


СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

Филиал в г. Вологде

S. Д. СШИН

АГРАРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
НА ЕВРОПЕЙСКОМ СЕВЕРЕ РОССИИ 

1917-1921
(Социальные и экономические результаты]

Вологда



ББК 63.3 (2) Q*eBZ 
С 12

Печатается по решению редакционно-издательского совета 
- Северо-Западной академии государственной службы

Научный редактор —
заслуженный деятель науки РФ, 

доктор исторических наук, профессор М. А. Безнин

Рецензенты:

доктор исторических наук, профессор С. А. Есиков, 
доктор исторических наук, профессор В. Б. Конасов

С 12

Саблин В. А- Аграрная революция на Европейском Севере 
России. 1917— 1921. (Социальные и экономические результаты). 
Вологда, 2002. 344 с.

ББК 63.3 (2) 612-2

Книга посвящена малоизученным вопросам аграрной 
революции на Европейском Севере России в 1917—1921 годах.
В центре внимания находится эволюция крестьянского хо
зяйства и его основных элементов, анализируются факторы, 
определявшие развитие земельных отношений, воздействие 
аграрной политики на изменение характера сельскохозяй
ственного производства в северной деревне.

Для преподавателей, студентов и всех интересующихся 
историей народного хозяйства и политическим развитием 
России XX столетия.

© Северо-Западная академия государ
ственной службы, 2002 г.

© Филиал СЗАГС в г. Вологде, 2002 г. 
ISBN 5-89781-086-9 © В. А. Саблин, 2002 г.



СОДЕРЖАНИЕ

Введение ...................................................................................................................... 3
Глава 1. Аграрная революция на Европейском С евере...............................26

§ 1. «Черный передел» и его п о с л е д с т в и я ...........................................26

§ 2. Налоги и повинности в деревне в 1917—1921 годах . . . .  68

§ 3. Аграрно-крестьянская и продовольственная политика белой 
власти в 1918—1920 г о д а х ..............................................................................99

Глава 2. Сельскохозяйственное п р о и зв о д с т в о ...........................................148

§ 1. Крестьянское п роизводство ............................................................. 148
§ 2. Промыслы и их роль в крестьянском х о зя й ст в е .........................167

§ 3. Наемный труд и арендные отнош ения...........................................183

§ 4. Хуторские х о зя й с т в а ......................................................................... 196

§ 5. Коллективные формы хозяйствования...........................................209

Глава 3. Демографические и социально-экономические изменения. 
Р ы н о к ......................................................................................................................226

§ 1. Демографические процессы в д ер ев н е .............................................226
§ 2. Уровень благосостояния и экономическая стратификация де
ревни ................................................................................................................245

§ 3. Товарность крестьянского хозяйства и р ы н о к .......................... 265

З а к л ю ч е н и е ..........................................................................................................283

П р и л о ж е н и е ..........................................................................................................293



ВВЕДЕНИЕ
Аграрный сектор народного хозяйства любой страны играет 

большую роль в ее экономике. Это определяется уж е его на
значением: основным результатом аграрного производства яв
ляются продукты питания, что, в свою очередь, определяет ус
ловия ж изни непосредственны х производителей  и всякого 
производства вообще. В то ж е время создается сырье для про
мышленности, продукция которой в основе своей тоже направ
лена на удовлетворение потребностей людей. В начале XX века 
Россия оставалась страной, в экономике которой сельское хо
зяйство играло доминирую щ ее значение, а крестьянство 
вплоть до середины столетия составляло основную массу насе
ления.

Россия являла миру оригинальный образец направленной 
модернизации многоукладной экономики, но при этом в сель
ском хозяйстве этот процесс оставался на стадии первоначаль
ного накопления. Товарность сельскохозяйственного производ
ства и его доходность были крайне низкими, что в свою 
очередь порождало рост общественной напряженности и грози
ло социальными катаклизмами. Не случайно в начале XX века 
в стране произошли две масш табные революции, и они обе 
были ярко окрашены в аграрные тона. Революция 1905— 1907 
годов выдвинула земельный вопрос на передний план и требова
ла его скорейшего разреш ения. Аграрная реформа П. А. Сто
лыпина в силу разных причин не меняла кардинально его сути.

Революционный сдвиг 1917— 1921 годов, напротив, в корне 
изменил основы аграрных отношений в стране. Именно тогда 
произошли судьбоносные изменения в жизни страны, глубина и 
последовательность которых, а такж е методы и темпы проведе
ния напрямую зависели от характера взаимоотношений власти 
и крестьянства. Аграрная революция, с одной стороны, вопло
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щ ала в себе мужицкий идеал социальной системы, основанный 
на принципе «Вольный труд на вольной земле», а с другой — 
аккумулировала усилия государства по регулированию сель
скохозяйственного производства. С приходом к власти боль
шевиков эти усилия были направлены на подчинение «парцел
лярной» крестьянской экономики целям социалистического 
(коммунистического в перспективе) переустройства общества.

Для современного российского общества аграрная револю
ция 1917— 1921 годов, таким образом, является  своего рода 
«моментом истины»1 в понимании сущности процессов, проте
кавших в российской деревне с 1920-х годов и до конца XX сто
летия.

В предлагаемой работе предпринимается попытка рассмот
реть данную проблему применительно к обширному региону 
Севера Европейской России. В начале XX века Европейский 
Север отличало полное преобладание государственного и 
удельного землевладения и, как следствие этого, незначитель
ное распространение помещичьего хозяйства, кроме того 
крайне суровые природно-климатические условия и очень низ
к ая  плотность населения, что свидетельствовало о слабом 
сельскохозяйственном освоении края. В городах Европейского 
Севера проживало около 7% населения, это примерно в два 
раза ниже среднероссийского уровня. Промышленное произ
водство находилось в зачаточном состоянии, в результате чего 
накануне Первой мировой войны количество фабрично-завод
ских рабочих не превышало 1,5% общей численности населе
ния2. В 1917 году в регион входили 3 губернии: Архангельская, 
Вологодская и Олонецкая. Отмеченные выше факторы давали 
основание большинству исследователей выделять эти губернии 
в самостоятельный экономический регион государства3.

1 Несколько в ином ракурсе термин используется британским истори
ком Т. Шаниным. В своей книге «Революция как момент истины. Россия
1905—1907 гг. 1917—1922 гг.» (М., 1997) он высказывает мнение, что первая 
русская революция 1905—1907 гг. во многом определила ход событий 
1917—1922 гг.

’ О с т р о в с к и й  А. В. Сельское хозяйство Европейского Севера 
России 1861—1914 гг. СПб., 1998. С. 5.

’ Б о р о д к и н  Л. И., К о в а л ь ч е н к о  И. Д. Аграрная типология 
губерний Европейской России на рубеже XIX—XX в. (опыт многомерного 
количественного анализа ) / /  История СССР. 1979. №1. С. 59—95; Л е- 
н и н В. И. Полн. собр. соч. Т. 3. С. 565; Н и к и т и н  Н. Г. Исторический 

обзор опытов разделения Европейской России на хозяйственные районы 
/ /  Народное хозяйство. 1920. №  13—14. С. 12—18; О с т р о в с к и й  А. В. 
Указ. соч. С. 5.
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Некоторые административные изменения в регионе во вре
мя аграрной революции (выделение из Вологодской губернии 
пяти северо-восточных уездов в отдельную Северо-Двинскую 
губернию с центром в городе Великий Устюг в 1918 году; при
соединение Каргопольского уезда Олонецкой губернии к Воло
годской губернии в 1919 году; вхождение края в 1918— 1919 го
дах в областное административное образование, в так 
называемый Союз коммун Северной области) фактически не по
влияли на стабильность территориального устройства Европей
ского Севера, что значительно облегчает анализ и выявление 
общих тенденций исторического развития края.

Особое внимание уделяется условиям, определявшим раз
витие сельскохозяйственного производства, влиянию общинной 
революции, а такж е аграрной и фискальной политики власти 
на сферу деревенской экономики. Анализируются поземельные 
отношения, состояние производства, основных хозяйствующих 
субъектов: общинного, хуторского и артельного хозяйств. Пока
зана роль промыслов, найма-сдачи рабочих рук и аренды земли 
в изменивш ейся системе производственных отношений. Р ас
сматриваются вопросы демографического развития и экономи
ческой стратификации северного крестьянства, уровень товар
ности и доходности основных отраслей сельского хозяйства, 
характер их связей с рынком.

