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Abstract. Introduction. Currently, interest in studying the creative heritage of prominent Russian historians
has increased significantly, the formation of conceptual views of which took place under the conditions of the
dominance of the Marxist-Leninist methodology. Such researchers include Honored Scientist of the Russian
Federation, Doctor of Historical Sciences, Professor Grigory Alekseevich Gerasimenko. His scientific heritage is
widely and highly appreciated by specialists. Methods and materials. The fate and scientific work of the scientist
was recreated on the basis of the works published by him, reviews of them, attraction of memoirs, bibliographic
reference books and some documentary materials on the basis of which his works were created. In this article, on
the basis of the anthropological method, the problems of scientific research by G.A. Gerasimenko at different
periods of his life and work are analyzed; the principles and methods of research practices of the scientist are
considered. Analysis. The first stage of scientific and pedagogical activity of the scientist is connected with the
Saratov State University named after N.G. Chernyshevsky, where he studied, then taught at the Faculty of History
and created his scientific works. They present observations and conclusions about the party-political struggle in
the councils of workers’ and soldiers’ deputies of the Volga region; on the basis of mass historical sources, the
forms and methods of organizing peasant committees in 1917 were shown, the dynamics of their social composition
were revealed. These definitions conditioned the historian’s contribution to the study of the topical issues of the
Great Russian Revolution. The article shows the expansion of the chronological and territorial framework of research
by G.A. Gerasimenko during the Moscow period of his scientific activity. He turned to identifying the prerequisites
for radical actions of peasants, revealed the causes of conflicts between the people and the authorities, and
outlined the positions of public organizations during the revolution. Results. Analyzing the work of the historian,
the authors revealed traditions and innovations in his work, noted new methodological techniques and
historiographic plots in the scientist’s creative laboratory.
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Аннотация. В настоящее время существенно возрос интерес к изучению творческого наследия видных
российских историков, формирование концептуальных взглядов которых происходило в условиях господства
марксистско-ленинской методологии. К числу таких исследователей относится Заслуженный деятель науки
Российской Федерации, доктор исторических наук, профессор Григорий Алексеевич Герасименко. Его на-
учное наследие обширно и высоко оценено специалистами. Судьба и научное творчество ученого воссозда-
ны на основе опубликованных им произведений, рецензий на них, привлеченных воспоминаний, библиогра-
фических справочников и некоторых документальных материалов, на базе которых создавались его труды.
В данной статье на основе антропологического метода анализируется проблематика научных изысканий
Г.А. Герасименко в разные периоды его жизни и творчества; рассматриваются принципы и методы исследо-
вательских практик ученого. Первый этап научно-педагогической деятельности ученого связан с Саратовс-
ким государственным университетом имени Н.Г. Чернышевского, где он учился, затем преподавал на исто-
рическом факультете и создавал свои научные труды. В них представлены наблюдения и выводы о партийно-
политической борьбе в советах рабочих и солдатских депутатов Поволжья; на основе массовых историчес-
ких источников показаны формы и методы организации крестьянских комитетов в 1917 г., выявлена динамика
их социального состава. Эти определения обусловили вклад историка в изучение актуальной проблематики
Великой российской революции. В статье показано расширение хронологических и территориальных рамок
исследований Г.А. Герасименко в московский период его научной деятельности. Он обратился к выявлению
предпосылок радикальных действий крестьян, выявил причины конфликтов между народом и властью,
обозначил позиции общественных организаций в ходе революции. Выявляя традиции и новации в творче-
стве историка, авторы отметили его обращение к историографическим и методологическим проблемам.
Вклад авторов: П.С. Кабытов осуществил общий замысел статьи и аналитическую обработку текста, рас-
смотрел саратовский период жизни и деятельности Г.А. Герасименко; Н.Н. Кабытова сформулировала
концептуальные положения, характеризующие вклад ученого в изучение деятельности земств, комитетов,
губернских и уездных комиссаров Временного правительства; Е.П. Баринова проанализировала эволю-
цию взглядов Г.А. Герасименко в московский период научного творчества, составила библиографический
список.

