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В. И. Шишкин

Установление власти Советов в Сибири (конец октября 1917 — май 1918 г.)

В статье анализируются вопросы, ответы на которые позволяют составить объективную картину уста-
новления власти Советов в Сибири после Октябрьского переворота в Петрограде. Большевики и их сто-
ронники в Сибири стремились форсировать установление власти Советов. Такая поспешность объяснялась 
заразительностью примера столичных товарищей, желанием оказать им поддержку, жаждой приобрете-
ния личной и групповой власти, уверенностью в собственных способностях решить насущные проблемы. 
Местные радикалы использовали разнообразную тактику и широкий арсенал практик, которые детермини-
ровались объективными условиями и определялись нравственным уровнем действовавших политических 
акторов. Они широко применяли вооруженную силу, осуществляли единичные и массовые акты насилия, 
создавали чрезвычайные органы власти, вводили военное положение, лгали и распространяли недосто-
верную информацию. Большевики и их союзники сначала провозглашали установление власти Советов, а 
реально управление в свои руки брали намного позже. Этому препятствовали сопротивление служащих и 
отсутствие собственных специалистов, способных занять должности. В результате к лету 1918 г. Советы 
относительно надежно утвердились только в городах, тогда как в сельской местности этот процесс был 
далек от завершения. 

Ключевые слова: Сибирь, власть, Советы, исполкомы, большевики, политические радикалы, умерен-
ные социалисты, городские думы, земства.

Введение
После свержения царского режима создание Советов разного типа и уровня стало 

одним из существенных трендов и результатов углубления и расширения революцион-
ного движения в России. С лета 1917 г. выдвинутый большевиками лозунг «Вся власть 
Советам!» являлся главным инструментом, с помощью которого они разгоняли «локомо-
тив революции». После осуществления Октябрьского вооруженного переворота в Петро-
граде установление власти Советов на местах на несколько месяцев превратилось в ре-
шающее направление развития революционного процесса и стало главным смыслом и 
содержанием формирования системы диктатуры пролетариата. Поэтому исследование 
того, как Советы превращались в органы государственной власти не только в центре, но 
и на местах, объективно должно было стать главным направлением изучения этапа рос-
сийской революции, начало которому положил Октябрьский переворот.

Тем не менее такого не произошло. В течение первых четырех десятилетий правле-
ния большевиков вопрос о конституировании Советов в качестве органов новой государ-
ственности не относился в российской историографии к числу актуальных и находился 
на исследовательской периферии. 

Ситуация стала постепенно меняться только в конце 1950-х годов, когда появились 
первые специальные монографии по этой проблеме, написанные в общероссийском мас-
штабе [10; 56]. В дальнейшем вопрос о формировании советской государственной систе-
мы актуализировался и на протяжении почти четверти века, вплоть до «перестройки», 
находился в ряду приоритетных. Это не замедлило отразиться на росте количества и по-
вышении качества новых монографий [18; 19; 43; 77; 94 и мн. др.]. В них установление 
власти Советов в России в конце 1917 — начале 1918 г. трактовалось в русле утвержде-
ния В. И. Ленина о «триумфальном шествии большевизма». Два наиболее существен-
ных недостатка этой концепции, ставивших под сомнение ее объективность и научную 
достоверность, заключались в отождествлении провозглашения власти Советов с ее ре-
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альным установлением, во-первых, и в непонимании различия между властью Советов и 
Советской властью, во-вторых.

Несколько особняком в контексте общероссийской советской историографии выгля-
дит ее сибирский сегмент. Если проанализировать перечень имеющихся по рассматри-
ваемой проблеме публикаций, изданных советскими исследователями1, то складывает-
ся впечатление, что советизация Сибири изучалась относительно активно уже с начала 
1920-х годов, и эта специфика сохранялась несколько десятилетий. 

В то же время отметим, что вопрос об установлении власти Советов в Сибири рассма-
тривался в основном попутно и главным образом в публикациях, посвященных деятель-
ности партии большевиков накануне и в период Октября 1917 г.2, созданию и функциони-
рованию советской системы3, а также истории Октябрьской революции4. Концептуально 
авторы указанных монографий писали в рамках уже называвшейся ленинской парадиг-
мы «триумфального шествия большевизма». Соответственно установление власти Сове-
тов все они, за исключением В. Т. Агалакова, датировали концом зимы — началом весны 
1918 г. и не изучали советское строительство за пределами этих хронологических рамок. 
Иначе говоря, они не знали, что же реально происходило в данной сфере жизнедеятель-
ности. Не случайно, например, время установления Советской власти в сибирской дерев-
не на разных страницах монографии «Победа Великого Октября в Сибири» определялось 
разными сроками, довольно далеко отстоявшими друг от друга [70, с. 177, 268—269].

Новый этап в развитии отечественной историографии начался после крушения ком-
мунистического режима. Первая его фаза, пришедшаяся на 1990-е годы, ознаменовалась 
выходом в свет нескольких серьезных научных монографий [11; 53; 55; 68; 107]. В них 
вопрос о советизации России после Октябрьского переворота нашел освещение походя. 
Но благодаря новым методологическим подходам и введенному в научный оборот рас-
ширенному кругу источников было положено начало более адекватным представлениям 
о том, что представляли из себя Советы к октябрю 1917 г., как и какую власть на деле они 
установили на местах после Октябрьского переворота.

Прямо противоположная тенденция  — снижение интереса и уменьшение количе-
ства публикаций об установлении власти Советов — наблюдается в последующие два 
десятилетия. Можно назвать от силы четыре-пять монографических изданий, в которых 
этот вопрос рассматривался как проходной, промежуточный или результирующий итоги 
предшествующего развития, причем в довольно широком хронологическом и проблем-
ном контексте [2; 44; 79; 80], и только одну, в которой установлению власти Советов 
уделено должное внимание [111]. 

В Сибири возрождение интереса к проблематике истории революций 1917 г. нача-
лось после почти десятилетнего перерыва, пришедшегося на 1990-е годы. В течение двух 
последующих десятилетий вышло в свет десять (с учетом одного переиздания) моногра-
фий, которые условно можно было бы признать посвященными революционным событи-
ям 1917—1918 гг. Пять из них были опубликованы в 2000-е годы [27; 46; 102; 105; 106] и 
столько же — в 2010-е [25; 45; 47; 57; 101]. Но во всех этих книгах вопрос о Советах зани-
мал отнюдь не центральное, а, скорее, периферийное место. Ему в лучшем случае были 
отведены один-два параграфа. Такое распределение объема текста, конечно, по меньшей 
мере, странно, так как авторы этих публикаций наверняка знали, что главным вопросом 
любой революции является вопрос о власти. 

