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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы диссертации в настоящее время обусловлена ря-
дом причин. Во-первых, она обоснована необходимостью изучения взаимосвя-
зи масштабных социально-политических трансформаций и общественных 
настроений в период революционных потрясений. Во-вторых, представляется 
весьма актуальным исследование современных научных трактовок и научное 
осмысление событий Великой российской революции, являющихся точкой от-
счета и основой происходящего в России на протяжении XX в., в частности, в 
Саратовском регионе. Безусловно, сложившиеся в прошлом веке властные, 
идеологические и экономические механизмы трансформировавшись, а затем 
получили развитие и в современной России. 

История регионов, изучение ее отдельных аспектов позволяет дать более 
широкую оценку историческим процессам, происходившим в России в годы 
Великой российской революции. Судьбоносные и решающие события верши-
лись в столичных городах, в то время как на периферии, их отголосок приобре-
тал иную форму и выражался иначе, чем в самом «эпицентре». Поэтому важ-
ным является изучение региональных аспектов крупнейших исторических со-
бытий, которые позволяет более глубоко осмыслить их сущность. 

В последнем десятилетии прошлого века в отечественной исторической 
науке обозначились новые исследовательские тренды в изучении различных 
граней процесса социокультурных и политических трансформаций поздне-
имперской России. Вместе с тем, обозначились и новые концепции в исследо-
вании революционных событий 1917 г. В частности, более привлекательными 
стали научные изыскания в области социальной истории и антропологии, кото-
рым не уделялось должного внимания в советской историографии. 

В настоящее время большой популярностью пользуется точка зрения, что 
революционные процессы первой трети прошлого столетия происходили, в 
первую очередь, в сознании людей. В рамках направления социальной истории, 
предполагающей использование методов смежных социально-гуманитарных 
дисциплин, рассматривается проблема отношения к происходящему «обывате-
ля»: крестьянина, рабочего, солдата, студента и т.д. Ментальные, социокуль-
турные, социо-психологические характеристики разных социальных слоев ста-
ли распространёнными сюжетами современных научных работ. Исследования 
истории массовых настроений в обществе, мировоззрения, ментальности в по-
следние десятилетия пользуются особой популярностью, как в среде исследо-
вателей, так и среди читателей.  

В данной работе исследуется эволюция массовых настроений именно го-
родского населения Саратовской губернии. Городская среда началаXX в., ис-
пытывавшая приток крестьянства из деревень, представляла собой конгломерат 
разных социальных групп и традиций, в большинстве с отличными друг от дру-
га мировоззренческими установками. Поэтому рассмотрение эволюции массо-
вых настроений городского населения дает более комплексное понимание этого 
процесса, а также факторов, повлиявших на трансформацию взглядов. 
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Объект исследования – массовые настроения населения городов Сара-
товской губернии период Великой российской революции. 

Предмет исследования – процесс формирования и эволюции массовых 
настроений населения городов Саратовской губернии в период Великой рос-
сийской революции, а также факторы, повлиявшие на изменение массовых 
настроений городских жителей Саратовской губернии, определившие их осо-
бенности в условиях Великой российской революции. 

Хронологические рамки исследования охватывают 1917–1918 гг., что 
определяется спецификой развития и хода революционных событий в Саратов-
ской губернии. Однако в контексте изучения отдельных аспектов процесса эво-
люции массовых настроений уделяется внимание предреволюционному воен-
ному периоду, в особенности, с момента преломления вектора патриотического 
подъема и начала роста антивоенных настроений 1916–1917 гг., который «под-
готовил почву» для последующих революционных событий в России в 1918 г. 

Степень научной разработки темы. На протяжении целого столетия 
среди исследователей завидной популярностью пользовались различные вопро-
сы, связанные с проблематикой революционных событий в России начала XX в.  

В советские годы особое внимание историков привлекало рассмотрение 
событий 1917 г. и их трактовка в рамках марксистко-ленинской теории о все-
мирной пролетарской революции и классовой борьбе.  

В отечественной историографии советского периода данная тема в такой 
постановке и в рамках вышеобозначенной проблемы не являлась предметом 
специального исследования, хотя отдельные аспекты ее и конкретные события 
затрагивались и изучались в контексте развития Октябрьской революции в По-
волжье и России в целом.  

Распространенной темой в работах советских авторов, в основном, была 
проблема взаимоотношений большевиков с другими политическими партиями. 
В этом контексте в исторической литературе превалировал достаточно одно-
сторонний подход в оценке роли других партий в революции, исходя из ленин-
ской классификации политических партий России. Между пролетарской боль-
шевистской партией и другими «непролетарскими», возводилась преграда, так 
как большевики представлялись носителями неоспоримой истины, а планы 
других партийцев были обречены на провал. Альтернативные мнения в истори-
ческой литературе, как правило, исключались, так как осмысление истории ре-
волюционных событий носило партийно-идеологический характер. 

Однако за советский период была проделана по-настоящему объемная и 
глубокая работа по изучению событий Великой российской революции 1917–
1922 гг. В научный оборот был введен огромный фактический материал, извле-
ченный из архивов, как общегосударственного, так и регионального уровней. 
Революционные события в России рассматривались с точки зрения борьбы 
большевистской партии с политическими противниками. Также преимуще-
ственно рассматривался военный аспект событий Гражданской войны 1918–
1922 гг.   
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События 1917 г. и Гражданской войны в Поволжье стали исследоваться в 
первые годы Советской власти, по «свежим следам». Важным изданием стал 
трехтомник «Гражданская война 1918–1921 гг.»1.  

С середины 1930-х гг. и до конца 1950-х гг. на исследовательскую лите-
ратуру о революционных событиях и Гражданской войне влиял постулат о не-
допустимости альтернативного толкования исторических фактов. 

В 1930-е гг. «Краткий курс РКП(б)» надолго внедрил в историческую 
науку догматические критерии изучения исторический событий. В 30–50-е го-
ды прошлого века резко сократилось количество публикаций о революции в 
Поволжье, тема партийно-политической борьбы, по существу, оказалась закры-
той и неоспоримой. В 60–80-е годы прошлого столетия советская историогра-
фия стала проявлять большой интерес к истории политических партий в Рос-
сии. Появились обобщающие работы, монографии об эсерах и меньшевиках. С 
начала 20-х гг. до 1964 г. в СССР опубликовано на русском языке более 5000 
книг, брошюр, статей, документальных сборников и мемуаров по истории 
Гражданской войны2.  

После XX съезда КПСС, к 50-летию Октября 1917 г. в Поволжье были 
изданы сборники архивных документов. В областных центрах были опублико-
ваны очерки по истории партийных организаций, монографии, воспоминания. 
Социально-экономические преобразования в поволжской деревне в конце 1917-
1918 гг. исследованы И.М. Ионенко, Е.И. Медведевым, В.К. Медведевым, 
П.Г. Сумериным, М.И. Романовым и др3.  

Поволжские историки также шли в русле общих тенденций, развивая те-
му партийно-политической борьбы. В региональной историографии прорыв 
был сделан в конце 1950-х гг. с выходом в свет монографии Е.И. Медведева. В 

 
1 Гражданская война, 1918–1921 : в 3 т. / под общ. ред. А. С. Бубнова [и др.]. М., 1928–

1930. 
2  Шерман И.Л. Советская историография гражданской войны в СССР (1920–1921). 

Харьков, 1964. С. 15; Шелестов Д. К. Советская историография гражданской войны и ино-
странной военной интервенции в СССР // Вопросы истории. 1964. № 2. С. 23.; Шатагин Н.И. 
Организация и строительство Красной Армии в период военной интервенции и гражданской 
войны. М., 1954.; Найда С.Ф., Наумов В.П. Гражданская война и иностранная военная интер-
венция в СССР // Очерки по историографии советского общества. М., 1965; Наумов В.П. Ле-
топись героической борьбы. М., 1972 и др. 

