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Актуальность и новизна диссертации Масютина Александра 

Сергеевича очевидны и не вызывают сомнений. Актуальность данной 

проблематики в том, что, хотя в советской и российской историографии 

немало работ по истории политических партий России начала XX века, тем 

не менее, многие вопросы о конкретной деятельности этих партий на местах 

остаются мало или совсем не изученными. Между тем в российском 

обществе начала XX века партии играли существенную роль. Поэтому 

вполне оправдан интерес исследователей к истории политических партий, их 

деятельности не только в столицах, но и в провинции, в том числе и к самой 

крупной и влиятельной из них -  партии социалистов-революционеров.

Что касается новизны диссертации, то можно согласиться с выводом ее 

автора, что отсутствие обобщающих исследований по истории эсеровских 

организаций Вятской губернии представляет собой весьма ощутимый пробел 

в историографии, «ибо Вятская губерния была основным центром 

притяжения сил социалистов-революционеров в Уральском регионе» (с. 5). 

Представленная диссертация и призвана восполнить этот пробел.

В диссертации анализируется период с момента зарождения 

организаций неонароднической направленности в Вятской губернии до 

начала 1917 г. Таким образом, хронологический охват исследований 

логически и исторически обоснован и нареканий не вызывает.
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Объектом исследования являются организации социалистов- 

революционеров Вятской губернии. Формулировка предмета исследования -  

процессы эволюции организаций социалистов-революционеров Вятской 

губернии в изучаемый период - также представляется оправданной, ибо 

позволяет рассмотреть эсеровские организации не в статике, а в развитии, 

что весьма важно.

Территориальные рамки работы, очерченные границами обширной 

Вятской губернии, населенной тремя миллионами жителей, а также 

хронологические рамки (1896 -  начало 1917 гг.) вполне логичны и 

обоснованы.

Представленная работа является достаточно квалифицированным 

историческим исследованием. Историографический обзор достаточно полон 

и выполнен на должном уровне. Примечательно, что автор критически 

подходит к советской историографии и не идет вслед за советскими 

штампами и мифами, многие из которых до сих пор не изжиты и 

повторяются в современной литературе. Рассматриваемая диссертация 

является составной частью историографического процесса и ярко 

демонстрирует его достижения и научные приобретения.

А.С.Масютин выбирает несколько нетрадиционную для отечественной 

историографии схему деления литературы по проблеме, давая вслед за

А.А.Кононенко более частную периодизацию: 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. (с. 7). 

По мнению автора, столь подробная периодизация более наглядно 

способствует выявлению степени разработанности проблемы. Это 

утверждение не бесспорно, но автор в историографическом обзоре на 

примере общероссийских и локальных исследований вполне обосновывает 

уместность данной периодизации.

Необходимо отметить, что работа А.С.Масютина является весьма 

квалифицированным историческим исследованием в традиционном смысле



этого понятия. Вполне закономерным и обоснованным представляется в 

связи с этим подробная характеристика источниковой базы, приведенная во 

введении диссертации.

Особо подчеркнем использование диссертантом в своем исследовании 

большого количества источников, как опубликованных, так и архивных из 

двух региональных (Государственного архива Кировской области -  ГАКО, 

Г осударственного архива социально-политической истории Кировской 

области -  ГАСПИКО) и двух центральных архивов (Государственного 

архива Российской Федерации -  ГАРФ, Российского государственного 

архива социально-политической истории -  РГАСПИ), а также частного 

архивного собрания И.Ю.Гурьева, часть из которых он впервые вводит в 

научный оборот. Соискателем была проделана кропотливая работа по 

изучению и систематизации архивных документов, охватывающих 27 фондов 

и включающих как документы органов правопорядка, так и партийное 

делопроизводство эсеров, а также листовки и брошюры эсеров. Многие 

архивные материалы впервые вводятся в научный оборот. А.С.Масютин 

исследовал крупный пласт периодики современной событиям, 

анализируемым в диссертации -  18 газет, центральных и региональных, 

легальных и нелегальных. Для написания диссертации использованы 

воспоминания и письма непосредственных участников и свидетелей 

революционных событий начала XX в. на Вятке. Соискатель привлекает 

теоретические и публицистические работы идеологов эсеров, а также ряд 

статистических сборников. Это важно отметить, так как именно 

источниковая фундированность диссертационного исследования в 

значительной степени создает необходимую основу для написания работы 

высокого научного качества.