Ключевые слова: историческая наука, Г.А. Герасименко, советы, комитеты, земства, комиссары Вре-
менного правительства, установление советской власти, методология и методы исследования.
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Введение. В 2021 г. исполняется 90 лет
со дня рождения видного российского исто-
рика, Заслуженного деятеля науки Российс-
кой Федерации, доктора исторических наук,

профессора Григория Алексеевича Гераси-
менко. В его жизни и научно-педагогической
деятельности отразились все важнейшие со-
бытия новейшей отечественной истории. Они
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оказали мощное воздействие на формирова-
ние мировоззрения историка. Неуемная энер-
гия, целеустремленность, настойчивость и ини-
циатива позволили ему внести значительный
вклад в изучение истории Великой российс-
кой революции. Г.А. Герасименко прожил яр-
кую жизнь, в которой были крутые повороты,
но он всегда успешно преодолевал встречав-
шиеся на его пути препятствия. Он был ис-
тинный трудоголик: кропотливо изучал науч-
ные труды предшественников, неутомимо ра-
ботал в центральных и региональных архивах,
выявил огромный массив информационного
материала о революционных событиях в пе-
риодических изданиях за 1917 год.

До недавнего времени жизни и творчес-
кому пути Г.А. Герасименко было посвящено
всего несколько скупых строчек в энциклопе-
дии Саратовского края и Большой биографи-
ческой энциклопедии. Некоторые труды исто-
рика стали объектом анализа в рецензиях и
историографических обзорах [19; 24; 29; 30].
Лишь после его безвременной кончины появи-
лись исследования, в которых были воссозда-
ны вехи жизненного пути [21], основные этапы
научно-педагогической деятельности [22; 23],
реконструирована творческая лаборатория уче-
ного [20]. Однако вклад Г.А. Герасименко в
разработку проблем социально-политической
истории России эпохи войн и революции нача-
ла XX века представлен недостаточно.

Цель данной статьи состоит в том, что-
бы оценить вклад Г.А. Герасименко в разра-
ботку теоретико-методологических и конкрет-
но-исторических сюжетов, освещающих раз-
нообразную проблематику Великой российс-
кой революции. Для этого сформулированы
следующие задачи: 1) рассмотреть проблема-
тику сочинений автора; 2) показать эволюцию
его взглядов; 3) выявить исследовательские
методы и принципы историка. Научное насле-
дие историка составляет источниковую базу
данной статьи. Оно включает более 100 тру-
дов, из них 18 монографий и множество ста-
тей, в которых были поставлены и исследова-
ны актуальные вопросы, характеризующие
специфику российского революционаризма.
Сформулированные задачи решаются после-
довательно на основе анализа научных тру-
дов Г.А. Герасименко в саратовский и мос-
ковский периоды его жизни.

Методы и материалы. Методологи-
ческие принципы изучения революции имеют
особое значение для выявления ее характера,
движущих сил и результатов. Анализируя
вклад Г.А. Герасименко в рассмотрение ком-
плексной проблемы – Великая российская
революция – авторы использовали приемы и
процедуры, позволяющие решить поставлен-
ные задачи. В качестве базового был выде-
лен принцип историзма, позволяющий изучить
творческий путь ученого в конкретно-истори-
ческом контексте. При этом учитывались
многофакторные процессы объективного и
субъективного свойства: социально-экономи-
ческое, идейно-политическое, психологическое
состояние общества, в котором жил и творил
историк. В связи с этим определяющим стал
культурно-антропологический подход, на осно-
ве которого были реконструированы в динами-
ке ценностные установки, пронизывающие
жизнь и творчество Г.А. Герасименко. Назван-
ные принципы определили исследовательские
методы: дискретный (был применен для ото-
бражения особенностей жизненного пути исто-
рика); компаративный (использовался для вы-
явления сходства и различий между методоло-
гическими принципами в историографии совет-
ского и постсоветского периодов); историко-
биографический (предполагающий воссоздание
биографии Г.А. Герасименко на фоне реконст-
рукции типичного жизненного пути ученого в
области гуманитарных наук); социопсихологи-
ческий анализ (применялся как вспомогатель-
ный – для объяснения поведенческой практики
ученого в меняющихся обстоятельствах обще-
ственного и личного характера).