3 Медведев Е.И. Аграрные преобразования в деревне в 1917–1918 гг. Куйбышев, 1958; 
Он же. Установление и упрочение Советской власти на Средней Волге. Куйбышев, 1958. 
Т. 1; Он же. Крестьянство Среднего Поволжья в Октябрьской революции. Куйбышев. 1970; 
Он же. Организация комбедов в прифронтовых губерниях Восточного фронта // Ученые за-
писки Куйбышевского гос. Пединститута. Вып. 41; Медведев В.К. Поволжская деревня в пе-
риод комбедов. Саратов, 1966; Сумрин П.Г. Комбеды в Пензенской губернии. Пенза, 1960; 
Дорожкин М.В. Установление и упрочение Советской власти в Мордовии. Саранск, 1957; 
Романов М.И. Средневолжские партийные организации в годы гражданской войны. Йошкар-
Ола, 1966; Кибардин М.А., Шишкин А.А., Медведев Е.И. Октябрь в деревне. Казань, 1957; 
Октябрь в Поволжье. Саратов, 1967; Селунская В.М. Рабочий класс и Октябрь в деревне. М., 
1968. 
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ней содержались сведения о левых эсерах и их влиянии в губернских органах 
власти. 

Обобщающий характер носила также работа А.Ф. Засова. В ней отмеча-
лось, что большевики проводили тактику «раздела власти» с левыми «мелко-
буржуазными» партиями, а сложившийся блок облегчал борьбу с правыми эсе-
рами и меньшевиками.  

Статьи Д.С. Точеного были посвящены деятельности социалистических 
партий в Поволжье, а также левому флангу революционной демократии4. 

В работах о строительстве Советской власти в Поволжье, политической 
борьбе в Советах отмечалось, что соглашение большевиков с левыми эсерами 
сыграло в целом положительную роль, что на Волге блок советских партий был 
более прочным и длительным5.  

О массовых настроениях в Саратове, преимущественно военных масс, 
отмечалось лишь в контексте развития революции и гражданской войны в По-
волжье. Историк И.М. Ионенко писал о событиях революции в Поволжье, в том 
числе о совместной борьбе большевиков и левых эсеров за солдатские массы6. 

В 1960–1980 – е гг. издается несколько работ, подробно освещавших ре-
волюционные события в Нижнем Поволжье, среди них труды 
Г.А. Герасименко7, Е.И. Медведева8, С.А. Соколова9. Так, например, Г.А. Гера-
сименко и Д.С. Точеный в книге «Советы Поволжья в 1917 г.»10 приводят по-
дробное повествования о формировании советских структур власти после фев-
ральских революционных событий на протяжении 1917 г. на территории По-
волжья. Большая часть работы посвящена событиям в Саратовской губернии. 
Авторы подробно описывают ход политического противостояния партий и дей-
ствия большевиков в борьбе за влияние масс. 

 
4 Точеный Д.С. Советская новейшая литература о банкротстве мелкобуржуазных пар-

тийных организаций в Поволжье // Историография Великой Октябрьской социалистической 
революции и гражданской войны в Поволжье. Куйбышев, 1984. С.92.  

5 Герасименко Г.А. Партийная борьба в Советах Нижнего Поволжья (1917 г.). Саратов, 
1966; Герасименко Г.Л., Рашитов Ф.А. Советы Нижнего Поволжья в Октябрьской револю-
ции. Саратов, 1972; Герасименко Г.А., Точеный Д.С. Советы Поволжья в 1917 году. Саратов, 
1977. 

6 Ионенко И.М. Солдаты тыловых гарнизонов в борьбе за власть Советов (По материа-
лам Поволжья и Урала). Казань, 1976; Он же. Солдатские массы в Октябрьской резолюции. 
(По материалам Поволжья и Урала). Казань, 1982. 

7 Герасименко Г.А. Низовые крестьянские организации в 1917 – первой пол. 1918 г. Са-
ратов, 1974; Герасименко Г.А., Семьянинов В.П. Советская деревня на первом этапе Октября. 
Саратов, 1980. 

8 Медведев Е.И. Октябрьская революция в Среднем Поволжье. Куйбышев, 1964; он же. 
Гражданская война в Среднем Поволжье 1918–1919 гг. Саратов, 1974. 

9 Соколов С.А. В канун великого почина (хозяйственное строительство в Поволжье в 
1918 г.). Саратов, 1974. 

10 Герасименко Г.А., Точеный Д.С. Советы Поволжья в 1917 г.: борьба партий, больше-
визация советов, октябрьские дни. Саратов, 1977.  
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Неоспоримой заслугой историографии советского периода стало издание 
статистических сборников, мемуаров, дневников, посвященных событиям 1917-
1920 гг. В 1990-е гг. спектр вопросов, связанных с изучением революционных 
событий расширился. Как зарубежные, так и отечественные историки с при-
стальным вниманием обратились к пониманию революционных событий, в том 
числе, с точки зрения, социальной истории, т.е. через обращение к истории 
«обывателя», «маленького человека», к истории «повседневности». В канун 
100-летия революции появилось значительное количество работ, посвященных 
различным аспектам Великой российской революции. 

С течением времени обозначились различные, подчас противоположные 
подходы к трактовке событий 1917 г. Дискуссионность оценок определяется 
как различными методологическими подходами исследователей, так и субъек-
тивным взглядом на прошлое страны.  

С конца прошлого столетия в отечественной историографии появились 
работы, авторы которых на общероссийском и региональном уровне рассмот-
рели восприятие событий Первой мировой войны и Великой российской рево-
люции буржуазией, дворянством, крестьянством, солдатами, интеллигенцией, 
рабочими, таким образом - различными стратами населения11.  

На протяжении последних двадцати лет появилась значительная часть ав-
торов, которые посвятили свои работы изучению динамики общественных 
настроений в регионах, отмечая их трансформацию от традиционалистских до 
оппозиционных, а затем аполитичных12.  

 
11 Васильева Е.И. Первая мировая война, расстановка политических сил в 1917 г. и по-

зиции интеллигенции г. Рыбинска // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2. 
История. 2007. Вып. 2.; Купцова И. Художественная интеллигенция России в годы первой 
мировой войны. М.: ИТРК, 2007; Майорова А.С. Саратовская ученая архивная комиссия в 
годы Первой мировой войны // Проблемы истории Саратовского края и документальное 
наследие: мат. науч. конф. «Саратовский край в войнах начала ХХ века и документальное 
наследие» (30 сентября 2004 г.) и «Саратовский край в николаевскую эпоху и документаль-
ное наследие» (6 октября 2004 г.). Саратов, 2006; Смирнов Н.Н. Война и российская интелли-
генция // Россия и Первая мировая война: мат. межд. науч. коллоквиума. СПб., 1999.; Смир-
нова А.М. Столичная интеллигенция в годы Первой мировой войны (июль 1914 – февраль 
1917 гг.): дис. … канд. ист. наук. СПб., 2000. 2 Голубин Р. В. Военно-промышленные комите-
ты Нижегородской губернии: Организация и хозяйственно-экономическая деятельность в 
годы первой мировой войны: автореф. дис. … канд. ист. наук. Н. Новгород, 2003. 

12 Кижаева Т.А. Менталитет и социальное поведение сельского населения Томской гу-
бернии в годы Первой мировой войны (1914–1917 гг.): дис… канд. ист. наук. Барнаул, 2006; 
Вахрушева Н.А. Непролетарские массы трудящихся Поволжья и Приуралья в период подго-
товки Октябрьской революции (социально психологический аспект революционной борьбы): 
автореф. дис. … канд. ист. наук. Саратов, 1977; Федюк В.П. Пролетариат Верхнего Поволжья 
на выборах в городские думы и Учредительное Собрание в 1917 году // Рабочие Центрально-
го промышленного района России в борьбе за победу и утверждение завоеваний Великого 
Октября: межвуз. тематич. сб. науч. тр. Горький, 1989; Казаковцев С.В. Первая мировая вой-
на в письмах вятичей // Военно- исторический журнал. 2007. № 4. С. 51–54; Серов Д.В. Цен-
зура почтовой корреспонденции из действующей армии в годы Первой мировой войны 
(письма как показатель настроений солдатской массы) // Новый век: история глазами моло-
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Одним из первых и фундаментальных трудов, посвященных психосоци-
альным аспектам революции в России, стала монография В.П. Булдакова 
«Красная смута. Природа и последствия революционного насилия»13. Историк 
соотносит революцию с теорией модернизации, указывая, что в основе психо-
социальной динамики революции скрывались последствия реакции традицио-
налистского типа с процессами модернизации. Решающую роль в формирова-
нии факторов революции 1917 г. В.П. Булдаков отводит участию России в Пер-
вой мировой войне, которая усилила социокультурное распадение общества на 
«город» и «деревню», тем самым активизировала маргинализацию значитель-
ной части населения.  

