
[10]. Есть сведения, что в 1960-е гг. Афанасий жил в Загорске, что к нему приходили 
паломницы. Состояние его здоровья соответствовало возрасту [1, с. 340]. Так сло-
жилась судьба отдельно взятого человека, который не искал славу, но о нем писали 
в периодической печати. Выбрав однажды путь служения Богу и людям, он не от-
ступил от данного выбора даже в период преследований и гонений. 
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АГРАРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКОМ СЕВЕРЕ РОССИИ 1917-1921 ГОДОВ 

В.А. Саблин 
Вологда, Вологодский государственный университет 

Из множества концептуальных моделей осмысление развития крестьянско-
го социума России в последнем столетии возможно с позиций теории модерниза-
ции, в широком смысле слова понимаемой как переход от традиционного общест-
ва к современному, открытому обществу, как в общемировом, так и в региональ-
ном масштабе. В XX в. российская история знала три стадии кардинальных ре-
форм, каждая из которых имела свою специфику, но подчинялась общей логике 
модернизационных процессов. 

Модернизация конца XIX - начала XX в. преследовала цель ускоренным обра-
зом преодолеть многоукладность российской экономики и выйти на передовые 
рубежи мирового и европейского индустриализма, но в конечном итоге привела к 
дальнейшему социальному расслоению российского общества, увеличению доли 
малоимущих и неимущих слоев, что объективно способствовало нарастанию анти-
буржуазных тенденций в сознании деревенских и городских «низов», так и не су-
мевших в своей основной массе адаптироваться к модернизационному процессу. 
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Оказавшись выбитыми из своей привычной «социальной колеи», традици-
онных устоев и представлений, деревенские и городские «низы» стали питатель-
ной средой, как для правого, так и для левого радикализма и экстремизма. 

Революция 1905-1907 гг. была первой в истории страны революцией, кото-
рая представляла собой реакцию общества на издержки самодержавной модерни-
зации, бросала вызов всей европоцентричной, западной модели развития, сло-
жившейся в предшествующее столетие. Великая русская революция 
1917-1921 гг., крестьянская по своей основе, служила еще более наглядным при-
мером неприятия традиционным российским социумом форсированных, искусст-
венно насаждавших «вестернизацию» преобразований [1, с. 51, 57]. 

Начиная с 1990-х гг. отечественная историография аграрно-крестьянского 
вопроса, пережив, как и вся историческая наука, по выражению В.П. Булдакова, 
перестроечную моду на умозрительные новшества и игру в альтернативы, пыта-
ется возвыситься до концептуального осмысления проблем. Прежде всего, это ка-
сается кардинального пересмотра роли крестьянства в событиях 1917-1921 гг. 
Взамен несостоятельных посылок о пассивном объекте, ведомом классе, попутчи-
ке или «союзнике пролетариата» крестьянину возвращается его статус активного 
субъекта исторического процесса. 

Под этим углом зрения В.П. Данилов и Т. Шанин были склонны оценивать 
роль крестьянства и крестьянской революции в социальных и экономических по-
трясениях в России 1902-1922 гг. По их мнению, все другие политические и соци-
альные революции в России совершались на фоне крестьянской революции [2, с. 6]. 
Само понятие «крестьянской революции» постепенно приобретает концептуальное 
оформление: выделяется ее начальная фаза «общинная революция», которая опре-
деляется как война крестьянства против всех - государства, помещиков, хуторян, 
города [3, с. 156], с конца 1918 г. - стадия аграрной (собственно крестьянской), или 
земельной революции [4, с. 39], которая в свою очередь постепенно трансформиро-
валась в крестьянскую войну против большевистского режима [2, с. 6]. 

При фактическом отсутствии слоя помещиков преобладание в северной дерев-
не мелких, не затронутых модернизацией, полунатуральных крестьянских дворов, 
экономические интересы которых, входили в противоречие с интересами казны и 
удела - основных собственников земли, определяло своеобразие крестьянских пред-
ставлений северных губерний о путях справедливого решения аграрного вопроса в 
начале XX в., которое выражалось в требовании ликвидации всех форм частной соб-
ственности на землю, включая крестьянскую, передачи лесов в заведование кресть-
янскими сообществами или их организациями, наконец, расширения землепользо-
вания за счет государственного финансирования и возможности переселения. 
В свою очередь это придало аграрной революции на Севере (Архангельская, Воло-
годская, Олонецкая губернии и, созданные за время революции Северо-Двинская гу-
берния и Карельская Трудовая Коммуна) весьма специфические формы [5]. 