1 Перечень соответствующих публикаций имеется в ряде библиографических указателей [4; 67; 92; 100].
2 В данном случае прежде всего необходимо назвать монографии Б. Б. Батуева [3], В. П. Сафронова 

[81] и М. М. Шорникова [110].
3 Наиболее крупная монография принадлежит В. Т. Агалакову [1].
4 Последняя по времени издания коллективная обобщающая монография: [69; 70].
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К тому же большинство книг, кроме написанных В. А. Дробченко и А. А. Кононенко, 
было основано на ограниченной источниковой базе и в узких территориальных рамках, в 
границах той или иной губернии. Последнее обстоятельство лишало авторов возможно-
сти использовать для анализа фактического материала столь необходимый при изучении 
политических событий компаративистский подход. В концептуальном отношении часть 
авторов не выходила за пределы советской историографии, а заимствовала у советских 
историков введенный ими фактический материал и выводы. Не будет большим преувели-
чением утверждать, что более или менее полная и адекватная картина борьбы большеви-
ков и их союзников за установление власти Советов в масштабах Сибири к настоящему 
времени отсутствует. Частично восполнить выявленный пробел — так коротко и в пер-
вом приближении можно сформулировать цель настоящей статьи. 

Для ее достижения ставятся задачи проанализировать тактику революционных ра-
дикалов, формы и методы деятельности, которые они применяли в борьбе за установ-
ление власти Советов в Сибири против своих политических противников. Совершенно 
естественно, что главное внимание будет уделено событиям в тех губернских и уездных 
городах, являвшихся центрами локальной власти, в которых эта борьба имела наиболее 
острый или затяжной характер. 

Территориальные рамки исследования общепринятые для эпохи революции. Это 
Сибирь, включавшая в себя все административно-территориальные образования, нахо-
дившиеся между Тобольской губернией на западе и Забайкальской областью на востоке 
Азиатской России. Хронологические рамки относительно узкие, что вполне естественно 
для публикации о революционном времени, плотно насыщенном действующими лицами 
и событиями. Нижняя граница — конец октября 1917 г., верхняя — май 1918 г. Первая 
граница обусловлена началом советизации Сибири, инициированной получением сведе-
ний о государственном перевороте в Петрограде, верхняя — началом широкомасштаб-
ной гражданской войны на востоке России. 

Источниковая база статьи весьма широкая и разнообразная. Она включает весь име-
ющийся и доступный комплекс источников: документальные и мемуарные публикации, 
газеты и журналы различных политических партий и общественных организаций, архив-
ные материалы. В силу специфики исследуемой проблемы и состояния корпуса источни-
ков базовым источником стали газеты. Предпочтение газетам отдавалось по нескольким 
причинам: количество их наименований составляет несколько десятков; объем информа-
ции о местных общественно-политических событиях превышает количество сведений, 
имеющихся в других сохранившихся источниках; у них разная политическая направлен-
ность; большинство газетных сведений относительно легко верифицируется. Серьезный 
недостаток газет как исторического источника для изучения советизации Сибири состо-
ит в неполноте их комплектов, плохой сохранности и состоянии, затрудняющем чтение 
текстов. 

Для решения поставленных задач автор использовал широкий набор как традицион-
ных, так и относительно современных методов, которые, с одной стороны, задавались 
предметом исследования и состоянием источниковой базы, с другой — предлагают новая 
политическая история и политическая антропология. Особое внимание уделялось вы-
явлению в политических практиках акторов революционного процесса неинституцио-
нализированных и ситуативных форм деятельности, объяснению причин, масштабов и 
результатов их применения. 

Результаты исследования
25 октября 1917 г. большевики при содействии «левых» эсеров и анархистов осуще-

ствили вооруженное восстание в Петрограде, в ходе которого свергли Временное прави-
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тельство. Свою вооруженную победу большевики и их сторонники закрепили на состо-
явшемся 25—26 октября втором Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских 
депутатов. Съезд сформировал новые верховные органы власти. Он избрал Всероссий-
ский центральный исполнительный комитет (ВЦИК) Советов нового, второго состава, в 
который вошли в основном большевики и «левые» эсеры, и создал большевистское по 
составу Временное рабоче-крестьянское правительство во главе с В. И. Лениным. 26 ок-
тября по докладу В. И. Ленина съезд принял декреты о мире и о земле, в которых объявил 
о прекращении войны со стороны России и о передаче крестьянам помещичьих и других 
частновладельческих земель.

Однако о том, что происходило в Петрограде, большинство жителей России в те-
чение нескольких дней имело довольно смутное представление. По одной версии это 
произошло потому, что министр юстиции Временного правительства П. Н. Малянтович 
распорядился задерживать все призывы к восстанию и сведения о нем, а почтово-теле-
графные служащие неукоснительно выполняли это предписание, по другой — 25 октя-
бря вооруженный отряд во главе с комиссаром Петроградского военно-революционного 
комитета занял Петроградское телеграфное агентство и лишил его возможности переда-
вать агентские телеграммы [85]. В результате Сибирь не имела устойчивой телеграфной 
связи с Европейской Россией до 31 октября.

Для сибиряков наиболее надежным источником информации все это время остава-
лись телеграммы Всероссийского исполнительного комитета профсоюза железнодорож-
ников (Викжеля), редкие сообщения ВЦИК Советов первого созыва и Временного пра-
вительства, которые поступали на имя губернских комиссаров и руководства некоторых 
Совдепов, а также случайные сведения из других источников, не отличавшиеся полнотой 
и достоверностью. «Неопределенные сведения и неопределенные слухи…», — так оха-
рактеризовала состояние информационного поля тех дней одна из авторитетных местных 
газет [65]. 

Из потока разрозненных и противоречивых сообщений можно было понять, что в 
Петрограде большевики подняли вооруженное восстание, но их противники оказывают 
сопротивление. Исход же борьбы в столице оставался неясным, а спрогнозировать его 
было невозможно, поскольку руководство социалистических партий и Советов крестьян-
ских депутатов к установлению власти Советов относилось отрицательно и настаивало 
на необходимости создания однородного социалистического правительства (см., напр.: 
[12; 13; 74; 75; 82; 84; 86; 87; 88; 90; 91]). 

Местные газеты публиковали отрывочные сведения о происходившем в Петрогра-
де и строили разные предположения о дальнейшем развитии событий. В конце октя-
бря — начале ноября вопрос об отношении к восстанию большевиков и о взятии Сове-
тами государственной власти в свои руки стал главным пунктом повестки дня заседаний 
большинства Совдепов, городских дум, губернских и уездных земских управ, многих 
партийно-политических и общественных организаций. Если победу Февральской рево-
люции общественность Сибири встретила однозначно положительно и даже восторжен-
но, то на первые сообщения о восстании большевиков и взятии власти Советами она 
отреагировала по-разному.

