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УДК 930:94(470.55/.58)“1917/1922”

Д. А. Сафонов

Крестьянское движение в годы Гражданской войны на территории 
Южного Урала: состояние и проблемы современной российской историографии

В статье анализируется состояние разработки темы крестьянского движения в регионе Южного Урала 
в постсоветский и современный периоды. Сделан обзор имеющихся публикаций, отмечены их положи-
тельные и отрицательные стороны. К положительным итогам изучения темы автор относит сбор источ-
ников по идейной стороне повстанческого процесса и начавшийся процесс их изучения, восстановление 
основной канвы событий конкретных повстанческих выступлений в регионе. К недостаткам — спад ин-
тереса исследователей к архивному поиску, сохранение в публикациях фактических ошибок, чрезмерное 
увлечение обобщениями и анализом имеющихся данных, преобладание тезиса о единстве крестьянского 
протеста в пределах всей страны. Сделан вывод о необходимости продолжения архивного поиска, углу-
бленного изучения конкретных выступлений в их динамике и с обязательным учетом региональных осо-
бенностей и субъективных факторов.

Ключевые слова: историография, Южный Урал, повстанчество, крестьянское движение, лозунги и 
программа действий.

Историография темы «Гражданская война в России» чрезвычайно богата и насы-
щенна. В данном случае в качестве конкретных объектов изучения взяты две проблемы: 
крестьянское движение после 1917 года и его региональный аспект. В советской историо-
графии так проблемы не то чтобы не ставились, но они были достаточно неактуальны. 
Стимула к разработке таковых просто не существовало: концептуальных расхождений у 
историографов, особенно по периоду «советской» истории, не могло быть в принципе. 
Это же касалось и крестьянского движения в целом. Рубежным в его истории выступал 
1917 год. До него крестьянское движение изучалось глубоко и целенаправленно — как 
фактор социальной активности, как проявление классовой борьбы, как поэтапный рост 
сознательности крестьянских масс. Итогом многолетних целенаправленных поисков 
было создание хроник («Крестьянское движение в России в XIX — начале ХХ в.» под 
ред. Н. М. Дружинина; широко известная «дружининская» серия), для чего разработаны 
единые методики. Хроники стали серьезной основой для последующих исследований. 
Но все обрывалось на 1917-м годе, точнее — на октябре 1917-го. Действия крестьян, 
ранее одобряемые и заносимые в их актив, после указанного временного рубежа приоб-
ретали резко противоположную оценку: разгромы помещичьих имений летом оценива-
лись как законная реализация крестьянами понятия справедливости, а в ноябре — как 
преступные действия, совершенные при подстрекательстве кулаков1.

Образно говоря, самостоятельная история российского крестьянства буквально об-
рывалась в октябре 1917 г. [100, с. 92]. После этого крестьяне становились либо верными 
союзниками рабочего класса в деле строительства социализма, либо, напротив, врага-
ми, участниками «кулацких» мятежей. Как результат, после 1917 г. на смену теме кре-
стьянского движения приходит тема укрепления союза рабочего класса и крестьянства. 

1 В местной историографии одно время существовало утверждение, что «с установлением Советской 
власти разгромы помещичьих имений, как правило, прекращались» [47, с. 93]. Несколько позже позиция 
была скорректирована: та же автор внесла уточнение, что погромы еще были, но теперь они были «спрово-
цированы кулаками» [48, с. 137]. На кулаков возлагал вину за погромы имений после Октября В. Ананьев, 
утверждавший, что они начали таковые для того, чтобы «отвлечь трудящихся крестьян от активного уча-
стия в создании и укреплении Советской власти в деревне» [16, с. 18].
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Крестьянство как таковое отходит на второй план. В центр внимания попадает аспект 
руководящей роли рабочего класса. Советские историки напрочь отрицали возможности 
конфликтов между крестьянством и советской властью. Крестьянство становилось безы-
нициативным, его надо было просвещать, учить, вести за собой. 

Точно так же не было особых оснований разрабатывать региональную историю, по-
скольку при единой исторической концепции региональные особенности никак не могли 
играть принципиальной роли.

Тем не менее мыслящим исследователям было более чем очевидно, что крестьян-
ская социальная активность не могла одномоментно прерваться. Поэтому завершение 
крестьянских хроник 1917-м годом казалось результатом идеологического запрета. Точ-
но так же казалось, что в изменяющихся политических условиях 1990-х годов уже ничто 
не сможет помешать продолжить хроники дальше — совершенно по тем же принципам 
и методикам. Однако оказалось, что проблема не в идеологии, точнее, далеко не только 
в ней. В 1999 г. была издана хроника крестьянского движения на Южном Урале с хроно-
логическими рамками 1856—1922 гг. [117]. Автор изначально видел свою задачу не про-
сто собрать данные по «запретному периоду» после 1917 г., но обеспечить единообразие 
оформления, а затем и сопоставления материала, поскольку крестьянское движение есть 
единый процесс; более того, логически рассуждая, в событиях весны 1917 г., отраженных 
в хрониках, и событиях, например, декабря 1917-го могли участвовать одни и те же люди.

Хронологические данные по послеоктябрьскому периоду оформлялись по той же 
схеме, что и ранее1. Только теперь стали обнаруживаться новые сложности. Система сбо-
ра информации о происходящем в дореволюционной деревне была несомненно далека от 
совершенства, но она существовала и работала. Представители старой власти, фиксиро-
вавшие крестьянские конфликты, руководствовались определенными установками, что 
и давало в руки исследователей определенным образом подобранный материал. Вектор 
поиска в итоге стал общеизвестен и общепринят — любой исследователь точно знал, 
где искать и что можно найти. Но после Октября старая система рухнула, а новая еще не 
успела сложиться. По периоду 1918—1919 гг. мы наблюдаем вообще информационную 
лакуну: для Южного Урала это период относительного безвластия, борьбы различных 
политических сил. Разумеется, крестьянство не оставалось пассивным, не застывало в 
своей деятельности, но становилось ненаблюдаемым. Если мы говорим преимуществен-
но о конфликтах крестьянства с властью, а в нынешних условиях собственно власти нет, 
выходит, что нет и конфликтов с ней, нет и крестьянского движения и т.п. То небольшое 
количество событий, нашедших отражение в дошедших источниках и попавших в итоге 
в хронику, по нашему мнению, никоим образом не отражает реальной картины — скорее 
это верхняя часть айсберга.

Но проблемы не исчезли и с установлением советской власти в регионе. Новая си-
стема надзора за населением, воплощенная в органах ЧК и ГПУ, возникла не сразу. Но 
помимо трудностей периода становления были и иные моменты. Советскую власть поч-
ти не интересовали конкретные виновники, в огромном большинстве за случившееся 
отвечала вся деревня, независимо от реального участия селян2. Затрудняет статистиче-

1 Стоит напомнить, что традиционно на каждое выступление составлялась так называемая квалифи-
кационная карточка: название архива, место выступления, дата, причина, требования крестьян, краткое 
содержание, количество участников, меры властей, результаты, источник информации, выходные данные.

2 Информационные сводки губЧК имели четко определенный круг вопросов: «освещение политиче-
ского состояния данного района и выделение экономических причин, влияющих на изменение этого состо-
яния, а также освещение степени успешности проведения в жизнь главных мероприятий Советской вла-
сти как в политической, так и экономической сферах». А также «наблюдение за ростом мелкобуржуазной 
стихии, за проявлениями мелкобуржуазных настроений в рабочей, партийной, союзной, красноармейской 
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ский учет и массовое повстанчество, например случаи, когда социальный протест как 
бы «уходит» из деревень — в партизанские отряды и т.п. Столь же трудно определиться 
с учетом массовых восстаний: по логике хроники каждое восстание есть статединица, 
но очевидно неверно было бы ставить рядом восстание в одном отдельно взятом селе и, 
например, восстание «Черного орла и земледельца», по нашему мнению распадающееся 
на не поддающееся учету количество локальных выступлений крестьян значительного 
региона. Как уже отмечалось, хроника крестьянского движения на Южном Урале завер-
шалась 1922 годом. Причина — состояние источниковой базы. Источники, по сути, за-
молкают — практически никаких фактов крестьянской активности. Возможно, подобное 
наблюдение и подтолкнуло некоторых авторов к выводу о прекращении конфликта со-
ветского государства и крестьян в результате новой экономической политики (см., напр. 
[141]). На наш взгляд, изменились условия — и потому поменялись формы; но социаль-
ная активность крестьян исчезнуть не могла.

Вообще хроник по рассматриваемому периоду крайне мало. Интересный опыт пред-
ставляет собой книга В. В. Троцкого и А. Д. Демидова «1920 год в Средневолжском крае» 
[145], где каждая информация имеет указание на источник, но основное внимание авторы 
уделяют партии и рабочему классу, поэтому крестьянство затрагивается как бы по оста-
точному принципу. В 1991 г. К. Я. Лагунов опубликовал хронику Западно-Сибирского 
восстания [85]. Успешной следует признать хронику «Крестьянское движение в Повол-
жье в 1918—1922 гг.», составленную В. В. Кондрашиным также по методикам «Кре-
стьянского движения в России» [72, с. 360—449]. 

Специальных работ по крестьянскому движению в регионе в период Гражданской 
войны практически нет, если не считать монографии В. А. Лабузова и Д. А. Сафонова об 
оренбургской деревне на завершающем этапе Гражданской войны (2002) [84], где кре-
стьянский протест рассматривался как одна из составных частей общей картины.

Другой причиной, помимо уже названной информационной лакуны, является  
условное поглощение выступлений в отдельных селах более крупными волнениями. Есть 
публикации по Саринскому и Чукари-Ивановскому восстаниям, но они краеведческого 
характера [59; 60; 63]. 

Существует ряд публикаций источниковедческого (Д. А. Сафонов [121]) и историо-
графического характера (Д. А. Сафонов [118]) о крестьянском движении в годы Граж-
данской войны на Южном Урале, в Поволжье (В. Г. Гришаков [39; 40]), повстанчества в 
целом (В. В. Кондрашин [75]; О. Г. Шадский [154]; Д. А. Сафонов [131]). Из «оренбург-
ских» историографических работ можно упомянуть статью Ю. О. Куренковой «Пост-
советская историография о социальной активности крестьян», где основное внимание 
уделено работам о крестьянстве 1920-х годов «послевоенной», нэповской поры [79].

В. Л. Телицын неоднократно затрагивал проблему крестьянских выступлений в «пер-
вые послереволюционные годы» [138—142]; используемые в заголовках статей слово-
сочетания «антисоветские выступления» и «антибольшевистские выступления» сразу 
показывают видение ситуации автором. При этом он постоянно говорит об уральских 
крестьянах, что, во-первых, создает презумпцию их идейного и организационного един-
ства (далее мы покажем понимание В. Л. Телицыным территориальных рамок Урала) и, 
во-вторых, требует убедительной статистики крестьянских выступлений. Между тем по 
всему Уралу статистики нет. Задействованные автором статданные достаточно уязвимы: 
он говорит о «почти четырех сотнях локальных выступлений с различными формами 
массе», «уведомление центра об активных проявлениях явной и тайной контрреволюции, о работе контр-
революционных банд и группировок» [99, л. 1]. Как видим, ряда информационных позиций, фиксируемых 
в дореволюционный период, здесь просто нет.
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протеста», «в том числе 97 случаях активного и инициативного сопротивления», про-
изошедших в 1918—1922 гг.1 В то же время можно согласиться с замечаниями В. Л. Те-
лицына о состоянии разработанности этого аспекта проблемы: разрозненность исследо-
ваний, отсутствие обобщающих работ по всему региону и всему спектру вопросов темы, 
отсутствие подробной хроники по Уралу в целом, слабая разработанность социальных 
особенностей, нет работ о специфике региональных выступлений, эволюции противо-
стоявшего большевикам лагеря [142]. Следует признать, что и сегодня особых подвижек 
не наблюдается.

А. В. Посадский особо выделяет слабоорганизованное массовое крестьянское дви-
жение 1919 г. так называемых «зеленых», выступивших, по его образному выражению, 
«голосом крестьянства» [112]. Однако в этот период Южный Урал был ареной острого 
военного противостояния красных и белых и потому для данного региона данных по 
«зеленым» практически нет.

Мы берем в качестве территориальных рамок Южный Урал, на 1917 г. включавший 
Оренбургскую (Оренбургский, Орский, Челябинский, Верхнеуральский и Троицкий уез-
ды) и Уфимскую (Белебеевский, Бирский, Мензелинский, Стерлитамакский, Уфимский и 
Златоустовский уезды) губернии, а также к Оренбургу тяготела Тургайская область (совр. 
северо-западная часть Республики Казахстан), главные органы которой, вплоть до губер-
натора, находились в Оренбурге. В состав области входили Кустанайский, Актюбинский, 
Иргизский, Тургайский уезды. Серьезные территориальные изменения начались после 
революции 1917 г. С созданием в 1919 г. Башавтономии в нее вошли волости как Южного, 
так и Среднего Урала. Постановлением Президиума ВЦИК 3 сентября 1919 г. Троицкий и 
Челябинский уезды были выделены во вновь созданную Челябинскую губернию. 7 июля 
1920 г. Оренбургская и Тургайская губернии были слиты в одну — Оренбургско-Тургай-
скую. В сентябре объединенная губерния была включена в состав образованной Киргиз-
ской (Казахской) ССР (и Оренбург стал столицей), в декабре — разъединена, а в апреле 
1925 г. Оренбургская губерния была выделена из КССР. Уфимская губерния упразднена 
в 1922 г., ее уезды вошли в состав БАССР. 

Бросается в глаза довольно путаная картина изменения административных и госу-
дарственных границ в очень ограниченный промежуток времени. Отсутствие единых 
подходов в оценке условных границ географического региона создавало и еще будет соз-
давать исследователям дополнительные проблемы. С Поволжьем все достаточно понят-
но — к нему относят территории, тяготеющие к Волге; понятны и условные рубежи Си-
бири. Зона между ними и есть Урал, достаточно традиционно разделяемый на Северный, 
Средний и Южный. Средний столь же традиционно связан с Екатеринбургом, а все, что 
находится южнее, и есть Южный Урал. Но продвижение еще дальше в том же направ-
лении приводит нас в северный Казахстан, причем рубеж между зонами определяется 
уже не географическими факторами, но административной границей. Дополнительные 
сложности возникают при изменениях административных границ. Например, в 1920 г. 
Мензелинский уезд был передан Татарской АССР, т.е. формально перешел из зоны Юж-
ного Урала в зону Поволжья. Бузулукский и Бугурусланский уезды в годы революции 
были в составе Самарской губернии, т.е. в Поволжье, но потом, с образованием в 1934 г. 
Оренбургской области, вошли в ее состав — получается, стали частью Южного Урала, а 
события там стали частью «оренбургской» истории.