Анализ. Григорий Алексеевич Гераси-
менко (19.08.1931–13.08.2005) родился в кре-
стьянской семье на Дальнем Востоке. По
окончании средней школы он приобрел первый
педагогический опыт преподавания в Климов-
ской сельской школе, а затем, после обучения
в Челябинском летном училище, принимал
участие в военном конфликте 1950–1953 гг. на
Корейском полуострове. После демобилиза-
ции по ранению из рядов Советской армии
связал свою судьбу с Саратовским государ-
ственным университетом, где с 1954 г. он пос-
ледовательно был студентом, аспирантом,
ассистентом, доцентом, профессором, дека-
ном исторического факультета.
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Саратовский период. Его кандидатс-
кая диссертация была посвящена рассмотре-
нию особенностей установления советской
власти в губерниях и уездных центрах через
призму партийно-политической борьбы в со-
ветах Нижнего Поволжья [11; 13]. Методоло-
гия его исследования соответствовала офи-
циальным постулатам советских историков,
стремившихся доказать наличие союза рабо-
чего класса и беднейшего крестьянства под
руководством большевиков, победивших в ре-
волюции. Изучение процесса возникновения и
деятельности советов тесно связывалось с
такими критериями: численность промышлен-
ных пролетариев в губернских и уездных цен-
трах, наличие и активность большевистских
организаций в губернских городах, отдельных
групп большевиков и их представителей в
сельской местности.

Все эти вопросы находились в центре вни-
мания Поволжского регионального объедине-
ния Научного совета АН СССР по проблеме
«Великая Октябрьская социалистическая ре-
волюция», которое в 1967 г. подготовило кол-
лективную монографию [28]. В сборе необхо-
димых материалов оказывали помощь авторам
и редколлегии многие ученые, среди которых
был Г.А. Герасименко [11, с. 14].

Расширяя источниковую базу своих ис-
следований, Г.А. Герасименко подчеркивал
роль солдат в процессе создания и функцио-
нирования советов. Он выделял размежева-
ние политических сил в офицерской и солдат-
ской среде, которое завершилось созданием
самостоятельных советов солдатских депу-
татов. Детально рассмотрев процесс их со-
здания и показав особенности слияния их с
советами солдатских депутатов, исследова-
тель отметил успешную тактику большеви-
ков, оттеснивших на второй план меньшеви-
ков и эсеров [13], что явилось решающим
фактором в процессе установлении советс-
кой власти.

Работая в областных архивах Нижнего
Поволжья, Г.А. Герасименко обнаружил мас-
сив опросных листов, в которых содержалась
обширная информация о времени создания
волостных советов и их деятельности. Всего
им был выявлен 231 документ, которые были
подготовлены к V губернскому крестьянско-
му съезду. Изучив эти материалы, он высоко

оценил их информативную значимость для
реконструкции процесса создания Советов
крестьянских депутатов [6, с. 50]. Одновре-
менно в докторской диссертации, Г.А. Гера-
сименко сформулировал новую задачу: уста-
новить социальный состав сельского населе-
ния в низовых советах 1917 г. и выявить, как
он изменился к лету 1918 г. [10, с. 33].

В результате нового прочтения массовых
источников историк показал масштабы и на-
правленность выступлений крестьян против
помещиков, частных владельцев и землеуст-
роенных крестьян. В центре его внимания ока-
зались также земельные комитеты, которые,
по мнению исследователя, внесли организу-
ющее начало в массовое крестьянское дви-
жение [10, с. 164]. В отличие от предшествен-
ников Г.А. Герасименко по-новому подошел к
участию солдат в организации протестных
выступлений в деревне. Он отметил, что если
летом 1917 г. низовые крестьянские органи-
зации брали на учет помещичьи хозяйства и
составляли описи имущества, то осенью ста-
ло увеличиваться число разгромов и разграб-
лений частновладельческих владений [10,
с. 172, 175]. В освещении процесса создания
волостных земств в Нижнем Поволжье автор
придерживался традиционных подходов. Он
считал, что на смену низовым крестьянским
организациям «пришли антидемократические,
в основной массе кулацкие, правоэсеровские
волостные земские управы, которые своей
консервативной, охранительной деятельнос-
тью оттолкнули от себя трудовое крестьян-
ство, тем самым лишились его доверия и под-
держки и ослабили организующее начало в
крестьянском движении» [10, с. 213]. Заме-
тим, кстати, что с формальной точки зрения
земства были демократичнее комитетов. Та-
ким образом, в монографии Г.А. Герасимен-
ко был поставлен и в значительной степени
по-новому решен комплекс проблем, возник-
ших в ходе аграрной революции. Он стремил-
ся на основе анализа массовых источников
показать роль низовых крестьянских органи-
заций. Эта монография была высоко оценена
научной общественностью и в 1978 г. опубли-
кована в США [32].

