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история Мордовии

деЯтеЛЬноСтЬ ПоЛитиЧеСкиХ 
органиЗаЦиЙ мордовСкого краЯ 
накануне ПервоЙ роССиЙСкоЙ ревоЛЮЦии

С. в. кистанов

В статье рассматривается деятельность эсеров на территории современной респу-
блики Мордовия в 1903 г.; отмечаются масштаб и различные формы революционной 
деятельности при преимущественном распространении местными эсерами неле-
гальной литературы.
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THE ACTIVITIES OF POLITICAL ORGANIZATIONS 
IN MORDOVIAN REGION on THE THRESHOLD 
OF THE FIRST RUSSIAN REVOLUTION

S. V. Kistanov

The article deals with the activities of social revolutionaries in the territory of the 
contemporary Republic of Mordovia, formerly included in the Penza province, in 1903. The 
said year was the peak of the pre-revolutionary activities of the Socialist Revolutionary Party 
in the territory of the Saransk and Insar counties. The article describes the scale and various 
forms of revolutionary activity and propagandizing illegal literature by local socialist-
revolutionaries as a predominant form. The author investigates the propagandist activity 
of the first socialist-revolutionary organizations in the territory of the present Republic of 
Mordovia, reveals the geography of spreading of the socialist-revolutionary publications in 
the territory of the Saransk, Insar and Krasnoslobodsk counties. The material of the article 
allows concluding that forms of struggle of the Socialist Revolutionary Party with local 
authorities were very different from simple leaflets up to force against their opponents.

Keywords: Socialist Revolutionaries, revolution, agitation, propaganda, proclamation, po-
lice, terror .
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Нерешенные социально-экономиче-
ские и политические проблемы, стояв-
шие перед властями российской импе-
рии в конце XIX – начале ХХ в., при-
вели к первой российской революции 
1905–1907 гг. Многовековое противосто-
яние верхних и нижних слоев населения 
вызвало открытый конфликт. Одним из 
активных субъектов данного противосто-
яния стали революционные политические 

организации, прежде всего партия социа-
листов-революционеров, (ПСр) или эсе-
ров, деятельность которых на территории 
современной республики Мордовия нача-
лась в конце 1900 г.

революционные события 1905–1907 гг. 
длительное время являлись предме-
том изучения историков. В советский 
период их исследование проводилось 
в недостаточном объеме, поскольку вся 
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революционная деятельность припи-
сывалась только одной политической 
партии – социал-демократической, а де-
ятельность других получала исключи-
тельно негативную оценку [9; 13–14]. 
лишь изменение историографической 
ситуации в конце 1980-х гг. позволило 
начать объективное исследование рево-
люционных событий этого периода [1; 
7–8; 10]. Следует отметить, что времен-
ной промежуток накануне революции на 
территории мордовского края исследо-
ван недостаточно, но сам факт активной 
деятельности политических организаций 
в регионе требует более детального рас-
смотрения событий начала ХХ в. 

Социально-экономическое развитие 
мордовского края рубежа XIX–ХХ вв. 
благоприятствовало зарождению и дея-
тельности революционных организаций 
накануне первой российской революции. 

уезды, территориально входвшие 
в состав современной Мордовии, явля-
лись сельскохозяйственными районами 
российской империи, главным занятием 
населения которых было земледелие. 
Основной состав крестьянства мор-
довского края относился к категории 
«бедняков», имевших незначительные 
земельные владения (за которые они 
вносили выкупные платежи) или сов-
сем лишенных земли. Крестьянские 
хозяйства на территории современной 
Мордовии страдали от малоземелья – 
именно этим объясняется успешность 
помещичьей эксплуатации сельского 
населения. Кроме этого беднейшее кре-
стьянство страдало от недостатка ра-
бочего скота и сельскохозяйственного 
инвентаря. Например, в начале ХХ в. из 
18,5 тыс. бедняцких хозяйств в ардатов-
ском уезде 10,5 тыс., или 57 %, не име-
ли даже сох и борон. С другой стороны, 
кулацкая верхушка уезда сосредоточила 
в своих руках 75 % двухлемешных плу-
гов, 75 % сеялок, 100 % жнеек, 78 % мо-
лотилок [15, л. 18–19]. Государственная 
политика в отношении крестьян приво-
дила к обнищанию последних. Наряду 
с выплатой выкупных платежей они 
платили многочисленные косвенные 

налоги. учитывая, что крестьянин по-
лучал минимальную прибыль от своего 
хозяйства, налоговое бремя было для 
него непосильной ношей. В создавшей-
ся ситуации крестьяне вынуждено ухо-
дили из деревень в поисках заработка, 
чтобы иметь возможность выплачивать 
государству свои долги [2].

