
 
 

 

 Сафонов Д.А., 2023 673 
 

Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки 
2023. Т. 28. № 3 http://journals.tsutmb.ru/humanities/ 

Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki = Tambov University Review. Series: Humanities 
2023, vol. 28, no. 3 http://journals.tsutmb.ru/humanities-eng/ 

ISSN 1810-0201 (Print) ISSN 2782-5825 (Online) 
 
 
 

Научная статья 
УДК 94(470.56):[140.8:314-054.5*1905/1907* 
https://doi.org/10.20310/1810-0201-2023-28-3-673-688   

Крестьянское поколение «революционного перелома»:  
начало становления 

Дмитрий Анатольевич САФОНОВ  
ФБГОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»  

392000, Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Советская, 106  
d-safonov@mail.ru  

Актуальность. Изучение поколения «революционного перелома» позволяет проникнуть во 
внутренний мир людей эпохи революции и гражданской войны. Особый интерес представ-

ляет начальный этап становления представителей данного поколения, приходившийся на 

первую революцию 1905–1907 гг.  
Методы исследования. Из всех групп молодежи менее всего изучена крестьянская моло-

дежь – в немалой степени из-за ограниченности источниковой базы. Формулирование вы-

водов и наблюдений возможно только на основе представительной базы данных по соци-

альной активности крестьян и источников личного происхождения. В исследовании исполь-

зованы аналитические и историко-статистические методы.  
Результаты исследования. На основе полной коллекции источников по Оренбургской гу-

бернии и ее анализа стало возможным оспорить мнение о всеобщности распространенных в 

литературе утверждений о нарастании в рассматриваемый период сознательности крестьян-

ской молодежи и проявлении межпоколенческих конфликтов. В то же время факты свиде-

тельствуют о начале этого процесса. 
Выводы. Сделанные наблюдения не претендуют на всеобщность, но позволяют предполо-

жить схожесть условий и возможностей рассматриваемой губернии с иными, также окраин-

ными. Большие территории, слабые коммуникации наряду с иными характерными чертами 

окраин создавали дополнительные сложности политическому просвещению сельской моло-

дежи. Отсюда проявления крестьянской активности ценны не только и не столько количе-

ством случаев, но и фиксацией качественных изменений в крестьянском сознании. Изуче-

ние воззрений крестьянской молодежи периода революции и гражданской войны требует 

обращения к самому началу формирования таковых. 
Ключевые слова: крестьянство, поколение «революционного перелома», первая револю-

ция, молодежь, поколенческая история, источники личного происхождения 
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Importance. The study of “revolutionary turning point” generation allows to penetrate into the in-
ner world of people of revolution and civil war era. Of particular interest is the initial stage of for-
mation of representatives of this generation, which occurred during the first revolution of 1905–

1907.  
Research methods. Of all the groups of youth, peasant youth is the least studied – in considerable 
part due to the limited source base. The formulation of conclusions and observations is possible 
only on the basis of a representative database on the social activity of peasants and sources of per-
sonal origin. Analytical and historical-statistical methods were used in the research.  
Results and Discussion. On the basis of a complete collection of sources on the Orenburg 
goevernorate and its analysis, it became possible to challenge the opinion about the universality of 
statements common in the literature about the increase in the consciousness of peasant youth and 
the manifestation of intergenerational conflicts in the period under review. At the same time, the 
facts indicate the beginning of this process. 
Conclusion. The observations made do not pretend to be universal, but allow us to imagine the 
similarity of the conditions and capabilities of the governorate under review with other, also adja-
cent ones. Large territories, weak communications, along with other characteristic features of the 
outskirts created additional difficulties for the political education of rural youth. Therefore, the 
manifestations of peasant activity are valuable not only and not so many cases, but by fixing quali-
tative changes in the peasant consciousness. The study of the views of peasant youth during the 
revolution and the Civil War requires an appeal to the beginning of such formation. 
Keywords: peasantry, generation of the “revolutionary turning point”, the first revolution, youth, 

generational history, sources of personal origin 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
Тема «поколения «революционного пе-

релома», или «поколения революции» в на-

стоящее время привлекает повышенное вни-

мание исследователей [1–3]. В принципе ка-

ждое очередное поколение можно рассмат-

ривать как новый качественный уровень раз-

вития социума – но эпоха революции и вос-

последовавшей за ней гражданской войны с 

кардинальными переменами во всех сферах 

заслуженно занимает особое место. 
Мы учитываем, что понятие «поколе-

ния» может иметь несколько объяснений: 

все, живущие в определенный исторический 

период; выросшие/сформировавшиеся в та-
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ковой; либо самая активная часть современ-

ников, чьи действия в итоге и предопредели-

ли «особость» данного исторического перио-

да. При наблюдаемой многовариантности 

подходов все же есть общее – качественные 

изменения в обществе вообще, накладываю-

щиеся на матрицу определенного возраста. 

При этом эффект такового воздействия ска-

зывается не сразу, может иметь место отсро-

ченный эффект.  
То, что с этой точки зрения наиболее 

выразительны именно представители моло-

дежи, также очевидно. Советская историо-

графия исходила из исходной констатации 

молодежного протеста и поступательного 

нарастания его массовости и организованно-

сти. Особое внимание к последнему выводи-

ло за рамки факты, не вписывающиеся в 

концепцию, и позволяло рассматривать 

представления как нечто единое. К «поколе-

нию революционного перелома» относятся 

родившиеся в период, начиная с середины 

1880-х гг. Таким образом, первая революция 

становится начальным этапом их личностно-

го становления.  
Касаясь темы «молодежь и первая рево-

люция», исследователи в качестве объекта 

выбирали преимущественно студенчество, 

учащуюся молодежь, а также молодых рабо-

чих [4–11]1
. Эти группы были наиболее 

представлены в источниках, что способство-

вало созданию наглядной картины их рево-

люционизирования. За студентами и иными 

группами обучающихся наблюдение велось; 

причем по нескольким каналам – от спец-

служб до администраций конкретных учеб-

ных заведений. Оставляя в стороне эффек-

тивность подобного надзора, субъективизм 
                                                                 

1 Даже в случаях, когда в заголовке речь шла о 

молодежи «вообще», авторы все же уточняли, что объ-

ект исследования – учащаяся и рабочая молодежь [Пе-

ребейнос А.Е. Уральская молодежь в конце XIX – нача-

ле XX вв.: численность, облик, настроения: автореф. 

дис. ... канд. ист. наук. Челябинск, 2000. С. 2], учащаяся 

молодежь (Н.В. Малышева) [7, с. 805]; Ищенко О.В. 
Студенческая и учащаяся молодежь в общественном 

движении и культурной жизни Сибири: конец XIX – 
начало XX вв.: автореф. дис. ... д-ра ист. наук. Омск, 

2011. 43 с. 