Резко отрицательно оценили такое поведение петроградских большевиков и их со-
юзников цензовые круги и кадеты Сибири, называя его антиправительственным мяте-
жом и преступлением против российского государства и революции. Они выступали 
за поддержку Временного правительства и требовали ликвидации большевистской 
авантюры [83]. 
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Противоречивые, иногда даже диаметрально противоположные мнения высказы-
вались в среде так называемой «революционной демократии», состоявшей из разных 
групп социал-демократов, эсеров и энесов. «Правые» и значительная часть социалистов 
«центра» также негативно отреагировали на восстание в Петрограде. Иногда они прямо 
называли происшедшие события контрреволюцией или провидчески указывали на то, 
что в действительности требование передачи власти Советам означает ее переход в руки 
большевиков [84]. Эти социалисты солидаризировались с Временным правительством и 
связывали перспективы наведения порядка в России с избранием и созывом Всероссий-
ского Учредительного собрания. 

Как следствие такой позиции с осуждением большевиков и в поддержку Временного 
правительства выступили возглавляемые «правыми» эсерами и меньшевиками Советы 
крестьянских депутатов, Советы военных (солдатских) депутатов, Советы офицерских 
депутатов, Советы рабочих и солдатских депутатов, почти все городские думы, часть 
профсоюзов, а также подавляющее большинство национальных и других общественных 
организаций либерально-демократической ориентации. Актом «величайшего безумия 
и измены стране, свободе и народу» назвала восстание большевиков Омская городская 
дума, в которой большинство принадлежало «правым» и умеренным социалистам [64].

Значительная часть умеренных социалистов квалифицировала действия большеви-
ков как раскол революционно-демократических и социалистических рядов, угрозу срыва 
выборов во Всероссийское Учредительное собрание и развязывание гражданской войны. 
«Если большевики верят в правду и силу своих идей, если за ними, а не за другими сто-
ит большинство русской демократии, то зачем им было нужно захватить насильственно 
власть теперь же[?]» [13], — справедливо спрашивала газета эсеров Красноярска. В то 
же время умеренные социалисты обходили молчанием вопрос о поддержке Временного 
правительства, предлагали сформировать однородное социалистическое правительство 
и возлагали надежды на решение всех проблем Всероссийским Учредительным собра-
нием. 

Лишь революционные радикалы Сибири — большевики, «левые» эсеры, анархисты 
и часть меньшевиков-интернационалистов — заявили о поддержке петроградского вос-
стания и обоснованности взятия власти вторым Всероссийским съездом Советов. На со-
стоявшемся поздно вечером 25 октября в Омске экстренном заседании представителей 
органов революционной демократии (исполкомов всех местных Советов и представи-
телей городского самоуправления) большевики приветствовали выступление рабочих и 
солдат столицы, предложили «укрепиться на местах и оказать поддержку Петрограду» 
[66, с. 43]. Им вторил лидер местных меньшевиков-интернационалистов К. А. Попов, 
безоговорочно высказавшийся «за поддержку повстанцев» [63]. На состоявшемся 27 ок-
тября пленарном заседании Красноярского Совета рабочих и солдатских депутатов его 
председатель большевик А. И. Окулов и возглавлявший солдатскую секцию Совета «ле-
вый» эсер С. Г. Лазо призвали содействовать Петроградскому Совдепу [52, с. 230—231]. 

Но никаких серьезных практических действий по взятию власти местные больше-
вики и их сторонники даже в Иркутске, Красноярске, Омске и Томске, где их влияние 
было наиболее значительным, сначала не только не предпринимали, но и даже не наме-
чали, ограничившись словесными декларациями. Например, утром 27 октября по рас-
поряжению Западно-Сибирского объединенного комитета революционной демократии, 
который возглавлял К. А. Попов, на улицах были расклеены воззвания с предложением 
только объединяться вокруг Советов для поддержки повстанцев, поскольку они борются 
за «создание нераздельной власти революционной рабочей и крестьянской демократии». 
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Комитет призвал трудящихся не делать никаких выступлений без указаний Советов и их 
исполкомов [62, с. 41—42; 63]. 

Заслушав вопрос о необходимости принятия срочных мер в связи с известиями «о по-
беде пролетарской революции в Петрограде», несколько «дальше» пошло состоявшееся 
27 октября экстренное заседание губисполкома Красноярского Совета рабочих и солдат-
ских депутатов. Оно решило установить контроль на телеграфе, выпустить от имени губ-
исполкома воззвание «о сущности текущих событий», создать «военный командштаб», 
увеличить численность Красной гвардии и затребовать для нее у начальника гарнизона 
700 винтовок и 21 тыс. патронов [30, с. 201—202]. 

28—29 октября представители всех полков и батарей Иркутского гарнизона приняли 
резолюцию о передаче власти Советам. Однако 30 октября на новом собрании частей 
гарнизона Иркутский комитет РСДРП(б) и его военная секция внесли предложение, при-
зывавшее только сохранять «революционную дисциплину и спокойствие» [85].

Причины такой осторожности и даже пассивности были вполне понятны. Они объ-
яснялись доходившими из Петрограда сведениями и слухами о восстании в столице юн-
керов и наступлении на Петроград казачьих частей под командованием генерала П. Н. 
Краснова и А. Ф. Керенского, о расколе в большевистских и советских верхах, о пере-
говорах между частью большевиков и Викжелем о новом составе советского правитель-
ства. Все это свидетельствовало о крайней неустойчивости новой власти в Петрограде 
и остужало горячие головы. Кроме того, смена государственной власти в центре и на 
местах грозила возникновением гражданской войны, отсрочкой и даже срывом выборов 
во Всероссийское Учредительное собрание. 

В создавшейся обстановке даже самые решительные революционеры понимали, что 
одно дело — призывать в речах и в резолюциях к установлению власти Советов и совсем 
другое дело — осуществить захват власти на практике, особенно при отсутствии квали-
фицированных кадров управленцев, соответствующего опыта, элементарного понима-
ния того, с чего начать, что и как делать после взятия власти. 

Политическую обстановку в Сибири во многом определяла ситуация в городах, яв-
лявшихся административными центрами губерний, областей и уездов. Первыми на новые 
революционные импульсы, шедшие из Петрограда, отреагировали и перешли от слов к 
делу большевики и «левые» эсеры Енисейской губернии. Пример показали большевики 
Канска. Они имели в уезде особенно сильные позиции. Здесь существовала уникальная 
ситуация: уездным комиссаром Временного правительства являлся член РСДРП(б) Н. И. 
Коростелев. Как только 27 октября канские большевики получили первые сведения о во-
оруженном восстании в Петрограде, они провели заседание Совета рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов. После жарких споров на нем 110 голосами против 16 была 
принята резолюция, требовавшая передачи власти Советам [104, с. 235]. 