В 1970-е гг., возвращаясь к истории сове-
тов, Г.А. Герасименко развивает концептуаль-
ные положения, характеризующие их место и
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роль в революции. В совместной с Ф.А. Раши-
товым монографии он рассмотрел методы
борьбы советов за государственную
власть [15]. В обозначенной работе раскры-
вается своеобразие установления советской
власти не только в губернских, но и в уездных
городах. Авторы обращают внимание на не-
обходимость изучения способов организации
волостных и сельских советов. Различные ас-
пекты партийно-политической борьбы в сове-
тах всегда привлекали исследователей. Для
характеристики эволюции программных уста-
новок и тактики политических партий в рево-
люции в работе Г.А. Герасименко и Д.С. То-
ченый использовали многофакторный под-
ход [16]. В своей совместной монографии они
обобщили локальные исследования, характе-
ризующие особенности установления советс-
кой власти в Поволжье. Конечно, и здесь ав-
торы остались верны трактовкам официаль-
ной советской историографии, но громадный
фактический материал невольно побуждал ис-
следователей к изменению парадигмы рево-
люционного процесса в России.

Изыскания Г.А. Герасименко о месте и
роли советов в 1917 г. были хорошо фундиро-
ваны, отличались новизной в постановке про-
блемных вопросов. В научном сообществе он
был признанным специалистом. Рассматри-
вая эволюцию советов от общественных объе-
динений революционных потоков до органов
власти, Г.А. Герасименко обратил внимание
на генетическую связь советов рабочих и сол-
датских депутатов с низовыми крестьянски-
ми комитетами. Новая книга В.В. Васькина
и Г.А. Герасименко была посвящена истокам
зарождения инициативных общественных
объединений в ходе Февральского революци-
онного переворота [3]. Реконструируя процесс
ликвидации коронной администрации, авторы
выявили роль солдат тыловых гарнизонов,
прямо или опосредованно влиявших на ход
революции не только в столице, но и в провин-
ции [3, с. 37]. Они показали их участие в об-
щедемократическом процессе: организации
профсоюзов и фабзавкомов, разработке поло-
жения о милиции, введении на предприятиях
восьмичасового рабочего дня и создания на
них примирительных камер [3, с. 107]. В дан-
ной работе описаны три формы выборов во-
лостных исполнительных комитетов: 1) избра-

ние представителей на сельских сходах;
2) формирование их состава из членов сельс-
ких комитетов; 3) выборы депутатов на воло-
стном сходе [3, с. 165].

Развивая проблему участия крестьян в
революции, Г.А. Герасименко логично ставит
задачу определить их роль в создании совет-
ского государственного аппарата на сельском
уровне. Вместе со свои учеником В.П. Семь-
яниновым он обращается к рассмотрению
важнейшей проблемы – социализации совет-
ской власти в крестьянской среде [14]. В ходе
многочисленных дискуссий о характере и дви-
жущих силах революции данная проблемати-
ка имеет особое значение – выяснить, решал-
ся ли вопрос о том, какие категории крестьян
поддерживали советскую власть и почему?
В монографии Г.А. Герасименко и В.П. Семь-
янинова впервые предпринята попытка на кон-
кретно-историческом материале Поволжья,
отличавшегося многонациональным составом
населения и различным уровнем развития ка-
питализма в деревне, рассмотреть социальный
состав и характер деятельности низовых кре-
стьянских советов первого созыва, определить
их место и роль в новой государственной сис-
теме. В своих наблюдениях и выводах авто-
ры опираются прежде всего на первичные до-
кументы советов (анкеты, опросные листы,
протоколы, отчеты ответственных работников
и агитаторов), многие из которых вводились в
научный оборот впервые. Обработка массо-
вых источников позволила им аргументирован-
но решить вопрос о социальном составе и ха-
рактере деятельности низовых советов крес-
тьянских депутатов в Поволжье. Авторы под-
черкнули заинтересованность всех категорий
крестьян в создании советов. Отмечая нега-
тивное отношение земств к советской влас-
ти, авторы солидаризировались с ленинской
оценкой их буржуазной сущности [14, с. 20].