Следует признать, что в аграрной революции крестьянский социум действо-
вал вполне осознанно. Его безусловное требование «черного передела» было мо-
тивировано, с одной стороны, желанием ликвидировать неупорядоченность зем-
лепользования и избавиться от малоземелья, с другой стороны, приумножить 
свой доход, обеспечить благополучие и стабильность своего хозяйства. «Земле-
владельцу-барину в «черном переделе» противостоял крестьянин-собственник, а 
не люмпен-пролетарий» [6, с. 18]. Национализация земли, выразившаяся в основ-
ном в конфискации «владельческих земель», отличавшаяся наибольшим напря-
жением в 1918 г., завершилась на Севере в 1919 г., а в ряде районов и к началу 
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1920 г. К концу Гражданской войны фонд конфискованных и взятых на учет част-
новладельческих земель составлял в регионе 300068,66 дес., из которого было 
распределено 223713,3 дес. земли. Из этой площади 208286,5 дес. (69,4%), было 
передано в единоличное пользование крестьянам, 8027,81 дес. (2,7%) - совхозам, 
7398,99 дес. (2,5%) - первым коммунам и артелям, в запасном фонде было остав-
лено 76355,36 дес. (25,4%). Прирост крестьянского землепользования оказался 
незначительным и составил около 3,8%. Параллельно силами самого крестьянст-
ва, при неизменной поддержке властей, был проведен «черный передел» земли. 
Было достигнуто максимальное соответствие размера полевого участка и размера 
семьи (основной разверточной единицей на Севере оставался «едок»). 

Противоположные цели в области перераспределения основного средства 
производства - земли преследовал аграрно-крестьянский курс северного анти-
большевистского правительства в Архангельске, - Верховного Управления Север-
ной области и сменившего его Временного правительства Северной области. Аг-
рарное законодательство белой власти (1918-1920 гг.), при условии его претво-
рения в жизнь, преследовало цель насаждения в деревне «крепкого» крестьянско-
го хозяйства, основанного на применении для обработки земли в основном сил 
владельца земельного участка и членов его семьи, свободных от принудительной 
опеки общины. С этой целью правительство, отменив земельное законодательст-
во большевиков, пошло на установление «трудовой» нормы пользования внена-
дельной (расчистки, распашки, новины) землей, определив ее в размере 11 дес. на 
двор. Все, что превышало норму, подлежало отчуждению и передаче в особый 
арендный фонд земства. Устанавливался особый порядок бессрочной аренды с 
правом наследования. Крестьянство, однако, воспротивилось пересмотру резуль-
татов «черного передела», и белая власть под влиянием политической конъюнк-
туры лета-осени 1919 г. фактически капитулировала перед крестьянами, отложив 
до неопределенных времен реализацию своего аграрного курса [7, с. 66-67]. 

Эгалитарная идея одержала верх над всякой другой идеей, так или иначе 
связанной с институтом частной собственности. Восстановление Советской вла-
сти в Архангельской губернии сопровождалось возобновлением процесса ниве-
лировки аграрных отношений. 

Важнейшим следствием аграрной революции стадо изменение социального 
облика крестьянства. В 1920/21 г. крестьянское хозяйство было наиболее однород-
ным за всю свою историю. Глобальная нивелировка социально-экономической 
структуры деревни, происходившая на основе натурального, по существу присваи-
вающего хозяйства приводила к своеобразной самоизоляции аграрной сферы. 

Обратной стороной этого процесса стала усиливающаяся деградация взаи-
моотношений с промышленным производством, с городом, если вести речь о ши-
роком понимании первооснов этих взаимоотношений. Беззащитность горожани-
на в продовольственном отношении, дефицит средств и сырья провоцировала 
особую агрессивность в способах и методах проведения фискальной политики в 
деревне, которая со временем все более приобретала репрессивный характер. До 
осени 1918 г. налоговая система в деревне в целом сочетала в себе дореволюци-
онные платежи (государственный поземельный налог и земские сборы) и сти-
хийную советскую налоговую практику, идущую снизу и закрепленную в соответ-
ствующих декретах. 

С 1919 г. вмешательство государства в деревенское хозяйство становится 
более энергичным и выливается в наиболее радикальный способ получения про-
дуктов крестьянского труда - продовольственную разверстку. Введение продраз-
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верстки послужило отправной точкой для формирования системы натуральных 
общегражданских повинностей, завершившегося окончательно к 1921 г. 