Таким образом, положение местного 
крестьянства благоприятствовало раз-
витию в их среде деятельности предста-
вителей партии эсеров, первые свиде-
тельства о которой относятся к ноябрю-
декабрю 1900 г.

От единичного безадресного рас-
пространения нелегальной литературы 
эсеры перешли к массовому распростра-
нению своих листовок, брошюр и про-
кламаций. С 1901 г. масштабное распро-
странение агитационной литературы на 
территории уездов Пензенской губернии 
было связано с формированием пензен-
ской организации ПСр. Появление цент-
рального координирующего органа уси-
лило активные антиправительственные 
действия революционных элементов на 
местах. Самым важным фактором, спо-
собствовавшим увеличению пропаган-
дистской мощности пензенских эсеров, 
стало создание при губернской органи-
зации партии своей типографии, которая 
стала производить нелегальные печат-
ные материалы в большом количестве 
и активно распространять их на террито-
рии губернии. Следует отметить, что уже 
в 1902 г. нелегальная литература разбра-
сывалась во множестве экземпляров, 
а адреса для этого выбирались самые 
разнообразные: от квартир чиновников 
до полотна железной дороги.

Масштабное распространение эсе-
ровской литературы на территории Са-
ранского, Краснослободского и Инсар-
ского уездов Пензенской губернии нача-
лось со второй половины 1902 г. Однако 
следует отметить, что она стала изго-
товляться в том числе на мельнице Ма-
лышевых при с. Куликовка Инсарского 
уезда. Таким образом, центром распро-
странения эсеровской литературы стала 
куликовская группа ПСр.
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группы с «местной пропиской» стали 
сын владельца мельницы александр 
Малышев и конторщик мельницы Иван 
Калинин. Эсеры некоторое время тща-
тельно скрывали свое местоположение 
и не афишировали свою деятельность. 
С конца 1902 г. ими была начата мас-
штабная акция по распространению ан-
типравительственной литературы среди 
местного населения преимущественно 
Инсарского уезда Пензенской губер-
нии. Так, 28 декабря 1902 г. в д. Парцы 
и с. рязановке были обнаружены и вы-
даны приставу 13 брошюр антиправи-
тельственного содержания [3, с. 219].   
2 января 1903 г. крестьянин с. Шувар 
Инсарского уезда Степан Коршунов, 
недалеко от с. рязановки нашел свер-
ток, в котором оказались 3 противопра-
вительственные брошюры «Солдатская 
памятка» л. Н. Толстого и 6 проклама-
ций «Ко всему русскому крестьянству» 
пензенской группы социалистов-рево-
люционеров [16, л. 3]. Всего за январь 
1903 г. на территории Инсарского уезда 
было обнаружено 61 антиправительст-
венное издание. Наибольшим распро-
странением отметились брошюры «Бе-
седы о земле» и «Солдатская памятка». 

О большом объеме нелегальной 
литературы, хранившейся на мельни-
це Малышева, свидетельствует обыск, 
произведенный 25 января 1903 г. уряд-
ником Бормотовым у активного дея-
теля куликовской группы Ивана жир-
нова, при котором были обнаружены: 
брошюра «19 февраля 1861–1901 г.»,                                                               
брошюра «О податях и налогах», 2 бро-
шюры «Солдатская памятка», брошюра 
«Закон о нарушении тишины и спокой-
ствия», газета «Искра» № 11 от 20 ноя-
бря 1901 г., прокламация «К новобран-
цам» (екатеринославского комитета 
партии эсеров), прокламация «Ко 
всему российскому народу» и 5 про-
кламаций «Ко всему русскому кре-
стьянству» (пензенского комитета пар-
тии) [Там же, с. 30]. Таким образом, в 
ходе разовой акции было конфисковано 
13 изданий партий эсеров и социал-де-