Г.А. Герасименко и В.П. Семьянинов
уточнили время массового создания волост-
ных советов в губерниях Поволжья (ими вы-
явлены сроки создания 830 волостных сове-
тов) [14, с. 60], анализируя при этом особен-
ности социально-экономического развития
региона, деятельность большевистских орга-
низаций, позиции эсеров. При всем многооб-
разии структурных подразделений и норм
представительства в советах, отмечают ав-
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торы, в целом низовой аппарат советской вла-
сти мог вполне квалифицированно осуществ-
лять политические, административно-хозяй-
ственные, культурно-просветительные функ-
ции [14, с. 77]. Это утверждение основано на
избирательном подходе к историческим ис-
точникам. Управленческая деятельность во-
лисполкомов была неэффективной из-за низ-
коквалифицированных кадров и ошибок цент-
рального руководства.

Подробно анализируется в монографии
участие волостных Советов в аграрных пре-
образованиях. Авторы выделяли две стадии
в процессе ликвидации имений. На первой,
когда этим занимались земельные комитеты
и земства, в дележе могли участвовать все
жители, предпочтение беднякам не отдава-
лось, поэтому большая часть имущества до-
сталась зажиточным. На второй стадии рас-
пределение помещичьего имущества в По-
волжье взяли в свои руки советы, которые
прежде всего учитывали интересы бедняков
и середняков. В исследовании утверждается,
что в ходе перераспределения земель пози-
ции сельской буржуазии оказались подорван-
ными, по капиталистическим отношениям в
деревне был нанесен сильный удар. Неволь-
но авторы признали разрушительный харак-
тер политики советской власти в деревне.
Рассматривая принципы формирования отря-
дов сельской Красной гвардии, авторы сами
себе противоречат. С одной стороны, они за-
являют, что данные формирования создава-
лись для защиты советской власти от поме-
щиков и буржуазии, а с другой утверждают,
что они создавались там, где чаще всего вспы-
хивали кулацкие мятежи и где уезды подвер-
гались нападению казачьих банд. Заметим,
что никакие помещики и капиталисты в крес-
тьянских восстаниях не участвовали. В книге
предпринята попытка выявить причины не-
удач в продовольственной политике советс-
кой власти первой половины 1918 года. Одна-
ко объективные и субъективные обстоятель-
ства здесь не разграничены. Не выявлены
принципы и методы руководства низовыми со-
ветами со стороны большевистских органи-
заций. Почти отсутствуют сведения о созда-
нии и деятельности сельских советов.

Московский период. Новый этап в жиз-
ни, преподавательской и научной деятельнос-

ти Г.А. Герасименко начался с переездом в
Москву. В 1980–2005 гг. он трудился в Высшей
комсомольской школе, затем в Академии об-
щественных наук, где заведовал кафедрами
истории. Существенно расширились проблема-
тика и территориальные границы его исследо-
ваний. Он опубликовал серию статей в акаде-
мических журналах «Вопросы истории» и «Ис-
тория СССР» (позднее последний стал имено-
ваться «Отечественная история»; в настоящее
время – «Российская история»).

В период перестройки усилились дезин-
теграционные процессы в СССР. Г.А. Гера-
сименко совместно с профессорами О. Обич-
киным и Б. Поповым написал статью в газе-
ту «Правда», в которой был дан анализ пьесы
М. Шатрова «Дальше, дальше, дальше...».
Григорий Алексеевич, как истинный гражда-
нин и патриот своей страны, отстаивал идеи
содружества наций и народностей в едином
Советском государстве.

Как известно, во второй половине 1980-х гг.
советская историческая наука переживала
кризис. О причинах этого явления и о ситуа-
ции, сложившейся на историческом фронте в
советский период, Г.А. Герасименко попытал-
ся рассказать в статье «Без вины виноватые»,
которая была опубликована в «Литературной
газете» в ноябре 1989 года. Автор призвал к
консолидации писателей и историков, наивно
полагая, что совместные усилия интеллекту-
альной элиты помогут преодолеть идеологи-
ческий тупик и коллапс в исторических изыс-
каниях [4].