Среди особенностей российской революции В.П. Булдаков выделяет сти-
хийность, беспартийность, так как, по его утверждению, все сделались «рево-
люционерами», а также наличие признаков всеобщего погрома: рост случаев 
хулиганства, грабежа лавок и магазинов, провокаций по отношению к полиции 
и т.д. 

Б.И. Колоницкий14, один из крупнейших современных историков, изуча-
ющих период революции 1917–1922 гг., рассматривает систему революцион-
ных символов и их использование в целях политической идентификации и мо-
билизации. Автор называет российскую революцию с февраля до октября 
1917 г. «революцией символов». Роль политических символов, по утверждению 
Колоницкого, возрастает в период социальных и культурных катаклизмов, в 
период «архаизации» массового сознания. В такие периоды борьба за символы 
является важнейшим элементом борьбы за власть, так как властные символы 
порой и воспринимались как сама власть. При этом в работах историка рас-
сматриваются, в том числе с позиций семиотики, проблемы восприятия различ-
ными группами населения представителей власти и самого императора, его се-

 
дых: сб. науч. тр. аспирантов и студентов историч. фак. СГУ. Вып. 1. Саратов, 2003. Журав-
лева М.Д. Крестьянство Среднего Поволжья в годы Первой мировой войны: общественное 
сознание и социальное поведение: дис. … канд. ист. наук. Саранск, 2001; Кижаева Т.А. Указ. 
соч.; Поршнева О.С. Российский крестьянин в первой мировой войне (1914 – февраль 1917) // 
Человек и война (Война как явление культуры): сб. статей. М., 2001; Самохин К.В. Транс-
формация крестьянского менталитета в годы Первой мировой войны (на материалах Тамбов-
ской губернии) // Доклады Академии военных наук. Военная история. 2006. № 5 (23). 
Юдин Е.Е. Русское дворянство накануне и в период первой мировой войны: проблемы соци-
ального развития и политической деятельности сословия: дис. … канд. ист. наук. М., 2000. 

13 Булдаков В.П. Красная смута: природа и последствия революционного насилия. Изд. 
2-е, доп. М., 2010. 

14  Колоницкий Б.И. Символы власти и борьба за власть: К изучению политической 
культуры Российской революции 1917 года. СПб., 2001. 350 с.; Он же. Антибуржуазная про-
паганда и «антибуржуйское» сознание // Анатомия революции. 1917 год в России: массы, 
партии, власть. СПб., 1994; Он же. «Демократия» как идентификация. К изучению полити-
ческого сознания Февральской революции // Февральская революция: от новых источников к 
новому осмыслению. М., 1997; Он же.«Политическая порнография» и десакрализация вла-
сти в годы первой мировой войны (слухи и массовая культура) // Октябрьская революция: от 
новых источников к новому осмыслению. М., 1998. 
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мьи. Колоницкий рассуждает о причинах и ходе процесса десакрализации цар-
ской власти, идеологического кризиса, в том числе церковного. Значительная 
часть материала, на который опирается автор в исследованиях, посвящена со-
бытиям в Саратовской губернии в период с 1917 по 1922 гг.  

Авторство одной из последних работ, посвященных массовым настроени-
ям в период Первой мировой войны и революции, принадлежит В.Б. Аксено-
ву15, который также рассматривает события 1914–1918 гг. не как политический 
феномен, а как период социально-психологических потрясений. Формирование 
специфических особенностей революционного сознания, по его мнению, воз-
высили эмоциональный уровень восприятия происходящих событий населени-
ем над рациональным. Поэтому особенно важным для понимания периода 
1914–1918 гг. является изучение ментальных процессов. Первая мировая война, 
изменившая вектор развития всего европейского мира, стала «колыбелью» ре-
волюционных событий в России.   

Объемной по содержанию монографией, посвященной повседневной 
жизни российской провинции в годы российской революции, является работа 
историка из Челябинска И.Б. Нарского16. Автор приводит фактический матери-
ал о жизни населения Урала в годы революции, рассуждает над особенностями, 
повлиявшими на социально-экономические процессы в регионе. Самыми важ-
ными из них, по мнению автора, были удаленность региона от центра России, и 
частый переход власти от красных к белым, от белых к красным.  

Продолжила эстафету изучения повседневной жизни провинциального 
города в годы революции и выявления ее основных характеристик 
М.А. Бравина 17 . Исследователь выявляет взаимосвязь бытовых проблем, по-
явившихся в период революционных изменений, повседневных практик, мен-
тальности и психологических стереотипов с катастрофическими условиями су-
ществования. М.А. Бравина утверждает, что «разруха в головах» стала источ-
ником системного кризиса и вызвала резкое нарастание социальной девиации. 
Быт стал «катастрофичным» и постепенно приучил людей к лишениям, терпе-
нию ради будущей счастливой жизни и такое мировоззрение сохранится на 
протяжении всей советской истории.  

В последние десятилетия появились и крупнейшие исследования, посвя-
щенные мировоззрению и массовым настроениям горожан Поволжья в годы 
Первой мировой войны. Так, монография Е.Ю. Семеновой18 содержит богатый 
фактический материал, характеризующий ситуацию в губернских и уездных 

 
15 Аксенов В.Б. Слухи, образы, эмоции. Массовые настроения россиян в годы войны и 

революции, 1914–1918. М., 2020. 
16 Нарский И.Е. Жизнь в катастрофе. Будни населения Урала в 1917–1922 гг. М., 2001. 
17 Бравина М.А. Повседневная жизнь Симбирска в условиях революции и гражданской 

войны: 1917–1922 гг. : автореф. дис. … канд. ист. наук. Чебоксары, 2008. 
18 Семенова Е.Ю. Мировоззрение городского населения Поволжья в годы Первой ми-

ровой войны (1914 – начало 1918 гг.): социальный, экономический, политический аспекты. 
Самара, 2012.  
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центрах всего Поволжья. Семенова указывает на взаимосвязь социально-
экономических, политических факторов с процессом формирования системы 
«картины мира» и моделей поведения людей в период революционных потря-
сений, их реакцию на происходящие события. Е.Ю. Семенова отдельное вни-
мание уделяет рассмотрению религиозного и национального состава населения, 
миграционным процессам, вызванным Первой мировой войной, бытовые ас-
пекты жизни, политику «чрезвычайных мер», анализируя их взаимосвязь с из-
менениями в представлении горожан о власти, патриотизме, церкви, а также с 
процессом формирования мировоззрения отдельных групп городского населе-
ния.  

Различные аспекты, связанные с взаимоотношением власти и общества на 
провинциальном уровне в период российской революции отражены в работах 
Н.Н. Кабытовой. Автор подробно рассматривает процесс создания новых со-
ветских институтов власти в условиях революции, социально-политические 
процессы, происходившие в Поволжье в тот период, взаимоотношение цен-
тральных и региональных политических сил19. 

Один из исследователей Гражданской войны в Саратовском Поволжье 
А.В. Посадский в своих работах20 представляет обширный архивный и мемуар-
ный материал, характеризующий настроения крестьянства в период российской 
революции. Автор рассматривает положение крестьян, исследуя различные ас-
пекты крестьянского вооруженного движения 1918–1922 гг., антибольшевист-
ских вооруженных выступлений на территории Саратовской губернии и дея-
тельности КомУча в Поволжье. А.В. Посадский анализирует структуру кре-
стьянского протеста, указывая на превалирование в мотивах крестьян решить 
задачи самозащиты от разорения и бесчинств. Отдельное внимание автора об-
ращено к сформировавшемуся образу зеленых в глазах белого и красного дви-
жения. 

 
19 Кабытова Н.Н. Власть и общество российской провинции в революции 1917 года: 

Учебное пособие. Самара, 2002. - 324 с.; Она же. Общественно-политические организации 
Поволжья в 1914-1917 гг. // Вестник Самарского государственного университета. 2015. № 11 
(133). С. 193–200; Она же. Социальнопсихологические аспекты аграрного движения в По-
волжье в 1917 г. // Мир крестьянства Среднего Поволжья: итоги и стратегия исследований. 
Материалы I Всероссийской (IX межрегиональной) научно-практической конференции исто-
риков-аграрников Среднего Поволжья. Самара, 2007. С. 274-280.; Она же. Организация Рос-
сийской государственности в революции 1917 г: от демократии – через охлократию – к дик-
татуре // Российская государственность: от истоков до современности: материалы Междуна-
родной научной конференции, приуроченной к 1150-летию российской государственности. 
Самара, 2012. С. 86–89 и др. 