Вслед за канцами немедленно активизировались большевики и «левые» эсеры Крас-
ноярска, являвшегося центром Енисейской губернии, которые доминировали в Совете 
рабочих и солдатских депутатов и в городской думе. Поздно вечером 28 октября испол-
ком Красноярского Совдепа организовал расширенное заседание с приглашением пред-
ставителей Красноярского участкового комитета профсоюза Томской железной дороги, 
штаба Красной гвардии и Центрального бюро совета профсоюзов, специально посвя-
щенное вопросу об организации революционной власти в Красноярске. Оно длилось око-
ло шести часов и было исключительно бурным. Подавляющим большинством голосов 
большевиков, «левых» эсеров и анархистов (21 — за, двое против и один воздержался) 
было принято принципиальное решение: «Для активной поддержки Петроградского Со-
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вета рабочих и солдатских депутатов необходимо принять самые энергичные меры к осу-
ществлению реальной революционной власти на месте» [53, с. 233]. 

Намного сложнее оказалось определить первоочередные конкретные меры по захва-
ту власти. Единство мнений у участников заседания отсутствовало, поскольку, по сви-
детельству одного из них, в головах «у всех была муть от неизвестности». В конечном 
счете постановили организовать аппарат управления войсками, установить контроль за 
телеграфом, не допускать совещаний у губернского комиссара Временного правитель-
ства В. М. Крутовского, занять военными караулами банки и места расположения обще-
ственных организаций [53, с. 233]. Главную роль в решении последней задачи исполком 
возложил на руководство солдатской секции Красноярского Совдепа в составе С. Г. Лазо, 
А. А. Позднякова и М. И. Соловьева. 

Названная «тройка» приняла решение использовать с этой целью состоявшую из быв-
ших фронтовиков и наиболее революционно настроенную 10-ю роту 15-го Сибирского 
стрелкового запасного полка. Ранним воскресным утром 29 октября, когда горожане еще 
спали, С. Г. Лазо и его товарищи подняли роту «в ружье», выдали солдатам патроны, 
объяснили задачу, произвели развод и установку караулов в губернском управлении, в 
казначействе, в государственном банке и государственной типографии [71]. 

В тот же день от имени Объединенного губернского исполкома Советов рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов, хотя губисполком Совета крестьянских депутатов 
в принятии этого решения не участвовал и сразу же от него отмежевался, было выпу-
щено обращение к гражданам Енисейской губернии. В нем сообщалось об отстранении 
губернского комиссара от должности и переходе всей высшей власти в губернии к Сов-
депу [48]. 

В Ачинске местный исполком Совета рабочих и солдатских депутатов, возглавляв-
шийся большевиком П. О. Саросеком, для обсуждения вопроса о власти созвал 31 октя-
бря заседание Совета, специально сформированного для такого случая по расширенной 
норме представительства: один депутат от каждых десяти рабочих и солдат. Это заседа-
ние приняло решение передать всю власть в Ачинске и в уезде Совету рабочих, солдат-
ских и крестьянских депутатов [102, с. 236—237]. 

В Минусинске руководимый большевиками Совет рабочих и солдатских депутатов 
обсуждал вопрос о власти на своих экстренных закрытых заседаниях 27 и 30 октября. 
31 октября Совет 25 голосами «за» при шести «против» и семи «воздержавшихся» при-
нял резолюцию, в которой говорилось: «Объявить особым воззванием к населению Ми-
нусинского края, что вся власть в городе и уезде перешла к Совету рабочих и солдатских 
депутатов…» [9, с. 58—65]. 

17 ноября вопрос «О власти Совета» рассмотрело пленарное заседание Совета рабо-
чих, солдатских и крестьянских депутатов города Енисейска. По докладу председателя 
исполнительного комитета большевика А. Перенсона Совет принял резолюцию, в ко-
торой заявил, что единственный вариант недопущения братоубийственной гражданской 
войны он видит в создании центральной власти из представителей революционно-демо-
кратических партий, входящих во Всероссийский центральный исполнительный коми-
тет, образованный на втором съезде Советов рабочих и солдатских депутатов с участием 
представителей крестьян. Затем участники заседания почти единогласно приняли декла-
рацию, специально подготовленную президиумом исполкома, состоявшим из большеви-
ков. В ней население Енисейска и уезда информировалось о том, что «вся полнота власти 
в уезде отныне переходит в руки Совета и его исполнительного комитета» [76].  

Важное значение в политической жизни Западной Сибири имел Омск. В нем наря-
ду с Акмолинским областным комиссаром и комиссаром Степного генерал-губернатор-
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ства Временного правительства, которые совмещал эсер А. Е. Новоселов, находились 
несколько революционных органов, игравших в то время главную роль во всех местных 
событиях: Западно-Сибирский объединенный комитет революционной демократии, За-
падно-Сибирский исполком Советов рабочих и солдатских депутатов, Военно-окружной 
комитет. Ключевые позиции в них занимали меньшевики-интернационалисты во главе 
с К. А. Поповым. Под влиянием первых сведений о петроградских событиях поздно ве-
чером 25 октября Комитет революционной демократии большинством голосов (25 — за, 
один против и 13 воздержались) принял резолюцию, в которой заявил, что он «за торже-
ство революции, за власть рев[олюционной] демократии, что он с повстанцами…» [78]. 

28 октября петроградские события обсуждались на общем собрании Омского Совета 
рабочих и солдатских депутатов. Здесь впервые большинство членов Совета поддержало 
резолюцию, предложенную большевиками. В ней выражалось мнение о том, что успех 
нового этапа революции возможен лишь «при полном разрыве с буржуазией и переходе 
власти в руки Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов не только в цен-
тре, но и на местах». Однако Омский Совдеп высказался против захвата власти Совета-
ми. Как и Комитет революционной демократии, он ограничился только декларацией, не 
предложив никаких конкретных мер по взятию власти Советами. Такая пассивность не 
устраивала стремительно радикализировавшиеся под влиянием большевистской агита-
ции массы рабочих и солдат. 

Отражением новых настроений в рабоче-солдатской среде Омска стало прозвучавшее 
11 ноября из уст «левого» эсера Н. Е. Ишмаева требование о необходимости перевыборов 
Совета и его исполкома. Новые выборы состоялись 18—20 ноября. Они ознаменовались 
победой большевиков: из 218 депутатов 68 были членами РСДРП(б) и 81 беспартийны-
ми, которые их поддерживали. Свою победу большевики закрепили при формировании 
исполкома Совета. В нем они получили 11 из 18 мест, а в президиуме исполкома — четы-
ре из семи. Председателем исполкома был избран незадолго до того прибывший в Омск 
представитель ЦК РСДРП(б), большевик с 1898 г. В. М. Косарев [113, с. 262—267]. В ре-
зультате произошла большевизация Омского Совдепа. Его постановлением от 6 декабря 
местная власть была объявлена перешедшей к президиуму исполкома Совета. Но реаль-
но последнему пришлось делить власть с комиссаром Временного правительства А. Е. 
Новоселовым и городской думой, которые продолжали легально работать. 