оценок и тому подобное, констатируем, что 

таковой был, и, что немаловажно, оставлял за 

собой бумажный след, образовавший впо-

следствии источниковую базу. Прибавим 

сюда еще их уровень грамотности и образо-

ванности, позволяющий впоследствии писать 

мемуары. Рабочая молодежь, разумеется, на-

ходилась в менее комфортных информаци-

онных условиях – но зато идеологический 

посыл о высокой сознательности рабочего 

класса вкупе с иным стереотипом относи-

тельно безусловной веры в истинность ис-

точников из «рабочей» среды гарантировал 

полное доверие даже мемуарам. Сообщения 

о деятельности конкретного человека в пери-

од гражданской войны подвергались внима-

тельной проверке и были в массе своей пере-

проверяемы. Сведения об участии того или 
иного мемуариста в какой-либо подпольной 

организации/кружке/группе в период первой 

революции в массе своей не подтверждались 

ничем, никакими прямыми или косвенными 

свидетельствами, но принимались с долж-

ным доверием. А это побуждало сочинителей 

к новым рассказам. Участие в первой рево-

люции ощутимо увеличивало революцион-

ный стаж и работало на имидж автора. 
Из всех тогдашних групп молодежи кре-

стьянская молодежь явно проигрывала в ин-

формационном плане. Практически до 1907 г. 
существовала знаменитая иллюзия власти о 

крестьянстве как единой массе, настроенной 

в стиле «теории официальной народности», 

власти воспринимали сельское общество как 

единое целое. Информация о конфликтах в 

том или ином селе, как правило, не персони-

фицировалась. 
Свойственные советской историографии 

подходы по сути сохранились и по сей день. 

И сегодня авторы пишут о студенческой и 

тому подобных группах молодежи, пред-

ставляя сочетаемую мозаичную картину из 

подобранных фактов и свидетельств, в итоге 

делая вывод о всеобщности сделанных на-

блюдений и выводов. Те, кто берет проблемы 

в рамках отдельно взятого региона, поступа-

ют аналогично, только ограничиваясь источ-

никами в границах этого региона [5–8]. Лю-
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бопытно указать, что раньше, например, в 

1920-х гг., картина «революционизирования» 

молодежи включала в себя молодежь кресть-

янскую
2.  

Широко распространена традиция гово-

рить о крестьянстве обобщенно, в целом, 

именно как классе, социальной группе с еди-

ными желаниями и требованиями [12; 13]. 

Так, И.С. Свиридов, ставя задачу выяснить 

причины пробуждения самосознания «вели-

корусского крестьянства» на рубеже двух 

веков [14], тем самым молчаливо исходит из 

посыла, что до указанного периода у кресть-

ян самосознания не было. Заключая, что «по-

водом к пробуждению самосознания» яви-

лись «ухудшение взаимоотношений между 

крестьянами и их администрацией в лице 

земских начальников, волостных старшин и 

волостных писарей»; агитация эсеров и со-

циал-демократов, он основывается на доку-

ментах Государственного архива РФ о дея-

тельности Всероссийского крестьянского 

союза (ВКС). Это достаточно рискованная 

система доказательств, поскольку если выво-

ды строятся на материалах ВКС, то простая 

логика подсказывает, что если в какой-либо 

губернии ячеек ВКС не было, то губерния 

эта в документации ГА РФа не отражена. А 

это, в свою очередь, означает, что говорить о 

всеобщности того или иного явления нет ос-

нований (В Оренбургской губернии ячеек 

ВКС не было). Примеры смелых, но слабо 

доказанных суждений можно продолжить: 

что крестьяне «несли в себе первобытную 

разрушительную силу бунта» (А.Н. Наза-

ров) [8, с. 92]; что «с образованием Государ-

ственной думы и получением права открыто 

выражать свои требования великорусское 

крестьянство в полной мере осознало себя 
как полноценное сословие в рамках россий-

ского общества» (И.С. Свиридов) [14, с. 125], 

что «атмосфера нестабильности и хаоса в 

1905 г., как в политике, так и в повседневной 

жизни», благоприятствовала «бунтарству 
                                                                 

2 Киров А. Молодежь в 1905 г.: [сборник] / Исто-

мол ЦК РЛКСМ. Комисия по изучению истории юн-

движения в России; сост. А. Киров. Москва; Ленин-

град: Молодая гвардия, 1926. 134 с.  

молодежи» (С.И. Бусько) [4, с. 133]. А.Ю. Вя-
зинкин, К.А. Якимов высказываются о вос-

приимчивости крестьян к революционной 

агитации и последующем «формировании 

крестьянской программы преобразований», 

основываясь на свидетельстве неонародника 

В.Г. Богораза [1, с. 1300]. Между тем книга 

последнего («Новое крестьянство») была из-

дана в 1905 г., то есть до массовых крестьян-

ских волнений 1906 г., и представляла собой 

наблюдения автора за «деревенскими на-

строениями» в конкретном селе Балашовско-

го уезда Саратовской губернии. 
Когда исследователь убежденно сообща-

ет, что «большинство» крестьян придержи-

валось определенных взглядов, то он, по су-

ти, обходит минимум три острых вопроса: 

почему он полагает крестьянство России 

единым целым – без возрастных и нацио-

нальных особенностей (оговорка, что объект 

изучения – «великорусское» крестьянство – 
не спасает; тогда дополнительный вопрос: 

каковы представления не-великороссов), ка-

кими приемами автор будет доказывать точ-

ку зрения «большинства» и, наконец, каковы 

взгляды «меньшинства»? Только по Орен-

бургской губернии можно привести несколь-

ко примеров социальной активности кресть-

ян в 1905 г., но, условно говоря, с «отрица-

тельным знаком»: в с. Ломовке манифеста-

ция под руководством студента Добросердо-

ва по случаю манифеста 17 октября встрети-

лась с иной манифестацией: ««Дай нам бума-

гу-то от государя, а так мы вас за начальство 

не признаем», крикнул кто-то из толпы 

встретившихся крестьян. Толпа зашумела, 

заволновалась. «Не ходите, мы вас не пус-

тим… Вы самозванцы… У нас царь белый, а 

вы пришли с красными флагами… Мы за 

белого царя умереть готовы…» Толпа броси-

лась на манифестантов, а вечером начался 

погром участвовавших в демонстрации»
3. В 

с. Гавриловке, Бузулукского уезда приехав-

шая группа «революционно настроенных» 
                                                                 

3 1905 г. в Оренбургской губернии: (К 20-летнему 

юбилею Первой русской революции 1905 года) / сост. 

М. Гришин и др. Оренбург: Изд. Оренбург. губист- 
парта, 1925. С. 67. 
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учителей и мелких торговцев попыталась 

провести митинг: «Но провести митинг вы-

шеуказанной группе не удалось, кулачество 

с. Гавриловка в лице Сапожниковых, Губа-

новых, Куляниных и другие организовали 

противодействие»
4. 