В основу анализа крестьянского производства легли эпис
темологические положения российской аграрной науки конца 
XIX —XX веков, в частности теории семейной организации 
крестьянского хозяйствования, которые были сформулированы 
в рам ках организационно-производственного направления 
(прежде всего в работах А. В. Чаянова и Н. П. М акарова и близ
ких к ним А. Н. Челинцева, Н. Д. Кондратьева, Б. Д. Бруцкуса)4.

' Ч а я н о в  А. В. Организация северного крестьянского хозяйства. 
Ярославль. 1918; О н ж е . Организация крестьянского хозяйства. М., 1925; 
О н  ж е .  Крестьянское хозяйство. Избранные труды. М., 1989; М а к а 
р о в  Н. П. Крестьянское хозяйство и его интересы. М., 1917; О н  ж е .  
Организация сельского хозяйства. М., 1927; Ч е л и н ц е в  А. Н. Опыт 
изучения крестьянского сельского хозяйства. Харьков, 1919; О н  ж е .  
Русское сельское хозяйство перед революцией. М., 1928; К о н д р а т ь 
е в  Н. Д. Рынок хлебов и его регулирование во время войны и революции. 
М., 1 9 9 1 ; Б р у ц к у с  Б. Д. Сельскохозяйственные перспективы Олонец- 
ко-Мурманского края / /  Вестник сельского хозяйства. 1919. №  31. С. 5—10; 
О н ж е. Аграрный вопрос и аграрная политика. Пг., 1922; О н  ж е . Судьбы 
русского народного хозяйства в войне и революции. Выступление в соединен
ном собрании Союза русской адвокатуры и русских судебных деятелей 18 мая 
/ /  Руль. 1926. 27 мая.
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Фундаментом теории, как известно, служит тезис о самодоста
точном типе (натуральном по своим характеристикам) кресть
янского хозяйствования, надформационного по своей природе, 
способного сохранять свою «особость» даже в условиях капита
лизма. Эта самодостаточность находила выражение в балансе 
трудовых и потребительских возможностей двора. «Напряжение 
трудовых сил регулируется степенью удовлетворения потребно
стей трудовой семьи», — писал в этой связи Н. П. Макаров5. 
Архетипы крестьянского хозяйствования проявлялись также в 
том, что крестьянское хозяйство представляло собой сущност
ное биосоциальное единство, являясь одновременно частью на
роднохозяйственного механизма и самоценным семейным орга
низмом. Еще одна особенность крестьянского хозяйствования — 
соединение в одном лице хозяина-организатора и работника- 
исполнителя («работающего собственника»). Это единство при
давало особый отпечаток крестьянской собственности — сра- 
щенности субъекта со своей собственностью, прежде всего с 
землей (в рамках локального коллектива или подворного зем
левладения).

Вполне естественно, что, как и любая теория, организаци
онно-производственное направление апеллировало к формаль
но идеальной модели трудопотребительского хозяйства, кото
рое могло просуществовать на доход от своего производства, 
не прибегая к наемной рабочей силе и не отпуская своих чле
нов на дополнительные заработки. Бедняцкие хозяйства полу
пролетарского типа, равно как и «капиталистически-трудо- 
вые», зажиточные дворы, в эту модель не включались6.

Вместе с тем развитие капитализма, распространение то
варно-денежных отношений в начале XX века деформировало 
крестьянское сообщество. Деревня постепенно втягивалась в 
процесс товарного производства со всеми его социальными и 
экономическими издержками. Это давало богатый материал для 
критики организационно-производственного направления. 
JI. Н. Литошенко, в частности, подчеркивал, что если крестья
нин в конечном счете думает только о потреблении, то «его 
ближайшей и конкретной целью будет всегда получение макси
мального дохода, создание продукта, имеющего максимальную

“М а к а р о в  Н. П. Организация сельского хозяйства... С. 43—44.
6 См. более подробно: Г о р д о н  А. В. Типология семейного хозяй

ствования в крестьяноведении (90-е годы XIX в. — 90-е годы XX в.) / /  
Крестьяноведение. Теория. История. Современность. Ученые записки. 
Вып. 3. М., 1999. С. 14—19.
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рыночную ценность»7. Надо признать, что высказанное сообра
жение не столько противоречит теории трудопотребительского 
баланса, сколько дополняет ее. Прав А. В. Гордон, когда пишет, 
что «по логике «товарников», побуждая к росту производства, 
рынок способствовал реализации имманентных возможностей 
развития крестьянского хозяйства»8.

П равда, применительно к северной деревне начала XX 
века приходится с большой долей осторожности говорить о 
капиталистической эволюции аграрных отношений9. Здесь ее 
особенностью являлось то, что она приводила к росту фондо
вооруженности крестьянского труда, главным образом под воз
действием усиливающейся коммерциализации. В крестьянской 
среде вы делялись и действовали хозяйства, основанные на 
применении наемной силы, их продукция регулярно постав
лялась на рынок. С рынком связывались бедняцкие и средние 
хозяйства, однако здесь товарность зачастую носила вы нуж 
денный характер. Из этих ж е категорий крестьянства формиро
вался и рынок рабочей силы. Значимым фактором, ускоряющим 
коммерциализацию северной деревни, являлись неземледель
ческие занятия крестьянства. Тому ж е немало способствовала 
и деятельность сельскохозяйственной кооперации. В итоге так 
называемый аграрный капитализм распространялся реш итель
но на все хозяйственные отрасли северной деревни, понуждая 
крестьян интенсифицировать свое хозяйство, разнились только 
темпы и степень его развития. В силу этих причин крайние 
группы крестьянства были здесь несколько малочисленнее, чем 
в среднем по России, зато более широкой являлась средняя 
прослойка. Последнее обстоятельство придавало своеобразие 
процессу аграрной революции на Севере и тем социально-эко
номическим изменениям, которые были ее результатом. В аг
рарной революции крестьянский социум действовал вполне 
осознанно. Его безусловное требование «черного передела» 
было мотивировано, с одной стороны, желанием ликвидировать 
неупорядоченность землепользования и избавиться от малозе
мелья, с другой — приумножить свой доход, обеспечить благо

' Л и т о ш е н к о  Л. Н. Эволюция и прогресс крестьянского хозяй
ства. М., 1923. С. 24.

" Г о р д о н  А. В. Указ. соч. С. 14.
9 А. В. Островский, в частности, пишет, что на Европейском Севере 

«процесс капиталистической перестройки сельского хозяйства оставался 
еще на стадии превращения натурального, потребительского хозяйства в 
товарное и подобное превращение было далеко от своего завершения» 
( О с т р о в с к и й  А. В. Указ. соч. С. 211).

7



получие и стабильность своего хозяйства. «Землевладельцу-ба- 
рину в «черном переделе» противостоял крестьянин-собствен
ник, а не люмпен-пролетарий»10.

А грарная революция, проблемы поведения крестьянства, 
основные элементы и статус его хозяйства в меняющихся ус
ловиях стали предметом изучения, начиная с 1918 года. Закла
дывались основы историографии интересующего нас вопроса, 
которая вплоть до конца 1920 годов оставалась наиболее сво
бодной от идеологического прессинга правящей партии.

Разнообразие литературы , опубликованной в 1917— 
1920-е годы, достойно удивления. При этом ее авторы принад
леж али  к двум во многом противоположным направлениям. 
П ервое объединяло деятелей  зем ельны х и сельскохозяйст
венных учреждений, кооперативов, ученых и практиков сель
ского хозяйства, придерж ивавш ихся общ едемократической 
традиции в историографии. Мировоззренческой основой второ
го, официально-догматического, направления служили выска
зы вания руководителей страны того времени: В. И. Ленина, 
Л  Д. Троцкого, Н. И. Бухарина и др.11.