Диссертантом вынесены на защиту пять положений:

«1. Деятельность ближайших предшественников и собственно 

организаций социалистов-революционеров Вятской губернии до 

Февральской революции 1917 г. распадается на 3 периода:



A) Становление кружков радикальной народнической направленности 

и преобразование их в партийные группы ПСР: 1896 -  январь 1905 гг.;

Б) Расцвет массовых организаций ПСР в Вятской губернии, 

включающий все многообразие форм и приемов деятельности: январь 1905 -  

1907 гг.

B) Деградация организаций ПСР: 1908 -  февраль 1917 гг.

Самым активным этапом деятельности эсеровских организаций следует 

считать второй период.

2. Организации социалистов-революционеров 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.

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» (с. 29-30).

Эти положения автором в работе вполне исследованы и обоснованы и 

возражений в целом не вызывают.

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

источников и литературы и приложений. Подобная структура представляется 

логичной и обоснованной. В первой главе рассматривается становление 

организаций социалистов-революционеров в Вятской губернии (конец XIX -  

начало XX вв.). К достоинствам работы следует отнести тот факт, что ее 

автор исследует деятельность предшественников вятских организаций эсеров 

в 1870- - 1890-х годах XIX в. и организационное размежевание эсеров и



социал-демократов, т.к. оба эти процесса оказали большое влияние на 

складывание эсеровских организаций.

Для обозначения противоречивых взаимоотношений с.-д. и с.-р.

В.М.Чернов в начале XX в. придумал формулу "друго-враги". В этом 

немного режущем слух искусственном словосочетании достаточно хорошо 

отражены центробежная и центростремительная тенденции, характерные для 

их взаимоотношений на протяжении всего времени их существования.

Конечно, кристаллизация и формирование российской социал- 

демократии шли под знаком отталкивания от идей и практики народничества. 

И тем не менее Г.В.Плеханов еще в середине 90-х годов XIX в. говорил о 

социал-демократическом секторе в общей семье русских социалистов- 

революционеров, к которым относили землевольцев, чернопередельцев, 

народовольцев, народоправцев. В свою очередь, самоопределение эсерства 

шло путем отталкивания от идей социал-демократии, путем воскрешения 

некоторых постулатов старого народничества. В то же время влияние 

марксистских идей на формирование эсеровской официальной доктрины 

трудно переоценить. В.М.Чернов и ряд других видных эсеров называли 

К.Маркса в ряду своих учителей - А.И.Герцена, П. Л. Лаврова, 

Н.К.Михайловского.

По содержанию эта глава гораздо шире, нежели заявлено в названии: в 

первом параграфе автор анализирует социально-экономическое развитие 

края и указывает факторы, вызывавшие недовольство самодержавием 

«трудового народа» (пролетариата, крестьянства, трудовой интеллигенции), к 

которому апеллировали эсеровские идеологи. Заслуживает одобрения и 

подмеченный автором психологический фактор, подталкивавший к 

противоправительственной борьбе заводских рабочих (с. 38). Автор освещает 

различные моменты, влиявшие на выбор эсеровской ориентации вятских 

революционных кружков начала XX в. Деятельность радикальной вятской 

народнической интеллигенции 1890-х гг. отражена во втором параграфе. 

Интересны страницы третьего параграфа, посвященные попытке организации



группы эсеров в Вятке влиятельной народницей Е. К. Брешко-Брешковской в 

свете преобладания в вятской ссылке социал-демократов (с. 49-52). 

Четвертый параграф связан с организационным размежеванием 

революционных сил в Вятской губернии и выделением собственно 

эсеровской организации.

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 анализируются ключевые события первой российской революции 

в губернском центре. Второй параграф посвящен работе эсеров в 

промышленных центрах Прикамья, уездных городах, среди крестьянства. В 

третьем параграфе 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.

В третье главе «Деятельность организаций социалистов- 

революционеров Вятской губернии во второй половине 1908 -  начале 1917 

гг.» дан анализ содержания работы эсеров в условиях кризиса после 

поражения Революции 1905-1907 гг., относительного подъема 1912-1914 гг., 

периода I Мировой войны и кануна Февральской революции. По своей 

структуре данная глава схожа со второй главой. В третью главу вводятся два 

дополнительных параграфа. В четвертом параграфе «Секретные сотрудники 

Охранного Отделения в составе организаций эсеров Вятской губернии» автор 

доказывает, что одной из основных причин затухания революционной 

активности эсеров Вятской губернии стала энергичная работа жандармских 

агентов в партийных рядах. В пятом параграфе отражена политическая 

обстановка в рядах вятских эсеров к Февральской революции 1917г.