И только относительно недавно стали 

появляться работы, ставящие проблему не-

сколько в ином ракурсе. Так, авторы моно-

графии «Человек в революции: Казанская 

губерния» прямо указывают, что они пред-

ставляют первую русскую революцию «не 

как коллективное движение масс с абстракт-

ными требованиями в виде различных пети-

ций и проектов, а как мысли, чаяния, дейст-

вия отдельно взятого человека», как «исто-

рико-антропологическую картину революци-

онной эпохи» [15]. 
 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Акцентирование внимания на нараста-

нии революционных настроений, на приходе 

в революцию неизбежно определяло отбор 

источников. Однако архивные изыскания 

показывают, что ожидание ярких примеров 

уже на начальном этапе достаточно иллю-

зорно. Вероятно поэтому для рассмотрения 

часто берется период «начала ХХ века» или 

«первые десятилетия ХХ века» [3], что по-

зволяет смикшировать материал и тем самым 

компенсировать слабые позиции по первой 

революции за счет данных по второй. Источ-

ники, раскрывающие внутренний мир людей, 

достаточно субъективны и чаще всего исполь-

зуются как иллюстрации. Так, Р.В. Рыбаков 
заявленную тему восприятия революции в 
России молодежью раскрывает на материалах 
писем и дневников 1917-го – первой полови-

ны 1920-х гг., использовав три архивные 

ссылки на дела и книгу «Дневники и письма 

комсомольцев», изданную в 1976 г. [16]. 
Гораздо более важны, но значительно 

более сложноуловимы моменты начальных 

моментов деформации сознания, причем у 
                                                                 

4 Научный архив Оренбургского губернаторского 

историко-краеведческого музея (НА ОГИКМ). Ф. 2554. 

Оп. 1н. Ед. хр. 1003. Л. 2. 

конкретных людей. Мы ставим перед собой 

задачу рассмотрения таковых применительно 

к крестьянской молодежи в одном отдельно 

взятом регионе – в данном случае, Южном 

Урале – с максимально репрезентативной 

источниковой базой. Это, прежде всего, дан-

ные о социальной активности крестьян и ис-

точники личного происхождения. По перво-

му мы располагаем хроникой
5
, по второму – 

каталогом [17]. Хроника отражает практиче-

ски все известные случаи проявления кресть-

янского активного протеста в период 1855–

1923 гг. на Южном Урале (на середину XIX 

века – практически Оренбургская губерния). 

Каталог суммирует информацию обо всех 

источниках личного происхождения по со-

держанию двух типов: написанные орен-

буржцами либо написанные о событиях в 

Оренбуржье. Таким образом, имеющиеся 

мемуары и сходные с ними источники (на-

пример, автобиографии) можно рассматри-

вать как естественную выборку. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Поднимаемая в последнее время про-

блема изучения поколений и особенно «по-

коления революции» не может пройти мимо 

сюжета о первой революции. Хотя мы гово-

рим о «поколении революции», имея в виду 

прежде всего революцию 1917 г., начинаться 

изучение должно с первой, а то и несколько 

ранее – с учетом возраста участников. Чтобы 

быть вовлеченными хоть как-нибудь в про-

исходящее в 1905-м, подросткам надо было 

бы быть рожденными не позднее начала 

1890-х гг. По сути, это было второе поре-

форменное поколение, не помнившее крепо-

стного права, но владевшее памятью пред-

ков. Так, житель Преображенского завода 

К.С. Голубцов вспоминал: «Отец с детства 

воспитывал во мне ненависть к царизму и 

раскрывал глаза неправду, в то же время, 
указывая на тяжелое экономическое положе-

ние уральских горно-заводских крестьян и 
                                                                 

5 Сафонов Д.А. Крестьянское движение на Юж-

ном Урале. 1855–1922. Хроника и историография. 

Оренбург: Оренбургская губерния, 1999. 315 с. 
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рабочих, в последнем отношении особенно 

много для меня сделал мой дед, который был 

сам крепостным, работал в шахтах и который 

своими рассказами о крепостном праве много 

делал для моего политического воспитания»
6. 

Поначалу, после эмансипации, все кон-

фликты у крестьян были так или иначе свя-

заны с землей – владением ей, возвращением 

ее, получением ее, обретением возможности 

распоряжаться землей, а также платы за 

пользование и т. п.; то есть вопросы исклю-

чительно экономические. Все названные 

проблемы волновали прежде всего тех, кого 

они предметно затрагивали – кто работал, 

кто платил и т. п., кто имел право голоса на 

сходе. Иными словами, подростки остава-

лись как бы за рамками происходящего, од-

новременно оставаясь если не участниками, 

то наблюдателями. Если еще более точно – 
то участниками, не отмеченными в источни-

ках. Хронологически впервые мы встречаем-

ся с упоминанием о них в южноуральском 

регионе в 1876 г. Пристав начал освидетель-

ствование хозяйств в д. Мендянова Белебеев-

ского уезда Уфимской губернии на предмет 

поиска самовольно вырубленного леса из 

«участка, отмежеванного про запас». В пер-

вом же дворе ему преградили путь женщины 

и подростки с рычагами
7. 

К концу ХIХ века прежние споры вокруг 

земли потеряли свою актуальность для моло-

дого поколения – как, например, вопрос об 

отрезках, столь болезненный для крестьян 

периода реформы. Помещик перестал быть 

«главным злом», особенно в окраинных гу-

берниях, где помещичье землевладение было 

не таким распространенным. И в то же время 

простая логика подсказывает, что в сельском 

обществе неизбежно сохранялась память об 

истоках конфликта – бывшие на начальном 

этапе подростками, крестьяне вырастали, 

становились совершеннолетними, равно-

правными членами общины. Активность 

именно молодежи мы наблюдаем там, где 
                                                                 

6 ОГАОО (Объединенный государственный архив 

Оренбургской области). Ф. 6002. Оп. 1. Ед. хр. 135. Л. 1. 
7 НА РБ (Национальный архив Республики Баш-

кортостан). Ф. 1/187. Оп. 1. Ед. хр. 638. Л. 170. 

была традиция конфликта – как, например, в 

д. Сукулак Оренбургской губернии, где спор 

тянулся со времени подписания уставных 

грамот и до начала ХХ века. Так, после не-

скольких лет упорного отказа платить вы-

купные платежи, в ноябре 1877 г., властями 

была начата опись имущества. В ответ толпа 

вооружилась – по свидетельству пристава, 

«даже у мальчишек и девиц были видны ру-

жья, сабли, пики, ножи». Крестьяне заявили, 

что они уничтожат несколько человек – «им 

нужен один конец – безразлично, смерть или 

каторга». Основную массу сопротивляющих-

ся составили именно молодые крестьяне – 
когда пристав приказал силой взять сопро-

тивляющихся, то последние «сбросили с себя 

верхнюю одежду, поклонились отцам и ма-

терям в ноги, простились друг с другом и 

направили в пристава ружья и пики» со сло-

вами «ну идите, мы готовы»»
8. 