1 Данные показатели приводились со ссылкой на книгу И. Нарского [93, с. 43]. Стоит указать, что 
последний, в свою очередь, ссылается на нашу «Хронику» [117] и наши подсчеты: 478 локальных высту-
плений, в том числе 97 случаев активного и инициативного сопротивления. Но эти данные были только по 
Южному Уралу и за 1919—1922 гг.
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В принципе возможны два варианта. Самый простой — когда целенаправленно рас-
сматриваются события в конкретной административной единице, как, например, дей-
ствия органов государственной власти и Красной Армии по ликвидации крестьянского 
восстания и бандитизма в Саратовской губернии (А. В. Лукьянов) [87]. Здесь крестьян-
ские выступления интересны только в границах губернии и только как объект действий 
губернской власти. Но такой подход не эффективен, когда протест находится в движении 
(повстанческие «армии») и переходит через административные границы1.

Если говорить о значительных регионах, то убедительнее всего вариант  «Поволжье», 
но все равно к нему прибавляется Уфимская губерния: Казанская, Симбирская, Пензен-
ская, Самарская, Саратовская, Царицынская, Астраханская и Уфимская губернии (В. В. 
Кондрашин), Среднее Поволжье — Симбирская, Самарская, Казанская и Саратовская; 
«значительное внимание уделяется Уфимской губернии (традиционно относящейся к 
Приуралью) — региону, откуда началось и распространилось на территорию Среднего 
Поволжья мощнейшее восстание “Черный орел”» (Ю. Ю. Аншакова) [18, с. 3]. Ураль-
ские историки говорят, разумеется, об Урале, по понятным причинам в Екатеринбурге 
больше внимания уделяя Среднему Уралу, в Челябинске — Челябинской губернии. Но 
тоже порой делаются оговорки, как, например, у В. Телицына: «…мы коснемся исключи-
тельно уральских губерний — Пермской, Екатеринбургской, Уфимской и Челябинской, 
а также западных районов Тюменской губернии и северных уездов Оренбургского края» 
[142, с. 53]2. Еще более впечатляющий вариант — у М. И. Вебера в работе по теме «Ан-
тибольшевистское повстанчество на Урале в годы Гражданской войны (1918—1919)», 
причем к Уралу он отнес Пермскую, Екатеринбургскую губернии и Челябинскую губер-
нию «в границах 1920 г.» [25]. У казахстанских историков мы встречаем «регион Запад-
ного Казахстана, Южного Урала и Поволжья» (Е. И. Медеубаев3 [90]). Л. А. Гривенная в 
диссертации «Крестьянское повстанчество в начале 20-х годов XX века» так определя-
ла «географические рамки исследования»: «Акцентируя внимание на современной тер-
ритории Республики Казахстан, в особенности ее северного региона, автор исследует 
приграничные области Российской Федерации — Тюменскую, Челябинскую, Омскую и 
Екатеринбургскую», поясняя, что рамки эти «определяются распространением крестьян-
ских вооруженных выступлений на территории Северного Казахстана и Западной Сиби-
ри» [37]. В этом и заключается второй вариант: рассмотрение именно явления: например 
«выступления Армии Правды» или Западно-Сибирского восстания. Оба варианта прием-
лемы, но второй более результативный.

Поэтому и мы, поднимая тему крестьянского движения на Южном Урале, de facto 
берем ее шире пределов региона, делая это в зависимости от необходимости. В янва-
ре-марте 1920 г. в пределах Казанской, Самарской и Уфимской губерний возникло так 
называемое восстание «Черного орла и земледельца». Летом-осенью 1920 г. на терри-
тории Башкирии ожесточенно сопротивлялись большевикам части насильственно рас-
пущенной ими Башкирской Красной Армии. С лета начались восстания в красноармей-
ских частях: в июле восстала 9-я кавалерийская дивизия, дислоцированная в районе 
Бузулука, под командованием А. Сапожкова, объявившая себя «Первой красной армией 
Правды»; в январе 1921 г. — Орлово-Куриловский полк, которым командовал один из 
бывших командиров Сапожкова В. Серов; весной 1921 г. из части Красной Армии, дис-

1 Причем иногда это делалось повстанцами намеренно. Органы ВЧК конкретной губернии сворачива-
ли соответствующую работу после ухода «мятежников» за пределы подотчетной территории.

2 Получается, что автор статистику по Оренбуржью для оценки состояния крестьянской активности на 
Урале использует, но само Оренбуржье в зону Урала не включает.

3 При заявленной теме «Антисоветские выступления в Западном Казахстане и Южном Урале в 1920—
1922 гг.». 
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лоцированной в Бузулукском уезде для подавления «мятежей кулацких банд», возникла 
«Первая народная революционная армия» Охранюка-Черского. В январе-июне 1921 г. 
на значительной территории, куда входил Курганский уезд Челябинской губернии, шло 
Западно-Сибирское восстание. Кроме названных существовали отряды из дезертиров — 
«Зеленая Армия», «Голубая национальная армия Всероссийского Учредительного собра-
ния», «Народная Армия» и др., преимущественно в Челябинском уезде. И если восстания 
и действия «цветных» армий были привязаны к определенным районам и населенным 
пунктам, то «армии» Сапожкова, Серова, Охранюка находились в движении, переходя 
из губернии в губернию. Тем самым они попадали в местную историографию этих гу-
берний (теперь — областей). Есть и дополнительные факторы: например, на подавление 
выступления Сапожкова направлены были кавкурсы из Оренбурга; восстание в Куста-
найском уезде подавляли оренбургские казаки; крестьяне из этого уезда, насильно мо-
билизованные, своим переходом на сторону красных способствовали разгрому корпуса 
генерала Бакича на реке Салмыш. Примеры можно продолжать; главный вывод: части 
значительного региона были во многом взаимосвязаны. Крестьянский протест был по-
всеместным и выходил далеко за административные границы тогдашних губерний.

Поставив исследовательскую задачу обзора и анализа историографии, мы берем в ка-
честве объекта прежде всего труды историков рассматриваемого региона; работы других 
авторов, обобщающего характера в данном случае затрагиваются только с точки зрения 
заявленной темы. 

Советской историографии 1960—1980-х годов были свойственны несколько момен-
тов: попытка оправдания крестьян-бедняков и середняков, лишь «вовлеченных» в вос-
стания кулачеством; отсутствие статистики; крайне расплывчатые упоминания о местах 
выступлений, о датах; изначальная убежденность, что все это были «сознательные пла-
номерные действия врагов Советской власти». Чаще всего оренбургские авторы ограни-
чивались констатацией наличия «банд» и того, что они грабили и убивали людей1. Глуб-
же в тему не погружался никто. Так, в 1967 г. Г. П. Ерхов утверждал, что в начале 1921 г. в 
Покровском районе существовала банда Черского и одновременно на севере губернии — 
банда Охранюка [49, с. 49]. В книге по истории города «Оренбург» Охранюк был назван 
не Черским, как на самом деле, а «Черкасским» [98, с. 174]. Еще более показателен при-
мер так называемой «банды Вакулина-Попова», обязательно упоминаемой в общем ряду 
«оренбургских» банд. Между тем этой «банды» в пределах Оренбуржья просто не было; 
она действовала только на правобережье Волги. А появились упоминания о ней в орен-
бургской исторической литературе потому, что Оренбуржье в начале 1930-х гг. входило 
в Средне-Волжский край, как раз в пределах которого и действовали «Вакулин-Попов». 
В итоге факт начал кочевать из публикации в публикацию.

В постсоветской историографии темы, на наш взгляд, можно выделить два каче-
ственно различающихся этапа. Рубежом между ними, достаточно условно разумеется, 
мы определяем начало 2000-х гг. 

Только с началом перестройки историки Южного Урала стали уделять чуть больше 
внимания этим событиям. Отход от стереотипов в оценках и лексике происходил медлен-

1 «В начале 1921 г. окончательно уничтожены остатки банд Логинова и Кужахмета, долгое время опе-
рировавших в районе. В июне 1921 г. ликвидирована банда Иванчикова, появившаяся на границе Орского и 
Актюбинского уездов. В конце 1922 г. добита банда, оперировавшая в районе Губерли, и банда Танатарова — 
в районе Адамовки» [24, с. 45—46]; «Контрреволюционные элементы поднимали головы. Банды Серова, 
Ершова, Охранюка занимались грабежами, подрывали производительные силы района» [4, с. 142]; «весной 
1921 г. на востоке губернии терроризировала население крупная банда Охранюка, в районе Илецкой Защиты 
и Акбулака — банда Серова, в Илекском районе — Вакулина и Сарафанкина» [102, с. 192]; «приходилось 
заниматься ликвидацией банд Вакулина-Попова, Охранюка-Черкасского, Серова и других» [98, с. 174].
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но и постепенно. Можно говорить о двух типах публикаций: специально посвященные 
тому или иному эпизоду, выступлению и работы с иными исследовательскими задачами, 
лишь затрагивавшие тему повстанчества. В первом случае авторы стремились донести 
новые данные, уже у них имеющиеся, но не использованные ранее по политическим при-
чинам, либо только что извлеченные из архивов. Подобные данные были распылены по 
фондам, методики поиска вырабатывались по ходу дела. Во втором — речь шла лишь об 
изменении лексики и оценок. Авторы, как правило, обращались к событиям в пределах 
своей области (автономии): уфимские историки — в Башкирии, челябинские — на тер-
ритории Челябинской губернии и т.п.

В Самаре Ю. Ю. Аншакова затрагивала крестьянские восстания в Среднем Поволжье, 
«чапанную войну», восстание «Черного орла» и «мятеж» Сапожкова [17; 18]. В обобща-
ющем труде «История Самарского Поволжья…» была специальная глава о крестьянских 
восстаниях, написанная П. С. Кабытовым [56]. Из таковых автор выделял особо восста-
ние «Черного орла», выступления Сапожкова и Серова. Основное внимание было уделе-
но Сапожкову, дан анализ программных документов «сапожковцев». О Серове, видимо, 
по причине ухода его с территории Самарской губернии говорилось значительно меньше. 

Челябинских исследователей более всего интересовало казачье повстанчество. Из 
специально посвященных этому работ «первой волны» следует назвать вышедшую в 
1997 г. книгу краеведа Н. С. Шибанова о «Зеленой армии» Луконина и Выдрина [158], а 
также статьи о «Голубой армии» А. П. Абрамовского и С. И. Панькина [2] и А. И. Ско-
ринова [134], а также А. П. Абрамовского и С. И. Панькина о повстанческой народной 
армии сотника Егора Макарова [3]. Работы отличались прежде всего использованием но-
вых источников — местных архивных и газетных (А. И. Скоринов). Выступления оцени-
вались однозначно как антисоветские и потому обреченные: «так бесславно закон чилась 
очередная авантюра оренбургских казаков против Советской вла сти на территории Челя-
бинской губернии» [2, с. 69].

И. В. Нарский в книге о буднях населения Урала в годы Гражданской войны писал о 
восстании «Черного орла», выступлениях в Челябинском уезде, «Голубой армии», «по-
встанческой группировке» (?) Охранюка-Черского [94]. 

Авторы же, лишь затрагивавшие повстанчество, предпочитали просто перечислять 
имена руководителей отрядов, демонстрируя размах выступлений [23; 111; 1]1. Подобно-
го рода обобщение невольно влечет за собой предположение о наличии если не единства, 
то общности взглядов, требований, намерений. Собственно, это мы и наблюдаем: «Такие 
отряды, как правило, выступали под лозунгами “Да здравствует Советская власть без 
коммунистов”, “Долой продразверстку” и т.п.» [1, с. 307]. Однако следует указать, что 
едва ли не механическое включение в перечень повстанческих командиров на террито-
рии Челябинской губернии (еще точнее — «на казачьей территории») Охранюка является 
серьезной ошибкой, поскольку если все прочие «казачьи» повстанцы провозглашали ло-
зунги действительно антисоветские (в смысле отказа от Советов и возврата к казачьему 
самоуправлению), то народармейцы Охранюка признавали советскую власть.

При этом встречались некоторые неточности в изложении фактического материала. 
Так, В. Д. Ботнер приписывал отряду полковника Старжевского расправу в поселке Ада-
мовский, куда на самом деле входил Охранюк [23, с. 121]; В. С. Кобзов и Е. П. Сичинский 
утверждали, что Охранюк был убит при попытке к бегству [66, с. 164] и т.п. В принципе 

1 См., напр.: «В течение весны-лета 1920 г. на бывшей казачьей территории было зарегистрировано 
более 60 крупных повстанческих отрядов… наиболее крупными из них являлись “Голубая армия” сотника 
Мировицкого, отряд Я. Г. Луконина и вахмистра С. А. Выдрина, подъесаула Звездина, сотника А. Е. Мака-
рова, офицеров Старжевского и Охранюка-Черского» [1, с. 307]. 
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наличие ошибок и неточностей, особенно на начальном этапе сбора информации, впол-
не естественно. Авторы следовали за обнаруженными документами; документы, в свою 
очередь, особенно содержавшие оперативную информацию, были заведомо не точны: 
основывались на слухах, непроверенных данных и проч. Нередко информация была про-
сто противоречивой. 

В увидевшем свет в 2000 г. в Екатеринбурге обобщающем труде Института истории 
и археологии УрО РАН «Урал в панораме ХХ века» Н. Н. Попов в главе «Время сму-
ты и катастроф (1914—1921)» упоминал о восстании «Черного орла-земледельца» всего 
одной строкой. Столь же кратко он сообщал о выступлении Сапожкова, ограничиваясь 
суждением, что «основные требования выражались в лозунге: “Долой продразверстку, 
да здравствует свободная торговля!”» [148, с. 123]. Несколько подробнее он писал о За-
падно-Сибирском восстании1, при этом утверждая, что якобы «в ряде районов страны, 
охваченной крестьянскими волнениями, имели место попытки объединения с ними». 
В качестве примера приводится рейд Охранюка: «из Поволжья [вообще из-под Бузулу-
ка. — Д. С.] на восток продвигался крупный отряд повстанцев (около 1 тыс. сабель) под 
командованием Охранюка-Черского. В июне он вступил на территорию Челябинской гу-
бернии, но под напором красноармейских частей вынужден был отступить на юго-восток 
и был разгромлен севернее Орска» [там же]. По нашим данным, нет ни одного свидетель-
ства, что Охранюк шел на помощь в Западную Сибирь; напротив, он двигался по югу 
Башкирии на Орск. Если по пути повстанцы и пересекли административные границы 
Челябинской губернии, то это вовсе не доказывает названного автором направления дви-
жения. Ликвидацией же Охранюка занимались не челябинские, а оренбургские власти. 

Башкирским исследователям наиболее интересно было участие в повстанческом 
движении именно башкир, потому чаще всего они касались восстания «Черного орла» 
(особо подчеркивая участие в нем башкир) и выступлений исключительно на территории 
Башкирии, причем рассматривая таковые как часть «национального движения» [54; 29]. 
Данный подход объясняет, почему в исследованиях 1990—2000-х годов при заявляемых 
«общих» темах — история Башкортостана, история крестьянства Башкортостана — объ-
ектом исследования были только башкиры.