20 Посадский А.В. Зеленое движение в гражданской войне России в России. Крестьян-
ский фронт между красными и белыми. Новейшие исследования по истории России. М., 
2018; Он же. Социально-политические интересы крестьянства и их проявление в 1914–1921 
годах (на материалах Саратовского Поволжья): автореф. дис. ...канд. ист. наук. Саратов, 
1997; Посадский А.В., Булгаков А.О., Виноградский В.Г. Гражданская война в России. Исто-
рическая семантика и борьба дискурсов. 2-е изд. Саратов, 2018 и др. 
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Результаты исследования и выводы автора ценны для изучения массовых 
настроений городского населения, так как в период 1914–1918 гг. активизиро-
вавшиеся миграционные процессы размыли границы сельского и городского 
населения. Приток крестьян в городское пространство сделал их одними из 
главных действующих лиц в революционных событиях российского провинци-
ального города.  

Посадский указывает на важную особенность крестьянства в революци-
онных событиях – массовость, которая являла значительную величину. Их по-
тенциальная, а порою, и реальная самостоятельность вызывала беспокойство 
основных акторов гражданской войны, что заставляло их добиваться ликвида-
ции и вливание крестьянства в свои вооруженные структуры. Посадский отме-
чает важность наблюдения и отслеживания крестьянских настроений органами 
ВЧК, политотделами РВС и фронтов РККА еще с 1918 г., однако подчеркивает 
неоднозначность рубрикации настроений в документах делопроизводства того 
периода, поэтому настаивает на дополнительных разъяснениях для каждого 
конкретного случая определения обозначенного настроения, ее сиюминутных и 
долгодействующих мотивов. 

У современных авторов не менее популярной остается проблематика 
Гражданской войны в России и, в частности, в Поволжье, среди таких работ 
следует выделить исследование саратовских ученых А.В. Гончарова и 
В.Н. Данилова21. Военный аспект Гражданской войны на территории Поволжья 
подробно раскрывается в работах саратовского историка А.А. Симонова22. 

Вышеперечисленных авторов опередил в изучении социального измере-
ния революции в России, в том числе и в Саратове, Дж. Рейли23, работы кото-
рого до сих пор не потеряли актуальности. Д. Рейли можно считать одним из 
ученых, которые подтолкнули отечественных авторов обратиться к изучению 
«человека толпы» в провинциальном городе в период революционного лихо-
летья.  

Таким образом, тема эволюции массовых настроений населения и их вли-
яния на политические, и социальные процессы в период Первой мировой войны 
и революции в последние десятилетия привлекает внимания исследователей, в 
том числе, изучающих региональный аспект проблемы. Однако в исследова-
тельских работах еще не предпринималась попытка представить периодизацию 
эволюции массовых настроений горожан в период Великой российской рево-

 
21 Гончаров А.В., Данилов В.Н. Саратовское Поволжье в период Гражданской войны 

(1918 – 1921 гг.). Саратов, 2000. 
22 Симонов А.А. Баулинцы: районный Липовский отряд Красной гвардии // «Атаманщи-

на» и «партизанщина» в Гражданской войне: идеология, военное участие, кадры. Сб. статей 
и мат-лов / под ред. А.В. Посадского. М., 2015. С. 273–294; Он же. Борьба с «бандитизмом» 
в Саратовском Поволжье (1920–1922) // Саратовский краеведческий сборник. Вып. 2. Сара-
тов, 2005; Он же. Красная Армия Саратовского Совета (весна 1918 г.) // Новый историче-
ский вестник. 2009. № 3(21). С. 57–65. 

23 Рейли Д. Дж. Политические судьбы российской губернии: 1917 год в Саратове. Сара-
тов, 1995.  
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люции, а также рассмотреть процессы трансформации мировоззрения и настро-
ений городского населения Саратовской губернии в указанный период.  

Целью диссертационного исследования является выявление эволюции 
массовых настроений в городах Саратовской губернии в переломный период 
Великой российской революции. 

Исходя из данной цели был сформирован ряд задач исследования: 
- рассмотреть факторы, влиявшие на настроения населения городов Сара-

товской губернии накануне и в годы Великой российской революции; 
- оценить взаимосвязь Первой мировой войны и процесса изменения мас-

совых настроений городского населения Саратовского Поволжья в период ре-
волюционных событий; 

- охарактеризовать противостояние политических сил в Саратове в пери-
од двоевластия 1917 г., как фактор, повлиявший на трансформацию мировоз-
зрения населения городов Саратовской губернии в период Великой Российской 
революции; 

- рассмотреть главные инструменты, используемые большевиками в 
борьбе за влияние на массовые настроения горожан в период Великой россий-
ской революции; 

- выявить главные детерминанты, повлиявшие на трансформацию взгля-
дов и настроений населения городов Саратовской губернии к периоду установ-
ления большевистской диктатуры и эскалации Гражданской войны; 

- показать основные этапы эволюции массовых настроений городского 
населения Саратовской губернии в течение 1917–1922 гг. 

Источниковая база диссертационного исследования состоит из широко 
круга письменных и визуальных документов. Некоторые из них являются мас-
совым источником, то есть позволяют изучать настроения большей части насе-
ления: это многочисленные материалы перлюстрации, протоколы дознаний об-
виняемых в оскорблении представителей правящей династии, плакаты, жур-
нальные иллюстрации, в том числе карикатуры. Изучение визуальных образов 
предполагает обращение к изобразительным источникам.  

Источниковая основа работы представлена обширным кругом материа-
лов. В научный оборот впервые введены материалы нескольких фондов 5 архи-
вохранилищ страны: одного центрального – Государственного архива Россий-
ской Федерации (далее – ГАРФ), двух региональных – Государственного архи-
ва Саратовской области (далее – ГАСО), Государственного архива новейшей 
истории Саратовской области (далее – ГАНИСО), а также архивный материал 
из фондов музеев Саратова – ГУК «Саратовский областной музей краеведе-
ния», и МУК «Музей-усадьба Н.Г. Чернышевского». Наряду с этим в работе 
исследуются источники личного происхождения– воспоминания участников и 
очевидцев событий, дневники и письма современников тех событий, статисти-
ческие и справочные сборники.  

В диссертационной работе, обобщая, можно выделить несколько групп 
источников: 1) законодательные и нормативные акты центральных и местных 
органов власти, 2) делопроизводственную документацию,3) статистические и 
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справочные материалы, 4) источники личного происхождения (воспоминания, 
дневники, заметки, письма, именные и анонимные записки – жалобы и доносы), 
5) материалы периодической печати. 

Делопроизводственная документация: нормативные и законодательные 
акты центральных и местных органов власти содержатся в Государственном 
архиве Российской Федерации24, а также в двух региональном архивах. В ГА-
СО наибольший интерес по теме исследования представляют фонды Саратов-
ского губернского жандармского управления, Канцелярии губернатора, сыск-
ных и полицейских управлений, Саратовского окружного суда, Саратовской 
судебной палаты и Саратовского охранного отделения. В материалах этих фон-
дов содержатся документы, иллюстрирующие массовые настроения городского 
населения губернии и их эволюцию в годы Великой российской революции25. 
Постановления, отчеты и переписки местных органов власти после 1917 г. со-
держатся в ГАНИСО – в фондах Саратовского губернского комитета ВКП (б), 
уездных комитетов РКП(б) в Саратовской губернии, районных комитетов пар-
тии г. Саратова26.  

Отдельное внимание заслуживает двухтомный труд А.В. Кумакова и 
А.А. Симонова27, пользующийся большой популярностью у историков, изуча-
ющих революционные процессы в Саратовском Поволжье 1917–1919 гг. Дан-
ный сборник вобрал в себя документы о событиях, которые происходили в Са-
ратовской губернии с октября 1917 до конца 1918 гг. Архивные материалы, ста-
тьи из периодических изданий, отрывки из воспоминаний и дневников, 
собранные авторами отражают взгляды, настроения и эмоции представителей 
различных социальных групп населения и участников политических движений.  