Впрочем, до начала ХХ века подобные 

случаи были редки; существовавшая система 

давала недовольному крестьянину возмож-

ность жалоб и, соответственно, надежду на 

правильное справедливое решение, и даже 

некоторую альтернативу – уйти в город. Из-

вестно, что крестьяне прибегали к насильст-

венным мерам в исключительных случаях, 

предпочитая разрешение любого конфликта 

в законных рамках; правда, по своим пред-

ставлениям о законности и справедливости. 
В годы первой революции многое меня-

лось, активность крестьянских обществ воз-

растала – порубки, покосы, захваты земли  
и т. п. Перемены коснулись и молодых; они 

начинают активно поддерживать «своих» 

(что фиксируется в документах): во время 

сбора податей крестьянин Васючков отказал-

ся платить 20 руб., при поддержке сына с 

помощью ножа и топора оказал сопротивле-

ние (март 1905 г., Оренбургская губ., Нижне-
Авзяно-Петровское общество)

9
; отец и сын 

Митченко распространяли прокламации и 

агитировали за республиканскую форму 

правления (июнь 1907 г., Уфимская губ., 
                                                                 

8 ОГАОО. Ф. 10. Оп. 7. Ед. хр. 516. Л. 1-49об. 
9 ОГАОО. Ф. 21. Оп. 7. Ед. хр. 4. Л. 93. 
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Стерлитамакский уезд, с. Ново-Макарово)
10; 

волостной судья с сыном агитировали, что 

царя повесят, а землю разделят между кресть-

янами (август 1907 г., Уфимская губ., Стерли-

тамакский уезд, Уршаклинская вол.)
11 и т. п. 

Если говорить о крестьянской молодежи 

периода первой революции более предметно, 

то среди таковой можно выделить три группы.  
Прежде всего – это подростки годов ро-

ждения начала 1890-х. Так, сестра активного 

крестьянского деятеля С. Блиничкина в  
с. Спасском Данилова писала в 1928 г.: «мне 

приходилось выполнять поручения такого 

рода: разбрасывание, распространение про-

кламаций, листовок, брошюр и даже книг 

среди крестьян окрестных сел. Всю эту рабо-

ту обыкновенно приходилось делать по но-

чам. <…> Далее мне приходилось выполнять 

работу по привлечению крестьян и крестья-

нок на митинги, устраиваемые моим братом 

и группой товарищей по лесам и оврагам ок-

рестных сел и хуторов»
12

. Другая крестьянка – 
Ракитина – эмоционально описывала, что в 

1905 г., когда ей было 13 лет, к ее братьям, 

состоявшим в некоей подпольной организа-

ции, ночью пришли с обыском. В возникшей 

суматохе рассказчица надела только ниж-

нюю юбку, покрыла платком плечи и за во-

ротник сорочки спрятала револьвер. Оружие 

искали везде – но поскольку девочка была, 

очевидно, полуодета, ее обыскивать не стали; 

так оружие было сохранено для революции
13. 

Другой рассказчик, Платон Щербак, вспоми-

нал, что когда ему было 11 лет, учитель их 

села в Черниговской губернии Афанасий 

Михайлович «брал меня с собой чтоб я охра-

нял когда они занимаются в кружке чтоб не 

мог никто из посторонних пройти к ним»
14. 

Он же специально привел мальчика к себе на 

квартиру: «провел со мной беседу на тему 

что я был всегда с ним и выполнял все пору-
                                                                 

10 НА РБ. Ф. 1832. Оп. 2. Ед. хр. 5. Л. 28. 
11 Там же. Л. 31. 
12 ОГАОО. Ф. 6002. Оп. 1. Ед. хр. 93. Л. 93. Ини-

циалов в документах нет. 
13 Там же. Л. 120. Инициалов в документах нет. 
14 ОГАОО. Ф. 6002. Оп. 1. Ед. хр. 79. Л. 47об.-48. 

Так в тексте. 

чения»
15

: среди таковых была поездка в го-

род Новосеверск, в типографию, передать 

корзину – «на пристани меня встречал А.М., 

тихонько спрашивает как дела, я отвечаю все 

в порядке». Платон привез обратным путем 

листовки и протоколы, которые потом «час-

то» с учителем носили на завод «вроде за 

грибами с корзиной, в ней листовки»
16. 

Другой подросток И.Е. Слащинин вспо-

минал, как в 1905 г. к ним в с. Поляковку 

приезжал рабочий Оренбургских ж. д. глав-

ных мастерских Иван Кучеров. С группой 

крестьян из Поляковки и соседнего села 

Спасское они ушли в лес справлять маевку: 

«Я и со мной товарищи-подростки пошли в 

лес и там видели и слышали, как они прово-

дили маевку и пели революционные песни 

против царя и помещиков». Односельчанин 

Прохоров – «дядя Вася» – «дал нам майский 

гостинец и вместе с тем дал несколько лис-

товок, которые просил нас ночью расклеить 

их в селе на заборах и одновременно пригро-

зил нас, чтобы мы об этом никому не расска-

зывали и запугал нас тюрьмой – узнают, по-

садят в кутузку. Мы поручение это выполни-

ли, а на утро урядник искал по селу виновни-

ков в этом, но установить ему не удалось, так 

сделано было втихую». Позднее, в 1907 г. «в 

ночное время, меня, Облицова и Титова 

встретил дядя Вася и сказал нам: «Идите и 

сожгите сено на гумне Эверсмана». Сено бы-

ло сожжено, но в то время до нас ничего не 

доходило, и мы не разбирались в этом. А ко-

гда разобрались, что сено сожжено было по-

тому, Эверсман отдавал крестьянину косить 

луга исполу, и тут же, в страдную пору, кре-

стьянина заставлял возить сено ему на гумно, 

и свое сено крестьянин обязан увезти себе на 

гумно. Но в момент уборочной трудно было 

возить, не было сбруи и времени, а до зимы 

оставлять на лугах – помещик не разрешал»
17. 

Видно, что детей использовали практи-

чески втемную. Не будем также забывать, 

что это их собственные рассказы, записан-

ные значительно позднее; в условиях, когда 
                                                                 

15 ОГАОО. Ф. 6002. Оп. 1. Ед. хр. 79. Л. 48об. 
16 Там же. Л. 49. 
17 ОГАОО. Ф. 2900. Оп. 1. Ед. хр. 171. Л. 72. 
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«удревление» своего участия или содействия 

революционному движению было в ощути-

мый зачет. Потому и рассказ о своей помощи 

революции чаще всего был достаточно неоп-

ределенен, конкретика скрыта за общими 

фразами.  
Практически то же самое можно сказать 

о свидетельствах молодых крестьян постар-

ше, чьи годы рождения приходились пример-

но на середину и вторую половину 1880-х гг. 