М. М. Кульшарипов в монографии о башкирском национальном движении 1917—
1921 гг. показательно объединял в один параграф национально-государственное стро-
ительство и повстанческое движение в Башкирии, причем последнее рассматривалось 
как вооруженное сопротивление именно башкирского народа. О «русских крестьянских 
отрядах» в книге упоминалось одной фразой. Несколько больше говорилось о выступле-
нии Охранюка («бывший командир отряда регулярных частей»), и то потому, что таковое 
«охватило и часть башкирского населения», а значит, хотя и с оговорками, могло быть 
отнесено к движению национальному [78, с. 317]. По утверждению автора, Охранюк 
«совершил переворот в своем отряде», застрелив комиссара со словами «нас направили 
сражаться против бандитов, но против нас воюют не бандиты, а наши отцы и матери, го-
лодающие от грабежей коммунистов. У кого поднимется рука против них?». И эта важная 

1 Основной район Западно-Сибирского восстания именно Сибирь. Частью такового считаются собы-
тия в Челябинском уезде, почему уральская историография и затрагивает это восстание, например Н. Г. 
Третьяков [143]. Но все же нужно признать, что это была окраина массового выступления. Мы не оста-
навливаемся детально на историографии данного восстания по причине территориальных рамок, а также 
потому, что есть серьезные работы В. И. Шишкина, в том числе по историографии [159], а также библио-
графический обзор публикаций до 2011 г. [96]. 
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цитата была приведена без источниковой ссылки [там же]1; есть и иные неточности2. Ав-
тор явно преувеличивал роль и влияние Амантаева, подписывавшегося в «Декларации» 
«представителем Башкортостана»3. Ничего не сообщив о действиях «Первой революци-
онной армии», автор завершал краткий рассказ выводом, совершенно не соответствую-
щим действительности: «…уже в ходе первых столкновений с частями Красной Армии 
повстанцы Охранюка-Черского перешли на сторону советской власти»4. Получалось, что 
струсил и Охранюк — «решил скрыться в Туркестане», и только башкиры, бывшие ранее 
с ним, «отказались от этого плана» и как более стойкие продолжили борьбу [78, с. 319].

Практически без изменений эти положения перешли в пятый том «Истории башкир-
ского народа» (2009), где М. М. Кульшариповым был написан раздел «Повстанческое 
движение в Башкортостане в 1920—1921 гг.» [53, с. 183—192]5. Новым было то, что вы-
ступление Охранюка было объявлено башкирским: «…весной 1921 г. возникло в Баш-
кирской республике новое антисоветское движение, которое охватило и часть башкир-
ского населения, что придало ему национальный характер» [53, с. 191]. После бегства 
Охранюка в Туркестан башкирские командиры Ф. Магасумов и Г. Амантаев, не имея 
«ясного плана дальнейших действий», тем не менее вели «борьбу на свой страх и риск» 
[там же].

Интересно, что практически в то же время, в 2001 г., Р. А. Давлетшин по-иному из-
лагал эту историю. Он называл отряды Охранюка «остатками Народной армии, разгром-
ленной (?) в Самарской губернии» [42, с. 43]. С предшественником автор сходился в вы-
сокой оценке Амантаева, называя его создателем программы наряду с Охранюком. Но 
при этом он отмечал, что Амантаев в итоге предпочел пойти на переговоры с советской 
властью. Расхождение было и в оценке программы (Декларации) — автор полагал, что 
повстанцы стремились установить в России «буржуазно-демократическую республику». 
Кроме Охранюка, Р. А. Давлетшин касался восстания «Черного орла», охарактеризовав 
его как «самое крупное народное восстание башкирского народа против насильственного 
насаждения коммунизма, который был ему чужд» [42, с. 43]. Количества репрессиро-
ванных за это восстание он не приводил, но заключал: «…нетрудно предположить, что 
многие были расстреляны в ходе и после подавления восстания, заключены в тюрьмы 
и концлагеря. Остальные…» и т.д. [42, с. 39]. Вообще восстания 1920-х годов автора 

1 Очень вероятно, что это самодеятельный пересказ автором фраз из воззвания Охранюка: «Вызывая 
нас, красноармейцев, из разной местности России для уничтожения, как нам говорили, бандитизма, они 
надеялись на нас, и мы откликнулись на их зов. И что же мы увидели вместо бандитов: мы увидели родных, 
отцов, матерей и детей, пухнувших от голода, между тем когда просили свой хлеб, то их называли бандами 
и заставляли нас их уничтожать» [116, с. 278—279]. 

2 Автор приводил текст Декларации Охранюка [78, c. 318] со ссылкой на журнальную публикацию 
и архив (ЦГАООРБ). В его варианте документ заканчивался словами: «Да здравствует Башкирское кня-
жество и все национальности России! Да здравствует крепкая, сильная и мощная Россия! Командующий 
народными вооруженными силами, комкор — Черский. Представитель Башкортостана — Амантаев». На 
самом деле данный подлинный документ завершается так: «Да здравствует Княжество Башкирии и все 
нации России. Да здравствует крепкая сильная могучая Россия. Командующий вооруженными силами на-
родных войск Командир Корпуса Черский, представитель Башкирии (подпись отсутствует)».

3 По логике автора, раз в «Декларации» говорилось о необходимости объединения башкир и казахов, 
то это значит, что именно Амантаев внес его в документ, он хорошо знал программные документы башкир-
ского национального движения, поскольку эта идея принадлежала З. Валидову [78, с. 318].

4 Упреждая возражение, что автор не владел всей информацией, укажем, что к моменту издания книги 
уже существовали работы, где о конце повстанцев Охранюка говорилось значительно более подробно — 
основные силы были уничтожены севернее Орска, а сдавшиеся полторы тысячи человек в течение двух 
дней вырубались карателями.

5 Любопытно, что этот текст положительно отличался от прежнего ссылками на архивы, но знаковая 
фраза «нас направили сражаться против бандитов» вновь была без указания источника.
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почему-то мало заинтересовали — все данные о них взяты автором (судя по сноскам) из 
литературы 1960—1970-х гг., мемуаров и перестроечной прессы. 

В «Истории Башкортостана» под редакцией Р. Н. Сулеймановой (2004) происходившее 
трактовалось как объединение отрядов Магасумова и Амантаева с пришедшими в канто-
ны отрядами Охранюка, после чего они «совместно выработали политическую програм-
му», направленную на «восстановление многопартийности и демократии» [55, с. 146].

Иное видение башкирского повстанчества примерно тогда же предложил А. Б. За-
рипов (2001): «К концу июля 1920 г. вся республика оказалась оккупированной. Русские 
крестьяне и рабочие, мобилизованные на борьбу с повстанцами, охотно собирались в 
карательные отряды, чтобы мстить башкирам и захватить их земли и скот. Под предло-
гом подавления контрреволюционного восстания русские установили настоящее царство 
террора, сопровождаемое безудержным грабежом и убийствами башкирского населе-
ния… лозунг красных карательных частей: “Смерть башкирам!”. Это был настоящий ге-
ноцид. Ответная реакция башкир не заставила себя долго ждать. Башкортостан охватило 
повстанческое движение, эпицентр которого приходился на юго-восточный регион» [50, 
с. 128]. Показательно, что никаких доказательных ссылок, даже в отношении лозунга 
карателей, не приводилось. 

Участие русских крестьян в повстанчестве специально затрагивал Р. Г. Насыров, 
выделивший в своей монографии особый параграф «Повстанческое движение крестьян 
русских сел Усерганского кантона в 1920—1921 гг. и отношение к нему башкир» [95, 
с. 41—87]. 

Несколько иначе на повстанчество смотрели историки Казахстана, видевшие своей 
основной задачей создание новой концепции истории крестьянского повстанческого дви-
жения в Западной Сибири и Северном Казахстане в начале 1920-х годов, один из важных 
элементов которой — участие в этом движении казахского населения (Л. А. Гривенная) 
[34—36]. Л. А. Гривенная полагала Западно-Сибирское восстание 1921 г. и выступления 
в Казахстане (в одном случае — Северном [34, с. 14], в другом — Северо-Восточном [35, 
с. 50]) единым целым по всем позициям.

Массовое участие казахов («местное население порой стихийно восставало целы-
ми аулами» [90, с. 83]), разумеется, признавал и Е. И. Медеубаев, но он более коррек-
тно брал регион Западного Казахстана, Южного Урала и Поволжья не как территорию 
единого восстания, а как зону, в которой оперировали различные повстанческие силы, 
в итоге заходившие в пределы Казахстана: отряды Аистова, Охранюка в Кустанайской 
губернии, Глазунова в Актюбинской, Серова, Горина, Киселева в Уральской и Букеевской 
губерниях [90, с. 82]. Автор не учитывал того факта, что названные отряды двигались и 
повстанческая власть распространялась только там, где отряды находились. Отсюда у 
него получалось, что восстание Серова охватило огромную территорию — Саратовскую, 
Оренбургскую, Актюбинскую, Уральскую и Букеевскую губернии [90, с. 83]. Такой под-
ход позволил ему в итоге утверждать, что к середине 1921 г. «практически вся территория 
Казахстана была охвачена восстаниями» [там же], «во многих регионах КАССР власть 
большевиков… сохранялась лишь номинально и только в губернских городах» [90, c. 85]. 
К сожалению, в работе много неверных деталей1, что говорит о том, что автора подобные 
подробности мало интересуют2.

1 Бузулук назван городом в Оренбургской губернии (в действительности — Самарской) [90, с. 82]; из 
Бузулука Сапожков повел наступление на Уральск, Пугачев [там же]; Оренбургской губернии на тот мо-
мент не было (была Оренбургско-Тургайская), в середине 1921 г. «в Оренбургской губернии в междуречье 
Урала и Илека продолжали свою борьбу под лозунгом “Долой коммунизм!” матросы Кронштадта» [90, 
с. 83—84] и т.п.

2 Сходным образом в статье 2017 г. о восстании в Западной Сибири Е. И. Медеубаев ссылается не на 
современные публикации о восстании, каковых немало, а на одиозную книгу Д. Л. Голинкова «Крушение 
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В Оренбуржье одним из первых попытался по-новому взглянуть на эти события 
Р. Р. Магомедов (1990). Касаясь восстаний в Уфимской губернии, в том числе «Черного 
орла», он однозначно высказывался за то, чтобы перестать писать о «кулацко-эсеровских 
мятежах», поскольку речь идет именно о восстаниях, и именно крестьянских. Главной 
причиной выступлений он полагал «обременительную» разверстку. Тот факт, что к вы-
ступлениям крестьянских масс кое-где присоединялись и контрреволюционные силы, по 
его мнению, не изменял самой сути крестьянского протеста [88, с. 135].

В 1994 г. впервые прозвучало признание массовости протеста в крае — авторы (Л. И. 
Футорянский, В. А. Лабузов) признали, что банды действовали «на территории прак-
тически всей губернии» [151, с. 4]. Безусловно новым стало использование термина 
«во оруженная оппозиция». Хронологически мы впервые наблюдаем его в диссертации  
В. А. Лабузова [83]. 

На сегодняшний день самой большой по объему работой о повстанчестве этих лет в 
регионе является наша монография «Великая крестьянская война 1920—1921 гг. и Юж-
ный Урал» [116]1. В ней освещены события всех крестьянских восстаний региона, лозун-
ги и идеи восставших, а также изучены локальные выступления в деревнях. Для этого 
был задействован уже апробированный исследователями инструментарий, применяемый 
для анализа крестьянского движения в XIX — начале ХХ в. Автор заключает, что вос-
стания «Черного орла и земледельца» в том смысле, как это трактуется в литературе 
(восстание, охватившее три губернии под руководством единого антибольшевистского 
штаба), не было2. Мы полагаем, что речь следует вести не о едином, но единонаправлен-
ном протесте. В разных уездах крестьяне поднялись со своими лозунгами и требовани-
ями. Схожесть таковых вовсе не является доказательством происхождения их из одного 
источника («штаба»), но лишь подтверждает вывод, что объединяло крестьян одно — 
недовольство теми методами, которыми коммунисты проводили свою политику. Присут-
ствие в отдельных местностях политических антибольшевистских сил не меняло сути 
массового крестьянского протеста. Собственно «восстание Черного орла» тоже было, но 
только как составляющая крестьянского движения в Поволжье. Помимо него в этом ре-
гионе имело место не поддающееся учету значительное количество локальных вспышек 
протеста с самостоятельными руководителями и лозунгами3.

Восстания красноармейских частей (Сапожкова, Серова) под коммунистическими 
лозунгами протеста мы полагаем особенной, специфической чертой, свойственной толь-
ко южноуральскому региону. На наш взгляд, совершенно не верно именовать все эти вос-
стания «антисоветскими», поскольку восставшие чаще всего выступали за сохранение 
советской формы управления. Не были они и «антикоммунистическими» в том смысле, 
что восставшие боролись не против коммунистической идеологии, не против Коммуни-
стической партии, но против действий конкретных членов РКП(б) в конкретное время и 
в конкретных условиях. Пришлось признать искусственность рассматриваемого регио-
на «Южный Урал», так как нет никаких оснований говорить о единстве крестьянского 
протеста в рассматриваемом регионе, поскольку таковой протест наглядно и ощутимо 
раскалывался на составные части со своими особенностями и характерными чертами. 
антисоветского подполья в СССР» [30] и кандидатскую диссертацию В. К. Григорьева «Борьба коммуни-
стов Казахстана против мелкобуржуазной контрреволюции на территории республики в 1920—1922 гг.», 
защищенную в Алма-Ате в 1972 г. (позднее издана книгой в 1984 г. [38]).

1 В фундаментальном издании документов «Крестьянское движение в Поволжье. 1919—1922: Доку-
менты и материалы» [77] использован ряд материалов из данной монографии.

2 С данным тезисом не согласен В. В. Кондрашин [72].
3 Отметим, что изучавший повстанчество в Поволжье В. В. Кондрашин склоняется все же к традици-

онной версии [72, с. 28]. 
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Своеобразный «водораздел» символически проходит по Оренбургу — западнее его по-
встанчество было, образно говоря, под красными знаменами, восточнее (в казачьих рай-
онах) — повстанцы были более умеренными, выступали за старые порядки. Названные 
положения получили дальнейшее развитие в ряде последующих публикаций [122; 124; 
120].

В 2001 г. вышла самая серьезная работа о крестьянском движении в Поволжье в 
1918—1922 гг. — монография В. В. Кондрашина [72]. Автор дал анализ количественных 
показателей крестьянского движения, проанализировал лозунги и программные доку-
менты повстанцев, высказался по актуальному тогда вопросу о влиянии белых и эсеров 
на крестьянство (в главе с показательным названием «Кто кого вел?»). Ход самих высту-
плений он рассматривал в главе «Подавление крестьянского движения», что нам кажется 
достаточно логичным, поскольку на тот момент доступные исследователям источники 
из «красного» лагеря сообщали о повстанчестве исключительно в контексте подавления 
такового. Позднее, в 2009 г., он взял проблему еще глубже — о поведении крестьянства в 
Гражданскую войну, его взаимоотношениях с основными противоборствующими поли-
тическими силами: красными, белыми и другими режимами [73].