Источники личного происхождения: воспоминания участников и очевид-
цев событий, дневники современников позволяют сопоставить личностное, 

 
24 ГАРФ. Ф. 102. Департамент Полиции МВД; Ф. 6281. Коллекция документов периода 

Первой мировой войны и Временного правительства; Ф. Р 6978. Всероссийский центральный 
исполнительный комитет Советов рабочих и солдатских депутатов 1-го созыва и др.  

25 ГАСО.Ф. 1. Канцелярия Саратовского губернатора. Оп. 1. Т. 3.; Ф. 2. Саратовское гу-
бернское правление. Оп. 1. Т. 9.; Ф. 3. Саратовская городская дума. Оп. 3.; Ф. 53. Саратов-
ское губернское жандармское управление. Оп. 16.; Ф. 54. Помощник начальника саратовско-
го губернского жандармского управления в Саратовском и Аткарском уездах. Оп. 3; Ф. 57. 
Саратовское охранное отделение. Оп. 4.; Ф. 59. Саратовское городское полицейское управ-
ление. Оп. 4. и др.  

26 ГАНИСО. Ф. 27. Саратовский губком ВКП(б), Саратовской губернии. Оп. 1.; Ф. 200 
Аткарский уком ВКП(б) Саратовской губернии. Оп. 1.; Ф. 212 Покровский уком РКП(б) По-
кровского уезда Саратовской губернии. Оп. 1.; Ф. 1388 Городской райком РКП(б) г. Сарато-
ва. Оп. 1.; Ф. 138 Волжский райком КП РСФСР г. Саратова. Оп. 1,2.; Ф. 1327 Кировский рай-
ком КП РСФСР г. Саратова Оп. 1-3.; Ф. 81 Октябрьский райком КП РСФСР г. Саратова. Оп. 
1-2; Ф. 136 Фрунзенский райком КП РСФСР г. Саратова. Оп.1-2; Ф. 199. Саратовская об-
ластная комиссия по собиранию и изучению материалов истории партии большевиков Ист-
парт. Оп. 2-3.  

27 Кумаков А.В., Симонов А.А. Пролетарская революция, какой мы её не знаем : в 2 кн. 
Саратов, 2016.  
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персонифицированное восприятие действительности. Данный комплекс мате-
риалов представлен, в основном, ранее опубликованными материалам28. Среди 
них, как и прежде, внимание привлекают воспоминания В.П. Антонова-
Саратовского 29 , одного из ключевых участников революционных событий в 
Саратове. Антонов подробно освещает февральские и октябрьские события 
1917 г. в Саратове, характеризует настроения и деятельность большевистской 
партии в период двоевластия. С точки зрения лидера саратовских большевиков, 
Антонов-Саратовский описывает события установления советской власти в гу-
бернии и борьбу с другими политическими силами за поддержку крестьянства в 
регионе.  

Воспоминания саратовского меньшевика И. Гольца 30 содержат яркий и 
эмоционально насыщенный материал о революционных событиях в Саратове, о 
противостоянии политических сил в городе. Гольц дает личную оценку своим 
политическим оппонентам и приводит примеры инструментов воздействия пар-
тий на населения.  

Также при рассмотрении массовых настроений в городах Саратовской 
губернии одним из ключевых источников стала периодическая печать, пре-
имущественно региональная. В работе использовались материалы периодики, 
подцензурные – издававшиеся до революционных событий 1917 г.: частные га-
зеты – ежедневная общественно-политическая газета «Саратовский листок» с 
буржуазно-либеральным направлением, частная литературно-политическая га-
зета «Саратовский дневник», газеты «Саратовский вестник», «Саратовские гу-
бернские ведомости», «Известия Саратовской городской думы», «Саратовские 
губернские ведомости», «Саратовские епархиальные ведомости», «Аткарский 
уезд», а также издания переходного периода и подцензурная периодика, выпус-
каемая после установления власти большевиков: ежедневная беспартийная га-
зета «Голос народа», «Известия», «Социал-демократ». 

 
28 Февраль: Сборник воспоминаний о 1917 г. Гос. издательство. Саратов. 1922 г.; СМК 

26571/2. Воспоминания Филиппова А.П., участника гражданской войны. 1967 г.; СМК 
6571/4. Воспоминания Филиппова А.П., участника гражданской войны. 1967 г.; СМК 
22605/13. Рукопись статьи в газету «Коммунист» с воспоминаниями Бабкиной О. Н. о налете 
банды Попова на Хвалынск. 1957 г. СМК 22605/9. Рукопись Целовальникова М.А. «Мои 
воспоминания» об участии в установлении Советской власти в селе Красный Кут. 1957 г.; 
СМК 22605/21. Воспоминания Гранкина Василия Герасимовича «Первое боевое крещение» о 
вступлении в отряд В.И. Чапаева весной 1918, 1957 г.; Антонов-Саратовский В.П. Под стя-
гом пролетарской борьбы. Отрывки из воспоминаний о работе в Саратове за время с 1915 г.  
до 1918 г. Гос. издательство. М., Л., 1925 г.; 1917 год в Саратове // За власть Советов: Воспо-
минания участников революционных событий 1917 г. Саратов, 1957.; Октябрьская револю-
ция в Саратове // Победа Великой Октябрьской социалистической революции: Сб. воспоми-
наний. М., 1958 и др.  

29 Антонов-Саратовский В.П. Под стягом пролетарской борьбы. Отрывки из воспоми-
наний о работе в Саратове за время с 1915 г. до 1918 г. М.; Л., 1925. 

30 Гольц И. По дорогам и ухабам жизни (Последний меньшевик). Иерусалим, 2003. 
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Разнообразный ряд документов, отражающих события революции в Сара-
тове, находится в фондах ГУК «Саратовский областной музей краеведения» 
(Далее. – СОМК). Листовки, плакаты и воззвания Саратовского Совета солдат-
ских и рабочих депутатов, профсоюзные листовки, телеграммы в Саратов из 
Петрограда, листовки с призывом к выходу на митинги и борьбе с белогвар-
дейцами. 31 

Уникальными документами, прежде неопубликованными располагают 
фонды МУК «Музей-усадьба Н.Г. Чернышевского» (Далее. – МНГЧ). Собран-
ные упоминания о Н.Г. Чернышевском в прессе, в том числе в период револю-
ции и Гражданской войны, содержат упоминания о городских событиях рево-
люционной эпохи и позволяют увидеть восприятие политическими силами об-
раза оригинального мыслителя и использование его в конструировании 
идеологической системы новой властью32. 

Научная новизна определяется тем, что впервые в отечественной исто-
риографии подготовлено обобщающее исследование проблемы эволюции мас-
совых настроений населения и их влияния на политические и социальные про-
цессы в период Великой российской революции на региональном уровне – по 
материалам Саратовской губернии. В исследовании представлена периодизация 
эволюции массовых настроений горожан Саратовского Поволжья в период ре-
волюции, а также рассмотрены процессы трансформации мировоззрения и 
настроений городского населения Саратовской губернии в указанный период. 
Глубокое и всестороннее изучение вновь обнаруженных данных, сопоставление 

 
31 СМК 52240 Листовка послание патриарха Тихона 25 октября 1918 г. По поводу го-

довщины владычества большевиков; СМК 548/3. Плакат. По-прежнему звучит наш револю-
ционный набат: Рабочие, крестьяне, трудящиеся к новым битвам и новым победам. 1919 г.; 
СМК 47293. Листовка «Саратовский Совет солдатских и рабочих депутатов. Приказ» об 
устранения от власти Временного правительства. 1917 г.; СМК 53027. Листовка «Воззвание 
французских рабочих к русскому народу о введении международного языка». 1920 г.; СМК 
16926/2. Листовка о назначении общего собрания всех членов профессионального союза 
служащих конторского труда. 1917–1918 гг.; СМК 20963/110. Листовка телеграммы «Сара-
товского вестника» с речью Керенского в Совете рабочих и солдатских депутатов. 1917 г., 28 
марта. СМК 20963/107 Листовка «Товарищи, рабочие и солдаты! И вы, – все угнетенные и 
порабощенные!», с призывом выйти 1-го мая на митинги. 1917 г.; СМК 20963/109. Листовка 
с 2-мя экстренными телеграммами «Саратовского листка» от 2-го марта. 1917 г. СМК 
20963/111. Листовка. 2-е экстренные телеграммы «Саратовского вестника» с декларацией 
Временного правительства. 1917 г.; СМК 38127. Листовка Саратовского Совета рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов «Товарищи солдаты, рабочие и крестьяне!» с призывом 
подняться на борьбу с мятежным астраханским казачеством. 1917 г. и др.  