О своем участии в революции 1905 г. писал 

Я. Немчинов (1889 г. р.): «Участвовал на 

тайном собрании, устроенном в лесу, прие-

хавшими с Самары представителями эсеров-

ской парии и партии социал-демократов. Со-

брание проходило под лозунгом: «Долой 

царское самодержавие, долой помещиков! 

Землю крестьянам». Закончился митинг пе-

нием революционных песен и шествием с 

красными флагами». Далее он заключал: 

«Царское правительство подавило револю-

цию в рабочих центрах и бросило ряд кара-

тельных отрядов для подавления крестьян-

ских восстаний, этого не миновало и наше 

село Гаршино, где также часть зачинщиков 

было арестовано, а за вырубку помещичьего 

леса и разграбленный инвентарь главари пе-

редовики подверглись экзекуции розгами, до 

полусмерти. Я в это время скрылся, уехал в 

Среднюю Азию и там мог избавиться от на-

казания царских палачей»
18

. Автор фактиче-

ски только участвовал в «тайном собрании». 

Сходным образом, П.Н. Мосин (1884 г. р.) 

эмоционально описывал, как он хранил за-

прещенные книги: «Загорелась искра в селе 

Белозерки… В доме Мосина П.Н. полились к 

нам книги, бесцензурной книги мы поимели 

и крепкую связь между собой и стали подби-

рать крепких товарищей к политическом на-

строению и к свержению царской своры и 

капитала. Кровавый Николай похвастался 

своим манифестом, через этот манифест 

сколько в крови людей потопили но наша 

работа проводилась с большой гордостью и 

крепла наша сила и дух. Не отступали от по-

литического настроения и от работы своей, 
                                                                 

18 Архив Бузулукского краеведческого музея. Т. 7. 

Л. 22. 

но как ни крепок наш дух и сила и политиче-

ское настроение царская свора применила 

военно-полевой суд, казни и расстрел, тут же 

жандарская полиция стала делать облаву и 

стала искать зачинщиков, делать обыски, ис-

кать книги бесцензурные, в которых только 

что указано свержение царя и капитал. Жан-

дарная полиция сколько она рыла, но зачин-

щиков нашла»
19

. Другой участник «подполь-

ной организации», только в с. Буланове,  
В. Маклашов сообщал о себе, что он в пив-

ной «распространял политическую литерату-

ру <…> крестьянам смотря по их техниче-

ской грамотности всовывал в карманы за-

прещенную литературу среди небольшого 

размера книжечек была и программа 

Р.С.Д.Р.П, которая развозилась по другим 

селам особенно после базарных дней»
20.  

Г.К. Секерин в 1905 г., будучи подмастерьем 

у кузнеца М.Е. Харитонова, занимавшегося, 
помимо прочего, пропагандой, был храните-

лем привозимой последним из Оренбурга 

литературы: «Хранил эту литературу можно 

сказать я, нагребен снег около крыльца, тут 

была вырыта небольшая печка для ящика и 

заливалась помоями»
21.  

И к третьей группе можно отнести моло-

дых рабочих, вчерашних выходцев из дерев-

ни. Так, в Оренбурге в 1904–1905 гг. были 
построены Главные железнодорожные мас-

терские, которые стали самым крупным 

предприятием губернского центра; следстви-

ем был приток населения из деревень. Так, 

П.В. Кузнецов вспоминал о своем «первом 

революционном крещении» – распростране-

нии прокламаций: «дня за 2 до 1-го Мая ут-

ром Георгий Коростелев, снабдил меня необ-

ходимым количеством листовок для распро-

странения и расклейки, и предупреждает: 

Попадешься, так говори нашел, но не по по-

нимаешь что в них написано, и расклей где 

можно… Расклеить и подбросить можно бы-

ло в первую очередь – в уборной, куда ходят 
                                                                 

19 НА ОГИКМ. Ф. 2554. Оп. 1. Д. 945. Л. 8. Так в 

тексте. 
20 ОГАОО. Ф. 8180. Оп. 1. Ед. хр. 27. Л. 5. 
21 ОГАОО. Ф. 2900. Оп. 1. Ед. хр. 169. Л. 69. Так в 

тексте. 
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рабочие из кузницы и литейной. Это поруче-

ние было выполнено боле удачно… Малень-

кое поручение окрылило надежды на боль-

шее мне захотелось сделать значительно 

заметное дело
22

. Например: подбросить лис-

товку своему первому начальнику по бригаде 

– бригадиру. Долго ждал удобного случая, и 

вот когда бригадир на несколько минут был 

вызван к мастеру кузницы, осторожно, чтобы 

никто не заметил со стороны из медников, 

помощников и учеников и вообще тех кому 

еще пока не следовало знать, один миг и лис-

товка в книге заказов шкафа бригадира. А 

затем некоторое время нервное состояние. 

Вдруг де спросит бригадир, кто положил, да 

и со стороны укажут, что в его отсутствии 

крутился какой-то. Напрягаю силы, нажимаю 

на дрожащую пилу. Волнение еще больше 

усилилось когда бригадир из цеховой конто-

ры направился прямо к шкафу, я отвернув-

шись к верстаку и тисам начал с ожесточени-

ем пилить, стараясь скрыть внутреннее вол-

нение. Листовка находилась уже в его руках – 
приковало его внимание, чувствую прикос-

новение его руки на своем плече. Спрашива-

ет: «Петюша, не видал ли ты кто может быть 

подходил к шкафу и положил чего либо», 

собрав силы, – отвечаю – «Не знаю и не ви-

дал». Затем бригадир говорил с товарищем 

Скоростеловым [Коростелевым], что ему 

кто-то подбросил прокламацию. Значит меня 

не подозревал. Таким образом я выполнил 

поручение партии и получил первое револю-

ционное крещение»
23. 

И.Т. Кочевин (1892 г. р.) вспоминал, что 

«в дни революционной волны 1905 годов я 

еще был мальчишкой, мне было всего 13-й 

год, но ввиду недостачи заработка отца я ра-

ботал на элеваторе Ташкентской железной 

дороги, Конечно, в политике еще ничего не 

смыслил, то есть не понимал, но сам по себе 

инстинкт, чувство говорило во мне, что все 

стачки и забастовки ведут рабочий бедный 

класс к улучшению его жизни, но я должен 

передать про тех товарищей, которые не по-
                                                                 

22 Выделено нами. – Д. С. 
23 ОГАСПИ. Ф. 7924. Оп. 1. Ед. хр. 48. Л. 31-32об. 