Большое влияние на развитие политической обстановки в Восточной Сибири оказы-
вал Иркутск. Он являлся резиденцией окружного комиссара Временного правительства 
эсера А. Н. Кругликова и губернского комиссара беспартийного И. А. Лаврова, коман-
дующего и штаба войск Иркутского военного округа, Восточно-Сибирского окружного 
бюро Советов и Центрального исполнительного комитета Советов Сибири (Центросиби-
ри). Руководство всеми революционно-демократическими организациями, в том числе 
Советами, кроме Центросибири, в то время находилось в руках эсеров и меньшевиков, 
поддерживавших Временное правительство. 

Борьбу за установление власти Советов в Иркутске возглавила Центросибирь, пред-
седателем которой являлся уполномоченный ЦК РСДРП(б), большевик с 1903 г. Б. З. 
Шумяцкий. Руководимые ею большевики развернули большую агитационную работу 
среди рабочих и солдат гарнизона, убеждая их взятием власти в Иркутске поддержать 
победоносное восстание в Петрограде. Прежде всего члены РСДРП(б) настаивали на 
переизбрании местных Советов. 

На состоявшихся 1 ноября перевыборах Совета солдатских депутатов и 15 ноября — 
Совета рабочих депутатов членам РСДРП(б) удалось получить большинство в обоих 
Совдепах и возглавить их. Председателями Советов стали соответственно социал-демо-
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крат с 1897 г. Н. А. Алексеев и член РСДРП(б) с 1904 г. Я. Д. Янсон. 17 ноября объединен-
ный исполком обоих Советов принял решение учредить временный военно-революцион-
ный комитет, в подчинение которого намечалось передать все органы государственного 
управления и войска гарнизона. Состоявшееся через день объединенное заседание Сове-
тов рабочих и солдатских депутатов, в котором участвовало примерно 450 человек, боль-
шинством голосов одобрило это решение. Здесь же был избран временный военревком 
в составе трех большевиков и двух «левых» эсеров под председательством Я. Д. Янсона. 
На следующий день военревком обратился к населению с воззванием, в котором объявил 
себя высшей местной властью в Иркутске [1, с. 92—93; 112, с. 63—64, 67—68]. 

В ответ на решение фракции большевиков иркутских Совдепов взять власть в свои 
руки умеренные социалисты и руководимые ими структуры создали Исполком обще-
ственных организаций, который возглавил член ЦК партии эсеров Е. М. Тимофеев. В Ис-
полком вошли представители городского самоуправления, Совета крестьянских депута-
тов, профсоюзов железнодорожных рабочих и служащих, почты и телеграфа, фракций 
эсеров и объединенных социал-демократов обоих Совдепов. Исполком общественных 
организаций издал листовку, в которой обратился к служащим государственных учреж-
дений с призывом не подчиняться смещениям с должностей и никого на них не допу-
скать. «Никаких уступок и добровольных сдач своих постов захватчикам быть не мо-
жет», — призвал Исполком общественных организаций [21, л. 7]. 

По другому, более замысловатому и затянувшемуся по времени сценарию развива-
лись события в Томске. К октябрьскому перевороту в Петрограде Томск утратил свои 
лидирующие революционные позиции в Сибири и название «Сибирского Кронштад-
та». Власть в губернии и городе принадлежала комиссару Временного правительства 
«беспартийному социалисту» Б. М. Гану, коалиционному по своему составу исполкому 
губернского народного собрания, Томскому Совету рабочих и солдатских депутатов. Из-
за малочисленности в Томске рабочих главной опорой большевиков являлись солдаты 
гарнизона, тогда как большинство горожан и крестьян губернии поддерживало эсеров.

В таких условиях после получения сведений о событиях в Петрограде томские боль-
шевики, не имея достаточных сил, проявили благоразумие и действовали очень осторож-
но. Первоначально 26 октября на заседании городской думы член фракции большеви-
ков А. Ф. Иванов ограничился предложением обсудить петроградские события. Однако 
фракция партии народной свободы заблокировала эту попытку, ссылаясь на недостаток 
объективных данных и неизвестность большевистских источников информации [88]. 

Затем по инициативе губернского комитета РСДРП(б) 26—27 октября состоялось 
два довольно многолюдных совещания с участием представителей партийных комитетов 
меньшевиков, эсеров и Бунда, Совета рабочих депутатов, Совета солдатских депутатов, 
Совета крестьянских депутатов, крупнейших профсоюзов, на которых обсуждался во-
прос об отношении к Октябрьскому перевороту и об организации местной власти. 

После ожесточенных дебатов на совещаниях была достигнута договоренность о соз-
дании ревкома Томской губернии на началах представительства от исполкома Томского 
Совета рабочих и солдатских депутатов, губернского исполкома Совета крестьянских 
депутатов, Совета офицерских депутатов, гарнизонного Совета, от партийных организа-
ций большевиков, меньшевиков и эсеров, от Центрального бюро профсоюзов, профсою-
зов железнодорожников и почтово-телеграфных служащих. Председателем ревкома был 
избран председатель Томского Совдепа большевик с 1903 г. А. И. Беленец [60, с. 100, 
102—103]. 

Соглашение о создании в Томске временного коалиционного органа губернской вла-
сти было попыткой воплощения в жизнь на локальном уровне идеи однородного социа-
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листического правительства. Надежду на успех внушало многомесячное сотрудничество 
социалистических партий в Томском губернском народном собрании, а также особая по-
зиция, которую по вопросу об отношении к большевистскому восстанию в Петрограде 
занимала самая крупная в Сибири и довольно авторитетная Томская организация эсеров. 
В конце октября — начале ноября 1917 г. ее руководство рассматривало Петроградское 
восстание как промежуточный шаг к созданию правительства с участием всех социали-
стических партий. Оно заявляло о готовности примкнуть к восстанию, «дабы перелить 
его из большевистских форм в формы, совпадающие с мировоззрением и истинно рево-
люционной тактикой ПСР» [26, с. 80; 103, с. 137—138]. 

Ревком немедленно начал проявлять свою власть. 28 октября он постановил, что ни-
кто не имеет право печатать и распространять информационные телеграммы без разре-
шающей подписи кого-либо из его членов, заверенной печатью Совдепа [89]. Камнем 
преткновения, однако, стал вопрос о том, кому должен подчиняться ревком. Большеви-
ки считали, что он ответственен только перед Советами, меньшевики и эсеры — еще и 
перед исполкомом губернского народного собрания. В результате предварительная до-
говоренность не получила окончательного подтверждения. Большевики приняли реше-
ние отложить решение вопроса о власти до губернского съезда Советов, назначенного на 
22 ноября [5, с. 168]. 