Из всех выступлений в регионе больше всего внимания историками уделялось высту-
плению («мятежу») А. Сапожкова. На это в немалой степени влиял факт, что о данном 
выступлении писали даже советские авторы; а они, в свою очередь, исходили из того, что 
о нем упоминалось в партийных документах. На IХ съезде РКП(б) «сапожковщина» как 
«кулацкая оппозиция» была поставлена в один ряд с «антоновщиной» [45, с. 285]. Фак-
тологической основой практически для всех работ советского периода (как, впрочем, и 
позднейших) стала статья Р. Таубина «Разгром кулацкого мятежа Сапожкова», изданная 
в 1934 г. [137]. Дополнения если и имели место, то касались частностей, прежде все-
го примеров неизбежных зверств мятежников. Впервые новые архивные данные были 
привлечены С. А. Павлюченковым в 1996 г. [103]; он же попытался проанализировать и 
переосмыслить происходившее. Объективной причиной выступления автор полагал не-
довольство масс продработой и продработниками. По его мнению, на учреждение своей 
власти Сапожков пошел только тогда, когда Бузулукский совет отказался исполнить его 
требования. Новой была попытка объяснить поражение восставших. Причину пораже-
ния автор видел в позиции крестьянства региона: «Видавший виды поволжский мужичок 
занял осторожную позицию, стремясь столкнуть лбами сапожковцев с продовольствен-
никами, чтобы отделаться и от тех, и от других» [103, с. 256—257]. Мнение, конечно, лю-
бопытное, но тогда выходит, что выступление Сапожкова не было крестьянским; а если 
это так, то нужны дополнительные пояснения, чего автор не сделал. 

Ю. Ю. Аншакова, говоря о крестьянских восстаниях в Среднем Поволжье, конечно 
же, затрагивала выступление Сапожкова. В данном случае основным было не привле-
чение новых данных, но попытка изложения событий без стереотипов советского вре-
мени. Она, кстати, утверждала, что первым подробно описал выступление Сапожкова 
А. Л. Литвин (1972) [86]. Позднее, в 2006 г., она опубликовала статью «Армия “Прав-
ды” начдива Сапожкова», где изложила ход событий с учетом последних публикаций и 
исследований. Достаточно необычно, на наш взгляд, давалось толкование причин вы-
ступления: «…восстание назревало, с одной стороны, при условии общего недостатка, 
холода и нищеты в рядах красноармейцев, и с другой — обжорства, пьянства и разврата 
и полной оторванности высшего командования и политруководителей округа от масс и в 
отсутствие политической работы в Армии» [19, с. 776—777]. В 1998 г. она считала иначе: 
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«Мятеж имел те же цели и лозунги, что и чапанная война и восстание “Черный орел”: 
отмена продразверстки, введение вольной торговли, установление демократических по-
рядков, уничтожение коммунистической диктатуры» [18].

Практически одновременно продолжали тиражироваться штампы советской историо-
графии. В том же 1998 г. С. В. Виноградов занимался изучением мелкотоварного кре-
стьянского хозяйства Поволжья, однако счел необходимым затронуть выступление Сапо-
жкова. При этом он ссылался на сборник документов 1957 г. и книгу С. А. Павлюченкова. 
Но выводы все равно были прежними: «Началом мятежа послужил конфликт Сапожкова 
с Бузулукским уездкомом РКП(б)»; снят он был «за развал дисциплины и систематиче-
ское пьянство»; «поднял мятеж, воспользовавшись антибольшевистскими настроениями 
в дивизии» [27, с. 9].

В дальнейшем произошло расширение информационной базы: в уже упомянутой 
выше книге «Великая крестьянская война 1920—1921 гг. и Южный Урал» (1999) [116] 
за счет привлечения архива ФСБ в Оренбурге, в монографии В. В. Кондрашина [73] — 
центральных архивов. Достоянием исследователей стали основные агитационные доку-
менты Сапожкова, что сделало возможным более углубленное изучение идеологической 
составляющей этого выступления. 

Определенной новацией можно считать акцентирование внимания на факте взаи-
мосвязи выступления Сапожкова и последующего — Серова, с особым подчеркиванием 
важности именно второго. Если региональная историографическая традиция полагала 
выступление Серова попыткой продолжить начатое Сапожковым, то столичные авторы 
стали рассматривать выступление Сапожкова как прелюдию «серовщины». Так, М. В. 
Филин утверждал, что «серовщина зародилось в недрах другого социального протест-
ного явления — сапожковщины» [149]1. Мотивом к подобной перестановке акцентов, на 
наш взгляд, была поставленная Филиным задача — рассмотрение «протестного движе-
ния российского казачества»: выступление Сапожкова назвать казачьим не получалось, а 
вот выступление Серова автор полагал именно таковым. Солидарно с ним высказывался 
и его соавтор по некоторым статьям о казачьем повстанчестве П. Ф. Алешкин: протест 
Серова поднимался на более высокий уровень [15, с. 253].

Отметим, что наряду с преувеличением значимости выступления Серова есть и его 
явное преуменьшение. Так, В. С. Кобзов полагает, что после гибели Сапожкова «удалось 
скрыться только небольшой части повстанцев, которые действовали в казахских степях 
до начала 1922 года» [68, с. 176].

И еще один вариант толкования выступления Сапожкова встречается у Ю. А. Ильи-
на, определяющего таковое как «военно-крестьянский мятеж»: «Под влиянием роста 
негативных настроений красноармейцев начали складываться элементы армейской ор-
ганизации крестьянской оппозиции к режиму». По мнению автора, «РККА, как верная 
опора режима, под воздействием ужесточавшихся порядков в армии и тылу интенсивно 
разрушалась изнутри: идейно-политически и морально деградировала». Правда, в этом 
случае не совсем понятно, почему эта самая Красная Армия успешно подавила это и по-
следующие выступления армейских частей. По мнению Ю. А. Ильина, Сапожков и его 
окружение лишь «идейно-политически оформили выступление своих красноармейцев, 
постарались придать ему должную организацию», а крестьянство «сразу скорректирова-
ло, “приземлило” программу восставших красноармейцев А. С. Сапожкова до насущных 
требований единоличной деревни (вольная торговля, разгон райпродкомов и засевших у 
власти коммунистов, перевыборы Советов и т.д.)» [52].

1 См. также: Филин М. В. «Сапожковщина» и ее развитие: повстанчество Василия Серова (1920—
1922 гг.) [150].
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«Новое», если так можно выразиться, понимание сути крестьянского протеста нача-
ла 1920-х годов утверждалось в региональной литературе достаточно медленно. И это не 
случайно. Неожиданную сложность приобрел вопрос об участии милиции и чекистов в 
подавлении «мятежей» (А. И. Семенов [132], С. В. Щеткин [157], Г. Т. Камалова [64; 65], 
Е. А. Игишева, В. Д. Камынин [51]). Авторы, затрагивавшие вопрос участия силовых 
структур в подавлении крестьянских и повстанческих выступлений, неизбежно впадали 
в логическое противоречие: поскольку ранее таковые полагались однозначно кулацкими 
и контрреволюционными, то стороны добра и зла были очевидны; в новых условиях, ког-
да повстанчество стало оцениваться по-иному, говорить о заслугах в деле их подавления 
стало не очень удобно. 

Но в начале 2000-х годов стали выходить книги по истории милиции, приуроченные 
к юбилею МВД. Вот тогда-то и встал вопрос — относить ли участие органов милиции в 
подавлении повстанчества к положительному опыту, достойному стать предметом гор-
дости? Для авторов, не знакомых с темой (как, например, авторский коллектив книги 
«Полиция и милиция Самарской губернии» (2003)), все было достаточно просто: «актив-
но действовали крупные банды Серова, Иванова, Сарафанкина, Попова», они убивали и 
грабили, банды эти «возглавлялись профессиональными преступниками» (!), работники 
милиции же «умело и мужественно вели борьбу» [146, с. 68]. 

Те же исследователи, кто владел информацией, оказывались в достаточно щекотли-
вом положении. В 1997 г. В. С. Кобзов и Е. П. Сичинский издали работу о государствен-
ном строительстве на Урале в 1917—1921 гг. Достаточно объяснимо там был параграф о 
повстанческом движении, оцениваемый, по логике работы, как фактор дестабилизирую-
щий. Неудивительно, что авторы более делали акценты на жертвах среди населения [66, 
с. 153], успешных действиях чоновцев [66, с. 157], а сами повстанцы именовались парал-
лельно участниками восстаний [66, с. 156] и бандитами [66, с. 157]. Позднее В. С. Кобзов 
и А. И. Семенов, рассказывая о правоохранительных органах Южного Урала, выделя-
ли в особый параграф участие «РКМ в ликвидации “политического бандитизма”» [67].  
И хотя они пытались сохранить нейтральный тон, в итоге авторы вполне объяснимо при-
няли сторону борющихся с повстанцами.

В изданной в том же 2002 г. «Истории управления внутренних дел Оренбургской 
области» в соответствующей главе Д. А. Сафонов и В. А. Лабузов особо подчеркивали 
сложность положения милиции в те годы: с одной стороны, привлечение милиционеров 
к исполнению несвойственных им карательных функций, с другой — сочувствие значи-
тельной части милиционеров повстанцам и волнующимся крестьянам [57, с. 87—89]. 

Со спецслужбами оказалось сложнее; они и в дальнейшем оценивались как поло-
жительная сторона конфликта. О. В. Вепрев и В. В. Лютов в книге о государственной 
безопасности на Южном Урале не только четко выбрали «правильную» сторону, но и 
умело «дожимали» нужные позиции. Так, упоминая о «бандах» Черского, Луконина и 
Выдрина, они подчеркивали: «Объединяться в армии они не стали, зато имели превос-
ходную связь не только между собой, но и с бандформированиями других губерний. На 
этот раз офицер ский состав руководителей банд действовал как нельзя более эффек-
тивно: пригодился и опыт колчаковской контрразведки, и военная выучка, и своеобраз-
ный “контррево люционный кураж”, азарт, дерзость, с какой действовали бандиты» [26, 
с. 201]. 

Не менее показательно их суждение о Луконине: «Личность самого Лукони на весь-
ма занятна — бывший учитель поселка Фоминского, правый эсер, некогда избиравший-
ся в Учредительное собрание от оренбургского казачества, он, скорее всего (!), прошел 
хорошую школу колчаковской контрразведки — именно на это ука зывают его прежние 
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обширные связи вплоть до руководителей эсеровской партии и высшего офицерского 
состава белой армии» [там же]. 

Столь же небрежно авторы упоминали о «Голубой армии» («веселая» «голубая ар-
мия» [26, с. 195]) и ее документах: «Не менее взбалмошен и сам манифест “голубой 
армии”, провозгласивший “жизненное кредо” в беспартийности» [там же]. Авторы пере-
мешали информацию о Красной Армии Башкирии, Первой народной армии Макарова и 
«Зеленой армии» Луконина в одно, определив при этом «Зеленую армию» «прообразом 
будущих “лесных братьев”, бандеровцев» (?) [26, с. 200—201]. Интересна логика рас-
суждений: «Увеличение количества бандитов и дезертиров (не путайте с крестьянскими 
повстанцами, бунтовавшими из-за продразверстки) неизбежно потребовало усиле ния ре-
прессивных, карательных мер, проводимых как отрядами ЧК, так и частями Красной Ар-
мии и чоновцами» [26, с. 189]. Положительно оценивали работу чекистов оренбургские 
ветераны ФСБ; так, А. Провоторов в книге «Записки контрразведчика» писал: «Летом 
1920 года в г. Бузулуке поднимается эсеровский мятеж под руководством комдива Сапо-
жкова. Вверенные ему части захватывают Бузулук. Местные жители и сотрудники ЧК 
выстояли и одержали победу в неравной борьбе» [113, с. 14]. Сходным образом оценивал 
ситуацию А. В. Никитин: «В эти годы в результате чекистских операций на оренбургской 
земле нашли свой бесславный конец крупные бандитские формирования Сапожкова,  
Охранюка, Серова, Сарафанкина, Аистова и других, которые сеяли на своем пути смерть 
и разрушение, грабили станицы и хутора, сжигали дома, зверски расправлялись с теми, 
кто помогал становлению советской власти в деревне» [97, с. 8].

Несколько особняком стоят публикации краеведов — непрофессиональных авторов. 
Как правило, для таких работ характерны игнорирование источниковедческих и исто-
риографических традиций, порой додумывание каких-либо моментов в интересах уси-
ления эмоционального настроя, художественная обработка текстов источников, вплоть 
до сочинения диалогов. Одной из первых работ в регионе была уже упомянутая ранее 
книга журналиста Николая Шибанова «Зеленая война» о выступлении Я. Луконина и 
С. Выдрина в Уйской станице во второй половине 1920 г. [158].

В конце 1990-х годов работник оренбургской прокуратуры Ф. А. Ишбулатов занимал-
ся вопросами посмертной реабилитации повстанцев в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий». Материалы, содер-
жащиеся в следственных делах ФСБ, были использованы им для публикаций в альманахе 
«Гостиный двор» в 2000—2001 гг.: о выступлении Сапожкова, восстании в Чукари-Ива-
новке, выступлении Охранюка, Саринском восстании [58—61]. Главной причиной вы-
ступлений он полагал продразверстку: «…мало кто знает, что творили продармейцы в де-
ревнях. После обычной процедуры изъятия “излишков” продовольствия они устраивали 
шумные попойки, а в это время дети ограбленных крестьян буквально выли от голода» 
[60, с. 147]. Как и иные краеведы, автор полагал итоги своих поисков серьезным научным 
достижением — так, «краткая история ликвидации отряда Серова» излагалась на основе 
одного «недавно найденного в архиве документа», в результате изучения которого автор 
заключал, что «на территории современной Оренбургской области и прилегающих тер-
риториях Гражданская война не прекращалась и в 1922 году» [62, с. 88]. В 2013 г. была 
издана книга В. П. Калачева, Ф. А. Ишбулатова и Р. М. Востриковой «Чаша терпения 
переполнилась…» о восстаниях в поселках Чукари-Ивановка и Саре 1920 г. [63]. Сами 
авторы о себе говорили, что они «не историки, не политики и даже не позиционируют 
себя как краеведы» [63, с. 130]. О действиях Охранюка в пос. Адамовка писали мест-
ные краеведы: в 2005 г. В. Головина [31] и в 2013 г. Т. А. Кожина [69], особо акцентируя 
внимание на жестокости «бандитов». В книгах по истории районов Оренбуржья авторы 
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сообщали интересные детали: В. И. Дубровкина — о «лохматом восстании» [46, с. 13]; 
Н. И. Гончаров — о восстании в Исаево-Дедовском районе [32, с. 68—69], В. Марков — о 
Сапожкове в Бузулуке [89, с. 28—29].