В московский период жизни и творчества
у Г.А. Герасименко появились новые комму-
никативные практики. Он активно включился
в деятельность ведущих научных школ, иссле-
довавших предпосылки, специфику, результа-
ты и последствия Великой российской рево-
люции. Неограниченные возможности рабо-
тать в центральных государственных архивах
он использовал для пополнения источниковой
базы, расширяя диапазон проблематики сво-
их научных изысканий. Участвуя в дискусси-
ях о характере аграрного строя в России на-
чала XX века, Г.А. Герасименко обратил вни-
мание на односторонне представленные в ис-
ториографии способы и методы социализации
аграрной политики самодержавия. Его новая
монография, в которой раскрывались формы
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и методы противодействия крестьян столы-
пинской земельной реформе, была опублико-
вана издательством Саратовского универси-
тета в 1985 г. [5]. В отличие от прежних ис-
следований, которые имели региональный ха-
рактер, в данной работе анализировалось кре-
стьянское движение в губерниях Европейс-
кой России.

Г.А. Герасименко проделал огромную
работу по изучению документальных публи-
каций, а затем по выявлению огромного мас-
сива архивных документов, материалов цен-
тральных и региональных периодических из-
даний. Это исследование появилось на сло-
ме двух эпох. С одной стороны, в советской
историографии доминировали принципы и ме-
тоды марксистско-ленинской методологии, а
с другой, явно наметились новые подходы в
изучении аграрной истории России. В данном
исследовании нашли отражение обе тенден-
ции. Так, автор монографии, вслед за многи-
ми советскими историками, утверждал, что
аграрная политика царизма провалилась [5,
с. 341]. Он традиционно считал, что она при-
вела к дальнейшему обезземеливанию и ра-
зорению крестьян [5, с. 324], отмечал обо-
стрение социальных противоречий внутри
крестьянства, заявляя о наличии второй со-
циальной войны в деревне [5, с. 5]. Однако
это были реалии революции, а не реформа-
торского процесса. Анонсируя анализ оппо-
зиционных настроений в деревне в связи с
принятием указа 9 ноября 1906 г., сам же
автор заявлял о том, что нет точных статис-
тических данных об оппозиционных настро-
ениях в обществе [5, с. 29].

Рассматривая роль властных структур
в проведении реформы, Г.А. Герасименко по-
казал отношение крестьян к землеустроитель-
ным комиссиям, раскрыл формы противодей-
ствия крестьян проведению в жизнь новой
имперской аграрной политики. Ярко и эмоцио-
нально выглядит воссозданная историком кар-
тина, которая дает представление о взаимо-
отношениях общинников и выделенцев. В ра-
боте показано, какие приемы и методы ис-
пользовали сельские сходы, пытаясь спасти
крестьянский мир от разрушения, конкретны-
ми примерами подтвержден тезис об обостре-
нии противоречий между общинниками и вы-
деленцами [5, с. 252]. Научную значимость

не потерял и вывод Герасименко о том, что
покидая общину, отрубщики и хуторяне теря-
ли возможность влиять на решения сельских
сходов и волостных собраний [5, с. 333]. Это
подталкивало П.А. Столыпина к инициирова-
нию введения в Российской империи институ-
та волостного земства. Данная идея не нашла
поддержки в Госсовете, но пользовалась по-
пулярностью в либеральных общественных
кругах. К числу несомненных достоинств про-
деланной Г.А. Герасименко работы следует
также отнести скрупулезный подсчет количе-
ства крестьянских выступлений, что позволи-
ло представить реальные масштабы протес-
тных акций в ходе реализации реформы. В ко-
нечном итоге он пришел к выводу о том, что
большинство сельского населения по инерции
продолжало видеть в общине защитника сво-
их интересов и отстаивать традиционный об-
раз жизни.