23 ноября Томский губернский съезд Совдепов, на который прибыло 30 делегатов, 
приступил к работе. Была сформирована и утверждена его программа, включавшая де-
вять вопросов, в том числе о власти на местах и о выборах губернского исполкома Сове-
тов. Но неожиданно работа съезда была прекращена, а сам он, по словам лидера томских 
большевиков Н. Н. Яковлева, объявлен не состоявшимся из-за «отсутствия на нем пол-
ного представительства», под которым подразумевалась неявка делегатов от Новонико-
лаевского Совдепа. 

Тогда большевики нашли нестандартный выход из положения. Они решили провести 
съезд Советов Томской губернии во время работы третьего Западно-Сибирского съезда 
Советов, который планировалось созвать в Омске в начале декабря 1917 г. [31; 32]. Одна-
ко 6 декабря, в разгар работы Западно-Сибирского съезда Советов1, исполком Томского 
Совдепа через издававшуюся им газету «Знамя революции» проинформировал населе-
ние города о том, что во исполнение воли большевистского Совета народных комиссаров 
он становится «представителем верховной Советской власти в г. Томске». 

Вскоре эта же газета сообщила о том, что на следующий день после окончания ра-
боты в Омске Западно-Сибирского съезда Советов, 11 декабря, состоялся Томский гу-
бернский съезд Совдепов, в котором участвовало 22 человека. Она проинформировала о 
составе участников съезда и его решении создать Томский губернский исполком Сове-
тов. С этой целью съезд образовал некое «ядро» в составе большевиков А. И. Беленца, 
С. И. Канатчикова, З. Ф. Кулинича (Присяжнюка), М. А. Обертышева и эсера-интерна-
ционалиста П. В. Резанова, в которое местным Советам предлагалось делегировать еще 
17 своих представителей. Ставилась задача таким способом создать в Томске к 20 дека-
бря губернский исполком Советов [33]. 

Совершенно очевидно, что сформированный таким странным и не до конца понят-
ным способом губернский исполком Советов не являлся легитимным и авторитетным 
для населения губернии. Не случайно 10 декабря первая сессия чрезвычайного Томско-
го губернского земского собрания заявила о признании за собой всей полноты власти 
в губернии и потребовала не допускать какого бы то ни было вмешательства в его дея-
тельность. Однако в целях предупреждения гражданской войны оно предложило войти 

1 Информацию о его деятельности см.: [73]. 
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в контакт с Советом рабочих и солдатских депутатов и Советом крестьянских депутатов 
для создания — до решения Всероссийского Учредительного собрания вопроса об ор-
ганах местной власти — коалиционного губернского комиссариата из представителей 
названных структур [34]. 

Видимо, сознавая свою слабость, возглавляемый А. И. Беленцем губернский ис-
полком Советов 30 декабря пошел на соглашение с руководимыми эсерами исполко-
мом губернского народного собрания и губернской земской управой о создании еди-
ной губернской власти из представителей губернских Совдепов и земства. В качестве 
губернского исполнительного органа власти был учрежден комиссариат в составе двух 
большевиков и двух эсеров. Но он не просуществовал и двух недель. Под давлением 
приехавшего в Томск Н. Н. Яковлева, имевшего мандат представителя ЦК РСДРП(б), 
13 января 1918 г. губисполком Советов рабочих и солдатских депутатов аннулировал это 
соглашение [37; 99, с. 249—250]. 

В Алтайской губернии и в Барнауле, являвшемся ее административным центром, 
власть находилась в руках губернского комиссара Временного правительства народного 
социалиста А. М. Окорокова, который в своей деятельности опирался на исполком гу-
бернского народного собрания, органы земского и городского самоуправления, в составе 
которых преобладали эсеры и меньшевики. Главную оппозицию им составлял руководи-
мый большевиком с 1905 г. М. К. Цаплиным Барнаульский Совет рабочих и солдатских 
депутатов. 

В связи с получением тревожной информации о событиях в Петрограде, а также слу-
хов о погромах, самочинных обысках, арестах и вооруженном захвате власти в Барнауле 
А. М. Окороков 27 октября созвал экстренное совещание. В нем приняли участие пред-
ставители 13 общественных организаций: исполкома губернского народного собрания, 
губернского и уездного земств, городского самоуправления, исполкома Барнаульского 
Совдепа, демократических организаций и социалистических партий. Оно заслушало ин-
формацию А. М. Окорокова о принятых мерах по сохранению спокойствия в губернии и 
признало его действия «вполне правильными». 

Для поддержания порядка в губернии, в целях своевременного и правильного произ-
водства выборов во Всероссийское Учредительное собрание и «охраны свобод, добытых 
революцией», совещание посчитало необходимым, как и во время выступления генерала 
Л. Г. Корнилова, организовать коалиционный губернский Комитет спасения революции, 
которому постановило передать всю полноту местной власти. В Комитет спасения во-
шли представители исполкома Барнаульского Совдепа, губернского исполкома Совета 
крестьянских депутатов, городского самоуправления, губернского и уездного земств, со-
циалистических партий. Для оперативной работы было создано распорядительное бюро 
Комитета, состоявшее из эсера Т. В. Миничева-Васильева (председатель), социал-демо-
крата интернационалиста П. Я. Машкова и меньшевика В. И. Николаева (товарищи пред-
седателя) [28; 39—42; 97, с. 65—66]. 

В действительности возглавляемый А. М. Окороковым губернский комиссариат не 
прекратил свою деятельность, а губернский Комитет спасения революции только оказы-
вал ему посильную помощь. Но ситуация в Барнауле продолжала стремительно накалять-
ся. С одной стороны, социалистическая и демократическая общественность не призна-
вала созданное большевиками правительство, считая, что вопрос о центральной власти 
является прерогативой Всероссийского Учредительного собрания, с другой — местные 
большевики, вдохновляемые успехом своих петроградских товарищей, вели себя все бо-
лее агрессивно. Уже 28 октября на заседании коалиционного Комитета спасения револю-
ции большевики выразили недоверие А. М. Окорокову [29]. 
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Затем Барнаульский Совдеп попытался реорганизовать Комитет спасения револю-
ции, исключив из него представителей партии народных социалистов, земского и город-
ского самоуправления. Эта попытка не увенчалась успехом. Общее собрание Комитета 
ответило решительным отказом пойти на поводу у большевиков, заявив, что «притязания 
отдельных организаций на власть не могут считаться правильными». Более того, Коми-
тет заявил, что он признает «совершенно недопустимым реконструкцию или образова-
ние новых революционных комитетов без участия большинства организаций, входящих 
в состав Комитета [спасения революции]». Чтобы отвести от Совета рабочих и солдат-
ских депутатов подозрение о захвате им власти в свои руки, его представитель официаль-
но заверил Комитет спасения революции о том, что слухи об этом «являются клеветой и 
сеются с целью усиления в городе анархии» [40]. 