Публикации краеведов заслуживают внимания по трем причинам: они в итоге стано-
вились историографическим фактом; они задействовали местные мемуарные источники 
и, кроме того, сами становились источниками о состоянии исторической памяти на ме-
стах. Хотя, конечно, в научном плане они достаточно уязвимы.

В принципе сюда можно отнести и историческую публицистику — с учетом того 
эффекта, который она оказывает на общественное сознание. Как правило, произведения 
такого рода носят броские названия: «Все против всех: неизвестная гражданская война 
на Южном Урале» (Д. Суворов [136]); «Хроника утаенного бунта» (В. Ященко [163]); 
«Атаманщина: мифы, легенды, действительность» (В. А. Савченко [115]). Работам свой-
ствен мощный эмоциональный посыл, и главной задачей авторы явно видят не столько 
историческую правду, сколько донесение до читателей своих оценок и выводов1. В. А. 
Савченко ставит в один ряд и атаманов южной вольницы, и Антонова, и Сапожкова, и  
Охранюка, именуя таковых также «атаманами»: «Глава 8. Атаман Антонов и “тамбовские 
волки”»; «Глава 10. Атаманы Черноземной России». И это при том, что никто и никогда, 
кроме данного автора, их атаманами не называл. Обратившись к изложению выступле-
ний в интересующем нас регионе, обнаружим нагромождение неточностей и ошибок2. 
Наблюдаются ошибки даже в написании имен: фамилия нового командира, присланного 
заменить Сапожкова, что и инициировало его открытый протест, — Стасов (на самом 
деле — Стасуй), фамилия Охранюка пишется «Охранюк-Черкасский».

Мы бы отметили еще одну показательную черту — убежденное мнение публицистов 
в том, что именно они открывают скрытые страницы нашей истории: «Атаманы, вышед-
шие из среды Красной Армии, не попали ни в учебники истории, ни в научные книги. 
Они оказались ненужными ни красной, ни белой, ни демократической пропаганде» [115]. 
Впрочем, подобные преувеличения встречаются и у историков. Так, П. Ф. Алешкин и 
Ю. А. Васильев в 2012 г. объявляли крестьянское протестное движение в Советской Рос-
сии в послеоктябрьской истории «все еще открытой страницей» [15, с. 3], а их книга о 
крестьянских восстаниях вышла в серии «Военные тайны ХХ века».

Ранее мы говорили о двух периодах в историографии темы, датируя завершение перво-
го началом 2000-х годов. Первый, на наш взгляд, можно определить как период собирания 
фактов и введения их в научный оборот. Отметим несколько моментов, характерных для 
этого периода. К концу его в работах исчезает едва ли не обязательное ранее заявление, что 
неверно полагать крестьянские выступления контрреволюционными и что нет оснований 
переоценивать влияние эсеров. Само наличие такого рода заявлений было продолжением 
условного спора с советской историографией. В 2000-х гг. спор становится неактуальным.

1 В последней из названных книг («Атаманщина») автор пишет: «Эта книга о неизвестной истории, 
истории самопожертвования и жестокости, фанатизма и романтизма, истории “великих надежд” и великих 
преступлений, истории о реализации заветной казачьей идеи, которой 500 лет была беременна евразийская 
Великая степь» [115].

2 Так, в Бузулуке, занятом Сапожковым, не было показательных казней лишь потому, что «коммунисты 
и советские работники предусмотрительно бежали из Бузулука»; «восстание атамана Сапожкова охватило 
территорию от Царицына и Саратова до Уфы и Оренбурга»; «Александр Сапожков погиб на месте, тело 
его обезглавили, а голову, как ценный трофей, доставили в штаб дивизии»; после гибели Сапожкова его 
«Армия Правды» продолжала действовать под командованием Василия Серова; «при захвате населенных 
пунктов партизаны Серова прилюдно казнили коммунистов и советских работников, иногда их сжига-
ли живьем»; «атаман создал и свой мини-парламент — “Реввоенсовет пяти”»; «по примеру махновской 
“Декларации” для налаживания жизни на занятых “армией” Серова территориях была принята квазикон-
ституция»; отряд Охранюка был разбит в Челябинской губернии около Орска; «после этого разгрома ата-
ман с сотней сабель вернулся в Поволжье» [115].
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Исследователи сосредотачивали внимание преимущественно на наиболее значи-
тельных крестьянских восстаниях и выступлениях. Можно говорить о публикациях двух 
типов — специально посвященных повстанчеству и работах, затрагивавших эту тему 
косвенно, в рамках иного исследовательского проекта. В первом случае, в публикаци-
ях середины 1990-х годов, наблюдаются понятные и объяснимые неточности и ошиб-
ки. Значительно больше вопросов вызывает их повторение и появление новых позднее. 
В работах второго типа авторы, как правило, использовали публикации предшествен-
ников преимущественно в качестве источников фактического материала. Несмотря на 
уже существующий массив работ, где события изложены достаточно последовательно и 
подробно, и публикаций документов, некоторые авторы либо повторяли зады историо-
графии советской, либо преподносили известные (но не им) факты как нечто совершенно 
новое. И если в 1990-х годах были проблемы с информационным обменом даже между 
регионами, то в дальнейшем благодаря Интернету такой проблемы не стало. Поэтому 
когда сегодня автор ссылается только на «советские» работы или на работы первых пост-
перестроечных лет, это уже является определенным маркером1. 

Повторимся, что временные границы между первым и вторым периодами более 
чем условны. Мы имеем в виду не полное прекращение определенного типа работ до 
и появление принципиально новых после конкретного временного рубежа. Логически 
рассуждая, накопленная информация создает базу для анализа — и такое наблюдается в 
отдельных работах первого периода. Поиск новых данных продолжается и после 2000-
го года — самый масштабный, на наш взгляд, проект такого рода инициирован А. В. 
Посадским. Итогом можно считать выход содержательных томов: «Крестьянский фронт 
1918—1922 гг.» (2013), «От “германской” к гражданской: становление корпуса народных 
вожаков русской смуты» (2014), «“Атаманщина” и “партизанщина” в Гражданской вой-
не: идеология, военное участие, кадры» (2015), «Вожаки и лидеры Смуты. 1918—1922 гг. 
Биографические материалы» (2017) [76; 101; 20; 28]. Исследователями многих субъектов 
изучены местные архивы, даже архивы ФСБ, отработаны соответствующие фонды. Разу-
меется, это вовсе не означает, что поиск завершен; скорее поиски стали сложнее и стали 
отнимать больше времени при меньшей эффективности.

Мы не утверждаем, что второй период есть новый ощутимо качественный этап раз-
вития разработки проблемы. Отличие, как нам кажется, заключается прежде всего в по-
явлении, условно говоря, третьего типа публикаций — сугубо аналитических или, по 
крайней мере, позиционирующих себя таковыми. 

Без преувеличения рубежным моментом в отечественной историографии рассматри-
ваемого нами региона можно полагать выход нескольких серьезных томов документов 
и материалов о крестьянском движении. Прежде всего это реализация проекта Инсти-
тута российской истории РАН по изданию четырехтомного сборника документов и ма-
териалов «Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939». Первый том, 
охватывавший период 1918—1922 гг., увидел свет в 2000 г. [135]. В 2002 г. вышел том 
«Крестьянское движение в Поволжье. 1919—1922 гг.: Документы и материалы» под ре-
дакцией В. П. Данилова и Т. Шанина [77]. Опубликованными оказались, вероятно, все 
известные важные документы повстанческого лагеря — выскажем предположение, что 
в обозримом будущем не приходится ожидать прорыва и появления новых текстов, со-
поставимых с «Декларациями» и иными программными документами. Это создало ил-
люзию, что поисковая работа исчерпала себя, а все материалы, необходимые и достаточ-

1 Ю. А. Ильин, касаясь выступления Сапожкова, основывается на статьях В. В. Кондрашина [70] и Т. В. 
Осиповой [100] 1996 г. Делая ссылки на хронику (Троцкий В. В., Демидов А. Д. 1920 г. в Cредневолжском 
крае. М. ; Самара, 1934), он называет одного из авторов Троицким. А. В. Лукьянов использует в качестве 
источника фактической информации книгу Д. Л. Голинкова о крушении антисоветского подполья в СССР 
[87, с. 30]. 
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ные для анализа, установлены и доступны для изучения. Мы полагаем, что связано это 
также с появлением новой генерации историков, более сориентированной на западный 
стиль исследований. Вслед поколению исследователей, прекрасно знакомому с советской 
историографией, выросших на ее методологии, уважающему факты и знающему их цену, 
пришло новое поколение, уже разорвавшее с советской традицией и значительно более 
сориентированное на методологию западной историографии. 

До конца советской эпохи зарубежные авторы, интересовавшиеся повстанчеством 
в России, находились совершенно в равных с советскими историками условиях: и те, 
и другие были серьезно ограничены в возможностях доступа к архивам и иным мате-
риалам; исключением была разве что имеющаяся у иностранцев возможность работы 
с эмигрантской мемуарной литературой. На современном этапе возможности измени-
лись, однако подходы остались прежними. Западные авторы используют старые совет-
ские публикации, практически не обращаясь к современным1. Причина этого достаточно 
понятна: несмотря на идеологическую заостренность советских работ, определенное ко-
личество фактов в них содержалось, и этого было достаточно. Прежде было достаточно, 
поскольку иных источников просто не было; а теперь достаточно, поскольку детали и 
нюансы в принципе никому не нужны. Свойственный западной историографии прием, 
кардинально отличный от отечественной источниковедческой традиции, заключается 
прежде всего в выдвижении базового тезиса и последующей его иллюстрации фактами. 
Тезис, что западным авторам не известны многие новейшие российские работы, — факт, 
но не объясняющий довод2. При наличии Интернета желающий легко может, но не торо-
пится это сделать. Достаточно странно выглядит ситуация: российские историки долж-
ны публиковаться в западных изданиях3, чтобы дать информацию, хотя простая логика 
подсказывает, что русисты обязаны как можно детальнее изучать литературу на русском 
языке, не ограничиваясь специально переведенными текстами. Как нам кажется, глав-
ное различие подходов хорошо видно из следующего тезиса: западная историография 
«при имевшихся недостатках, выдвинула немало интересных идей, учитывающихся в 
отечественной исторической науке» [22, с. 206]. Подход, когда выдвижение «интересной 
идеи» есть исходная задача, а функционал фактического материала лишь аргументирова-
ние ее, к сожалению, во второй период становится все более распространенным. 

Образцом публикаций нового подхода можно считать книги П. Ф. Алешкина и Ю. А. 
Васильева4. Они четко сформулировали свое видение и перспективы развития темы: 
«Объективное исследование событий того времени в масштабе всей страны еще только 
начинается. Речь идет не только и не столько об описательной стороне отдельных вос-
станий, выступлений, волнений — важнее объяснить [курсив наш. — Д. С.], чем было 
вызвано крестьянское протестное движение не в отдельных регионах, а повсеместно по 
всей стране» [14, с. 3]. 

Как видим, задача заявлена четко: анализ крестьянского движения указанного пе-
риода по стране в целом. Впрочем, авторы затем корректируют объект исследования до 

1 Интересные данные об этом приводит Д. Ю. Бородин [22], проанализировавший советские источни-
ки в работах современных западных авторов по конкретному восстанию — Западно-Сибирскому.

2 «В то же время зарубежные русисты пока еще слабо информированы о степени разработанности 
истории западносибирского восстания 1921 г. в России» (Д. Ю. Бородин) [22, с. 206].

3 «Необходим выход на качественно иной уровень взаимодействия между российскими историками 
и русистами из других стран, налаживание диалога на подлинно профессиональной основе» [22, с. 206].

4 В 2010 г. вышла их книга «Крестьянская война в России в условиях политики военного коммунизма 
и ее последствия (1918—1922 гг.)»; в 2012 г. она была переиздана как «Крестьянские восстания в России в 
1918—1922 гг. От махновщины до антоновщины». В 2017 г. в Интернете появились цифровые книги, изготав-
ливаемые под заказ: Алешкин П., Васильев Ю. «Крестьянские восстания в Советской России (1918—1922 гг.): 
в 2 т. (изд-во «Издательские решения», [б. г., б. м.]) и Алешкин П., Васильев Ю. «Причины и корни крестьян-
ских восстаний в Советской России (1918—1922 гг.). Статьи» (изд-во «Издательские решения», [б. г., б. м.]).
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«самых значительных крестьянских восстаний против советской власти в условиях по-
литики военного коммунизма в 1918—1922 годах»: «чапанка», «вилочное восстание», 
«махновщина», «антоновщина», «серовщина», кронштадтский мятеж и т.п. Стоит обра-
тить внимание на то, что авторы, тем не менее, берут только сопротивление советской 
власти — борьбы крестьян с какими-либо иными политическими силами для них не су-
ществует, хотя встречается упоминание про «зеленых»: «партизанские крестьянские от-
ряды “зеленых” боролись против белых не менее решительно, чем против красных» [14, 
с. 151]. Позиция авторов: протест был повсеместным, что было «ответной реакцией на 
политику военного коммунизма… произвол местных органов советской власти, продра-
ботников, продотрядов представляется не причиной, а следствием военно-коммунисти-
ческого эксперимента» [14, с. 524]. 

Среди упоминаемых «значительных крестьянских восстаний» есть выступления Са-
пожкова и Серова. «Декларация» Серова была объявлена ни много ни мало «политиче-
ской программой протестного движения против политики советского государства» [14, 
с. 254], а сам Серов — борцом, даже истребителем коммунистов («его формирования… 
совершали массовые расправы над коммунистами и сторонниками советской власти») 
[14, с. 172]1. При этом у авторов нет ни одной ссылки на источники, налицо фактические 
ошибки2 и очень высокий уровень теоретических обобщений: «Коллективная идентич-
ность российского общества после завершения открытого гражданского противоборства 
представляла собой совокупность шрамов в коллективной российской душе. Шрамы 
были оставлены вынужденным отказом от прежней идентичности» [15, с. 3].