Так в тексте. 

кладая рук работали в то время за улучшение 

нас, бедных рабочих и крестьян». Себе в за-

слугу он ставил то, что когда митинг стали 

разгонять казаки, он «спрятал листовки под 

рубашку, бросился через заплот, но в то вре-

мя подошел ко мне один казак, ожег не-

сколько раз нагайкой, я крикнул «мама», по-

ка добежал домой, то у меня рубашка при-

стыла к телу, да еще попало дома, когда ро-

дители увидели у меня листовки. Конечно, 

скорее схватили их у меня и сожгли»
24. 

Привлечение молодежи к социальной 

активности в условиях начавшейся револю-

ции, как, впрочем, и привлечение крестьян 

вообще, происходило исключительно через 

агитацию. Здесь также есть варианты. Преж-

де всего – привозная в село литература: еди-

ничные экземпляры листовок и брошюр, ча-

ще всего нефиксируемых названий и партий-

ной принадлежности – все что их объединя-

ло, это бесцензурность издания. Разумеется, 

местные левые организации пытались, начи-

ная с первых же месяцев революции, изда-

вать что-либо свое, но это было неизбежно 

сопряжено с разного рода сложностями, по-

этому в ход шло все, что было. Например, 

известно, что агитатор от Оренбургской 

группы РСДРП, посланный в деревню в ав-

густе 1905 г., вез с собой газеты «Революци-

онная Россия» № 39 за 1904 г., «Социал-
демократ» № 3, оттиски газеты «Искра»  
№№ 59, 61, 79, номера 19, 22–23 «Освобож-

дения» и 41 прокламацию – местные и Са-

марских организаций ПСР и РСДРП
25. 

Свидетельствующие о полученных и 

прочитанных изданиях крестьяне, как прави-

ло, крайне неконкретны. Так, Платон Щер-

бак воспоминал, что его отец привез из Кие-

ва три листовки «протоколы марксистско-
ленинской теории № 8-9-11», а он, в свою 

очередь, привез из Новосеверска «протоколы 

8-9-10-11-12»
26

. Ссыльные латыши К. Убарс 

и И. Калнинь свидетельствовали, что они 

распространяли среди крестьян Оренбург-

ского уезда несколько экземпляров програм-
                                                                 

24 ОГАОО. Ф. 7924. Оп. 1. Ед. хр. 49. Л. 1-4об. 
25 ОГАОО. Ф. 21. Оп. 2. Ед. хр. 32. Л. 433-433об. 
26 ОГАОО. Ф. 6002. Оп. 1. Ед. хр. 79. Л. 47об. 
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мы РСДРП, несколько брошюр о Государст-

венной Думе и номер «Санкт-Петербургской 

газеты»
27.  

М.А. Синицын, утверждавший, что он 

входил в «полит. кружок», созданный в 1905 г. 

в с. Исаево-Дедово неким политическим 

ссылочным В.А. (учитель), где у него была 

«обязанность распространения и раскидки 

полит. прокламаций и раздача крестьянам 

полит. книг. Мною было распространено и 

раскидано до 5000 экземпляров прокламаций 

и книг»: «Для того, чтобы распространяюще-

го не могли заметить, когда он разбрасывал 

листовки, таковые были свернуты формой 

конфекты и их было легко разбрасывать, 

совсем почти незаметно. А каждого увидев-

шего их, они заманивали, так как представ-

ляли из себя форму конфекты. Поневоле ка-

ждый брал, разворачивал и читал. Книги, 

брошюры и листовки разбрасывались и пе-

редавались через знакомых не только в  
с. Исаево-Дедово, но и во все окрестные села 

в области». Но мемуарист не мог вспомнить 

ни одного названия, ограничиваясь упомина-

нием, что «литература доставлялась нам из 

города Оренбурга политпартией с.-р.»
28. 

Едва ли не исключение – крестьянин  
с. Спасского Оренбургской губернии И. Фи- 
латов, прямо назвавший возбудившую его 

книгу – «Пауки и мухи»: «Мне тогда было 24 

года, но в политике я ничего совершенно не 

понимал, а также о революции понятия не 

имел, и по своей темноте, как и другие, верил 

в Бога и чтил царя-батюшку, как помазанни-

ка божьего, и как не тяжело жить, а выхода 

из тяжелого положения не видел, но совер-

шилось то, о чем я и никогда и не думал. 

Приехавшие студенты остановились у одно-

сельца Семена Яковлевича Блиничкина, с 

ним они начали вести беседу о начинающей-

ся революции, видимо дали ему сполна по-

нять, что до сего времени народ был одура-

чен царем, правительством, попами и поме-

щиками. И не смотря то, что он до этого мо-

мента тоже был религиозен и чтил батюшку-
                                                                 

27 ОГАОО. Ф. 7924. Оп. 1. Ед. хр. 151. Л. 46. 
28 ОГАОО. Ф. 7924. Оп. 1. Ед. хр. 56. Л. 1-8. Так в 

тексте.  

царя, ибо он не имел образования, даже сель-

ского, а учился у старушки. Но я был одарен 

природным умом и развил себя самообразо-

ванием, был начитан и считался в нашей ме-

стности одним из умных и грамотных кре-

стьян, а так как мы с ним случайно были 

членами Спасского Кред[итного] т[овари-
щест]ва, были в самых дружеских отношени-

ях, то он по выслушанному от студентов 

пришел за мной, и первое его ко мне было 

обращение, когда я пришел к нему: «Я хочу 

говорить с тобой – вещи секретные, не бойся 

что я тебе скажу, ведь мы до сего времени 

были одурачены царем и его правительст-

вом». Он замолчал, а я смутился, потрусил и 

понять его не мог, думал, что он с ума сошел. 

Он видя, что я не понимаю, ввел меня в дру-

гую комнату, где были т.т. Колчанов и Де-

зорцев. И последние дали мне подробное 

разъяснение: что такое революция, для какой 

цели она совершается, и что царь – это круп-

ный помещик, обладающий чуть ли не мил-

лионами десятками земли, а вы крестьяне 

земли не имеете. И дали мне книжку под на-

званием «Пауки и мухи» изд. Донская речь. 