В центре внимания исследователей первого направления 
оказались вопросы аграрного законодательства, продоволь
ственного д ел а12, ликвидации частновладельческого зем ле
владения, национализации земли и ее уравнительного рас
пределения, разви ти я  товарно-денеж ны х отношений, 
производственной деятельности крестьянства, начальный этап

10 Г о р д о н А. В. Указ. соч. С. 18.
“ Л е н и н  В. И. Из дневника публициста. Крестьяне и рабочие / /  

Полн. собр. соч. Т. 34. С. 115—116, 226; О н ж е. Речь на объединенном засе
дании ВЦИК, Московского Совета и Всероссийского съезда профсоюзов. 
(17 января 1919 г.) / /  Там же. Т. 37. С. 412—413; Т р о ц к и й  Л. Д. Итоги и 
перспективы. Движущие силы революции / /  К истории русской револю
ции. М., 1990. С. 80—115; О н  ж е .  Основные задачи и трудности хозяй
ственного строительства (6 января 1920 г.) / /  Там же. С. 160—161; О н ж е. 
Новый курс / /  Там же. С. 164—203; О н  ж е . Что же такое перманентная 
революция? / /  Там же. С. 284—288; Б у х а р и н  Н. И. Теория пролетар
ской диктатуры. 1919 г. / /  Избранные произведения. М., 1988. С. 1—23; О н 
ж  е. Ленин как марксист. 17 февраля 1924 г. / /  Там же. С. 50—85 и др.

12 О р л о в Н. Продовольственная работа Советской власти. М., 1918; 
О н  ж е . Продовольственное дело в России во время войны и революции. 
М., 1919; К о н д р а т ь е в  Н. Д. Рынок хлебов и его регулирование во 
время войны и революции. М., 1922; П е р в у ш и н  С. А. Вольные цены и 
покупательная сила русского рубля. 1917—1921 гг. М.; Л., 1922; У с т и 
н о в  В. М. Эволюция внутренней торговли СССР с 1913 г. по 1924 г. М.,
1925, и др.
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коллективного строительства13. В литературе 1920-х годов дис
кутировалась концепция двух революций: пролетарской в горо
де и буржуазной в деревне и их механического переплетения 
до середины 1918 года14. Именно поэтому социально-эконо
мические процессы в деревне, происходившие за годы рево
люции, связывались исключительно с переделом земли как та
ковым. Началось изучение вопросов сельскохозяйственного 
производства и производственных отношений, рыночных связей 
крестьянского двора, влияния налоговой политики государства 
на хозяйственную мобильность деревни, проводились бюджет
ные обследования крестьянских дворов и были сделаны первые 
выводы из их анализа15. Выдвигались положения об имевшем 
место отступлении большевистской партии от своей аграрной 
программы, о чисто эсеровском направлении в земельной поли
тике большевиков после их прихода к власти в октябре 1917 
года16. Исходным положением для таких выводов являлось то, 
что в большевистский декрет «О земле» вошел «примерный на

13 Д у б р о в с к и й  С. М. Очерки русской революции. Вып. I. М., 1923. 
С. 246—249; К н и п о в и ч  Б. Н. Очерки деятельности Народного Комис
сариата земледелия за три года (1917—1920 гг.). М., 1920. С. 4—7; Н е- 
с т р о е в  Г. Максимализм и большевизм. М., 1919, и др.

14 К р и ц м а н Л. Н. Героический период великой русской революции. 
М., 1926. С. 68—69; О н  ж е .  Пролетарская революция и деревня. М.; Л., 
1927. С. 34, 81, 83, 114—124; П о к р о в с к и й  М. Н. Контрреволюция за 
4 года. М., 1922. С. 6, 11, 12 и др.

15 А н д р е е в В. М. Основные элементы крестьянского хозяйства в 
1916, 1920 и 1924 гг. Кострома, 1924; Б а ч у р и х и н  А. Н. Наемный труд 
в крестьянских хозяйствах Северо-Двинской губернии / /  Записки Северо
двинского общества изучения местного края. 1927. Вып. IV. С. 33—45; Гене
ральный план восстановления сельского хозяйства Вологодской губернии. 
Кадников, 1923; Б л я х е р Я. Современное землепользование по данным 
специальной анкеты ЦСУ 1922 г. / /  Вестник статистики. 1923. Кн. 13. 
С. 133—150; В а й н ш т е й н  А. Л. Обложение и платежи крестьянства в 
довоенное в революционное время (Опыт статистического исследования). 
М., 1924; В а й с б е р г  Р. Е. Деньги и цены (Подпольный рынок в период 
«военного коммунизма»). М., 1925; Г о р д е е в  Г. С. Сельское хозяйство 
в войне и революции. М.; Л., 1925; Л и т о ш е н к о  Л. Товарность кресть
янского хозяйства / /  Бюллетень ЦСУ. 1923. №  75. С. 30—74; П р я н и ш- 
н и к о в  Д. Н. Поднятие земледелия на Севере как средство облегчить 
кризис продовольствия и транспорта. М., 1920.

16 К и р и л л о в И. А. Очерки землеустройства за три года револю
ции (1917—1920 гг.). Пг., 1922. С. 34; К н и п о в и ч Б. Н. Указ. соч. С. 3; 
М е с я ц е в  П. Земельная и сельскохозяйственная политика в России. М., 
1922. С. 57.
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каз», составленный эсерами на основании 242 местных кресть
янских наказов, а такж е известное обстоятельство, что до 
марта 1918 года левые эсеры находились у руководства Народ
ным комиссариатом земледелия РСФСР.

Начавшийся процесс административного переустройства и 
экономического районирования породил значительный интерес 
к экономике региона, хозяйственной специализации ее отдель
ных областей и перспективам их развития. Исследование этих 
вопросов вылилось в целый ряд экономико-статистических об
зоров отдельных регионов17.

Специальный характер указанной литературы  ничуть не 
умаляет ее научного значения, а целый ряд выводов, касаю
щ ихся социально-экономических условий функционирования 
крестьянского двора как производственной единицы (семейно
трудовой кооперации), по сей день являются наиболее обосно
ванными. Это относится прежде всего к работам A. JI. Вайн
штейна об эволюции налоговой политики власти в 1917— 1919 
годах18, к выводам Н. Воленса, Д. И. Деларова, Н. Ж илина, 
К. Степановского и С. Ободовского о сравнительно низком со
кращении посевных площадей в северных губерниях, об отно
сительном выравнивании валовых сборов зерна к концу Граж
данской войны по сравнению с 1917 годом, о сохранении 
элементов товарности крестьянского животноводства на протя
жении всего исследуемого периода. Х арактеризуя некоторые 
подвижки в развитии земледелия и животноводства в данном 
регионе, авторы связывали их с чисто внутренними запросами 
крестьянской семьи, подчеркивали их обусловленность прогрес
сирующими процессами натурализации производственных отно
шений и хозяйственных связей19.

17 Вологодская область. Сборник. Вологда, 1923; И л ь и н с к и й  Н. В. 
Вологодский край. Вологда, 1928; О н  ж е .  Тотемский край в прошлом в 
настоящем. Вологда, 1920; Коми область к 10-летию Октябрьской револю
ции. Усть-Сысольск, 1927; Никольский уезд Северо-Двинской губернии. 
Экономический обзор. Вологда, 1920; П е р ф и л ь е в  И. Архангельская 
губерния (Краткая экономическая география губернии). Архангельск, 
1925; Что дала Октябрьская революция архангельскому крестьянину. Ар
хангельск, 1927 и др.

18 В а й н ш т е й н  A. JI. Указ. соч. С. 120.
19 В о л е н с Н. Промыслы и сельское хозяйство Печорского края 

(Опыт рекогносцировочного экономического исследования за 1921 г.). М.; 
JL, 1924. С. 21—22; Д е л а р о в  Д. И. Крестьянское хозяйство Северной 
области (скот и его роль в крестьянском хозяйстве Севера) / /  Труды Во
логодского молочно-хозяйственного института. Т. 2. Вологда, 1923. С. 46;
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В исследованиях официальной направленности преобладала 
политическая тематика. Тем не менее, активно усваивались ос
новные положения экономических работ В. И. Ленина о много
укладное™ народного хозяйства20, сущности аграрного вопроса 
и особенностях аграрных отношений в предреволюционной Рос
сии, их эволюции в течение Гражданской войны. По мнению 
В. И. Ленина, совокупность всех экономических противоречий в 
крестьянстве, порожденных проникновением капитализма в де
ревенское производство, вела к разложению крестьянства, со
зданию «новых типов сельского населения» — бедноты, проле
тариата и полупролетариата, сельской буржуазии. Появление 
этих групп при сохранении крестьянства как феодального со
словия обусловило в деревне развитие двух социальных форм 
классовой борьбы. Реш ить аграрный вопрос в этих условиях 
было невозможно без революции политической21. С другой сто
роны, расслоение крестьянства создавало, по его мнению, со
циальные предпосылки союза рабочего класса с беднейшим 
крестьянством, определяло его классовое содержание на р аз
ных этапах социалистической револю ции22. Не случайно в 
трудах последователей В. И. Ленина наиболее актуальной при
знавалась история комбедов, коллективных хозяйств и продот
рядов. Было опубликовано несколько сборников, освещающих 
их деятельность23.