В отдельных статьях П. Ф. Алешкин показал себя активным сторонником тезиса о 
единстве всего крестьянского протеста по стране: «Объяснение подобной картины за-
ключается, во-первых, в природе самого крестьянского сообщества, во-вторых, в про-
ведении единой государственной политики на территории всей страны — политики 
военного коммунизма, основанной на марксистском видении строительства нового об-
щественного устройства. Общность условий создавала характерную тождественность 
протеста со стороны одного и того же субъекта в лице крестьянского населения. Соци-
альная среда и сходные экономические условия в разных местах порождали одинако-
вые приемы борьбы с властью» [12, с. 150]. Но при этом у крестьян «не было единства 
взглядов и политических устремлений» — «повстанцев объединяло лишь общее про-
тестное неприятие государственного режима» [12, с. 151]. В ряде статей автор касался 
крестьянского движения в Тамбовской губернии [6], в Поволжье (объединяя в одно целое 
«чапанку», «вилочное восстание» и «серовщину») [6], в Западной Сибири [7]. Отметим, 
что статья о «типологической общности и особенностях крестьянского повстанчества» в 
Западно-Сибирском восстании была основана (судя по ссылкам) на двух томах «Сибир-
ской Вандеи», вероятно, самого большого по объему сборника материалов по этому вос-
станию, опубликованного в 2000 г. [133], первом томе «Советской деревни» и сборнике 
документов по восстанию в Тюменской области, изданном в 2000 г. Тем интереснее, что 
в статье 2011 г. «Протестное движение сибирского крестьянства в 1920 г.» автор назвал 
данное восстание «малоизвестной страницей протестного движения крестьянства Сиби-

1 Для сравнения процитируем документы: «Признавая за коммунизмом великое будущее…» (§ 5 «Де-
кларации» Серова) [116, с. 276]; «ни один волос не только с головы красноармейца или честного гражда-
нина, но даже с головы того же коммуниста не пал по нашей вине…» (из листовки Серова) [116, с. 277].

2 «Сапожковцы заняли Бузулук и станцию Погромная» [14, с. 160] (на деле дивизия и была дислоци-
рована к началу «мятежа» в селе Погромном, после чего образованная «Армия Правды» пошла на Бузу-
лук); из Бузулука часть сапожковцев пошла на Оренбург [там же] (надо владеть картой, чтобы понять, что 
именно из Оренбурга и двигались карательные части, а потому рассчитывать на поддержку там не прихо-
дилось). Впрочем, карту действительно следовало бы знать — Башкирской губернии, о которой сообщают 
авторы [там же], никогда не существовало (были Уфимская и Башреспублика). 
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ри в 1920 г.», потому именно он выяснил «причины массового крестьянского протеста, 
его особенности в Сибири и результаты» «на основе архивных документов» [11, с. 14]. 

В сходном стиле созданы статьи челябинского исследователя С. И. Панькина,  
в 1990-х гг. писавшего об «армиях» в Челябинском уезде [2; 3], кандидата социологиче-
ских наук (2011). Круг его публикаций охватывает ряд сюжетов: особенности повстан-
ческого движения на Южном Урале в 1919—1922 годах [104], военно-административ-
ная власть повстанцев на Южном Урале в 1920—1921 гг. [105]; политическая платформа 
повстанческого движения на Южном Урале 1920—1922 гг. [106]; характеристика по-
встанческих вооруженных формирований на Южном Урале в 1920—1922 гг. [107]; опыт 
мирного разрешения вооруженных конфликтов власти и оппозиции на Южном Урале 
в 1920—1922 годах [108]; особенности тактики повстанческих соединений на Южном 
Урале в 1920—1922 гг. [109]; модели возникновения выступлений и организация по-
встанческих структур управления на Южном Урале в 1920—1922 гг. [110]. Объектами 
рассмотрения являются следующие выступления: восстание Черного орла, выступление 
Сапожкова, «Голубой армии», Красной Армии Башкирии, «военрука Башкирии» Ф. Ма-
гасумова, «Зеленой армии», Западно-Сибирское восстание, выступление Серова и Охра-
нюка. Получается, что регион Южного Урала взят достаточно расширительно.

В 2013 г. С. И. Панькин взялся рассматривать «политическую платформу повстан-
ческого движения на Южном Урале», тем самым изначально объединив повстанческое 
движение региона в одно целое. И хотя автор утверждает, что ему удалось выявить «осо-
бенности идеологий в различных очагах с учетом национального и социального соста-
ва участников движения», а также показать «развитие основных идей и постулатов по-
встанчества в рассматриваемый период», на наш взгляд, ему не удалось это сделать. Его 
итоговое суждение: «…основными постулатами повстанческой идеологии в 1920—22 гг. 
выступали верность революционным завоеваниям, антикоммунизм, а также религиозные 
мотивы, зачастую сливавшиеся с антисемитскими выпадами» [106, с. 122]. По нашему 
мнению, это совершенно не соответствует реальности, как, впрочем, и тезис о единой 
платформе движения. Более чем очевидно, что никакого идейного единства в названных 
выступлениях быть не могло априори: в них задействованы татары, башкиры, казаки, 
красноармейцы, крестьяне, горожане — группы населения с разными представлениями, 
интересами и устремлениями, да и разброс политических симпатий охватывает респу-
блику Советов, монархию, против коммунистов, за Учредительное собрание. Автору 
свойственны достаточно «громкие» заявления, впрочем ничем не подтверждаемые или 
доказываемые1, досадны (как и показательны) мелкие ошибки в деталях2.

1 «Мобильные группы [имеются в виду отряды Сапожкова и Серова] в 1920 и в 1921—1922 гг. не 
стремились где-либо закрепиться, их целью было уничтожение членов РКП(б), и разгром продовольствен-
ных складов, и антисоветская агитация» [105, с. 117]; «Требования русских крестьян мало чем отлича-
лись [от башкир], причины и основные цели были идентичными» [106, с. 120]; «“Сапожковщину”, как 
явление, стоит рассматривать как форму военной оппозиции, поиск альтернативы коммунистической идее 
и крестьянской стихии в виде заговора и последующего мятежа» [106, с. 119]; «заслуживающими вни-
мания особенностями отличается политическая практика повстанцев Башкирии и партизанских отрядов 
Челябинской губернии осенью 1920 г.» [106, с. 118], «название, данное восставшей части — “1-я Красная 
Армия Правды”, — несло в себе двойной смысл. Она становилась базой для формирования вооруженных 
сил нового типа, “войск Правды” — подлинной Красной Армии, верной идеям революции, в отличие от 
“ведущей захватнические войны” РККА, кроме того, в понятии “Армия Правды” выделяли политическую 
организацию, провозгласившую борьбу с режимом» [106, с. 119]; с целью мирного урегулирования кон-
фликтов (!) повстанцы и власти «руководствовались не “революционной законностью” или религиозными 
заповедями, а исходили из принципов международного права (sic!!) и здравого смысла» [108, с. 56]; отряды 
А. Сапожкова, В. Серова, Г. С. Охранюка-Черского «имели четкое направление движения и чередовали 
рейды с попытками поднять восстания в определенных районах» [109, с. 57].

2 Воззвание Охранюка «Ко всему беднейшему… и угнетенному… населению» [106, с. 119] на деле на-
зывалось «Ко всему беднейшему, обиженному и угнетенному крестьянству и рабочему населению Россий-
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Рассмотрим основные понятия и ключевые вопросы, в отношении которых в суще-
ствующей литературе наблюдаются расхождения и споры. Подчеркнем еще раз, что мы 
берем прежде всего литературу о событиях на Южном Урале, хотя и в несколько расши-
ренных пределах. Соответственно наши наблюдения и выводы касаются не повстанче-
ства вообще, но конкретных выступлений в рассматриваемом регионе. 

О термине «крестьянская война». Хронологически термин «Великая крестьянская 
вой на» применительно к периоду крестьянских восстаний и повстанчества 1920—1921 гг. 
в отечественной историографии был использован впервые в 1999 г. в нашей монографии 
[72, с. 27; 75, с. 37; 116]. Кстати, тогда же при обсуждении книги на кафедре истории Рос-
сии МГУ этот термин был подвергнут критике, и в докторской диссертации он исполь-
зован не был. Позднее сомнение в приемлемости использования такового высказал В. В. 
Кондрашин, считая это чрезмерным преувеличением значения повстанческого движения 
в Гражданской войне [75, с. 37]. Заметим, что предложенный нами термин был более 
эмоциональным по своей сути. Исходя из продолжавших существовать на тот период 
(конец 1990-х гг.) критериев крестьянских войн, принятых в советской историографии 
(массовость участия, значительность территории, охваченной движением, существова-
ние программы действий у восставших), происходившее вполне соответствовало им. 
Стоит напомнить, что советская историография связывала крестьянские войны только с 
феодальным строем. Достаточно было отказаться именно от этого момента, и все стано-
вилось на свои места. Разумеется, события 1920—1922 гг. по ряду позиций отличались от 
крестьянских войн XVII—XVIII вв., и прежде всего тем, что в отличие от них выступле-
ния крестьян наблюдались практически повсеместно: «И хотя организованное единство 
между ними в большинстве случаев отсутствовало, зато есть единство причин, единство 
требований — в общем, единонаправленность протеста. Именно уникальный размах 
крестьянского протеста позволяет говорить о “Великой крестьянской войне”» [116, с. 3]. 
Так что предложенный термин основывался не на силе и организованности протеста, не 
на единстве взглядов и лозунгов, как это понял В. В. Кондрашин, а прежде всего на уни-
кальных масштабах протеста [123].

Тем не менее достаточно скоро термин стал использоваться историками с собствен-
ным пониманием и наполнением: о крестьянской войне говорил И. В. Нарский [93, с. 14], 
позднее, в 2014 г., уточнивший временные рамки таковой: осень 1919 г. — весна 1921 г. 
[94, с. 43]. Весьма эмоционально в 2003 г. писал В. Л. Телицын: «Крестьянская война, 
более мощная, чем восстания XVII—XVIII вв., взметнулась весной-летом 1920—1921 гг. 
над Украиной, Поволжьем, Черноземьем и Сибирью, отозвалась мятежом военных мо-
ряков в Кронштадте» [142, с. 311]. П. Ф. Алешкин видел трансформацию крестьянских 
волнений в Тамбовской губернии в организованную крестьянскую войну [5, с. 7]. О Кре-
стьянской войне 1918—1922 гг. писали П. Ф. Алешкин и Ю. А. Васильев как о «внутрен-
нем фронте» войны Гражданской [15, с. 3].

Но есть и сегодня исследователи, не согласные с использованием термина. Так, А. А. 
Куренышев указывает, что называть отдельные, хотя и массовые и значимые выступле-
ния, такие как «антоновщина», «махновщина» и т.п., «крестьянскими войнами» некор-
ректно [80, с. 48], в чем мы с ним полностью солидарны.

Еще один термин — «атаманщина». В. А. Шулдяков полагал это «разновидностью 
белого добровольческого (партизанского и полупартизанского) движения с участием ка-
ской республики», отдельные слова в цитируемых документах заменялись другими, пропуски не отмеча-
лись отточиями. Охранюк, по утверждению автора, выступил на станции Сороки Оренбургской губернии 
(на самом деле — Самарской) [107, с. 75], «изначально Охранюк-Черский назвал свою часть «Конно-рево-
люционным отрядом» [107, с. 76] — на самом деле он назывался «первый революционный конный отряд».
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зачества» [160, с. 37]1; «это консервативное, религиозно-монархическое, со стремлением 
к жесточайшей диктатуре и тотальному террору течение Белого движения» [160, с. 40]. 
«Эмоциональный» вариант — «как определенную оригинальную модель организации 
власти в эпоху революционного переустройства мира» предложил В. А. Савченко [115]. 
И наконец, более взвешенная позиция, которую занимают авторы книги «“Атаманщина” 
и “партизанщина” в Гражданской войне: идеология, военное участие, кадры» [20], — это 
партизанское движение, равно могущее быть и бывшее и «красным» и «белым», с обяза-
тельным лидером — атаманом.

Привлекает внимание склонность авторов нового периода к использованию термина 
«феномен»: так, В. А. Шулдяков полагал «атаманщину» феноменом Гражданской войны 
на востоке России [160]. Чересчур много, на наш взгляд, феноменов находил М. В. Фи-
лин: феномен «массового и стихийного социального и политического протеста в каза чьей 
среде против политики военного коммунизма и ее рецидивов в ходе перехода к нэпу»; 
феномен повстанческого движения в Сибири, «нехарактерный для европейской России»: 
«в Западно-Сибирском восстании объединились интересы казачества и крестьянства»; а 
также «феномен повстанчества в Поволжье и уральских степях под руководством Василия 
Серова» [149]. Несколько злоупотребляют термином П. Ф. Алешкин и Ю. А. Васильев, 
полагая таковым одновременно советское общество («социальный феномен, именуемый 
советским обществом»), массовый и стихийный социальный и политический протест 
российского крестьянства в условиях политики военного коммунизма в 1918—1921 гг. и 
народное повстанчество в Поволжье [15, с. 351]. Также термин часто встречается в ста-
тьях П. Ф. Алешкина: «Феномен крестьянского повстанчества в Поволжье: “чапанка”, 
“вилочное восстание”, “серовщина”» [6]; «чапанная война» [9]; «серовщина» [8]. Суще-
ствует мнение, что термин «феномен» в международной гуманитарной научной практике 
является синонимом терминов «явление» и «событие». При подобном толковании его 
использование в вышеприведенных примерах кажется достаточно приемлемым. Но есть 
и иное четкое толкование данного понятия — как чего-то необычного, исключительного: 
во всяком случае, таково наше понимание «феномена» и, судя по контексту, большинства 
отмеченных нами авторов. С этой позиции единственно допустимым, на наш взгляд (хотя 
и с некоторыми оговорками), является его использование В. Телицыным в заглавии своей 
монографии — «“Бессмысленный и беспощадный”? Феномен крестьянского бунтарства 
1917—1921 годов» [142]. Мы также использовали данный термин [124; 125], полагая 
возможным говорить об уникальности протеста против коммунистической власти под 
коммунистическими же лозунгами, что наблюдалось в зоне между Волгой и Уралом в 
1920—1922 г. [122]. Относительно же повстанчества («бунтарства») мы принимаем его 
прежде всего как историческое явление, со своими чертами и спецификой, но никак не 
уникальное [128].

Перейдем к анализу самих восстаний. Если говорить о причинах восстаний в реги-
оне, то существует несколько вариантов видения данной проблемы, несмотря на, каза-
лось бы, самый распространенный — проводимая политика «военного коммунизма». 
Однако последнее положение может иметь различные аспекты, в чем мы и убеждаемся, 
обратившись предметно к работам. В. В. Кондрашин [72] и А. В. Посадский [112] виде-
ли причины крестьянского недовольства советской властью в Поволжье в проводимой 
ею продовольственной политике. Казахстанские авторы брали шире: по мнению Е. И. 
Медеубаева, борьба крестьян 1920—1922 гг. была реакцией «неприятия насильствен-
но-принудительных мер в социально-экономической жизни» [90, с. 82]. «Силовой поли-

1 Хотя заметим, что четко объяснить предлагаемое им деление белых на «партизанские», «полупарти-
занские» и «атаманские» отряды автору не удалось.
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тикой большевиков в годы Гражданской войны» объясняла повстанчество Л. А. Гривен-
ная [34, с. 18].