32  МНГЧ.Ф. 3842.1205. Газета «День», 1916 г.; МНГЧ.Ф. 3842.1206 № 1013. Обще-
ственный фельетон. 1916.; МНГЧ.Ф. 3842.1216. газета «Голос Руси» 1916.; МНГЧ. 
Ф. 3842.976. Дело народа. Петроград 1917 г. 19 мая № 53.; МНГЧ. Ф. 3842.976. № 2595. Па-
мятник Н.Г. Чернышевскому; МНГЧ.Ф. 3842, 1037. № 1104 «Земля и воля» 1917 19 мая. Не 
забывайте! (Памяти Н.Г. Чернышевского); МНГЧ. Ф. 3847.1040 № 1139 Саратовские Вести 
1917; МНГЧ. Ф. 3842.990 № 1134; Верхнеднепровская газета 1917 г. № 22.; МНГЧ. 
Ф. 3842.969. Волжский день (Самара) 1917 г.; МНГЧ.Ф. 3842. 971. «Волжское слово» (Сама-
ра) 1917 6-5; и др.  
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их с ранее приводимыми сведениями, позволило сформулировать оригиналь-
ный подход по ряду вопросов, связанных с изучением важнейших факторов из-
менения массовых настроений в городах Саратовской губернии в 1914–1922 гг., 
а также трансформации восприятия событий войны и революции городским 
населением Саратовского Поволжья. 

Методология. Особенности источниковой базы обусловили методологи-
ческие и концептуальные характеристики диссертации. Её основой стал прин-
цип историзма, предполагающий рассмотрение эволюции массовых настроений 
горожан Саратовской губернии в период революционных событий 1917-
1920 гг.   

Вместе с тем проблематика диссертации, её цели и задачи сделали необ-
ходимым обращение к принципам «истории повседневности», черпающей идеи 
у таких родственных направлений как социальная история, историческая (куль-
турная) антропология, гендерный, микроисторический, социокультурный, по-
литико-правовой подходы. 

Особенностью данного исследования является сочетание исследователь-
ской «оптики» «снизу» и «сверху», со стороны «маленького человека» и со сто-
роны власти. Поэтому, помимо методов «микро-истории», в работе использует-
ся дискурс-анализ. Последовательно применяются при анализе источников се-
миотический подход и методики реконструкции языковой картины мира и 
языковой личности. 

К изучению и использованию некоторых источников применялся кванти-
тативный анализ для характеристики динамики настроений.  

Научно-практическая значимость диссертационного исследования за-
ключается в том, что результаты и выводы исследования могут быть использо-
ваны при написании работ по истории региона и России времен Великой рево-
люции, или в процессе преподавания различных дисциплин, а также обобщения 
и выводы, сделанные в работе, могут быт использованы в качестве историче-
ских уроков при формировании современной социальной политики Российско-
го государства. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Первая мировая война и сопутствующие ей процессы миграций, моби-

лизации, приток беженцев в Саратовскую губернию, погромы и насилие, устра-
иваемые солдатами и дезертирами, дороговизна и чрезвычайные меры являлись 
раздражителями для городского населения. Одним из главных последствий во-
енного периода стало разрушение привычных жизненных ценностей, война 
стерла привычные нормы и модели поведения, рамки дозволенного, что повли-
яло на активизацию насилия различных форм уже в послевоенное время. 

2. Период с 1914 – февраль 1917 гг. является первым и наиболее «военно-
центричным» этапом эволюции массовых настроений городского населения 
Саратовской губернии в период Великой российской революции. Безусловно, 
вопрос о мире будет играть большую роль в борьбе политических сил на про-
тяжении всего 1917 г., однако до февральских революционных событий именно 
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военный вопрос и связанные с ним процессы внутри российского общества, 
формировали массовые настроения обывателей.  

3. Период с 1914 – февраль 1917 гг. характеризуется сменой патриотиче-
ского подъема лета 1914 г. недовольством мобилизацией, чрезвычайными ме-
рами, введенных в губернии в связи с Первой мировой войной, дороговизной и 
обострения продовольственного вопроса. В этот период в Саратовской губер-
нии активизируется забастовочная деятельность рабочих, усиливается критика 
правительства со стороны солдатской массы, происходит рост оппозиционных 
настроений среди студентов-киевлян и саратовцев, среди которых активизиру-
ется работа эсеров и социал-демократов. Влияние политических партий на го-
рожан Саратовской губернии в этот период было незначительным; 

4. Массовые настроения горожан Саратовской губернии в кризисный пе-
риод следует рассматривать не только как объект воздействия политико-
идеологических конструкций, но и как фактор, оказывающий влияние на сами 
политические партии. Именно большевистская партия смогла выявить основ-
ные желания и мотивы масс, на которых и выстраивала партийную агитацию и 
к 1918 г. станет главной политической силой на территории Саратовской гу-
бернии. 

5. Хаос революции, грабеж и насилие нагоняли страх на обывателей, и 
постепенно приводили к октябрю 1917 г. к формированию надежд и психоло-
гической потребности на установление порядка, ожидание стабильности и спо-
койствия. В критической ситуации именно большевистское властное начало 
вселяло надежду на наведение порядка. Большевизм к концу 1917 г. представ-
лялся в сознании масс возможной панацеей от смуты, происходящей в стране; 

6. Большевистская партия оказалась единственной партией, которая 
смогла в переломный период с февраля по октябрь 1917 г. оперативно реагиро-
вать на изменения настроения масс и использовать массовое сознание для до-
стижения своих партийных целей. При этом центральная линия в детальности 
партии оказывала влияние на работу местных партийных органов; 

7. Романтические революционные настроения, активизировавшиеся после 
февральских событий 1917 г. у части населения, к октябрю 1917 г. сменились 
апатией и стремлением к порядку, довлевшим над всем остальным. В период с 
октября 1917 – конца 1918 гг. массовые настроения городского населения Сара-
товской губернии характеризуются усилением равнодушия городских низов к 
политическим событиям, усталостью от хаоса, что приводит к стремлению к 
порядку, довлевшим над всем остальным.  

8. Образ сильной власти, способной покончить с революционным хаосом 
и ростом преступностью начинает ассоциироваться с большевистской партией, 
провозгласившую советскую власть в Саратове. Большевики на данном этапе 
смогли установить собственную монополию на насилие, путем создания отря-
дов Красной Гвардии, революционной охраны и ЧК. Последовавшие события 
Гражданской войны в России изменили факторы формирования массовых 
настроений, главным критерием в складывании мировоззрения населения ста-
новится вооруженное противостояние различных политических сил. Обстанов-
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ка, в которой происходила маргинализация общества, насилие, красный и бе-
лый террор изменила представления о революции среди народных масс. 

Апробация результатов исследования осуществлялась на международ-
ных, всероссийских и региональных научных и научно-практических конфе-
ренциях. Основные результаты и выводы диссертационного исследования из-
ложены в 6 научных работах общим объемом 3,7 п. л., в том числе в 4 статьях в 
научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России.  

Структура диссертации. Работа состоит из ведения, трех глав, заключе-
ния, списка использованных источников и литературы. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, выявля-
ется степень изученности проблемы, хронологические и территориальные рам-
ки; определяются цели и задачи, проанализирована источниковая база работы, 
представлены научная новизна, методология, научно-практическая значимость; 
приведены выносимые на защиту положения. 

В первой главе «Особенности изучения и важнейшие факторы изме-
нения массовых настроений в городах Саратовской губернии в 1914–
1918 гг.» проанализированы терминологические и хронологические особенно-
сти исследования массовых настроений населения в переломную эпоху, дина-
мика изменения состава населения городов Саратовской губернии к февралю 
1917 г. и факторы, влиявшие на эволюцию массовых настроений в Саратовском 
Поволжье в революционный период. 

В первом параграфе «Терминологические и хронологические особенности 
исследования массовых настроений населения в переломную эпоху», представ-
лены характеристика понятийного аппарата, применяемого в работе, и хроно-
логические особенности исследования массовых настроений в революционный 
период. Обозначаются особенности рассмотрения показателей массовых 
настроений и возможности их изучения на примере событий, происходивших в 
Саратовской губернии в революционный период. 