В рамках данного направления появились работы, посвя
щенные анализу  внутренней политики антибольш евистских 
режимов, установленных на Европейском С евере в 1918— 
1920 гг. Как правило, большинство из них носило популярный 
характер. Они были основаны на мемуарной литературе и мате
риалах прессы, отличались некоторым субъективизмом, так 
как авторами их часто являлись участники или свидетели со
бытий24 . Наиболее зрело социально-экономическая политика и

Ж и л и н  Н. Сельскохозяйственный промысел Северо-Двинской губернии 
/ / З а  работу. 1921. № 2—3. С. 6 ; С т е п а н о в с к и й  К. Вологодская 
губерния. Статистико-экономический конспект / /  Вестник народного хо
зяйства Вологодской губернии. 1921. №  2—5. С. 10; О б о д о в с к и й С. 
Земледелие на Севере Европейской России / / О  земле. Вып. 3. М., 1922. 
С. 244—245 и др.

“ Л е н и н  В. И. Полн. собр. соч. Т. 43. С. 157.
21 Там же. Т. 34. С. 110.
22 Там же. Т. 3. С. 165.
23 Комбеды РСФСР. М., 1933; Комитеты бедноты: Сб. материалов. Т. I— 

II. М.; Л., 1933.
24 В е т о ш к и н М. К. Капиталистическая интервенция и белогвар

дейская «демократия» на Севере / /  Пролетарская революция. 1927. №  7 (66).
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аграрно-земельный курс архангельского правительства были 
освещены в трудах И. И. Минца, которые до последнего време
ни оставались фактически единственным примером исследова
ния данной проблемы25.

Начиная с 1930-х годов, аграрная историография, собствен
но как и сама историческая наука, попала под жесткий идеоло
гический диктат режима (впрочем, это было встречное движе
ние). До середины 1980-х исследования по истории революции и 
экономического развития деревни в 1917— 1920 годах подчиня
лись заданной схеме и в силу этого были обречены на бес
плодие. Не случайно сегодня вся отечественная историография 
революции и Гражданской войны характеризуется как фальси
фикаторская. Правда, В. П. Булдаков полагает, что «утвержде
ние направленного фальсификаторства следует вести с начала 
70-х годов». В 1930-е годы возобладало политическое мифот
ворчество, намеренно не считавш ееся с источниковой базой, 
что, по его мнению, более сродни мистификаторству28.

Одной из дозволенных проблем историографии являлось ос
вещение советского земельного законодательства, подчеркива
ние его позитивного значения для разреш ения аграрного воп
роса и урегулирования поземельных противоречий27.

С. 3—23; О н  ж е .  Революция и Гражданская война на Севере. Вологда, 
1927; В л а д и м и р о в а  В. В. Год службы «социалистов» капиталистам. 
Очерки по истории контрреволюции в 1918 году. М.; JL, 1927; К е д 
р о в  М. Под игом английских громил (К 9-летней годовщине английской 
интервенции на Севере Советской России в 1918 г.). М.; Л., 1927 и др.

25 М и н ц И. И. Английская интервенция и северная контрреволюция. 
М.; Л., 1931; О н  ж е . Эсеры в Архангельске / /  Пролетарская революция.
1926. №  11 (58). С. 56—82.

“ Б у л д а к о в  В. П. Красная смута. Природа и последствия револю
ционного насилия. М., 1997. С. 298.

" Г е р а с и м ю к  В. Р. Начало социалистической революция в де
ревне в 1917—1918 гг. М., 1958; С а у т и н Н. Великий Октябрь в деревне 
на Северо-Западе России (октябрь 1917—1918 г.). Л., 1959; К о ч е т о в -  
с к а я  Е. Н. Национализация земли в СССР. М., 1947; И г н а т ь е в  В. Л. 
О политике партии по отношению к крестьянству в первые годы Совет
ской власти (ноябрь 1917 г. — март 1921 г.). М., 1948; С о б о л е в  П. Н. 
Беднейшее крестьянство — союзник пролетариата в Октябрьской револю
ции. М., 1958; Л а в р е н т ь е в  В. Н. Строительство совхозов в первые 
годы Советской власти (1917—1920). М., 1957; А к с е н о в  А. Н., П о т ы- 
л и ц ы н А. И. Победа Советской власти на Севере. 1917—1920 гг. Архан
гельск, 1957; В е т о ш к и н  М. К. Становление власти Советов на Севере 
РСФСР. М., 1957; И о ф ф е  А. Е. Установление и упрочение Советской 
власти в Коми крае / /  История СССР. 1957. №  5. С. 152—165; К е д р о в  М. 
Из красной тетради об Ильиче. М., 1967; Л е б е д е в  Н. В. Вологодские
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В 1930-е— 1950-е годы появился целый ряд статей и моно
графических исследований по истории развития коллективного 
земледелия. В указанных работах неизменно подчеркивались 
преимущества социалистических форм хозяйствования перед 
индивидуальными28. В региональной историографии, тем не ме
нее, даже эта санкционированная свыше проблема фактически 
не разрабатывалась, либо освещалась вскользь при раскрытии 
других вопросов29.

В связи с празднованием юбилеев Октябрьской революции 
развернулась широкая публикация материалов по истории ре
волюции и Гражданской войны30, что позволило ввести в науч
ный оборот массу новых исторических источников по экономи
ческим проблемам Гражданской войны. К сожалению, это был,

большевики в борьбе за Советскую власть (1917—1920 гг.). Вологда, 1957; 
М ы м р и н Е. Октябрь на Севере. Архангельск, 1967; Ч у д о д е е -  
в а Л.' И. Октябрь в Вологодской деревне / /  Вологодский край. Вып. I. 
Вологда, 1959. С. 7—48; С а м о й л о  А. А. Две жизни. М., 1958; Ш и л о в -  
с к и й И. За Советскую власть / /  Вологодский край. Вып. I. Вологда, 1959. 
С. 49—73; Ш у м и л о в  М. И. Борьба большевистских организаций Карелии 
за победу и упрочение Советской власти. Петрозаводск, 1967; З ы к и н  В. Г. 
Комитеты бедноты на территории Коми АССР. Сыктывкар, 1952; и др.

28 3 а й ц е в В. С. Политика партии большевиков по отношению к 
крестьянству в период установления и упрочения Советской власти. М., 
1953; К о н ю к о в  И. А. Очерки о первых этапах коллективного зем
леделия. 1917—1925 гг. М., 1949; С к р ы п н е в  Н. П. Первые шаги социа
листического переустройства сельского хозяйства в 1918— 1920 гг. М., 
1951; К р а е в М. А. Победа колхозного строя в СССР. М., 1954; и др.

28 Интервенция на Советском Севере. 1918—1920 гг. Архангельск, 
1939; Летопись Севера. М.; Л., 1949; С и т н и к о в  Г. Г. Европейский 
Север РСФСР. М., 1948; Т а р а с о в  В. В. Борьба с интервентами на 
Мурмане в 1918—1920 гг. Л., 1948; и др.

30 Аграрная политика Советской власти (1917—1918 г.). Документы и 
материалы. М., 1954; Борьба за установление и упрочение Советской вла
сти. Хроника событий. 26/Х-1917—10/IV-1918. М., 1962; Борьба за уста
новление и упрочение Советской власти на Севере. Сб. документов и мате
риалов. Архангельск, 1959; Борьба за власть Советов в Вологодской 
губернии (1917—1919 гг.). Сб. документов. Вологда, 1957; Борьба за торже
ство Советской власти на Севере: Сб. документов (1918—1920). Сев.-Зап. кн. 
изд-во, 1967; За Советский Север: Сб. документов и воспоминаний. Волог
да, 1960; За власть Советов: Воспоминания вологодских большевиков. Во
логда, 1957; Комитеты бедноты Северной области: Сб. документов. Л., 
1947; Комитеты бедноты в Коми крае: Сб. документов. Сыктывкар, 1958; 
Хроника революционных событий в Вологодской губернии (1917—1919 гг.). 
Вологда, 1957; Ленин и Север: Сб. документов и материалов. Архангельск, 
1968; Ленин с нами: Документы. Воспоминания. Материалы. Вологда, 1970; 
С Лениным вместе: Воспоминания. Документы. Петрозаводск, 1977; и др.