мократов. что касается номера газе-
ты «Искра», то его обнаружение дало 
историкам повод для споров по вопросу                                                       
о партийной принадлежности самой ку-
ликовской организации. Так, в первом 
издании «Очерков истории Мордовской 
организации КПСС» было указано на 
то, что данной организацией руково-
дили социал-демократы, и именно они 
подняли рабочих в Куликовке на стачку 
[11, с. 72]. В 1972 г. в № 77–81 газеты 
«Советская Мордовия» вышла публи-
кация «Об этом писала «Искра»», где 
говорилось о социал-демократах из 
с. Куликовка, распространявших эсеров-
скую литературу. Некоторое смягчение 
оценок деятельности куликовской груп-
пы прослеживается во втором издании 
«Очерков истории Мордовской органи-
зации КПСС», где авторы говорят ис-
ключительно о ее социал-демократиче-
ской направленности [12, с. 38].

Деятельность куликовской эсеров-
ской группы прослеживается даже на 
территории соседнего с Инсарским 
Краснослободского уезда Пензенской 
губернии. 2 и 3 января 1903 г. проклама-
ции «Ко всему российскому крестьянст-
ву» были обнаружены в с. Селищи и на 
базарной площади Краснослободска. 
9 февраля такие же прокламации были 
найдены в с. Вороны и рыбкино [3, 
л. 183, 187–188]. Интересно, что после 
ликвидации куликовской группы эсеров 
на территории Краснослободского уезда 
до конца 1903 г. обнаружение значи-
тельного количества прокламаций было 
отмечено только в июле в с. Мурав-
лянки: 4 брошюры «Почему стреляли 
в харьковского губернатора», 3 – изда-
ния крестьянского союза ПСр, а также 
18 экземпляров «Народных листков» 
[Там же, л. 193, 196].

через своих служащих Малышев 
распространял прокламации и среди 
рабочих на мельнице. Например, Влас 
Кормилицын давал читать брошюру 
«О податях и налогах» Ивану жирнову 
только лишь узнав, что тот любит чи-
тать [16, л. 29]. результат не замедлил 
себя ждать. 19 января 1903 г. семеро 
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рабочих (четверо из д. Камышлейки 
Огаревской волости: литавин, Голов, 
Дрининов, Пчелин; один из д. Бугро-
Ключей – жирнов; двое не названы) 
по предварительному сговору отказа-
лись работать на праздник Крещения 
Господня, также требуя отменить рабо-
ты в воскресные дни. Хозяин отказался 
удовлетворить требования забастовщи-
ков, которые в результате получили рас-
чет и разошлись [Там же, л. 67].

Полиции стали известны случаи, ког-
да на мельницу за эсеровской литературой 
приезжали отдельные люди, увозя с со-
бой разное количество брошюр и прокла-
маций. урядником Боломожновым было 
установлено, что в д. Парцы брошюры 
поставлялись неизвестными крестьянами 
с мельницы Малышева [Там же, л. 23]. 
В неизвестном направлении с мельницы 
вместе с печатными изданиями исчез кре-
стьянин с. агарина Серпуховского уезда 
[Там же, л. 43]. 

Однако длительного времени для 
своей деятельности куликовским эсерам 
власти не предоставили. уже в начале 
февраля полиция провела аресты лиде-
ров эсеровского кружка в с. Куликовке. 
Для более полного расследования ан-
типравительственной деятельности на 
станцию 18 февраля приехали инсарский 
уездный исправник и товарищ прокуро-
ра пензенского окружного суда. И. Ка-
линина сослали в Сибирь, а. Малышева 
выслали за пределы Пензенской губер-
нии. участников забастовки 19 января 
и активных распространителей брошюр 
отправили в саранскую и инсарскую 
тюрьмы [Там же,  л. 60.].