Массовые настроения в диссертации определяются как инструмент соци-
ально-психологической интеграции, влияющий на политическое поведение. 
Массовые настроения как часть массового сознания, содержат в своей основе 
эмоционально-яркое переживание какой-либо общественной проблемы: войны, 
революции, масштабного экономического кризиса. Такие переживания могут 
вызвать потребность в немедленных действиях, на основе чего настроения по-
степенно выходят на более рациональный уровень. 

В рамках рассмотрения массовых настроений городского населения Са-
ратовской губернии в период российской революции особое внимание уделяет-
ся определению хронологических границ исследования. Специфика проявления 
массовых настроений в революционных событиях в Саратовской губернии обу-
словила хронологические рамки исследования, которые ограничиваются пери-
одом 1917–1918 гг. Однако на процессе эволюции массовых настроений сказы-



19 
 

валось влияние предреволюционного времени, в частности, периода Первой 
мировой войны, что также учитывается в исследовании. Активная фаза рево-
люционных настроений и их изменения приходится на период 1917-1918 гг. В 
период Гражданской войны изменились факторы, определяющие массовые 
настроения, поэтому в работе этому периоду не уделяется пристального внима-
ния.    

Во втором параграфе «Динамика изменения состава населения городов 
Саратовской губернии к 1917 г.» рассматривается демографическая ситуации в 
Саратовской губернии накануне февральских событий 1917 г., основные соци-
альные страты городского населения Саратовского Поволжья, конфессиональ-
ный состав населения губернии, приводится характеристика административно-
территориального деления губернии в данный период. 

Административно-территориальное деления губернии на 1917 г. выгляде-
ло следующим образом: в состав губернии входили 10 уездов, 10 городов и 1 
посад (в Царицынском уезде). В губернском городе проживало около 200 тыс. 
человек, в Царицыне – более 100 тыс. чел, в Вольске – более 40 тыс., более 30 
тыс. в г. Камышине и г. Кузнецке, к 1915 г. более 20 тыс. в г. Балашове, г. Пет-
ровске и г. Хвалынске, также более 15 тыс. в г. Аткарске, г. Сердобске и посаде 
Дубовка.33 

В Саратовской губернии общая численность населения составляла 2 405 
829 человек. Из них 332 860 проживало в Саратовском уезде. Он являлся самым 
большим, так как в его состав входил губернский центр Саратов, который был 
одним из крупнейших городов России – здесь проживало 137 147 человек 34. 

В условиях военного периода количественный и половой состав населе-
ния в городах Поволжья претерпел существенные изменения, что найдет свое 
отражение в процессе формирования массовых настроений горожан губернии. 
На изменение состава населения повлияла мобилизация, также количественный 
состав социальных страт населения изменился на фоне размещения в губерн-
ском и уездном центрах воинский формирований.  

В третьем параграфе «Факторы, влиявшие на эволюцию массовых 
настроений в Саратовском Поволжье в революционный период» анализируют-
ся политические, экономические и социокультурные факторы, повлиявшие на 
формирование и изменение массовых настроений в Саратовской губернии в 
указанный период. 

Особыми раздражителями для населения городов Саратовской губернии 
стали мобилизация мужчин на фронт, что также сказывалось на динамике го-
родского населения. Острой проблемой на горожан стала усиливающая дорого-
визна продовольственных и промышленных товаров, при этом меры, принима-

 
33 Семенова Е.Ю. Мировоззрение городского населения Поволжья в годы Первой ми-

ровой войны (1914-начало 1918 гг.): социальный, экономический, политический аспекты: 
монография. Самара, 2012. С. 364. 

34 Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Т. 38. Саратовская 
губерния. СПб., 1904. С. 3. 
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емой властными структурами в губернском центре и уездах, не приносили же-
лаемого результата. При этом принятые на территории Саратовского Поволжья 
чрезвычайные меры становились дополнительными дестабилизирующими фак-
торами.  

Влияние кризиса в продовольственной сфере в военный период на 
настроения городского населения Саратовской губернии было значительным, 
его обострение провоцировало «раскачивание» социально-политической ста-
бильности. Невозможность в условиях Первой мировой войны привычного ис-
пользования продовольственных ресурсов, очереди, вызывало неудовлетворен-
ность, а порою приводило к «погромному настроению». Эти факторы приводи-
ли к антиправительственным настроениям, негативному отношению к войне, 
ухудшающей благосостояние общества.  

На мировоззрении саратовцев начала XX в. отразились общеимперский 
идеологический кризис, вызванный кризисом церковных институтов, а также 
начавшийся процесс десакрализации царской власти.  

Возможно, не решающим, но не менее важным фактором стало разруше-
ние привычных жизненных норм и ценностей, вызванных Первой мировой 
войной. Военный бэкграунд вернувшихся в родной город фронтовиков отра-
зился на их дальнейшей жизни, в Саратове и уездных городах зачинателями по-
громов и источниками критики правительства были именно фронтовики. Война 
стерла привычные модели поведения, что повлияло на активизацию насилия 
различных форм уже в послевоенное время, в том числе в период Великой рос-
сийской революции. 

Вторая глава «Влияние политических партий на эволюцию настрое-
ний городского населения в период революционной стихии 1917–1918 гг.» 
посвящена рассмотрению деятельности политических сил в Саратовской гу-
бернии в период двоевластия 1917 г. и инструментов воздействия советской 
власти на массовые настроения населения в период установления большевист-
ской диктатуры.  

В первом параграфе «Деятельность политических сил в Саратовской гу-
бернии в период двоевластия 1917 г.» рассматривается активизация деятельно-
сти политических партий после февраля 1917 г. В аграрной Саратовской губер-
нии большевики, меньшевики, правые и левые эсеры составляли главные поли-
тические партии и боролись за власть в губернии. Каждая из партий старалась 
оправдать именно свои действия и выставить в неблагоприятном свете конку-
рентов и соперников. 

Большевики оказались единственной партией, которая смогла оперативно 
и решительно реагировать на изменения в настроениях масс, а также использо-
вать инструменты манипуляции массовым сознанием для достижения своих 
партийных целей. В Саратове большевикам удалось постепенно консолидиро-
вать властный и экономический ресурс в своих руках и укрепить собственное 
влияние в губернском центре, а также и в уездных городах Саратовского По-
волжья. 
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В условиях разворачивающейся Гражданской войны влияние политиче-
ских партий приобрело иной характер. Отныне на настроения и поведение 
народных масс действовали не только тактические шаги в лавировании между 
требованиями и желаниями масс, но и силовое воздействие политических сто-
рон. Основные требования социальных слоев населения Саратовской губернии: 
рабочих, крестьян будут частично удовлетворены в рамках положений НЭПа в 
1921 г.  

Второй параграф «Инструменты воздействия советской власти на 
массовые настроения населения в период установления большевистской 
диктатуры» посвящен борьбе большевистских сил с другими политическими 
движениями за влияние в массах. Рассматриваются методы воздействия 
саратовских большевиков на городское население Саратвоского Поволжья. 
Однако, массовые настроения рассматриваются не только как объект 
воздействия политико-идеологических конструкций, но и как фактор, 
оказывающий влияние на сами политические партии.  

В условиях агонии революции, хаос, грабеж и насилие нагоняли страх на 
обывателей, что постепенно приводило к ожиданию порядка. В этом контексте 
большевистское властное начало стало представлять надежду на упорядочение 
хаоса. Из отчаяния и надежды рождалась вера в то, что большевизм может  
послужить панацеей от смуты, происходящей в стране.  

Саратовские горожане в период Великой российской революции форми-
ровали мнение о политической партии не столько путем изучения ее програм-
мы, сколько непосредственным отношением к самим партиям, их мифологизи-
рованному имиджу, сложившемуся в народном сознании. 

Успех партии определялся соответствием ее практической деятельности 
по отношению к психологии и базовыми мировоззренческими установками 
широких масс населения, а также обозначением позиции по решению самых 
острых проблем. 

Третья глава «Трансформация восприятия событий войны и револю-
ции горожанами Саратовской губернии в 1914–1918 гг.» определяет этапы 
эволюции массовых настроений городских жителей Саратовского Поволжья в 
период 1914–1918 гг.  

В первом параграфе «Восприятие населением городов Саратовской гу-
бернии Первой мировой войны и начала демократических преобразований после 
падения монархии» проанализированы массовые настроений городского насе-
ления Саратовской губернии в военный период и в период начала революцион-
ный преобразований. 