Анализируя региональные аспекты рево-
люционных событий, Г.А. Герасименко обра-
тил внимание на специфику институционных
коллизий в российской провинции. Для этого
он обратился к проблеме эволюции земских
учреждений и специфике их деятельности в
революционных условиях. Анализируя иссле-
дования дореволюционных российских исто-
риков, оценивая выводы американских русис-
тов [34], Г.А. Герасименко отметил своеоб-
разную конвергенцию их взглядов на земства
как на внеклассовые структуры управления.
В связи с этим, вполне в русле советской ис-
ториографии, он стремился развенчать сло-
жившийся стереотип об идеальной модели зем-
ского самоуправления. Характеристика доре-
волюционного земства понадобилась ему для
обоснования концептуального вывода о неэф-
фективности земской модели управления в
системе власти на местах. Определяя место
земств в революции, он заметил, что в ходе
«перерастания буржуазно-демократической
революции в социалистическую земства яв-
лялись серьезной политической силой... выше
становился накал классовой борьбы... острее
становилась борьба за власть на местах» [7,
с. 4]. Исследование места и роли земств в
революции было попыткой выйти за пределы
марксистско-ленинских ограничительных ус-
тановок. Автор отмечает, что «без воссозда-
ния истории земских учреждений картина рас-
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пространения советской власти по стране ос-
танется односторонней, неполной», – отметил
автор [7, с. 4]. Данная монография основатель-
но фундирована. Она основана на документах
не только центральных, но и областных госу-
дарственных архивов, материалах периоди-
ческой печати. Весьма ценным являлось ис-
пользование в работе эго-документов, авто-
рами которых были рабочие, крестьяне и сол-
даты. «Именно они придают колорит эпохе и
заслуживают особого доверия», – подчеркнул
исследователь [7, с. 51].

Вопросы о причинах краха земских уч-
реждений в России являются дискуссионны-
ми среди историков, правоведов и политоло-
гов. Американский исследователь У. Розен-
берг считал, что земства рухнули из-за тем-
ноты, невежества и консерватизма крестьян,
их враждебности к либерально-конституцион-
ным преобразованиям [33]. Г.А. Герасимен-
ко еще по инерции полагал, что главная при-
чина краха земского самоуправления заклю-
чалась в его буржуазном характере, не изме-
нившимся и после реформы Временного пра-
вительства. По его утверждению борьба меж-
ду советами и органами местного самоуправ-
ления непосредственно отражала противобор-
ство рабочего класса и крестьянства с бур-
жуазией [7, с. 166]. Одновременно он доказы-
вал, что земства в 1917 г. активно демокра-
тизировали свой состав [7, с. 166]. Подобного
рода противоречия способствовали расшире-
нию проблематики в изучении специфики ре-
волюционных событий на местах, рассмотре-
нию властных альтернатив в 1917 г. [25]. Не-
которые авторы в условиях постсоветского
безвременья стали обвинять большевиков в
разрушении земских учреждений [26]. Авто-
ры данной статьи разделяют точку зрения
японского исследователя Кимитака Мацуза-
то, который считает, что механизм разруше-
ния земства запустило Временное правитель-
ство, сделав его своим адептом [27]. Истина
как всегда не в полярных оценках явления. Оно
объясняется комплексом объективных и
субъективных обстоятельств.

Детально изучив деятельность советов,
общественных исполнительных комитетов,
низовых крестьянских организаций, земских
учреждений, Г.А. Герасименко – вдумчивый
и скрупулезный ученый – вполне логично об-

ратил внимание на необходимость выявить
роль официальных властных структур на ме-
стах. Административное управление Вре-
менное правительство осуществляло через
губернских и уездных комиссаров. Этот ин-
ститут длительное время специально не рас-
сматривался: в отечественной историогра-
фии – по идеологическим соображениям, а в
зарубежной – из-за ограниченности источни-
ковой базы. Две новые книги Г.А. Герасимен-
ко, вышедшие в постсоветский период, были
посвящены особенностям государственного
строительства в 1917 г., взаимоотношениям
власти и общества в условиях революции.
Вопросы демократизации власти, формиро-
вания гражданского общества были рассмот-
рены им на примере формирования и деятель-
ности общественных исполнительных коми-
тетов в 1917 г. [12]. Вслед за этим он иссле-
довал формы и методы социализации времен-
ной власти, отметив ее неспособность ре-
шать насущные требования революционных
потоков [9].