13



как правило, тщательно подобранный и тенденциозно подан
ный материал.

Некоторое ож ивление аграрным исследованиям придало 
организационное оформление науки в рамках Симпозиума по 
аграрной истории Восточной Европы. Первая сессия Симпозиу
ма состоялась в 1958 году. С 1965 года при нем начала функцио
нировать секция истории сельского хозяйства и крестьянства 
периода социализма. XXVII сессия Симпозиума состоялась в 
Вологде в сентябре 2000 года31. Качественный сдвиг в изучении 
социально-экономических преобразований на Севере был свя
зан с образованием в 1967 году Вологодского проблемного объе
динения по аграрной истории Европейского Севера СССР и Се
верного отделения Археографической комиссии АН СССР. Это 
создало благоприятны е условия для привлечения широкого 
круга историков, специалистов сельского хозяйства, работни
ков архивов, краеведов к выявлению источников и научной раз
работке аграрных вопросов.

В 1970-е — начале 1990-х годов ученые Севера подготови
ли большое количество публикаций документов32, обзоров ар
хивных фондов33, работ источниковедческого характера34. Сле

31 Зажиточное крестьянство России в исторической ретроспективе: 
Материалы XXVII сессии Симпозиума по аграрной истории Восточной Ев
ропы. Вологда, 2001.

32 Борьба за торжество Советской власти на Севере. Архангельск, 1967; 
П а р ф е н о в  Н. Н. Листовки VI Армии /  /  Материалы по истории Евро
пейского Севера СССР. Вып. 1. Вологда, 1970. С. 269—296; Первый предсе
датель Вологодского губисполкома (новые документы о М. К. Ветошкине) 
/ /  Вологодский архив. Вып. 2. Вологда, 1963. С. 3—29; Письма трудящихся 
Севера к Ленину / /  Вологодский край. Вып. II. Вологда, 1960. С. 244—276; 
Северо-Двинская губерния в годы Гражданской войны и иностранной воен
ной интервенции / /  Вологодский архив. Вып. I. Вологда, 1961. С. 105—146.

33М и т е л ь к о в а  Р. С. Источники по истории Октябрьской револю
ции (по материалам ГАВО) / /  Социалистические преобразования и социа
листическое строительство в северной деревне (вопросы источниковеде
ния и археографии). Вологда, 1977. С. 29—32; Обзор-перечень документов 
фонда исполнительного комитета Вологодского губернского Совета рабо
чих, крестьянских и красноармейских депутатов / /  Вологодский архив. 
Вып. I. Вологда, 1961. С. 17—22; и др.

м К а л е н и с т о в  Л. А. Местная печать как источник исследования 
истории Севера. 1918—1920 гг. / /  Социалистические преобразования и 
социалистическое строительство в северной деревне... С. 25—28; М и- 
т е л ь к о в а  Р. С. Постановления уездных съездов Советов как источник 
по истории становления Советской власти на территории Вологодской об
ласти / /  Материалы по истории Европейского Севера СССР. Вып. 3. Во
логда, 1972. С. 21—27.
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дует особо отметить выход в свет научных сборников статей, 
посвященных различным аспектам развития северной дерев
ни35. М. И. Ш умиловым был подготовлен первый библиогра
фический указатель  по тем е38. В трудах Г. Н. Богдановой, 
Ю. М. Рапопорта, В. А. Селезнева и В. А. Смышляева, а такж е 
И. А. Юркова предпринималась попытка раскрытия своеобразия 
социально-экономического развития и характера хозяйственной 
деятельности государственных органов в северной деревне. На 
первое место во всех этих исследованиях выдвигалась «преоб
разующая» роль партии, которая, впрочем, сводилась лишь к 
оказанию материальной и социальной помощи крестьянскому 
хозяйству без выявления взаимосвязи экономической политики 
и тех изменений, которые происходили в деревне в те годы37.

Важной особенностью историографии данного периода яви
лось стремление к обобщению эмпирического материала, что в 
конечном итоге вылилось в создание обобщающих работ по 
различным аспектам экономической политики, развития крес
тьянского хозяйства38. Одновременно выходит большое количе
ство историографических работ39. Правда, их теоретическая 
значимость не столь очевидна, так как они создавались в рам

35 Социально-экономическое развитие северной деревни (советский 
период): Межвузовский сборник научных трудов. Вологда, 1988; Матери
альное положение, быт и культура северного крестьянства (советский пе
риод): Межвузовский сборник научных трудов. Вологда, 1992; Сельское 
расселение на Европейском Севере России: Межвузовский сборник науч
ных трудов. Вологда, 1993.

’’ Ш у м и л о в  М. И. Борьба за Советскую власть на Севере России. 
1917—1922 г.: Указатель литературы. Петрозаводск, 1967.

37 Б о г д а н о в а Г. Н. На хозяйственном фронте. 1918—1920. Петро
заводск, 1980; Р а п о п о р т  Ю. М. Осуществление экономической поли
тики Коммунистической партии в условиях Европейского Севера. 1917— 
1925. JL, 1984; Ю р к о в  И. А. Экономическая политика партии в деревне 
1917—1920. М., 1980.

!| Д м и т р е н к о  В. П. Советская экономическая политика в первые 
годы пролетарской диктатуры. М., 1986; История советского крестьянства. 
В 5-ти томах. Т. I. Крестьянство в первое десятилетие советской власти. 
1917—1927. М., 1986; Экономическая политика Советского государства в 
переходный период от капитализма к социализму. М., 1986; и др.

39 В о л к о в И. М., Д м и т р е н к о  В. П., 3  е л е н и н И. Е., К а- 
б а н о в В. В. Аграрная история советского общества / /  Изучение 
отечественной истории в СССР между XXV и XXVI съездами КПСС. М., 
1982. С. 3—24; Г о р о д е ц к и й  Е. Н. Советская историография Великого 
Октября. 1917 — середина 30-х гг. М., 1981; О н ж е. Историографические 
и источниковедческие проблемы Великого Октября. (1930— 1960-е годы). 
М., 1981; Д а н и л о в  В. П. Основные итоги и направления изучения
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ках традиционных трактовок. В. П. Дмитренко, анализируя фор
мы и методы хозяйственного управления в сфере обмена в годы 
«военного коммунизма», пришел к типичному для исследований 
тех лет выводу, что проведение курса, в котором сочеталось 
признание неизбежности мелкой частной торговли, установка 
на постепенное вытеснение частного торгового капитала, по
давление движения мелкобуржуазных и буржуазных элемен
тов под флагом торговли, обеспечивало в годы Гражданской 
войны решение двух главных задач: увеличения заготовок про
дуктов питания и повышения материальной заинтересованности 
крестьян в расширении производства, укреплении союза рабо
чего класса с беднотой и средними слоями деревни.

Из общего круга работ, благодаря применению новых ме
тодов исторического исследования, вы делялись монографии 
П. Н. Першина, В. П. Данилова, В. В. Кабанова и других40. Работа 
В. В. Кабанова, посвященная развитию крестьянского хозяйства

истории советского крестьянства / /  Проблемы аграрной истории советс
кого общества. М., 1971. С. 212—259; JI у ц к и й Е. А. Новая советская 
литература по истории аграрной революции в России / /  История СССР. 
1969. №  1. С. 16—27; О с и п о в а  Т. В. Союз рабочих и беднейших кресть
ян в Октябрьской революции (некоторые итоги и задачи изучения пробле
мы) / /  История СССР. 1977. №  4. С. 37—49; П о г у д и н  В. И. Путь со
ветского крестьянства к социализму: Историографический очерк. М., 1975; 
П о л я к о в  Ю. А. Некоторые вопросы историографии переходного пери
ода от капитализма к социализму: Итоги и проблемы / /  Проблемы исто
рии советского крестьянства. М., 1961. С. 20—21; С е л у н с к а я  В. М. 
Разработка некоторых вопросов классовой структуры советского общества 
в новейшей историографии / /  История СССР. 1971. № 6. С. 3—22; С о б о 
л е в  П. Н. Разработка основных проблем истории Великой Октябрьской 
социалистической революции и Гражданской войны / /  Истории СССР. 
1976. №  1. С. 3—24; Ч и н ч и к о в  А. М. Советская историография 
.социалистических преобразований сельского хозяйства СССР (1917— 
1969 гг.). М., 1971; О н ж е .  Советская историография первых аграрных 
преобразований и начального этапа колхозного строительства (1917—1973 
гг.). Саратов, 1974; Ш а р а п о в Г. В. Аграрные преобразования Октябрь
ской революции / /  Очерки по историографии советского общества. М., 
1965. С. 90—136; и др.