Следует отметить, что даже после 
разгрома куликовской группы социа-
листов-революционеров нелегальную 
литературу продолжали обнаруживать  
на территории Инсарского уезда. Так, 
18 февраля крестьянином из с. Токмов-
ка были предоставлены 3 брошюры 
«Ко всему русскому крестьянству» и 
2 «Беседы о земле». 17 марта земским 
начальником 6-го участка были пре-
доставлены 1 брошюра «За веру, царя 
и отечество» и 3 прокламации «Ко 

всему русскому крестьянству», ко-
торые незадолго до этого нашли 
на дороге крестьяне с. Муравьевка 
Сараев и рузавкины [Там же, л. 71, 
124]. Все это свидетельствует о боль-
шом количестве антиправительственной 
литературы, распространенной в декабре 
1902 – январе 1903 г. эсеровской груп-
пой, образованной а. Малышевым.

Однако разгром куликовской группы 
эсеров не означал ликвидацию пробле-
мы распространения нелегальной лите-
ратуры, которая с марта 1903 г. охватила 
Саранск и Саранский уезд. За данными 
антиправительственными акциями стоя-
ла саранская группа ПСр, образовавша-
яся в городе весной 1903 г.

6 марта у Сергея Кочеткова в с. Но-
восельцеве была отобрана 52-странич-
ная книга «В борьбе обретешь ты право 
свое» издательства ПСр. Кочетков со-
слался на то, что нашел ее довольно да-
леко от дома и уже хотел  сжечь. 8 мар-
та в саранскую тюрьму на имя некоего 
Стопушкина была доставлена брошюра 
«1 февраля 1903 г.» пензенского комите-
та ПСр. По штемпелю было определено, 
что конверт пришел со станции ртищево 
(где в 1902–1903 гг. существовала эсе-
ровская организация). 22 марта у учени-
ка IV отделения архангельско-голицын-
ской второклассной школы была отобра-
на брошюра «За веру, царя и отечество», 
которую он нашел около железнодо-
рожного переезда [3, л. 148–149, 152]. 
15 апреля ремонтные рабочие нашли 
книгу «Царское правительство и трудо-
вой народ» пензенской группы ПСр у 
разъезда журловка, 24 апреля эсеровская 
брошюра была отобрана у крестья-
нина с. Салмы Ильи Киреева, 16 мая – 
«В борьбе обретешь ты право свое» (не-
известно от кого) была получена помощ-
ником уездного исправника антоновым 
переезда [Там же, л. 155–156, 159].

Наибольшее количество эсеровских 
брошюр и прокламаций в Саранском 
уезде было обнаружено в июне 1903 г. 
Так, 4 июня «Воззвание социалистов-
революционеров» пензенской группы 
эсеров нашли в чайной лавке Шабаева 
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прокламацию и брошюру обнаружили 
в почтовом ящике при отделении Меж-
дународного банка, 20 и 21 июня 3 про-
кламации были найдены в двух частных 
домах. 21 июня мещанин Барков об-
наружил на пороге своего дома 3 бро-
шюры «Ко всей сознательной россии», 
23 июня помощник уездного исправ-
ника антонов второй раз за два месяца 
нашел прокламацию, прикрепленную 
к дверной ручке мукомольной лавки на 
базарной площади [Там же, л. 160–162, 
166, 168–169].

В тот же период эсеровскую бро-
шюру читали крестьяне с. Семилей. 
При этом комментирующий чтение кре-
стьянин Иван Давыдов открыто говорил 
своим односельчанам, что «нашего царя 
скоро убьют». Позже, 3 июля, прокла-
мацию обнаружили крестьяне с. Мака-
ровка. 5 сентября аналогичный доку-
мент был найден у железнодорожного 
полотна в с. Монастырском. 6 декабря 
13 эсеровских брошюр обнаружили 
в окрестностях с. Горяйновка и Тане-
евка. Наконец, 13 декабря 7 листовок 
и 2 брошюры – в с. луховка [Там же, 
л. 170–171, 173, 176, 178, 181].