Большинство историков применительно к южноуральскому региону видели корень 
всех бед в злоупотреблениях на местах и оттого массовое недовольство продразверсткой 
(Н. Третьяков [143], В. С. Кобзов, Е. П. Сичинский [66, с. 153]; И. В. Шведов, В. С. Коб-
зов [68, с. 171], И. В. Шведов [155, с. 22]). Как подвариант — мнение О. В. Вепрева и 
В. В. Лютова о преобладании субъективных факторов: основной причиной выступлений 
на Южном Урале были «беззакония со стороны местных функционеров» [26, с. 169] и 
даже «неосознанная провокация» [26, с. 170], кроме того, «повстанческие настроения 
подогревали кое-где остатки белогвардейцев, а также участников антоновского и крон-
штадтского мяте жей, попавших после разгрома на Урал» [26, с. 177—178]. 

Другой вариант был озвучен И. В. Нарским: причины восстаний на Урале те же, что 
и по стране: «у крестьян было собственное видение перспектив революции… Каждый 
поворот революции подтверждал крестьянское убеждение в необходимости держаться 
подальше от (городских) властей и как можно герметичнее замкнуться в собственном 
мире, выстроенном на принципах “моральной экономии”» [94, с. 47].

Но есть и третий вариант: «…причины выступлений типичны как для Урала, так и 
для любого иного российского региона — недовольство методами утверждения больше-
виков у власти вообще и их экономической политикой, перемноженные на региональные 
особенности: особое положение уральских крестьян в хозяйственной системе края, их 
связи с фабрично-заводской средой, уровень развития товарно-денежных (и вообще ры-
ночных) отношений и прочее» [141, с. 53].

Относительно причин окончания повстанческих выступлений в рассматриваемом 
регионе отметим две точки зрения. Самым распространенным, с которым солидаризу-
ются большинство историков региона, является суждение, что на Южном Урале «кре-
стьянский протест в итоге был задушен голодом». Но есть и иная позиция, объясняющая 
все введением нэпа. Еще в 1997 г. В. С. Кобзов и Е. П. Сичинский первыми высказались 
в пользу того, что «после отмены продразверстки и введения свободной торговли из-
лишками продовольствия резко на убыль пошло повстанческое движение» [66, с. 164]. 
Сходный тезис заявил в 2002 г. В. Л. Телицын: осенью 1921 г., «когда на практике про-
явили себя нэповские принципы, волнения, охватившие уральские губернии, постепенно 
улеглись. Последовавшие в 1922 г. новые либеральные послабления в экономике позво-
лили большевикам нейтрализовать и участников антисоветских выступлений, и тех, кто 
их поддерживал. И это не случайно, так как появилась возможность свободно торговать, 
рассчитываться с государством по твердым налоговым ставкам и проч. Все ударились в 
хозяйствование» [141, с. 58]. 

Еще более комплиментарно в адрес региональных органов советской власти писал 
П. Ф. Алешкин: «Методы подавления и ликвидации крестьянских выступлений и восста-
ний со стороны органов Советского государства продемонстрировали, помимо репрес-
сивных мер, комплекс оперативно-военных, экономических, политических мероприятий. 
Переход к нэпу не мог осуществиться сразу: последствия политики военного коммуниз-
ма проявлялись еще долгие месяцы, порождая воспроизводство новых протестных явле-
ний. Лишь в 1922 г. крестьянство почувствовало реальные преимущества новой эконо-
мической политики» [12, с. 152]. Мы однозначно поддерживаем первый вариант. Против 
второго выступает даже логика: этот тезис можно понимать так, что с изменением эко-
номических условий в лучшую сторону мятежники потеряли интерес к сопротивлению 
и поспешили вернуться к мирной жизни. Вопрос в том, кто бы им разрешил вернуться? 
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На заключительном этапе повстанчества в регионе стратегический курс властей был на 
полное уничтожение противника.

Еще одна проблема — оценка действий повстанцев. Она ощутимо менялась на про-
тяжении всего постсоветского периода. Для советского периода такой проблемы как раз 
не существовало — все участники антисоветских мятежей изначально были бандитами 
и совершали уголовные преступления. Предложенные И. Я. Трифоновым «уточняющие» 
термины — «политический бандитизм», «военно-политический бандитизм», «кулацкий 
бандитизм», «кулацкий политический бандитизм» [144, с. 39] — несколько усложняли 
схему, но сути не меняли. В 1995 г. В. А. Лабузов первым в региональной историографии 
фактически отказался от упрощенного восприятия крестьянских выступлений того пери-
ода как однозначно бандитских, т.е. уголовных [83]. Своеобразной уступкой господству-
ющим представлениям было замечание, что «враждебные Советской власти формирова-
ния в скором времени превращались в банды» [83, с. 62], а «оппозиция в скором времени 
скатилась к разбоям и грабежам» [83, с. 177]. Данную мысль можно принять и сегодня, с 
той поправкой, что «могли» превращаться, ибо хотя грань тонка, но не абсолютна. В пу-
бликации 1998 г. Л. И. Футорянский и В. А. Лабузов справедливо отмечали, что было бы 
глубоко неверным полагать «восставшими» любые вооруженные группы, появлявшиеся 
в регионе [152, с. 20]. Предложенные ими критерии анализа выступлений с целью опре-
делить характер таковых апробированы так и не были. 

Тем более что достаточно скоро при активном участии публицистов и краеведов об-
лик повстанцев в общественном сознании стал исключительно положительным, и даже 
робким сомнениям места не находилось. Мы абсолютно согласны с суждением В. В. 
Кондрашина о том, что совершенно неверно излишне идеализировать повстанцев, пред-
ставляя их нередко как «рыцарей без страха и упрека», как современных «Робин Гудов» 
[72, с. 21]. Впрочем, даже при заявленной готовности признавать подобные социальные 
конфликты политическими по сути, а крестьян — не уголовниками, а повстанцами ав-
торы частенько использовали и используют устаревшую терминологию о «мятежах» и 
«бандах»1. И дело здесь не только в употреблении «правильных» и «неправильных» тер-
минов — в итоге меняется смысл. Вероятно, влиял некритический подход отдельных 
исследователей (преимущественно начинающих) к текстам источников — партийные и 
чекистские сводки говорили исключительно о «бандах». 

В итоге в региональной историографии мы наблюдаем три подхода. Первый: в ре-
гионе оперировали банды, власти боролись с бандитами [66, с. 157, 164]. Второй: начав 
действовать как идейные противники власти, повстанцы порой совершали уголовные 
преступления, которые из-за своей повторяемости в итоге похоронили «идейный» про-
тест: «Грань, разделявшая оперировавшие в большом количестве в крае повстанческие, 
красноармейские и разбойные группы, часто размывалась, и отряды меняли “окраску”» 
[104, с. 180]. Достаточно нейтрально писали об этом казахстанские авторы применитель-
но к Западно-Сибирскому восстанию: «Участники Западно-Сибирского восстания при-
меняли широкомасштабный террор, направленный на коммунистов, советских работни-
ков, продкомиссаров, милиционеров и членов их семей. Иногда в действиях повстанцев 
проявлялись явно садистские наклонности и побуждения, цинизм, мародерство, грабе-
жи, неоправданно жестокие насилия и убийства…» [36, с. 9]; «Шла жестокая расправа 
над советскими служащими и членами партии. В сильные морозы их окунали в ледяные 
проруби и насмерть замораживали на открытом ветру» [91, с. 238]; «В ходе таких стол-
кновений совершенно дикие по своей жестокости расправы были характерны для обеих 

1 М. И. Вебер упоминает нашу хронику крестьянского движения на Южном Урале [117], называя ее 
почему-то хроникой «крестьянских мятежей» [25, с. 14].
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сторон. Например, повстанцы в Петропавловском, Кокчетавском уездах пойманных ком-
мунистов и советских работников клали на козлы и распиливали пилой, голыми опускали 
в колодцы, затем вытаскивали и замораживали на морозе в 30—40 градусов» [91, с. 239]1.

А. В. Лукьянов связывал превращение повстанцев в бандитов с поражениями, кото-
рые они стали терпеть от Красной Армии: «С началом поражений повстанцы начинают 
разлагаться и конфликтовать друг с другом. …Из защитников крестьян, после ряда слу-
чаев открытого грабежа, увода скота и отбора остатков хлеба, они перевоплощаются в 
шайки уголовных элементов, бандитов и грабителей» [87, с. 31]. Хронологически эти 
качественные перемены автор не фиксировал, но показательно, что в повествовании о 
событиях 1921 г. он пишет «банды», взяв слово в кавычки, а о событиях 1922-го — уже 
без кавычек. 

Как вариант — суждение Л. А. Гривенной: «…к восставшим примыкали уголовные 
элементы, в том числе из тюрем, освобождаемых во время захвата повстанцами уездных 
городов, в которых находились дома лишения свободы, концентрационные лагеря» [36, 
с. 9].

Третий подход: повстанцы и бандиты существовали как бы параллельно — например, 
суждение Р. А. Давлетшина: «…наряду с повстанчеством размах приобрел политический 
бандитизм» [42, с. 44]. Аналогично А. Н. Шагланов: «…как правило, наибольшую тен-
денцию к развитию политический бандитизм получал в районе развития повстанческого 
движения и крестьянских восстаний» [153, с. 50]. Серьезный изъян данного подхода — в 
его неопределенности, как понятийной, так и терминологической. Предлагаемая А. Н. 
Шаглановым дифференциация на «повстанческие формирования» и «повстанческие 
бандформирования», на наш взгляд, еще более запутывает картину.

Теоретически рассуждая, можно признать возможность существования в реальности 
всех трех отмеченных выше подходов, но показательно, что никто из названных авторов 
не взял на себя ответственность предложить четко определенные понятия, их содержание 
и отметить предметно качественный рубеж перехода политики в уголовщину. В целом же 
насилие и жестокость не были прерогативой какой-либо одной из противоборствующих 
сторон — они, на наш взгляд, были неизменной составляющей внутри любого социаль-
ного протеста [под покровом].

И все же уместно указать, что в соответствии с пунктом 3 Указа Президента РФ 
№ 931 от 18 июня 1996 г. «О крестьянских восстаниях 1918—1922 гг.» установлено, что 
крестьяне — участники восстаний 1918—1922 гг. не могут быть признаны участниками 
бандформирований в трактовке пункта «в» статьи 4 Закона РФ «О реабилитации жертв 
политических репрессий» [61, с. 198]. 

Многие авторы оценивали действия повстанцев как контрреволюционные, анти-
большевистские, антикоммунистические и антисоветские. В принципе это своеобразный 
реверсный след оценок из советской историографии. Достаточно курьезно, что оценки 
остались прежними, изменился только некоторый контекст — если ранее подобные мо-
менты звучали если не как приговор, то точно как серьезное обвинение, то в новых ус-
ловиях, с новыми идеологическими установками антикоммунизм, антисоветизм и даже 
контрреволюционность перестали быть «компроматом», а напротив, превратились, осо-
бенно в публикациях первого периода, в едва ли не достоинство повстанцев. Доказывать 
что-либо из названного казалось излишним — кем еще могли быть те, кто боролся про-
тив большевиков и коммунистов, как не антикоммунистами? Если коммунисты олице-

1 Обращает на себя внимание, что указанные факты Е. И. Медеубаев берет из доклада члена Кокчетав-
ского уездкома РКП(б) Ф. В. Воронова в ЦК РКП(б) и Омский губком 31 марта 1921 г., опубликованного в 
республиканской партийной прессе в 1991 г.
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творяли революцию, значит, их противники контрреволюционеры. И по той же логике: 
раз коммунисты были за советскую власть, то повстанцы — против. В отношении контр-
революционности крестьян мы разделяем точку зрения В. В. Кондрашина: восстания «не 
имели контрреволюционного характера, не были направлены против завоеваний револю-
ции: советской власти и аграрного законодательства большевиков 1917 года» [75, с. 29]. 
В оценке антисоветского и антикоммунистического характера протеста В. В. Кондрашин 
солидарен с нами: «…массовая антикоммунистическая направленность крестьянских 
восстаний вовсе не является доказательством того, что крестьяне России были не соглас-
ны с Лениным, Троцким и т.д.», «выступая против коммунистов, они имели в виду ис-
ключительно “своих”, местных — именно их действия, действия конкретных лиц, были 
основной причиной крестьянских выступлений» [116, с. 38, 71]. Уточним только, что 
данные выводы были нами сделаны только для Южного Урала, без претензий на всеобщ-
ность.

Привлекает внимание факт, что современные авторы в массе своей делают чрез-
вычайно важные заявления, не затрудняя себя доказательной стороной. Так, например, 
Е. В. Русакова и О. Г. Попова сообщают, что «после появления в деревнях продотрядов и 
комбедов, после введения в январе 1919 г. продразверстки основным пунктом программ 
(курсив наш. — Д. С.) восставших становится лозунг: ‘‘За Советы без коммунистов!’’» 
[114, с. 153]. Сходно бездоказательно А. В. Двойных писал, что «в большинстве кре-
стьянских восстаний на территории Советской России в качестве главного лозунга на 
тему власти выдвигался лозунг “За советы, но без коммунистов”» [44]. На вполне резон-
ный вопрос — а в меньшинстве? — ответа не было. Достаточно небрежно объединяют 
в одно целое лозунги из разных выступлений П. Ф. Алешкин и Ю. А. Васильев [14], 
в итоге сводя все к одному: «…крестьянское понимание справедливого общественно-
го устройства, выразившееся в протестном движении, сводилось к лозунгу “Советы без 
коммунистов”» [14, с. 525]. 

Сходным образом местные историки конструировали главные лозунги повстанцев — 
«За советы без коммунистов» и «Долой продразверстку», по их мнению, наблюдаемые 
практически везде: в Западно-Сибирском восстании, в восстании «Черного орла-земле-
дельца», в мятеже Сапожкова и выступлении Охранюка (И. В. Шведов, В. С. Кобзов) 
[156, c. 202]. Несколько позже один из соавторов — И. В. Шведов — предложил соб-
ственную реконструкцию «основных лозунгов» восставших всего Урала: требование 
отмены продовольственной разверстки, установления жесткого контроля над деятель-
ностью прод отрядов, удаления из Советов коммунистов, проведения справедливых вы-
боров в местные органы власти, реже — созыва Учредительного собрания [155, с. 22]. 
Тем интереснее, что в 2017 г. свой перечень «основных лозунгов восставших» всего Ура-
ла предложил второй соавтор — В. С. Кобзов: отмена разверстки, контроль над продот-
рядами, удаление из советов коммунистов, справедливые выборы, борьба с пролетарской 
властью [68, с. 175]. Е. И. Медеубаев называл «главные лозунги» Западно-Сибирского 
восстания — «Долой продразверстку!», «За свободную торговлю и Советы без коммуни-
стов!», при этом определяя их как «эсеро-меньшевистские» [91, с. 241]. В. Б. Безгин чет-
ко сформулировал мысль, что лозунги «есть концентрированное выражение цели движе-
ния» [21, с. 10]. Он же анализировал лозунги повстанчества как отражение крестьянского 
менталитета. Собственно, в том же ключе лозунги оценивают и вышеуказанные авторы. 
Полностью соглашаясь с идеей, мы, тем не менее, задаем логичный вопрос, на который 
никто из авторов не давал ответа: поскольку в повстанческих выступлениях принимали 
участие также горожане, рабочие, красноармейцы — представители иных социальных 
групп, то насколько лозунги отражали их менталитет?
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Вполне резонно поставить вопрос, что считать лозунгом того или иного выступле-
ния, т.е. тем положением, тем слоганом, который определял суть конкретного протеста. 
Если взять, например, выступление Сапожкова, то достаточно распространенным счита-
ется мнение, что основным был лозунг «Долой продразверстку, да здравствует свободная 
торговля!» [148, с. 123; 90, с. 82]. А между тем на дивизионном митинге Сапожковым 
был выдвинут лозунг «Долой спецов, вчерашних контрреволюционеров, да здравствуют 
наши старые вожди с 1917 года»; в декларативной части приказа № 1 объявлялся ло-
зунг «Вся власть Советам, действующим по программе партии большевиков на основе 
Конституции социалистической республики»; по свидетельству чекиста Балашева, са-
пожковцы вступили в Бузулук с красным знаменем, на котором было написано: «Долой 
яйца и масло, да здравствует соль» [116, с. 142—143]; текст на знамени из другого источ-
ника: «Долой яичников и масленников» [58]. Если обратиться к существующим публика-
циям, то можно найти еще не менее пяти иных лозунгов1.