И предупредили меня, что книжка эта неле-

гальная, будь осторожней и прочитай, но по-

ка никому ничего не говори. Взяв эту книж-

ку, я спрятал ее под исподнюю рубаху и туго 

подпоясался ремнем, поторопясь уйти и про-

читать. Пришел домой, запер дверь из избы 

на крючок, чтобы никто не пришел. Начал 

читать с жадностью и когда дошел до слов 

«все что лживо и фальшиво правят страной, 

и что честно справедливо топчат ногой», я 

понял, что «пауки» это царь, министр, поме-

щики и попы, а «мухи» это бедный одура-

ченный народ, который даже поколения за-

битый, одичалый, заброшенный в медвежьих 

углах мужицкой жизни слепо верят в Бога и 

царя, и подставляя свои сгорбленные спины 

и несет все трудности и невзгоды жизни, 

молчали. Книжка эта была в несколько лис-

тов, я скоро ее прочитал. Во мне взволнова-

лась кровь, я озлобевший схватил эту книжку 

и бегом пошел в дом С.Я. Блиничкина. По 

дороге в размышленьи, что с глаз моих эта 

книжка сорвала повязку темноты, я стал ве-
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сел, и когда пришел то С.Я. заметил мой ве-

селый вид, сказал мне: «Вижу, что и ты так 

же скоро понял, как мы были обмануты, ну 

будь мне брат, и мы с ним побратались. За-

тем мы вошли в другую комнату к студентам 

и начали вести беседу, гораздо оживленнее, 

чем в первый раз»
29. 

Как раз приезжающие студенты, как и 

иные «не-крестьяне» и составляют условное 

второе направление. М.А. Синицын вспо-

минал, что в Исаево-Дедово «несколько раз 

на наших митингах выступали с речами 

ораторы, приезжающие из города Оренбур-

га: «Они нас воодушевляли в полит. духе, 

вводя нас все более в полит. работу»»
30

. Он 

же утверждал, что учитель В.А., создавший 

кружок в с. Исаево-Дедово, «энергично 

взялся за организацию по свержению царя, 

угнетавшего наши крестьянския и рабо-

чия массы»
31. 

А.Я. Савельев вспоминал о ночных ми-

тингах и собраниях рабочих фабрики и кре-

стьян села Измайловки и других сел, куда из 

города Симбирска приезжали ораторы
32.  

С.Д. Сучков утверждал, что «предшествен-

ником» его «активного участия в революци-

онной борьбе», было присутствие в 1905 г., 

когда ему было 15 лет, на митинге, который 

в с. Гавриловке Бузулукского уезда попыта-

лась провести «группа революционно на-

строенных, интеллигенции (учителей из вто-

роклассной Алексеевской школы), а также 

мелких торговцев
33. 

И, наконец, вероятно, самая эффективная – 
агитация самими крестьянами, причем, 

«своими», то есть знакомыми. Так, Данилова 

писала, что «до 1905 г. я была совершенно 

темная безграмотная крестьянка и никакой 

конечно революционной работы не знала, до 

тех пор пока мой брат Семен Блиничкин не 

разъяснил мне значение революции и что она 

дает народу. С этого момента я почувствова-
                                                                 

29 ОГАОО. Ф. 7924. Оп. 1. Ед. хр. 58. Л. 1-6об. Так 

в тексте. 
30 ОГАОО. Ф. 7924. Оп. 1. Ед. хр. 56. Л. 1-8. 
31 Там же. Так в тексте. 
32 ОГАОО. Ф. 2900. Оп. 1. Ед. хр. 169. Л. 22-25. 
33 НА ОГИКМ. Ф. 2554. Оп. 1н. Ед. хр. 1003. Л. 1-20. 

ла и поняла правоту борьбы трудящихся с 

угнетателями помещиками и стала выпол-

нять разного рода поручения группы рево-

люционеров»
34

. К.С. Голубцов сообщал, что 

до 20 лет я жил в [Преображенском] заводе, 

ездил с отцом в извоз, косил траву, жал хлеб 

и выполнял другие работы. В этот период, 

как ученый, но сын извозчика, одного роду и 

племени с крестьянами, говорил им о цариз-

ме, об эксплуатации и многом другом, и мне 

верили, и я говорил, агитировал»
35. Т.Н. Гре-

бенников (1887 г. р.) владел пивной, в  
с. Буланове Оренбургской губернии, где кре-

стьянам засовывали в карманы запрещенную 

литературу, а кроме того, угощал знакомых 

папиросами, «ведя в то же время объяснение 

не ясности в жизни, о безкультурьи» – «под-

тачивая» устои дома Романовых
36

. По свиде-

тельству подмастерья кузнец М.Е. Харито-

нов «во время базара вставал где-нибудь на 

высокую [пропуск в тексте] или на прилавок. 

Он обладал хорошей речью и призывал на-

род к восстанию, к свержению самодержа-

вия, раздавал литературу, которую привозил 

из города Оренбурга»
37. 

Отсюда возникает важный вопрос: что 

именно из агитации усваивали молодые лю-

ди? Еще конкретнее: что им говорили и что 

из этого они усваивали? Ответ на этот вопрос – 
в их свидетельствах.  

Уже упомянутый И. Филатов перечис-

лял, что же он сделал «в революционном 

движении» (логика подсказывает, что он де-

лал то, что ему рекомендовали делать как 

«революционеру» приезжие агитаторы): ор-

ганизация схода крестьян, где выступили 

студенты, раздача революционной литерату-

ры крестьянам, ее чтение «в секретных соб-

раниях», расклейка ночью прокламаций, по-

ездки в Оренбург за революционной литера-

турой, выступления на митингах, участие в 

манифестациях с пением революционных 

песен по улицам села Спасского, и в итоге 

«участвовал в заговоре и убийстве двух по-
                                                                 

34 ОГАОО. Ф. 6002. Оп. 1. Ед. хр. 93. Л. 93. 
35 ОГАОО. Ф. 6002. Оп. 1. Ед. хр. 135. Л. 2. 
36 ОГАОО. Ф. 8180. Оп. 1. Ед. хр. 27. Л. 24. 
37 ОГАОО. Ф. 2900. Оп. 1. Ед. хр. 169. Л. 69. 
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лицейских стражников 26 декабря ст. ст. 

1907 г. в селе Спасском»
38..  

Восемнадцатилетний В. Юркин в селе 

Спасское ходил на собрания жителей в лесу, 

где выступали ораторы и пели революцион-

ные песни: «Я сам присутствовал на митин-

гах, мне нравились эти политические песни, 

хотя я в политике ни чего не понимаю, но 

почему-то залезло в душу и голову револю-

ционная песня»
39

. И только когда казаки ра-

зогнали толпу крестьян нагайками, «и даже в 

это время моего дядю Гордея забили на-

смерть нагайками», то у него «зародилась 

злоба на сердце против этих паразитов по-

мещиков и империалистов, как то Николай и 

его приспешники»
40.  