анализируя деятельность саранских 
эсеров, остановимся на двух отличиях  
их агитационно-пропагандистской кам-
пании от куликовской. Во-первых, необ-
ходимо отметить значительно меньшее 
количество распространяемой партий-
ной литературы. Это объясняется тем, 
что вся она завозилась из Пензы, а не 
печаталась на месте, как в Инсарском 
уезде. Во-вторых, саранские эсеры, в от-
личие от куликовских, с первых дней 
деятельности стремились привлечь  
внимание местных властей, продемон-
стрировать, что в городе появилась 
некая новая сила, не подконтрольная 
администрации и способная на реши-
тельные действия. Складывается впе-
чатление, что местные социалисты-ре-
волюционеры стремились напоминать, 
что в масштабах российской империи 
эсерам уже удалось осуществить ряд 
громких террористических актов: были 

убиты министр просвещения Боголепов 
и министр внутренних дел Сипягин. Га-
рантий того, что подобные инциденты 
не  произойдут в Саранске, не было: мо-
ральное давление, успешно оказывае-
мое саранской группой эсеров, в любое 
время могло перейти в индивидуальный 
террор против представителей власти. 
Самым ярким эсеровским «напомина-
нием» о своем присутствии стала на-
клеенная 29 августа 1903 г. на здание 
саранской городской думы прокламация 
[Там же, л. 175]. Однако к концу 1903 г. 
саранская группа ПСр была разгромле-
на властями, и осуществить акции ре-
ального террора им не удалось.

В отличие от куликовской и саран-
ской групп, эсеры в с. любятино Са-
ранского уезда совершили ряд силовых 
действий против местного населения.

Начало деятельности любятинских 
эсеров относится ко второй половине 
февраля 1903 г. и характеризуется рас-
пространением антиправительственной 
литературы. 17 февраля полицейским 
урядником 3-го участка инсарскому 
уездному исправнику были переданы 
3 книги преступного содержания: «За 
веру, царя и отечество» Ивана Вольно-
го, «Царское правительство и рабочий 
народ» издания пензенской группы ПСр 
и «Мал золотник, да дорог», а также 
1 печатный лист «В борьбе обретешь ты 
право свое» [16, л. 64.]. Однако в даль-
нейшем эсеровская группа сменила 
тактику, перейдя сначала к организа-
ции нелегальных сходок (что привело к 
увеличению ее численности), а затем – 
террористическим действиям против 
своих однообщественников. На окраине 
села в овраге Михаил Силантьев и его 
единомышленники стали собирать кре-
стьян с целью бесед политического ха-
рактера и чтения эсеровских брошюр и 
прокламаций. агитаторы призывали не 
слушать стариков,  поскольку те побу-
ждали крестьян не поддерживать эсе-
ров. численность любятинского кружка 
постоянно росла: по словам одного из 
наиболее активных его членов Петра 
черницова, в Кошкаревском овраге «уже 
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собирается 48 человек, а на Пасху при-
будет новый, 49-й» [Там же, л. 191, 193].

К апрелю 1903 г. противостояние 
в селе между членами эсеровского 
кружка и их сторонниками, с одной сто-
роны, и крестьянами, не разделявши-
ми их убеждений, – с другой, достигло 
своего пика. В ночь на 12 апреля в селе 
произошло сразу несколько пожаров, 
в результате которых сгорели дома свя-
щенника успенского, а также законопо-
слушных крестьян – акима Ныркова, 
Тютькина и др. Политически неблаго-
надежные крестьяне препятствовали 
тушению пожаров. На следующее утро 
односельчане, сочувствовавшие эсерам, 
угрожали крестьянину алексею Ко-
зюкову за то, что он пустил к себе на 
квартиру урядника Овчукова [Там же, 
л. 183]. Это была открытая угроза рас-
правой за препятствование антиправи-
тельственной деятельности. 

апрельские пожары заставили влас-
ти перейти к решительным действиям, 
направленным на прекращении деятель-
ности эсеровского кружка. Начались 
аресты наиболее активных его членов. 
Местные крестьяне, стремившиеся из-
бавиться от опасного соседства, ока-
зывали полиции помощь. Погорельцы 
сразу заявили, что поджоги совершили 
лица, собиравшиеся в овраге и читав-
шие преступные книжки. Священник 
обвинил в поджоге черницова, посколь-
ку в свое время выгнал его со службы, 
после чего последний открыто грозился 
сжечь священника [Там же, л. 180–181]. 