Размышления Г.А. Герасименко о харак-
тере временной власти в революционной Рос-
сии привели к необходимости изучения поли-
тических лидеров в революции. Группа иссле-
дователей – М.И. Басманов, Г.А. Герасимен-
ко и К.В. Гусев – обратились прежде всего к
характеристике лидера либерально-демокра-
тических преобразований А.Ф. Керенского [1].
Г.А. Герасименко в книге принадлежат главы,
описывающие поведенческие практики снача-
ла министра юстиции, а затем премьер-мини-
стра Временного правительства. Образно и
ярко автор показал восхождение Керенского
на властный олимп, его истеричные метания
в условиях нараставшего кризиса, интуицию
и изворотливость в противоборстве сначала с
правой, затем с левой оппозициями. Сюжеты,
характеризующие судьбу революционера-фев-
ралиста, показали, как непродуманные преоб-
разования различных «спасителей Отечества»
лишь провоцируют очередную смуту в Рос-
сии. Выдающийся русский историк М.М. Бо-
гословский заметил, что подобного рода по-
литики из обожаемых публикой демагогов
быстро теряют доверие масс, обычно забы-
ваются, а то и проклинаются [2, с. 453]. Жаль,
что подобные политики способствуют распа-
ду великой державы.
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На рубеже XX–XXI вв. Г.А. Герасимен-
ко обратился к методологическим основам
дореволюционной российской историографии.
На наш взгляд этот поворот объясняется гло-
бальным пересмотром концептуальных воз-
зрений в отечественной исторической науке.
Принципы и методы исследований знамени-
тых российских историков не забывались со-
ветскими авторами, которые меняли лишь
теоретическое обоснование своих выводов.
В связи с этим Г.А. Герасименко надеялся в
перспективе преодолеть эти противоречия при
дальнейшем изучении многогранной пробле-
матики Великой российской революции. Он
издал два учебных пособия по историогра-
фии [8] и философским основам российской
исторической науки [17]. Расширяя диапазон
своих исследований, Григорий Алексеевич од-
новременно принимал участие в подготовке и
издании коллективной монографии о судьбах
российских реформ и реформаторов [31]. Он
также стал одним из авторов учебника по ис-
тории государственного управления в Рос-
сии [18], выдержавшего три издания.

Результаты. Оценивая вклад Г.А. Гера-
сименко в исследование проблематики исто-
рии Великой российской революции и разра-
ботку теоретико-методологических аспектов
исторических изысканий, отметим научную
новизну и практическую значимость его тру-
дов на всех этапах деятельности ученого.
В Саратове он изучал две проблемы: историю
советов Поволжья в 1917–1918 гг. и организа-
цию, структуру, деятельность низовых крес-
тьянских организаций. Научная разработка
этих тем отличалась как постановкой иссле-
довательских задач, так и формированием
новых концептуальных представлений о рас-
становке политических сил и причинах побе-
ды большевиков в революции. Особо отме-
тим, что публикация в США его монографии
о крестьянских комитетах являлась призна-
нием эффективности научной работы исто-
рика. Безусловно, эти исследования были ог-
раничены рамками марксистско-ленинской
методологии. Однако они и доныне сохраня-
ют свою научную значимость. Автор, вводя
в научный оборот огромный пласт массовых
архивных источников, так или иначе, начинал
по-новому формулировать свои теоретичес-
кие выводы и наблюдения, которые пока еще

были прикрыты флером традиционной науч-
ной риторики.

В московский период проблематика ис-
следований Г.А. Герасименко существенно
расширилась. В российском научном сообще-
стве периодически возобновлялись дискуссии
о предпосылках Великой российской револю-
ции. Григорий Алексеевич обратил внимание
на ограниченность аргументов авторов в спо-
рах о характере этих причин. В связи с этим
он стал изучать крестьянское движение в пе-
риод реализации столыпинской аграрной ре-
формы и обосновал неизбежность второй со-
циальной войны в деревне. Выясняя роль сель-
ского местного самоуправления, исследова-
тель рассмотрел историю земских учрежде-
ний, сформулировав вывод об ограниченнос-
ти их возможностей в модернизации полити-
ческого строя России. Эти разработки позво-
лили обобщить весь комплекс составляющих
элементов взаимоотношений общественных
сил и властных структур в 1917 г., выявить
степень детерминированности и иррациональ-
ности революционных событий. Обращение
историка к специальному рассмотрению ге-
незиса российской государственности, факти-
ческого материала истории дореволюционной
России способствовало коррекции его теоре-
тико-методологических принципов. Научные
труды Г.А. Герасименко стали заметным яв-
лением и сыграли весьма важную позитивную
роль в развитии российской историографии, оп-
ределяя вектор ее развития и новую пробле-
матику исследований.
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