Савельев А.Я.: «На митинге рабочих и 

крестьян призывали к единому сплочению и 

говорили, каким путем и чего нужно доби-

ваться рабочим и крестьянам»
41. Как писал 

значительно позднее Карл Убарс, «наших 

премудростей» крестьяне не понимали, го-

раздо лучше давались решения вопросов из 

хозяйственного быта – вот и в листовках к 

крестьянам они «просто указали на недос-

татки и как от них избавиться»
42

. Впрочем, и 

сами агитаторы понимали задачи агитации 

по-своему: «Притом мы сами как рабочие с 

малой практикой в партработе тоже неясно 

еще усвоили к чему мы должны крестьянство 

учить. Одно только для нас ясно было, что 

мы должны в крестьянстве возбудить нена-

висть к существующему строю, что они в 

некоторых случаях уже сами имели»
43

. Слово 

«ненависть» встречается в воспоминаниях 

неоднократно – являясь, несомненно, словом 

знаковым.  
В октябре 1905 г. К. Гуреев вместе с дру-

гими односельчанами работал в Оренбурге 

на земляной сдельной работе. Когда началась 

забастовка, они все также бросили работу. 

Далее рассказчик, которому было 19 лет, и 
                                                                 

38 ОГАОО. Ф. 7924. Оп. 1. Ед. хр. 43. Л. 35.  
39 ОГАОО. Ф. 7924. Оп. 1. Д. 58. Л. 7-7об. 
40 Там же. 
41 ОГАОО. Ф. 2900. Оп. 1. Д. 171. Л. 22-25. 
42 ОГАОО. Ф. 7924. Оп. 1. Д. 151. Л. 41об. 
43 Там же. 

которые по его словам, не знал, что такое 

собрания и митинги, тем не менее, вступил, 

по его словам, в спор с бастующими рабочи-

ми: «Большинство из них в дым пьяные, и 

между собой они вели горячий спор, одни 

рабочие говорили: «Нам нужно добиться 

полного свержения буржуазного самодер-

жавного правительства и царизма. Избрать и 

восстановить рабочую власть, добиться 

восьмичасового рабочего дня и прекращения 

империалистических войн». В этом споре и я 

принимал участие, другие прихлебатели и 

приспешники буржуазии и капитала горячо 

оспаривали и говорили, что нам и так хоро-

шо: едим, пьянствуем и больше нам не надо 

ничего. Я возражал против горячо защи-

щающих буржуазию и капитал, я с уверенно-

стью говорил им, что лучше будет рабочему 

классу жить тогда, когда он свергнет буржу-

азный самодержавный царизм, и изберет и 

восстановит свои рабочие правительство и 

власть, рабочий контроль над всем и устано-

вить восьмичасовой рабочий день, охрану 

труда и так далее и прекратить империали-

стические войны»
44. 

Проигнорировать подобное свидетельст-

во нельзя; точно так же, как сложно его при-

нять за абсолютную правду – по причине 

субъективности, свойственной вообще источ-

никам личного происхождения – прежде всего 

мемуарам. Записывались свидетельства в 

меньшей мере во второй половине 1920-х гг., 
по заданиям Истпарта, в большей – в середи-

не 1950-х гг., в рамках массовой инициативы 

по сбору свидетельств живых участников 

событий, в связи с приближающимся тогда 

празднованием 40-летия Великого Октября. 

Помимо естественного влияния временного 

разрыва между описываемыми событиями (в 

данном случае – первой революции) и вре-

менем написания воспоминаний, на текст 

ощутимо влияла эпоха. Не вдаваясь в под-

робности, отметим, что речь идет о том, что 

люди были как бы приучены к тому, что и 

как надо писать. Бросаются в глаза четко и 
                                                                 

44 ОГАОО. Ф. 7924. Оп. 1. Ед. хр. 54. Л. 1-1об.; 8–

8об. 
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политические грамотно построенные фразы, 

оценки.  
Вызывают большее доверие свидетель-

ства иного рода; «было мне 13 лет. Село за-

холустное, ничего о политике не знал»  
(П.С. Сметков)

45
; «революционная волна 

1905 и 1906 г. в мои молодые годы была не 

ясно понятной» (Ф.Г. Юбарев)
46

; «в 1906 г. 

<…> поступил в оренбургские главные мас-

терские и стал работать пом. токаря, и до 

весны 1907 года работал, не обращая внима-

ния на революционное движение» (И.П. Ели-

стратов (1888 г. р.))
47

. При том, что, как уже 

отмечалось выше, приписать себе заслуги в 
те далекие годы было достаточно просто, 

подобные утверждения вызывают доверие.  
 

ВЫВОДЫ 
 
Таким образом, сплошное изучение ис-

точников личного происхождения в одном 

отдельно взятом регионе – в данном случае 

Оренбургской губернии (юго-восток евро-

пейской части России) – по периоду первой 

революции 1905–1907 гг. позволяет поста-

вить под сомнение распространенное в лите-

ратуре утверждение о резком нарастании 

сознательности крестьянской молодежи в 

рассматриваемый период; более того – о 

проявлении в российской деревне тех лет 

межпоколенческих конфликтов. В условиях 

первой революции крестьянские массы по-

лучили несопоставимые с прежним перио-

дом возможности приобщения к политике. 

Новые идеи и левая пропаганда постепенно 
                                                                 

45 ОГАОО. Ф. 371. Оп. 28. Ед. хр. 1118. Л. 3. 
46 ОГАОО. Ф. 6002. Оп. 1. Ед. хр. 93. Л. 139. 
47 Там же. Л. 36. 

проникали в крестьянское сознание, прежде 

всего молодежи. Это, наряду с отмечаемыми 

фактами крестьянской активности, пусть не 

массовыми и даже единичными, свидетель-

ствовало о начале сложного процесса фор-

мирования нового менталитета тех, кого в 

дальнейшем принято определять как поколе-

ние «революционного перелома». 
Значительная территория губернии и 

слабые коммуникации серьезно усложняли 

возможности политического просвещения 

молодежи – что повышает ценность собран-

ных свидетельств. 
Сделанные выводы не претендуют на 

всеобщность; мы готовы допустить, что в 

губерниях центра имели место случаи прояв-

ления активности крестьянской молодежи. 

Но все же следует учитывать разницу между 

регионами с крупными городами и промыш-

ленными центрами и регионами провинци-

альными. Выразим сомнение суждению  
А.Н. Назарова, определявшего Санкт-Петер-
бургскую губернию как «типичную велико-

русскую» [8, с. 92]. На наш взгляд, «типич-

ной» уместнее назвать Оренбургскую, и то с 

оговоркой, что речь идет об «окраинных» 

губерниях. 
Кроме того, на Южном Урале те кресть-

яне, которые были действительно активны в 

1905–1906 гг., в дальнейшем были изъяты из 

деревенской среды, круга прежнего общения 

и влияния, и были так или иначе репрессиро-

ваны – например, высланы. Те, которые были 

активны в 1917-м, в массе своей пересели-

лись в Оренбуржье после первой революции. 

В то же время полного разрыва опыта и тра-

диций не могло произойти. Поколение «ре-

волюционного перелома» стало просыпаться.  
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