40 П е р ш и н П. Н. Аграрная революция в России. Историко-эконо- 
мическое исследование в 2-х книгах. М., 1966; Д а н и л о в  В. П. Об 
исторических судьбах крестьянской общины в России / /  Ежегодник по аг
рарной истории. Вып. VI. (Проблемы истории русской общины). Вологда, 
1976. С. 102—134; О н ж  е. Советская доколхозная деревня: население, зем
лепользование, хозяйство. М., 1977; О н  ж е .  Советская доколхозная де
ревня: социальная структура, социальные отношения. М., 1979; К а б а 
н о в  В. В. Крестьянское хозяйство в условиях «военного коммунизма». М., 
1988; К и т а н и н а  Т. М. Война, хлеб и революция (Продовольственный
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в годы «военного коммунизма», явилась своего рода итогом на
учных достижений советских историков в исследовании этого 
вопроса.

В северной регионалистике появились первые обобщающие 
труды по истории областных и республиканских партийных 
организаций, отдельных административных образований, в ко
торых находила место сугубо партийная оценка экономических 
преобразований в деревне в 1917— 1921 годах41.

В целом 1930-е — 1980-е годы характеризовались интен
сивным потоком крестьяноведческих публикаций всероссий
ского и регионального уровней. Расш ирился спектр рассмат
риваемых в них вопросов. Однако накопленный фактический 
материал интерпретировался в рамках застоявш ихся тракто
вок и суждений.

Современная историография аграрно-крестьянского вопро
са, пережив, как и вся историческая наука, по выраж ению  
В. П. Булдакова, перестроечную моду на умозрительные нов
шества и игру в альтернативы, пытается возвыситься до кон
цептуального осмысления проблем. Прежде всего это касается 
кардинального пересмотра роли крестьянства в событиях 
1917— 1921 годов. Взамен несостоятельных посылок о пассивном 
объекте, ведомом классе, попутчике или «союзнике пролета
риата» крестьянину возвращается его статус активного субъек
та исторического процесса. Определенную лепту в этот процесс 
вносит региональная историография42.

Под этим углом зрения В. П. Данилов и Т. Шанин склонны 
оценивать роль крестьянства и крестьянской революции в соци
альных и экономических потрясениях в России 1902— 1922 годов. 
По их мнению, все другие политические и социальные револю
ции в России совершались на фоне «крестьянской революции»43.

вопрос в России. 1914 — октябрь 1917 г.). Л., 1985; Л е й б е р о в И. П., 
Р у д а ч е н к о  С. Д. Революция и хлеб. М., 1990; и др.

41 Очерки истории Вологодской организации КПСС. Вологда, 1969; 
Очерки истории Архангельской организации КПСС. Архангельск, 1970; 
Очерки истории Карельской организации КПСС. Петрозаводск, 1974; 
Очерки по истории края. Вологда, 1968; Очерки истории Карелии. Т. II. 
Петрозаводск, 1964; Очерки истории Коми АССР. Сыктывкар, 1980.

42 Россия, 1917: взгляд сквозь годы. Архангельск, 1998; Гражданская 
война в России и на русском Севере: проблемы истории и историографии. 
Архангельск, 1999; Меняющаяся Россия в изменяющемся мире: Сборник 
статей. М.; Архангельск, 2001; Северная деревня в XX веке: актуальные 
проблемы истории. Вып. 1, 2. Вологда, 2000—2001.

43 См. вступительную статью к сборнику «Крестьянское движение в 
Тамбовской губернии в 1919—1921 гг.: «Антоновщина» (Тамбов*J.994. С. 6}.-
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Само понятие «крестьянской революции» постепенно при
обретает концептуальное оформление: выделяется ее началь
ная ф аза — «общинная революция», которая определяется как 
война крестьянства против всех — государства, помещиков, 
хуторян, города44, с конца 1918 года — стадия аграрной (соб
ственно крестьянской) революции45, которая, в свою очередь, 
постепенно трансформировалась в крестьянскую войну против 
большевистского реж им а46. Результаты  аграрной революции, 
однако, вызывают довольно неоднозначные оценки: от победы 
деревни в войне с большевиками, заставившей последних ввес
ти нэп47, до безусловного проигрыш а крестьянства48 или, в 
лучшем случае, бесплодных результатов. Последняя позиция 
активно отстаивается в работах американского историка М. Ле
вина49.

К существенным результатам  привел анализ последствий 
уравнительного передела для социального и общественного 
развития постреволюционной России, по мнению современных 
исследователей, находивших выражение в «архаизации» соци
альной структуры и общественной жизни страны.

Значительное внимание исследователей вызывают судьбы 
самой крестьянской общины, ее взаимоотношения с Советами, 
роль и место в экономической и фискальной политике государ

" Б у х а р а е в  В. М., Л ю к ш и н  Д. И. Российская смута начала 
XX века как общинная революция / /  Историческая наука в изменяющем
ся мире. Вып. 2. Казань 1994. С. 25—46; О н и  ж е . Крестьяне России в 1917 
году. Пиррова победа «общинной революции» / /  1917 год в России. Ок
тябрьская революция: от новых источников к новому осмыслению. М., 1998. 
С. 43—62; О с и п о в а  Т. В. Крестьянский фронт в Гражданской войне /  /  
Судьбы российского крестьянства. М., 1997. С. 90—161.

45 Б у л д а к о в В. П. Указ. соч. С. 117. В. В. Кабанов полагает справед
ливым писать о земельной по сути, а не аграрной революции (см.: К а б а 
н о в  В. В. Пути и бездорожье аграрного развития России в XX веке 
/ /  Отечественная история. 1993. №  2. С. 27—49).

46 Д а н и л о в В. П., Ш а н и н  Т. Указ. соч. С. 6.
47 А н д р е е в В. М. Российское крестьянство: навстречу судьбе 

1917—1920. М., 1997; П а в л ю ч е н к о в  С. А. Крестьянский Брест, или 
Предыстория большевистского НЭПа. М., 1996.

48 К а б а н о в В. В. Крестьянская община и кооперация в России XX 
века. М., 1997.

49 См. подробнее: Г о л д и н  В. И. Россия в Гражданской войне. Очерки 
новейшей историографии (вторая половина 1980-х — 90-е годы). Архан
гельск, 2000. С. 86—87.
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ства в изучаемый период50. По мнению В. В. Кабанова, больше
викам за годы войны не удалось ни разруш ить, ни использо
вать общину в целях создания «социалистического» хозяйства.

Эвристическим моментом в отечественной историографии 
российской революции 1917— 1922 годов стало изучение ее глу
бинного смысла, отход ряда исследователей от традиционных 
критериев при анализе проблем революции и Гражданской вой
ны и изучение психологических, точнее психопатологических, 
факторов в объяснении «красной смуты»51.

На качественно новую ступень поднялось изучение внутрен
ней политики оппозиционных большевикам белых режимов. Со
временный этап изучения Белого движения отличается стрем
лением историков к обобщению предшествующих достижений 
историографии и постановкой ряда новых проблем52. Среди этих 
достижений следует выделить начало системного изучения аграр
ной политики белых режимов Деникина, Врангеля, Колчака53.

50 К а б а н о в В. В. Крестьянская община...; Н о с о в а  Н. П. Управ
лять или командовать? Государство и крестьянство Советской России 
(1917—1929). М., 1993; Я р о в  С. В. Крестьянин как политик. Крестьянство 
Северо-Запада России в 1918—1919: политическое мышление и массовый 
протест. СПб., 1999.

51 Б у л д а к о в В. П. Указ. соч.
52 У ш а к о в А. И., Ф е д ю к В. П. Гражданская война: новое про

чтение старых проблем / /  Исторические исследования в России: тен
денции последних лет. М., 1996. С. 206—221; Б о р д ю г о в  Г, А., У ш а 
к о в  А. И., Ч у р а к о в В. Ю. Белое дело: идеология, основы режима 
власти. Историографические очерки. М., 1998; З и м и н а  В. Д. Белое 
движение в годы Гражданской войны. Волгоград, 1998; Т р у к а н Г. А. 
Антибольшевистские правительства России. М., 2000.

