна работы не вызывает сомнений. Автор впервые 

анализирует эволюцию нелегальной деятельности организаций эсеров в конце XIX в. -  начале 

1917 г. в Вятской губернии. Автор существенно расширяет представление о таких аспектах 

деятельности организаций эсеров, как приемы и характер агитационно-пропагандистской 

работы в массах, террористическая деятельность, взаимоотношения с иными политическими 

силами и общественными организациями, связи с эсерами других регионов и партийным 

руководством.

Работа снабжена интересными и содержательными приложениями, такими как 

«Обнаруженные издания эсеров Вятской губернии (вышедшие до Февральской революции 1917 

г.)», «Секретные сотрудники Вятского губернского жандармского управления, подававшие
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сведения по ПСР» и др., придающими наглядную убедительность выводам и заключениям 

диссертанта. Следует подчеркнуть, что работа прошла достаточную для подобного рода 

исследований апробацию в виде докладов на 7 научных конференциях. Автором опубликовано 

23 научных статьи (в том числе 10 в изданиях, входящих в список ВАК), вполне отражающих 

основные положения диссертации. Содержание автореферата соответствует тексту 

диссертации.

Несмотря на многочисленные достоинства представленной к защите диссертации А. С. 

Масютина, будет уместным высказать некоторые замечания и пожелания автору работы.

Во-первых, на наш взгляд, план диссертационного исследования слишком подробный. 

Отдельные параграфы глав можно было объединить по принципу проблемности.

Во-вторых, в диссертации отмечается, что одной из задач работы является выявление 

численности и социального состава организаций социалистов-революционеров в Вятской 

губернии. Автор приводит общие данные о численности эсеров, однако не уточняет 

количественное и процентное соотношение представителей различных социальных групп, 

состоявших в эсеровских организациях.

В-третьих, на с. 228 автор делает вывод о том, что итогом деятельности эсеров стало 

«полное преобладание эсеровских настроений среди вовлеченного в политическую жизнь 

крестьянства». На наш взгляд, вряд ли стоит преувеличивать уровень политической активности 

и сознательности российского крестьянства. Анархия, стихийность, неорганизованность все же 

преобладали в крестьянском движении. Поддержка крестьянами эсеров основывалась на том, 

что партия социалистов-революционеров выступала с вполне понятным для них лозунгом: 

отмена частной собственности и уравнительно-трудовое распределение земли среди крестьян. 

Это лозунг социальной, но не политической борьбы.

В-четвертых, было бы интересно сравнить деятельность эсеровских организаций Вятской 

губернии с некоторыми другими регионами России, например, с Ярославской и Костромской 

губерниями, которые также относятся к Нечерноземной полосе. В 2001 году в Ярославле была 

защищена кандидатская диссертация Шильниковой И.В. на тему: «Ярославская и Костромская 

организации партии социалистов-революционеров в начале XX века. С момента образования до 

1914 г.», в которой дается подробный анализ деятельности эсеров на территории указанных 

губерний.

Все указанные замечания носят сугубо рекомендательный характер и не снижают общей 

высокой оценки диссертационного исследования А. С. Масютина. Автору удалось достигнуть 

поставленной в работе цели и выполнить намеченные задачи. Проблематика и выводы 

диссертации соответствуют паспорту специальности 07.00.02 -  Отечественная история, а

5



именно п. 7 «История развития различных социальных групп России, их политической жизни и 

хозяйственной деятельности», п. 14 «История политических партий России», п. 16 «История 

российских революций» и п. 17 «Личность в российской истории, ее персоналии». На 

основании всего вышесказанного молено заключить, что по актуальности, научной новизне, 

теоретической и практической значимости, объему исследования, уровню обобщения и анализа 

фактического материала, диссертация соответствует всем требованиям п. 9 «Положения о 

присуждении ученых степеней», предъявляемым постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а автор диссертации, Масютин Александр Сергеевич, 

заслуживает присуждения искомой степени кандидата исторических наук по специальности 

07.00.02 -  Отечественная история.

Отзыв подготовлен доктором исторических наук, профессором кафедры отечественной 

истории ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К. Д. Ушинского» Кочешковым Геннадием Николаевичем, обсужден и 

утвержден на заседании кафедры отечественной истории, протокол № 8 от «16» апреля 2019 г.

16 апреля 2019 г.

Заведующий кафедрой отечественной истории,

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского»
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