В результате активных действий по-
лиции любятинский кружок ПСр был 
разгромлен. 14 апреля 1903 г. суд вынес 
приговор: за принадлежность к любя-
тинскому тайному противоправительст-
венному кружку, а также хранение и рас-
пространение преступных сочинений 
в значительном количестве приговорить 
к высылке в архангельскую губернию: 
Михаила Силантьева – на 4 года, Ивана 
Силантьева, Степана Мельникова, Пет-
ра черницова и Степана Куликова – на 
2 года [5, л. 1]. Приговор мог быть более 
суровым, но полиция не смогла доказать 

причастность любятинцев к пожарам, 
произошедшим 9–12 апреля в соседних 
селах Приволье, русское Баймашево, 
Долгоруково, Напольная Петровка и Бу-
турлино [16, л. 235].

Интересным следствием активной 
эсеровской агитационной кампании 
начала 1903 г. стало то, что начальник 
пензенского жандармского управления 
потребовал проверить слухи о том, что 
на территории Инсарского уезда яко-
бы существовала тайная народная би-
блиотека, которой заведовали по одной 
версии, крестьяне, по другой – учите-
ля [Там же, л. 280]. Исправник  в от-
вет на запрос постарался «успокоить» 
начальство сведениями об отсутствии 
подобных библиотек, подтвердив таким 
образом, что антиправительственные 
издания поступали в уезд из других ре-
гионов страны, в частности из Пензы, 
где находился губернский комитет ПСр.

Также  следует заметить, что любя-
тинская группа партии эсеров, будучи 
тесно связанной с губернской организа-
цией, обладала схожей тактикой. Имен-
но в 1903 г. в Пензенской губернии нача-
лась волна аграрного терроризма, пред-
ставленная поджогами. Состояние этого 
направления антиправительственной де-
ятельности демонстрирует письмо пен-
зенского уездного исправника министру 
внутренних дел от 25 сентября 1903 г.: 
«С января по сентябрь 1903 г. в преде-
лах Пензенского уезда совершен ряд 
поджогов, преимущественно в усадьбах 
землевладельцев, причем не представля-
ется возможным обнаружить виновных 
в поджогах. Были случаи привлечения 
к ответственности, но из-за недостаточ-
ности улик их освобождали. Безнака-
занность поджигателей увеличивало их 
число. В августе пожары в Засекинской, 
черницовской и Федоровской волостях 
стали систематическими, что вызвало 
панику у землевладельцев и застави-
ло их переселяться в города» [4, л. 36]. 
В справке губернатору исправник уточ-
нил причины неудачи властей в борьбе 
с аграрным терроризмом: «С января по 
сентябрь 1903 г. в пределах Пензенской 
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мущественно в усадьбах землевладель-
цев, причем полицейским дознанием 
не представляется возможным найти 
поджигателей, так как лица, могущие 
назвать преступников молчат, опасаясь 
мести. усиление деятельности поджи-
гателей связано с влиянием антиправи-
тельственной пропаганды и брошюр, 
рекомендующие населению поджоги 
как способ борьбы в виду уничтожения 
крупной собственности и расширения 
крестьянских владений» [6, л. 34–35].

Итак, 1903 г. характеризуется наи-
высшей активностью антиправительст-
венной деятельности ПСр на террито-
рии современной республики Мордовия. 
В этот период партия эсеров Инсарско-
го и Саранского уездов прошла стадию 
структурного оформления, чем и объ-
ясняется интенсивность ее деятельнос-
ти. Интересным представляется также 
анализ тактики эсеровских групп в рас-
сматриваемый период: уездные группы 
всегда действовали в фарватере голов-

ной (пензенской губернской) организа-
ции партии. Если в деятельности кули-
ковских эсеров отмечается лишь распро-
странение нелегальной литературы сре-
ди населения, что было стандартной так-
тикой пензенских эсеров в 1901–1902 гг., 
то с саранскими и любятинскими свя-
зано силовое противостояние лояльных 
и оппозиционных элементов. За 1903 г. 
представители партии эсеров мордов-
ского края прошли эволюцию тактики от 
пропаганды путем «морального терро-
ра» к открытому аграрному террору.

Деятельность властей была доста-
точно эффективной, поскольку, как пра-
вило, существование эсеровских групп 
продолжалось не более 2–3 месяцев; ан-
типравительственная  литература также 
изымалась у местных крестьян в сроч-
ном порядке.

Таким образом, в 1903 г. на терри-
тории Инсарского и Саранского уездов 
проходила некая «репетиция» рево-
люционных событий, произошедших 
в российской империи в 1905–1907 гг. 
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