В условиях предреволюционного периода Первая мировая война 
обостряла противоречия в обществе. С одной стороны, происходили внешние 
проявления поддержки правительственных действий, выражавшиеся в митин-
гах патриотически настроенной части саратовского студенчества. Большинство 
рабочих в губернии сохраняли нейтралитет в выражении личного отношения к 
войне. Однако Саратовская губерния стала полем формирования подпольных 
левых организаций в студенческой среде, активизации актов хулиганства или 
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протеста среди антиправительственно настроенной молодежи, раскачиванием 
армейской массы, участившимися случаями дезертирства и проявлением фрон-
товиками и значительно части населения недовольства по отношению к войне. 
Первая мировая война создала настроенческую базу, готовую воспринять по-
следующие события 1917 г.  

В параграфе 3.2. «Процесс изменения массовых настроений городского 
населения Саратовской губернии в период установления большевистской дик-
татуры 1917–1918 гг.» показаны этапы трансформации массовых настроений 
населения Саратовской губернии с 1917 по 1918 гг.  

Солдатская масса, студенчество, часть рабочих с энтузиазмом воспри-
нявших февральские события 1917 г., в условиях революционной стихии по-
следующих месяцев, и отсутствия решения острых экономических проблем, 
разочаровывались существующим порядком вещей, в том числе в политической 
властью в стране. Революционная эйфория саратовского студенчества сменяет-
ся апатией, сопровождающейся неприятием мер новой власти и новых реалий 
после свержения монархии. Солдатские массы, после прихода большевиков к 
власти, так и не получившие желанного мира и возвращения домой, чувствова-
ли себя «обманутыми». Происходившая параллельно с этим общая милитари-
зация общества и борьба властных институтов приводила к хаосу.  

После октября 1917 г. революционный порыв сменился стремлением к 
порядку, довлевшим над всем остальным. Большевики стремительно старались 
консолидировать все властные полномочия в Саратовской губернии в своих ру-
ках, в том числе, подчинив движущие сил революции. В связи с этим солдат-
ская масса, лояльная новому правительству, преобразуется в Красную Гвардию, 
в среде рабочих формируется вертикаль управления и создается фабрично-
заводская гвардия, студенчество дезорганизуется. 

Равнодушие городских низов увеличивалось, как отмечал В.П. Булдаков 
«используя апатию масс от хаоса, большевики повели за собой недоумевающий 
народ, как медведя за продетое в ноздри кольцо»35. 

Разгон Учредительного собрания был воспринят массами равнодушно. 
Более важное значение в этот период, как отмечалось раньше, приобретал во-
прос об утверждении монополии на насилие. Демонстративным актом утвер-
ждения государственного «порядка» стало провозглашение «красного террора». 
Начавшаяся в стране Гражданская война породила источники для новых соци-
альных проблем и конфликтов, и тем самым сыграла дезинтегрирующую и де-
структивную роль в обществе. 

В заключении содержатся основные выводы исследования.  
Политические, идеологические, социально-экономические процессы, вы-

званные Первой мировой войной, сыграли важную роль в повседневной жизни 
населения России, начиная с 1914 г.  

 
35 Булдаков В.П. Красная смута. Природа и последствия революционного насилия. М., 

1997. С. 223. 
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Первая мировая война оказалась прелюдией российской революции. 
Обострившиеся экономические проблемы, социальные и национальные кон-
фликты, политические противоречия привели страну к относительно короткому 
периоду попыток глубинного обновления в 1917 г., а затем в пожаре Граждан-
ской войны – к радикальной перестройке всей общественно-политической си-
стемы. Вместе с тем, как известно, революции сначала происходят в головах и 
лишь затем вырываются на улицы.  

Амбивалентность настроений весны 1917 г. отчасти объясняется парадок-
сальной природой революции, в которой проявились несбывшиеся мечты пери-
ода патриотической мобилизации общества 1914 г. Тогда надежды на общена-
циональное единение провалились, теперь революция дарила новые надежды 
на начало возрождения страны. Революционный энтузиазм февральско-
мартовских дней нес в себе сильнейшую патриотическую составляющую, глав-
ной ценностью которой становилась идея свободной демократической России.  

Российская революция, сочетавшая общие как негативные, так и пози-
тивные реакции, оказалась сильным эмоциональным потрясением для публики. 
Но итоги 1917 г. оказались неутешительными: рухнули мечты о свободной, де-
мократической России (современники признавали, что уже в ноябре – декабре 
1917 г. надежд на Учредительное собрание у них практически не оставалось), 
сбылись опасения о погружении страны в пучину Гражданской войны.  

После февральский событий 1917 г. активизация деятельности политиче-
ских партий оказала значительное влияние на эволюцию массовых настроений 
населения аграрной по характеру Саратовской губернии, в которой большеви-
ки, меньшевики и эсеры представляли главные политические силы и боролись 
за власть. Каждая из партий старалась оправдать именно свои действия и вы-
ставить в неблагоприятном свете конкурентов и соперников. 

С течением времени, в особенности к осени 1917 г. либеральные ценно-
сти кадетской партии вступали в противоречия с массовыми традиционными 
представлениями крестьян, с их патриархальной культурой, поэтому постепен-
но стали усиливаться позиции левых партий. Программа решения аграрного 
вопроса у меньшевиков была непонятна крестьянам и не соответствовала их 
требованиям, что во многом определило судьбу меньшевиков наряду с либе-
ральными силами. 

На протяжении 1917 г. борьба политических сил за власть и их влияние 
на настроения населения происходила параллельно с общей милитаризацией 
общества и властных институтов, приводившей к хаосу. Грабеж и насилие 
нагоняли страх на обывателей, что постепенно приводило к ожиданию порядка. 
В этой ситуации большевистское властное начало представляло надежду на 
упорядочение хаоса и наведение порядка. Из отчаяния и надежды рождалась 
вера в то, что большевизм можем послужить панацеей от смуты, происходящей 
в стране.  

В целом, в процессе эволюции массовых настроений городского населе-
ния в период Великой российской революции применительно к Саратовскому 
региону можно выделить следующие этапы:  
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Первый этап. 1914 – февраль 1917 гг. – наиболее «военноцентричный» 
период, характеризуется сменой патриотического подъема лета 1914 г. недо-
вольством мобилизацией, чрезвычайными мерами, введенных в губернии в свя-
зи с Первой мировой войной, дороговизной и обострения продовольственного 
вопроса.  

Второй этап. Февраль 1917 – октябрь 1917 гг. – период, который начался 
с пиковой точки революционной эйфории на системе координат массовых 
настроений у значительной части городского населения. На протяжении 1917 г. 
происходит активизация противостояния политических партий, их борьба за 
симпатии среди населения губернии.  

Третий этап. Октябрь 1917 – конец 1918 гг. – массовые настроения го-
родского населения Саратовской губернии характеризуются усилением равно-
душия городских низов к политическим событиям, усталостью от хаоса, что 
приводит к стремлению к порядку, довлевшим над всем остальным. 

Образ сильной власти, способной покончить с революционным хаосом и 
ростом преступностью начинает ассоциироваться с большевистской партией, 
провозгласившую советскую власть в Саратове. Большевики на данном этапе 
смогли установить собственную монополию на насилие, путем создания отря-
дов Красной Гвардии, революционной охраны и ЧК. Последовавшие события 
Гражданской войны в России изменили факторы формирования массовых 
настроений, главным образующим звеном в складывании мировоззрения насе-
ления становится вооруженное противостояние различных политических сил. 
Обстановка, в которой происходила маргинализация общества, насилие, крас-
ный и белый террор изменила представления о революции среди народных 
масс. 

В условиях разворачивающейся Гражданской войны влияние политиче-
ских партий приобрело иной характер. Отныне на настроения и поведение 
народных масс действовали не только тактические шаги в лавировании между 
требованиями и желаниями масс, но и силовое воздействие политических сил. 

Таким образом, романтические революционные настроения и эйфория, 
активизировавшиеся после февральских событий 1917 г. у части населения, к 
октябрю 1917 г. сменились апатией и стремлением к порядку, довлевшим над 
всем остальным. Одним из главных элементов утверждения новой власти и ее 
отношений с населением стало постепенно концентрировавшаяся в руках Сове-
тов монополия большевистской диктатуры и применение жестких инструмен-
тов насилия в борьбе с контрреволюцией. 
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