53 Г р а ж д а н о в  Ю. В. Аграрное законодательство режима 
А. В. Колчака / /  Сибирь в период Гражданской войны. Кемерово, 1995. 
С. 53—64; Л о н ч а к о в  Ю. Г. Аграрная политика временных государ
ственных образований в Сибири в 1918—1919 гг. Автореф. дис. ... канд. ист. 
наук. Новосибирск, 1997; О н ж  е. Аграрная политика антисоветских пра
вительств в Омске и изменение государственного статуса Сибири в нояб
ре 1918 г. / /  «Сибирь — мой край...». Проблемы региональной истории и 
исторического образования: Сб. научн. тр. /  Под ред. В. А. 3  в е р е в а. 
Новосибирск, 1999. С. 199—211; Р а с т о р г у е в  С. В. Аграрная политика 
колчаковского правительства. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1996; 
Р е ш е т н и к о в  Н. И. Аграрная политика партий на Дальнем Востоке 
России (1917—1922 гг.). Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Хабаровск, 1996; 
Ц в е т к о в  В. Ж. Аграрная политика белогвардейских правительств Де
никина и Врангеля (1919—1920 гг.). Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 
1996; Ш у р а н о в  Н. П. Почему крестьяне отвернулись от Колчака / /  
История «белой» Сибири. Кемерово, 1995. С. 73—74 и др.
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Вполне естественно, что интерес к аграрной политике анти
больш евистских правительств вызван не просто теоретичес
кой, но, в первую очередь, практической потребностью изуче
ния слагаемых победы большевиков в Гражданской войне и 
социально-экономических последствий этой политики для даль
нейшего развития деревни. М ежду тем аграрный курс белой 
власти на Европейском Севере России до сих пор не получил 
должного освещения54.

Следует подчеркнуть, что на сегодня в российской науке, 
как и на Западе, сложилось новое направление — крестьянове- 
дение — с четко обозначенным предметом исследования, целя
ми и задачами. Активно изучаю тся типология крестьянского 
хозяйства, составные части крестьянского общества и др.55.

Серьезным достижением в научном осмыслении проблемы 
стал выход в свет капитального историографического обзора 
новейших достижений в изучении революции и Гражданской 
войны, написанного В. И. Голдиным56.

Однако и сегодня в исследованиях революционной деревни 
преобладает общественно-политическая, историософская и со
циокультурная проблематика. Отказ от жестких постулатов эко
номического детерминизма привел к тому, что, за  редким

54 Сама внутренняя политика антибольшевистских правительств на 
Европейском Севере (социальный, экономический аспекты) достаточно 
емко проанализирована в фундаментальной монографии В. И. Голдина 
«Интервенция и антибольшевистское движение на Русском Севере. 1918— 
1920» (М., 1993) и ряде кандидатских диссертаций, защищенных в после
днее время. Изучены различные аспекты Гражданской войны на Севере 
России, но при этом аграрный курс белой власти до сих пор не стал 
предметом исторического анализа. См., например: С о л о в ь е в а  И. А. 
Внутренняя политика Верховного Управления Северной области. Автореф. 
дис. ... канд. ист. наук. М., 1994; Л а с т у н о в  И. И. Европейский Северо- 
Восток России в годы Гражданской войны (1917—1921). Автореф. дис. ... 
канд. ист. наук. Сыктывкар, 2000; О с и п о в  В. И. Земства Европейского 
Севера России в 1917—1920 гг. (на материалах Архангельской и Вологод
ской губерний). Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Архангельск, 2000; С а б 
л и н  В. А. Крестьянство в политике северной контрреволюции (крах зе
мельного курса архангельской белогвардейщины. 1918—1920 гг.) / /  Изуче
ние аграрной истории Европейского Севера СССР на современном этапе. 
Сыктывкар, 1989. С. 120— 125 и др.

55 Великий незнакомец: крестьяне и фермеры в современном мире 
/  Пер. с англ. М., 1992; Крестьяноведение. Теория. История. Современ
ность: Ежегодник. М., 1996, 1997; Крестьяноведение. Теория. История. Со
временность: Ученые записки. М., 1999; и др.

56 Г о л д и н В. И. Россия в Гражданской войне. Очерки новейшей 
историографии...
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исключением57, вопросы крестьянского производства, экономи
ческие проблемы, воздействие политики военного коммунизма 
на вольный рынок, их обратная взаимосвязь, характер эконо
мических связей города и деревни и др. оказались вне поля зре
ния историков.

Между тем важнейшим результатом аграрной революции 
являлись изменение отношений собственности в аграрном строе 
страны, роли и места хозяйствующих субъектов в экономике 
сельского хозяйства, их юридического статуса в сельскохозяй
ственном производстве, трансформация поземельно-рентных 
отношений в систему подоходного обложения, наконец, форми
рование классовых основ аграрной политики государства. Кро
ме того, обозначенная проблема, на наш взгляд, является од
ной из достаточно фундированных историческими источниками. 
Значительная их часть опубликована, целый пласт документов 
извлечен нами из фондов 11 федеральных и региональных ар
хивов. Взяв за основу критерий общности происхождения доку
ментов, возможно подразделить источники сходной направ
ленности, равной степени достоверности и единой методики 
использования на несколько групп.

К первой группе относятся директивные, законодательные, 
подзаконные и нормативные акты партийного, государственно
го и местного уровней. Она представлена директивными до
кументами и материалами ЦК РСДРП(б)—РКП(б), Северного 
областного комитета РКП(б)—СОК РКП(б) и местных губерн
ских и уездных организаций партии. Эти документы характери
зуют политику большевиков в области аграрного строитель
ства, деятельность самих партийных органов по руководству 
деревней. Материалы VIII—X съездов партии, переписка Сек
ретариата ЦК РКП(б) с местными партийными организациями 
по различного рода хозяйственным, внутрипартийным и др. 
вопросам опубликованы в различного рода сборниках докумен
тов"58. Особый пласт информации несут в себе информационные

57 Г о л о в а н о в Н. В., М а ц у к М. А. Пути развития торговли в 
Коми крае в XX веке. Сыктывкар, 1999; Д и а н о в а  Е. В. Кооператив
ное движение на Европейском Севере в 1917— 1928 гг. Автореф. дис. ... 
канд. ист. наук. Петрозаводск, 1996; И л ь и н  Ю. А. Советская власть и 
крестьянство (октябрь 1917 г. — начало 1921 г.). Автореф. дис. ... докт. ист. 
наук. Иваново, 1999; Потребительская кооперация Республики Коми. 
Очерки истории. Сыктывкар, 2000 и др.

58 Переписка Секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийными 
организациями. Т. 3—8. М., 1967—1974; Директивы КПСС и Советского 
правительства по хозяйственным вопросам 1917—1957 гг. Сборник доку

21



сводки ВЧК, позволяю щ ие судить о хозяйственном строе и 
прежде всего о политических настроениях деревни59.

М атериалы местных партийных организаций (решения СОК 
РКП(б), постановления и резолюции губернских, уездных и 
районных партконференций, пленумов) извлечены в основном 
из фондов ЦК РКП(б) и Северного областного Комитета 
РКП(б), находящихся в Российском государственном архиве со
циально-политической истории (РГАСПИ); фондов губкомов и 
укомов в государственных архивах общественно-политических 
движений и формирований Республики Коми (ГАОПДФРК) и 
Архангельской области (ГАОПДФАО), Вологодском областном 
архиве новейшей политической истории (ВОАНПИ).

К этой ж е группе источников относятся законодательные 
акты (декреты и постановления), документы и материалы (ре
золюции и реш ения съездов, совещаний, пленумов, сессий, 
президиумов) государственных и народнохозяйственных ор
ганов и учреж дений: ВЦИК и СНК РСФСР, комиссариатов 
земледелия и продовольствия, центрального отдела землеус
тройства, Народного комиссариата земледелия РСФСР (Цент- 
розема), Всероссийского союза работников земли и леса (Все- 
работземлеса), и Главного комитета по труду (Главкомтруда), 
губернских, уездных и волостных Советов и исполнительных 
комитетов, земельных комитетов и земельных отделов Советов, 
продовольственных комитетов, отделов по внутреннему управ
лению, губернских и уездны х Советов народного хозяйства 
(совнархозов), губернских союзов кооперативов, посевных ко
митетов (посевкомов и оргасевов), губернских ревкомов и др.