Вопреки этому заявлению 6 декабря 1917 г. большевики сделали решающий шаг. Ру-
ководимый ими исполком Барнаульского Совдепа опубликовал приказ, в котором он ото-
звал своего представителя из губернского Комитета спасения революции, сам Комитет 
объявил распущенным, временной верховной властью провозгласил военревком, создан-
ный при Барнаульском Совдепе, ввел в городе и его окрестностях военное положение. 
На следующий день по распоряжению военревкома деятельность губернского комисса-
риата была насильственно прекращена вооруженной силой. На телефонную станцию и 
в милицию военревком отправил своих комиссаров в сопровождении красногвардейцев 
и солдат, ввел цензуру. Высшие служащие губернского комиссариата, подчиняясь силе, 
решили сдать большевикам все дела по описи и прекратить занятия. В ответ военревком 
отстранил некоторых служащих от должности, а А. М. Окорокова арестовал и заклю-
чил в местную тюрьму по надуманному обвинению в финансовых злоупотреблениях [6, 
с. 122—123; 14; 108, с. 68]. 

17 декабря в Барнауле состоялось совещание представителей земств и городов Ал-
тайской губернии по вопросу о текущем моменте. Оно вынесло постановление о дея-
тельности губернского комиссариата Временного правительства, в котором говорилось, 
что комиссариат «в своих действиях опирался на доверие населения губернии, руковод-
ствуясь лишь интересами последнего, и в деятельности своей решительно никаких пово-
дов к обвинениям в каких-либо злоупотреблениях этим доверием не дал». Оно заявило 
протест против насильственного захвата управления комиссариатом военревкомом и вы-
разило свое сочувствие А. М. Окорокову и его помощнику Я. В. Плотникову [20, л. 129].

С 26 октября вопросы об отношении к перевороту в Петрограде и о создании мест-
ной власти не сходили с повестки дня разного рода заседаний, конференций, совещаний и 
съездов общественных организаций Читы и Забайкальской области. Здесь власть находи-
лась в руках областного Комитета общественной безопасности и комиссара Временного 
правительства меньшевика С. Ф. Завадского, которым оппонировал малоавторитетный 
Совет рабочих и солдатских депутатов. Сначала большинство революционно-демокра-
тических организаций, состоявших в основном из эсеров и меньшевиков, осуждало 
восстание большевиков и высказывалось в поддержку Всероссийского Учредительного 
собрания. Затем наметилась тенденция левого крыла социалистов оправдывать больше-
вистский переворот как естественную реакцию на политику Временного правительства 
и высказываться за переход всей власти в руки Советов [96, с. 98—102]. Тем не менее 
предложение о взятии власти Читинским Советом рабочих и солдатских депутатов никто 
не выдвигал. Самостоятельной большевистской организации в Чите не существовало. 
Большевики входили в организацию социал-демократов-интернационалистов, которую 
возглавлял член РСДРП с 1898 г. В. Н. Соколов, не являвшийся в то время твердым сто-
ронником В. И. Ленина.
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В конце декабря 1917 г. в Чите состоялись второй областной съезд сельских депута-
тов, первый областной съезд Советов рабочих и солдатских депутатов и съезд городских 
дум и уездных комитетов общественной безопасности Забайкальской области. Они заня-
ли разные политические позиции: большинство селян являлись сторонниками эсеров и 
стояли за Всероссийское Учредительное собрание, тогда как съезд Советов поддерживал 
большевиков и «левых» эсеров и одобрил решения второго Всероссийского съезда Со-
ветов. В конечном счете, после нескольких безуспешных попыток создать авторитетную 
местную власть, все три съезда 31 декабря согласились с предложением второго съез-
да сельских депутатов Забайкалья об организации до созыва Всероссийского Учреди-
тельного собрания коалиционного Народного совета. В этот совет вошли выдвиженцы 
трех съездов, в основном социал-демократы и эсеры разных течений [96, с. 131—139]. 
4, 5 и 7 января 1918 г. произошло формирование руководящих структур местной власти. 
Председателем Народного совета был избран меньшевик М. А. Ваксберг, заместителями 
председателя — правый эсер Э. С. Алко и «левый» эсер Г. А. Комаров. Тогда же был 
сформирован областной исполнительный орган власти — коллегия комиссариата. Ее 
председателем избрали «левого» эсера И. А. Бутина, комиссарами — большевиков В. Н. 
Соколова, И. А. Дубова, заместителем комиссара Н. М. Матвеева [8, с. 19]. 

Примерно полтора месяца в Народном совете и Коллегии комиссаров шла борьба 
между его руководством и большевиками по ряду политических вопросов: об отноше-
нии к роспуску Всероссийского Учредительного собрания, к атаману Г. М. Семенову 
и читинской Красной гвардии. Вскоре большевики стали саботировать работу в обоих 
местных верховных органах власти, поскольку не получали в них поддержку. Однако 
неожиданно ситуация для сторонников установления власти Советов в Забайкалье, не 
имевших для этого достаточно собственных сил, к их удовольствию и удивлению раз-
решилась стремительно и успешно. Помощь пришла в виде возвратившегося с фронта 
2-го Читинского казачьего полка, который в ходе передислокации в Забайкалье подвергся 
большевистской обработке, а его выборный командир прапорщик Я. П. Жигалин был 
близок к большевикам. 

Еще во время пребывания 2-го полка в Верхнеудинске читинские большевики уста-
новили контакт с его командованием и договорились с ним об участии полка в сверже-
нии Народного совета. С этой целью был создан военно-революционный штаб, который 
разработал соответствующий план. Прибыв 16 февраля в Читу, казаки сразу установили 
свой контроль в административных зданиях и над средствами связи. Командный состав 
полка явился в Читинский Совдеп и подтвердил свое согласие активно участвовать в 
установлении власти Советов. На следующий день казаки претворили его в жизнь. Упол-
номоченный их штаба дважды приходил в Народный совет, требовал его самороспуска 
и передачи власти Совдепу. Это требование было поддержано изнутри Народного совета 
его рабочей секцией, которая заявила о своем выходе из Народного совета, что дестаби-
лизировало его положение и побудило принять решение о самороспуске [8, с. 25—26]. 
«Переворот, — вспоминал полтора года спустя В. Н. Соколов, — получился не толь-
ко бескровный, но даже почти без арестов и даже почти без словесных сражений» [95, 
с. 393]. Был создан новый орган власти — Комитет советских организаций, который воз-
главил В. Н. Соколов.