Продразверстка, накладывавшаяся на такие факторы, как снижение поста-
вок хлеба из центра, разруха, аграрное перенаселение, находившее свое выраже-
ние в росте численности крестьянских дворов (в 1920 г. на 10,9 % по сравнению с 
1917 г.), сокращение размеров семьи, недостаток рабочих рук и обремененность 
деревни нетрудоспособными членами, падение экономической мощности и сла-
бая производственная база, оказывали значительное влияние на развитие кре-
стьянского хозяйства. Под их воздействием в хозяйстве сокращаются размеры по-
севных площадей до минимальной потребительской нормы (с 2,0 дес. в 1917 г. до 
1,2 дес. в 1920 г.), изменяется их структура в пользу продовольственных культур. 
Развитие данной тенденции ускоряла политика по уничтожению рынка, который 
если и сохранялся, то существовал полулегально в формах натурального обмена и 
не выходил за пределы внутридеревенского оборота. Важнейшей чертой кресть-
янской «торговли» в силу указанных выше причин явилось увеличение числа 
приобретающих и резкое сокращение числа продающих дворов. 

Таким образом, аграрная революция изменила систему поземельных и эко-
номических отношений в стране. Государство превратилось в абсолютного собст-
венника земли, предоставив хозяйствующим субъектам права землепользовате-
лей. Выдвинув крестьянский двор на роль основного производителя сельскохо-
зяйственной продукции, революция одновременно архаизировала его производ-
ственные связи, раздробила и измельчила его структуру. В условиях «военного 
коммунизма» стремление власти направить деревенское производство в нужное 
ей и регулируемое русло, извлечь при этом максимум продукции, и складываю-
щаяся система управления деревенским производством постепенно приобретали 
характер глобального принуждения. Мелкое, ослабленное хозяйство пыталось 
противостоять этому натиску путем дальнейшего сворачивания производства и 
замыкания в потребительских рамках. 

В конечном итоге, важнейшим итогом революции явилась масштабная ар-
хаизация и возврат государства к традиционному (аграрному) обществу [8, с. 4]. 
Специфика исторического развития России в 1920-е гг. (установление диктатор-
ского правления одной политической партии, переросшей в диктатуру вождя), 
конечно же, придавала этим процессам своеобразие, но не меняла, а скорее укреп-
ляла каркас из несущих конструкций аграрного общества. 
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ОСОБАЯ ОХРАНА ПОЧВ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА В СВЕТЕ ПРАВОВОЙ 
И СОЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, СОЗДАННОЙ ПОСЛЕ 1917 ГОДА 

Е.Д. Никитин, Е.П. Сабодина 
Москва, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

Актуальность исследования заключается в том, что охрана почв вышла на 
первое место в деле защиты среды обитания человека и нуждается в создании, 
адекватной угрозе исчезновения почв, защите. 

Целью исследования является выявление единой линии в защите почв на-
шего Отечества, определяемой природными и геополитическими предпосылками. 

Материал и методы. Материалом исследования являются нормативно-
правовые акты, регламентирующие взаимодействие человека и природы, отно-
шения между людьми по поводу земли как средства производства, исторический 
процесс сохранения плодородия почв в зависимости от этапа развития социума. 
Метод исследования: структурно-функциональный подход. 

Результаты и обсуждение: выявлена необходимость существования обще-
ственной собственности на землю как средства производства, в организации осо-
бой охраны почв Отечества в условиях сокращения почвенного покрова и исто-
щения плодородия почв планеты на современном этапе. Особо следует отметить 
позитивный опыт России в деле создания Красной Книги почв и Беларуси в деле 
исторической преемственности организации особой охраны природы. 

В октябре 1917 года на втором Всероссийском Съезде советов был законода-
тельно решён земельный вопрос в русле собранного эсерами, так называемого, 
«крестьянского наказа о земле». Правотворческая деятельность высшего законо-
дательного органа при принятии данного нормативно-правового акта основыва-
лась на сложившейся веками трудовой деятельности крестьян. Общинный харак-
тер земледелия и землепользования определён в нашем Отечестве, как историче-
ской традицией, так и природными и геополитическими условиями, которые яв-
ляются практически не меняющейся в течение всего исторического периода су-
ществования народов восточных славян константой. Ранимость и уязвимость 
почв зоны экстремального земледелия, суровый климат, долгая зима и короткое 
лето определяют и, по видимому, ещё долго будут определять, несмотря на успе-
хи НТР, необходимость коллективного взаимодействия земледельцев. Два корот-
ких периода, во время которых произошли серьёзные изменения в пользу част-
ной собственности на землю, а именно период Столыпинской реформы и период 
рыночных реформ конца ХХ - начала ХХ1 века, убедительно показывают незащи-
щённость почвы в этих условиях. Наличие помещичьего землевладения в царской 
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