Н аряду с нормативными документами в эту группу источни
ков включены тезисы, наброски, проекты декретов, написан
ных или исправленных В. И. Лениным.

Больш ая часть законодательно-нормативной документации 
такж е опубликована60, секретные и не предназначенные для 
печати документы найдены в различных архивохранилищах.

ментов в 4-х томах. Т. 1. 1917—1922 годы. М., 1957; Коммунистическая 
партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конферен
ций и пленумов ЦК. 1898—1954. В 3-х частях. Ч. 1. 1898—1924. Изд. 7-е. М., 
1954; КПСС о работе Советов. Сб. документов. М., 1959 и др.

59 Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. 1918—1939. Докумен
ты и материалы. В 4-х томах. Том 1. 1918—1922. М., 1998.

60 Сборник декретов и постановлений по Союзу коммун Северной обла
сти. Вып. 1. Ч. 2, составленный Комиссариатом юстиции Союза коммун Се
верной области. Пг., 1919; Собрание узаконений и распоряжений Рабоче- 
Крестьянского правительства РСФСР. Пг.; М., 1917— 1921; Декреты
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Вторую группу источников представляю т делопроизвод
ственные документы. Различного рода организационно-распо
рядительная, докладная, учетно-статистическая, отчетная, по
датная документация в основе своей не опубликована. Исходя 
из содержания материала, делопроизводственные источники 
располагаются в соответствующих фондах Российского государ
ственного архива экономики (РГАЭ), Государственного архива 
Российской Ф едерации (ГАРФ), Российского государственного 
военно-исторического архива (РГВИА), национальных архивов 
Республики Карелия и Республики Коми, государственных ар
хивов Архангельской (ГААО) и Вологодской (ГАВО) областей и 
филиала государственного архива Вологодской области в горо
де Великом Устюге (ВУФ ГАВО).

В источниках этой группы нашли отражение процессы со
здания и реорганизации властных и хозяйственных структур, 
регулирования их отношений с сельскими «мирами» и крестьян
ским хозяйством. Особый интерес представляю т доклады с 
мест, протоколы экономических органов, отчеты, информация 
о выполнении производственных заданий и другого рода сведе
ния, рисующие во всем многообразии развитие социальной и 
экономической жизни северной деревни.

Третья группа источников представляет собой статистико
экономические материалы. Основу их составляют результаты  
сельскохозяйственной и поземельной переписи 1917 года, 
10%-ной выборочной сельскохозяйственной переписи 1919 года, 
сельскохозяйственной переписи крестьянских хозяйств 1920 
года, профессиональной и демографической переписи августа 
1920 года, опубликованные в соответствующих трудах Цент
рального статистического управления (ЦСУ СССР), местных

Советской власти. Т. I—XV. М., 1957—1999; Съезды Советов в документах 
(1917—1936 гг.). Т. I. М., 1959; П-й Всероссийский съезд Советов Р. и С. Д. 
М., 1957; Стенографический отчет IV чрезвычайного съезда Советов. М., 
1920; V Всероссийский съезд Советов Р., К., С. и Каз. Деп. Стенографичес
кий отчет. М., 1918; VI Всероссийский чрезвычайный съезд Советов. М., 
1919; VII Всероссийский съезд Советов (5—9 ноября 1919 г.). М., 1920; VIII 
Всероссийский съезд Советов. Стенографический отчет (22—29 декабря 
1920 г.). М., 1921; Протоколы заседаний ВЦИК Советов Р., С., К. и Каз. 
Деп. II созыва. М., 1918; Протоколы заседаний ВЦИК IV созыва. 
Стенографический отчет. М., 1920; Сессия ВЦИК VIII созыва. Стенографи
ческий отчет. М., 1922; РСФСР. РВС. Реввоенсовет Республики. Протоко
лы, 1918—1920 гг. М., 1997; Второй Всероссийский съезд Советов рабочих 
и солдатских депутатов (25—26 октября 1917 г.). Сб. документов и материа
лов. М., 1997; и др.
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статистических комитетов и статистических управлений. Боль
ш ая работа проводилась в те годы по учету урожайности, ва
ловых сборов зерна, норм высева, потребления продуктов пи
тания сельским населением и т. п. Часть материалов была 
получена путем гнездовых переписей крестьянских хозяйств 
либо путем рекогносцировочных обследований деревни. В 1919 и 
1920/21 годах были проведены бюджетные обследования ряда 
хозяйств Северо-Двинской и Вологодской губерний. Несмотря на 
ряд  недостатков, статистика тех лет при сопоставлении и 
взаимопроверке фактов и цифровых данных помогает восстано
вить цельную картину экономического развития деревни, соци
альных и демографических процессов.

Пятую группу источников составляют документы и матери
алы антибольшевистского архангельского правительства и его 
хозяйственных органов. Она представлена законодательными 
актами Верховного Управления и Временного правительства 
Северной области, которые были опубликованы в 1918— 1919 
годах61, циркулярами земельного управления, решениями и по
становлениями губернской и уездных земских управ, податных 
инспекторов и начальников уездов. Документы этой группы на
ходятся в основном в фондах государственных архивов Архан
гельской области и Республики Коми и особом фонде северного 
правительства в ГАРФ. Изученный корпус источников позволил 
раскрыть основное содержание и характер аграрно-земельной 
политики белой власти.

Ш естая группа источников — это материалы периодичес
кой печати. Сам по себе этот источник интересен тем, что от
р аж ает  злободневные для того времени проблемы. В то же 
время характер многих материалов, содержащихся в печати, 
особенно местной, полемичен, зачастую  неточен, особенно в 
отношении цифровых данных, и поэтому потребовал тщатель
ной перепроверки и сопоставления с другими сведениями ана
логичного содержания. В отношении социально-политических 
аспектов изучаемой темы периодическая печать представляет 
собой зачастую единственный источник информации. В процес
се написания работы было изучено и использовано 143 газеты 
и 76 журналов, разных по объему и содержанию, издававших
ся в 1917— 1920-х годах.

81 Собрание узаконений и распоряжений Верховного Управления и 
Временного правительства Северной области, издаваемое Консультацией 
при Управляющем отделом Юстиции со 2 августа 1918 по 15 ноября 1919 г. 
№  1—25. Архангельск, 1919.
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Специфичную группу источников формирую т материалы  
личного происхождения. П режде всего это мемуары участни
ков Гражданской войны на Севере, представлявших обе воюю
щие стороны62. Весьма важными для исследования аграрной ре
волюции стали публикации крестьянских документов — письма 
во власть, мемуары63 и, в особенности, крестьянские дневни
ки, позволяющие судить о крестьянских взглядах на характер 
политических, экономических и социальных изменений в рево
люционной деревне64.

В совокупности используемый круг материалов составляет 
представительную источниковую базу для реализации исследо
вательских задач.

** Белый Север. 1918—1920 гг.: Мемуары и документы. Вып. 1—2. Ар
хангельск, 1993; За Советский Север. Сборник документов и воспоминаний. 
Вологда: кн. изд-во, 1960; И г н а т ь е в  В. И. Некоторые факты и итоги 
четырех лет Гражданской войны. (1917—1921). Ч. 1. (октябрь 1917 — август 
1919 г.). Петроград, Вологда, Архангельск. (Личные воспоминания). М.; Л., 
1922; К е д р о в  М. С. За Советский Север. Личные воспоминания и мате
риалы о первых этапах Гражданской войны. 1918 г. Л., 1927; и др.

63 Голоса крестьян: Сельская Россия XX века в крестьянских мемуа
рах. М., 1996.

84 «Дневные записки» усть-куломского крестьянина И. С. Рассыхаева 
(1902—1953). М., 1997; Дневник тотемского крестьянина А. А. Замараева 
1906—1922 гг. М., 1995; Дневник тотемского крестьянина А. А. Замараева
1906—1922 годы / /  Тотьма. Краеведческий альманах. Вып II. Вологда, 1997. 
С. 245—517; На разломе жизни. Дневник Ивана Глотова, пежемского крес
тьянина Вельского района Архангельской области. 1915—1931 годы. М., 
1997.
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