В заключении подведены итоги исследования, сформулированы

основные выводы, соответствующие поставленным задачам, подтверждена
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данная во введении периодизация местных организаций эсеров, указаны 

перспективы дальнейшей разработки темы.

Несомненным достоинством диссертации является ее насыщенность 

людьми и фактами, что свидетельствует о тщательной и кропотливой работе 

автора с большим кругов источников, и вводит в научный оборот новые 

имена.

Следует специально отметить как положительную черту диссертации 

наличие приложений, которые не только дополняют и иллюстрируют ряд 

выводов автора, но и являются самостоятельными исследованиями по 

конкретным проблемам: Приложение 1. Обнаруженные издания эсеров 

Вятской губернии (вышедшие до Февральской революции 1917 г.) (с. 266- 

290); Приложение 2. Общественно-политическая жизнь Вятской губернии и 

деятельность вятских эсеров в материалах центральных органов ПСР 

«Революционная Россия» и «Знамя труда» (с. 291-294); Приложение 3. 

Крестьянский приговор, распространяемый членами вятских организаций 

Всероссийского Крестьянского Союза осенью 1905 -  зимой 1905-1906 гг. (с. 

295-296); Приложение 4. Местные комитеты Уральской областной 

организации ПСР в первой половине 1906 г. (с. 297); Приложение 5. 

Секретные сотрудники Вятского губернского жандармского управления, 

подававшие сведения по ПСР (с. 298-300).

Отмечая несомненные достоинства и признавая научную ценность 

представляемой к защите диссертации, хотелось бы указать на ряд недочетов, 

устранение которых придало бы работе А.С.Масютина более цельный вид. 

Например, при последующем издании монографии по данной теме 

исследования.

1) Необходимо было бы указать тождественные по направленности 

исследования, чтобы не быть голословным при указании на возрастающий 

интерес к региональным аспектам деятельности эсеров (с. 5). По нашим 

подсчетам, с 1993 по 2013 гг. было защищено 9 кандидатских диссертаций по

деятельности региональных организаций эсеров в дофевральский период.
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2) Безусловным украшением работы стала бы просопографическая база 

данных участников эсеровского движения в Вятской губернии. Данная база 

наглядно представила бы поло-возрастные, социальные, образовательные и 

иные характеристики вятских эсеров, вероятно, отличные от характеристик 

других региональных организаций. Это четче указало бы на специфические 

черты организаций вятских эсеров. Хотя стоит отметить, что из 9 известных 

нам диссертаций по региональным организациям эсеров подобная база 

присуща лишь одной работе (Слепченкова А.А. Организация партии 

социалистов-революционеров в Нижегородской губернии: основные этапы 

становления, развития и распада (1895-1923 гг.). : дис. ... канд. ист. наук. 

Нижний Новгород, 2010. С. 258-304).

Высказанные замечания не умаляют общей положительной оценки 

работы, имеющей самостоятельный и цельный характер. Материалы 

диссертации А.С.Масютина могут быть использованы в исторических, 

политологических и социологических исследованиях переломного момента 

российской истории -  периода революций начала XX в., а также общих и 

специальных вузовских курсах, позволяют уточнить специфику 

провинциального социума дореволюционной России.

Результаты исследования были представлены соискателем на ряде 

всероссийских и региональных научно-практических конференций. По теме 

исследования автором опубликовано 23 научные статьи, в том числе 10 -  в 

ведущих научных рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК. 

Автореферат диссертации должным образом отражает содержание 

исследования. Стоит отметить, что диссертация написана добротным 

литературным языком.

Диссертационное исследование «Эволюция деятельности организаций 

партии социалистов-революционеров в Вятской губернии (1896 -  начало 

1917 гг.)» соответствует критериям, изложенным в п. 9 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842.
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Диссертация отвечает квалификационным требованиям ВАК РФ, 

предъявляемым к соискателям ученой степени кандидата исторических наук. 

Автор диссертации Александр Сергеевич Масютин заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата исторических наук по специальности 

07.00.02 -  Отечественная история.
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