Следующим шагом от признания единства крестьянских лозунгов является призна-
ние наличия у повстанцев единой программы. А. В. Двойных объединял «крупнейшие 
крестьянские восстания» в годы Гражданской войны: «Антоновщина», «Чапанная вой-
на», «Восстание Черного орла-земледельца», «Сапожковщина», крестьянские восстания 
в Сибири в 1920 г., Западно-Сибирское восстание 1921 г., крестьянские отряды Вакули-
на — Попова — Серова — Аистова в Поволжье [44, с. 3]. Анализируя документацию на-
званных восстаний, он ставил задачей сформулировать основные положения политиче-
ской программы крестьянского повстанчества против большевистской власти. Аккуратно 
оговариваясь, что «политическая программа крестьянского повстанчества не являлась 
каким-то одним конкретным документом», автор предлагал «назвать крестьянские пред-
ставления о проблемах деревни и страны» по причине единства этих подходов (взгля-
дов), а также их «крестьянского характера» Программой (с большой буквы) [44, с. 70]. 
В итоге он искусственно формирует эту программу, куда включает поддержку советской 
власти, протест против диктатуры партии, традиционные гражданские свободы, свободу 
совести, равноправие всех народов, антисемитизм и прекращение продразверстки [там 
же], делая обязывающий вывод, что крестьянство было «привержено демократическим 
принципам и нормам жизни, а также государственного развития страны» [44, с. 71]. Счи-
тать, что такая программа существовала, полагает В. В. Кондрашин, есть все основания; 
он даже называет ее особо — «Программой» [74, с. 95]. Помимо единства подходов у 
повстанцев он полагает важным аргументом в пользу существования этой «Программы» 
«героические действия крестьян России в различных регионах по практическому осу-
ществлению ее принципов».

На наш взгляд, тема крестьянской программы является в определенном смысле искус-
ственной. По сути, вся система доказательств единства крестьянского протеста разных 
регионов страны часто выстраивается на сопоставлении трех-четырех самых крупных 
опубликованных «протестных» документов: Декларации Серова — Долматова, Програм-
мы антоновского Союза трудового крестьянства в Тамбовской губернии, резолюций гар-
низонного собрания мятежного Кронштадта 1 марта 1921 г. (М. В. Филин) [149]; «Де-
кларации съезда представителей крестьянской Армии» (Центральная Сибирь, октябрь 
1919 г.), «Программы истинного советского социального строя» Н. Махно (анархизм, 
1919 г.), программы «Союза трудового крестьянства» (Е. В. Русакова, О. Г. Попова [114, 
с. 153]; Декларации Серова, Программы Н. Махно, резолюции и политической програм-

1 Например, И. В. Нарский указывал лозунг «Яко с нами бог, долой коммунистов, да здравствует сво-
бодная крестьянская жизнь!» [93, с. 332].
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мы Ф. К. Миронова (П. Ф. Алешкин) [7, с. 285; 13]; документов тамбовского восстания, 
Кронштадта и Западно-Сибирского восстания (И. В. Шведов) [155, с. 22]. 

Само по себе желание выйти за рамки локальных и региональных событий и попы-
таться прийти к аналитике, обобщению понятно и логично. Но стоит обратить внимание 
на приемы реализации этого желания. Отдельные выступления основной массой авто-
ров-аналитиков игнорируются. Трудно отделаться от ощущения, что авторы работ, пре-
тендующих на обобщения или системный анализ событий, делают ссылки на архивные 
фонды исключительно для поддержания видимости самостоятельного исследования; 
основная же часть документов берется все из тех же сборников документов. Аргумента-
ция выбора объектов анализа не выдерживает критики: что именно названные восстания 
наиболее массовые, наиболее организованные и потому самые репрезентативные. Меж-
ду тем есть выступления, даже в рассматриваемом нами регионе, которые остаются за 
рамками исследований — например действия «цветных» армий в Челябинской губернии. 
Причиной тому мы полагаем факт, что лозунги и призывы этих «армий» не вписываются 
в уже готовую картину обобщенного видения повстанческой «Программы». Впрочем, 
точно так же полностью не вписываются и протест башкир, и «коммунистическое по-
встанчество» Сапожкова. На деле картина была значительно сложнее. Вот и приходит-
ся авторам прибегать к рассуждениям о якобы преобладающих лозунгах, о настроени-
ях «большей части» повстанцев, о всеобщности протеста и т.п., ограничиваясь самыми 
общими фразами о региональных особенностях, не углубляясь в этот вопрос. Поэтому 
мы солидаризуемся с А. В. Михайлюком, полагающим, что «вопрос о политической про-
грамме крестьян в революционных событиях ставить не совсем корректно», как и вопрос 
о крестьянской идеологии [92, с. 124].

Вольно или невольно, но все авторы сводят повстанчество к борьбе против комму-
нистов. Но была борьба крестьян и против белых. Отметим лишь несколько примеров 
по нашему региону. В конце 1918 г. фиксировались акты неповиновения призыву в На-
родную Армию в ряде населенных пунктов Уфимской губернии, случаи неповиновения 
уездной милиции в Оренбургской [117, с. 234—235]. В марте 1919 г. в с. Нововинницком 
Орского уезда Оренбургской губернии после угроз дутовцев сжечь село за отказ уча-
ствовать в мобилизации группа крестьян оказала вооруженное сопротивление, устроив 
засаду в двух километрах от села и ружейным огнем заставила дутовцев отступить [117, 
с. 235]. Еще более яркий пример — так называемое Жиляевское восстание 1919 г. в Ку-
станайском уезде против белых, которое подавляли в том числе оренбургские казаки. 
Восстание это не особо ценилось в советской историографии по причине последующе-
го выступления Жиляева против коммунистов1. В дальнейшем это восстание старались 
не затрагивать, аргументируя, что зона действия Жиляева — Северный Казахстан, а не 
Южный Урал. Уместно указать, что «Зеленая армия», о которой писали практически все 
челябинцы, касавшиеся темы, действовала летом 1920 г. в том же уезде. Немногие пу-
бликации последних лет (Д. А. Сафонов [119, с. 153—154]; И. В. Курышев [81; 82]) в 
большей мере восстанавливают общую картину происходившего. У авторов обобщаю-

1 До середины 1950-х годов публикаций об этом восстании почти не было: в 1922 г. в Оренбурге вы-
шла небольшая книга участника событий И. Грушина «История Жиляевского восстания» [41] (в настоящее 
время в Оренбуржье нет ни одного экз.), а в 1932 г. «партизаны Кустаная» запретили печатать брошюру 
тов. Виенко «Кустанайский отряд» по причине ее «неправдоподобия» [142, с. 4]. Только в 1957 г. С. Ужгин 
и Н. Фролов, явно пытаясь совместить несовместимое — борьбу партизан против Колчака и последую-
щий конфликт Жиляева с коммунистами, — предложили версию существования в данном случае «особого 
политического мировоззрения» — кулацко-эсеровского течения в партизанском движении [там же]. Про-
должением они полагали действия «зеленой банды Охранюка», якобы пытавшегося прорваться именно в 
Кустанай для завершения начатого мятежа [там же].
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щих трудов объяснений умолчанию нет, хотя и так понятно: данное восстание никак не 
попадает под критерий «антисоветского» или «антикоммунистического». То, что коли-
чественно выступлений против «белых» было меньше, совершенно ничего не говорит о 
крестьянских взглядах, а только об отсутствии соответствующей информации.

Подводя некоторые итоги, отметим положительные результаты:
1. Восстановлена основная канва событий конкретных повстанческих выступлений 

в регионе.
2. Собран и стал достоянием научного сообщества основной массив источников по 

идейной стороне повстанческого процесса.
3. Существует достаточно четкое представление относительно того, где и как следует 

продолжать поиск новой информации.
4. Начато изучение внутренней составляющей протеста — идей и программных за-

явлений.
Среди недостатков укажем:
1. Слабую информированность ряда современных авторов относительно общей исто-

риографической картины, порой граничащую с элементарным незнанием современной 
историографии.

2. Ограниченность многих работ территориальными рамками — как дань историо-
графической традиции.

3. Резкий спад, почти потеря интереса к дальнейшему информационному поиску.
4. Невнимание авторов, особенно претендующих на охват всей страны, к локальным 

крестьянским выступлениям; низведение таковых к малозначимым статистическим еди-
ницам.

5. Чрезмерное увлечение обобщениями и анализом имеющихся опубликованных дан-
ных, причем чаще всего со следованием существующим тезисам, например о единстве 
крестьянского протеста в целом.

6. Сохранение в новейших публикациях фактических ошибок и неточностей, исправ-
ление которых требовало бы от авторов большей научной ответственности.

Укажем также несколько моментов, которые, на наш взгляд, требуют дальнейшей 
углубленной разработки.

Основной и самый распространенный тезис, что крестьянство региона, как, впрочем, 
и крестьянство страны, протестовало против политики военного коммунизма, требует 
уточнения: протест против данной власти или против проводимого принимаемой властью 
неверного, по мнению крестьян, курса? Авторы в массе своей стараются высказываться 
в общем — что крестьяне были против советского государства1. Но уместен уточняющий 
вопрос: а имели ли крестьяне понятие о том, что собой представляло советское государ-
ство? На Южный Урал, например в Оренбуржье, советское государство «пришло» только 
летом 1919 г. Осознавали ли крестьяне региона (а не крестьянство вообще — поскольку 
говорить об осознании крестьянством себя как единой силы, мягко говоря, неразумно), 
конкретные крестьяне, в конкретных местах, в конкретное время, что они воюют именно 
с государством? Наблюдаемая схожесть действий и лозунгов, понимаемая некоторыми ав-
торами как доказательство единства крестьянства, на деле говорит об ином. 

1 Так, И. В. Яблочкина однозначно полагает подобные действия «антигосударственными» [161; 162]. 
Основное внимание автор уделяет югу страны, по нашему региону практически нет ничего; но заявлен-
ные территориальные рамки «Советской России» автоматически делают выводы и наблюдения общими 
для всей указанной территории. Обращают на себя внимание два момента: необычные хронологические 
рамки «антигосударственных вооруженных выступлений и повстанческих движений» — 1921—1925 гг. 
и определение таковых «рецидивами гражданской войны», хотя по распространенному сегодня мнению 
хронологические рамки Гражданской войны иные.
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Включение повстанчества в общий поток крестьянского протеста логически объяс-
няло лозунги и требования повстанцев их крестьянским происхождением. Однако в по-
встанческом движении контингент более сложный: не только крестьяне, но и представи-
тели иных социальных групп. Уместны вопросы: отражались ли требования этих иных 
социальных групп в общих лозунгах и программах? Насколько идентичными крестьян-
ским реальным воззрениям того периода можно полагать повстанческие программы?

Нам кажется ошибочной почти слепая вера некоторых авторов в то, что та или иная 
повстанческая декларация или программа есть безусловно квинтэссенция взглядов дан-
ного повстанческого коллектива, совершенно негарантированно являющегося крепким 
объединением единомышленников. На деле все значительно сложнее: наряду с идейны-
ми активистами были вовлеченные в протест помимо их воли (как, например, рядовой 
состав дивизии Сапожкова был поставлен перед фактом, что они теперь есть «Армия 
Правды»), были вовлекаемые в дальнейшем, опять же по разным мотивам: авантюристы, 
мстители и т.п.1 Кроме того, любой протест есть процесс, и потому разработка идейной 
стороны протестов должна идти параллельно с дальнейшей проработкой событийной 
стороны. Приведем пример с выступлением Сапожкова, казалось бы, самым разработан-
ным сюжетом. В то же время можно указать несколько важных моментов, должным об-
разом до сих пор не разработанных: действия повстанцев в Бузулуке — конструирование 
ими «своей» советской власти в городе, или причины ухода «Армии Правды» из Бузу-
лука2. Советские авторы были более последовательны — контрреволюционер Сапожков 
планировал идти на Самару, а потом на Москву. Никто из современных авторов ничего 
не говорит о тактике повстанцев, об их намерениях и действиях. Между тем очевидно, 
что необходимо сопоставлять цели, заявляемые в разного рода программах и воззвани-
ях, и реальные шаги по их реализации; различать планы (лозунги), стратегию и тактику 
действий. Вот почему мы полагаем необходимым продолжение источникового поиска с 
целью максимальной детализации рассматриваемых событий. Не только лозунги опреде-
ляли действия, но и реальность (например, вынужденное отступление в казахские степи 
(Серов)) не могла не влиять на лозунги. Реальность неизбежно изменялась под воздей-
ствием разных факторов. Поэтому помимо прочего нужно окончательно отказаться от 
территориальных границ в исследованиях, поскольку это не способствует лучшему по-
ниманию.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-
екта № 18-09-00149 «Феномен “красного” повстанчества в гражданской войне: сопря-
женность идейных установок, военных и организационных решений (Центральное Чер-
ноземье, Поволжье и Южный Урал)».
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The article analyzes the state of development of the peasant movement in the South Ural region in the post-
Soviet and modern periods. The review of available publications is made; their positive and negative aspects are 
noted. The author attributes the positive results of the study to the collection of sources on the ideological side of 
the insurgency process and the process of studying them, the restoration of the main canvas of the events of spe-
cific insurgent actions in the region. The author attributes the shortcomings to the decline in researchers’ interest 
in the archival search, the preservation of factual errors in publications, the excessive fascination with general-
izations and analysis of available data, the predominance of the thesis of the unity of peasant protest throughout 
the country. For the urgent tasks the author considers the necessity of continuing the archival search, as well as 
in-depth study of concrete speeches in their dynamics and with the obligatory consideration of regional features 
and subjective factors.
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