* * *
Во всех губернских городах, где левые радикалы действовали наиболее решительно, 

они встретили сопротивление со стороны социалистической и либерально-демократи-
ческой общественности. В Красноярске в ответ на действия Совдепа сторонники Вре-
менного правительства немедленно сформировали губернский объединенный комитет 
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демократических общественных организаций во главе с В. М. Крутовским. В него вошли 
представители губернской и уездной земских управ, исполкома губернского Совета кре-
стьянских депутатов, социалистических партий, кооперативных организаций и казаче-
ства. Комитет обратился к гражданам с призывом поддержать его как стоящего на защите 
интересов государства, призвал служащих государственных и общественных учрежде-
ний не исполнять распоряжения Совдепа и в знак протеста прекратить работу. Этому 
призыву последовали служащие примерно трех десятков учреждений. Тогда же руковод-
ство губернского исполкома Совета крестьянских депутатов, возглавляемое эсером Н. В. 
Фоминым, вышло из состава Объединенного губисполкома Советов, лишив его права 
называться крестьянским [22, л. 6; и др.]. 

Для ликвидации забастовки губисполком Советов принял ряд жестких мер, вклю-
чая принудительное вселение в квартиры забастовщиков беженцев, увольнения и аре-
сты. Аресту и заключению в тюрьму подверглись В. М. Крутовский, его помощник  
Л. Е. Козлов, окружной прокурор Г. Б. Патушинский и некоторые другие чиновники. 
Утром 5 ноября по просьбе Красноярского Совдепа на помощь новой власти из Томска по 
железной дороге прибыла артиллерийская батарея из четырех орудий. В сопровождении 
красногвардейцев, двух взводов томских солдат и двух рот революционно настроенных 
солдат местного гарнизона военная колонна продефилировала от железнодорожного вок-
зала до центра города, демонстрируя населению решимость большевиков не останавли-
ваться перед применением вооруженной силы [49]. Несколько дней в Красноярске шли 
различные заседания, многолюдные собрания и митинги, организованные большевика-
ми, на которых обсуждались вопросы об отношении к перевороту в Петрограде и захвату 
власти местным Совдепом. В большинстве случаев голосами рабочих и солдат на них 
выносились резолюции, одобрявшие деятельность большевиков и Советов. 

Забастовка служащих длилась почти две недели. 13 ноября она была прекращена 
после переговоров, в ходе которых большевистский губисполком принял ряд требований 
бастовавших, в том числе об освобождении арестованных и неприменении репрессий к 
ее участникам. Параллельно 11—13 ноября велись переговоры между губисполкомом, с 
одной стороны, эсерами и меньшевиками — с другой, о создании в Красноярске Объеди-
ненного комитета демократических организаций и социалистических партий, не подчи-
ненного ленинскому Совету народных комиссаров. Аналогичную попытку предприняло 
руководство губернского исполкома Совета крестьянских депутатов. Но они обе не увен-
чались успехом. Губисполком Совдепа не пошел на компромисс, поскольку служащие 
прекратили забастовку, что позволило большевикам приступить к подчинению себе ап-
парата управления [50; 51; 61; 101, с. 313—320].

В Барнауле Алтайский губернский комитет спасения революции 6 декабря 1917 г. в 
ответ на действия местных радикалов признал возможным организовать забастовку как 
средство борьбы с захватом власти большевиками. Он объявил однодневную забастовку 
всех служащих правительственных учреждений и общественных организаций. Особую 
позицию заняла Барнаульская городская дума. Отказавшись признать власть больше-
вистского Совнаркома в Петрограде и военревкома в Барнауле, она сочла такую меру 
недопустимой в переживаемое время и постановила продолжать свою работу до тех пор, 
«пока это будет возможно». 

17 декабря городская дума предложила созвать в Барнауле съезд представителей го-
родских и земских самоуправлений для организации местной власти. 18 декабря от лица 
этого съезда она высказалась за формирование в губернии временного коллегиального 
управления из представителей Совдепов и самоуправлений до создания центральной 
власти Всероссийским Учредительным собранием [6, с. 122—123; 7, с. 86—87, 91—94, 
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99, 109—111]. Но большевики это предложение проигнорировали. В результате одна из 
местных газет так характеризовала возникшую обстановку: «Ведь в губернии сейчас нет 
никакой власти, и хотя наши губернские учреждения еще работают и с грехом пополам 
обслуживают нужды населения, но они сами не знают, перед кем им следует сейчас отве-
чать и кому подчиняться» [93]. 

В Омске до конца декабря 1917 г. одновременно с большевистским Совдепом про-
должали существовать областной и уездный комиссары Временного правительства и 
городская дума. Попытка Совдепа овладеть исполнительным аппаратом комиссариатов 
натолкнулась на сопротивление почти 10 тыс. служащих шести десятков правительствен-
ных, общественных и частных учреждений, отказавшихся признать Совет народных ко-
миссаров и по-прежнему считавших Временное правительство единственной законной 
властью до созыва Всероссийского Учредительного собрания. 

Почти месяц Омский Совдеп занимался формированием так называемого временно-
го Комиссариата Степного края и Акмолинской области. Только 29 декабря президиум 
Омского Совдепа заявил о снятии с должности комиссара Временного правительства и о 
передаче власти временному Комиссариату. В свою очередь возможность взятия власти в 
свои руки Комиссариат связывал с проведением назначенного на 5 января 1918 г. съезда 
Советов рабочих и солдатских депутатов Степного края и созывом 15 января съезда Со-
ветов крестьянских депутатов Западной Сибири [62, с. 67—68]. Другими словами, вре-
менный Комиссариат реально ничем не управлял, надеясь на перелом ситуации в ходе 
работы двух съездов. 

Расчет на съезды оказался верным. Особенно значительную роль сыграл проведен-
ный 17—24 января 1918 г. третий Западно-Сибирский съезд крестьянских депутатов 
[72]. Благодаря ему такие ожидания в значительной мере оправдались, но далеко не сра-
зу. 10 марта 1918 г. председатель Омского областного исполкома Советов «левый» эсер 
Н. Е. Ишмаев доложил руководству Народного комиссариата внутренних дел о том, что 
во всех уездах, кроме Тарского, земство упразднено и власть перешла в руки Совдепов. 
«Внутри области, — сообщил он, существенно уточняя обстановку, — идет энергичная 
работа <…> по организации волостных [и] сельских кредепов, упразднение земства» [23, 
л. 69]. 

В Сибири наиболее острый характер противостояние между сторонниками Времен-
ного правительства, с одной стороны, и ленинского Совнаркома — с другой, приняло в 
Иркутске. Возглавляемые Б. З. Шумяцким большевики вели себя очень агрессивно и не 
стеснялись в выборе средств. Их, в отличие от социалистов, не страшила гражданская 
война. Напротив, они целенаправленно вели дело к вооруженному конфликту, рассма-
тривая его как последовательное проявление классовой борьбы трудящихся против экс-
плуататоров. По распоряжению военревкома под надуманным предлогом о подготовке 
контрреволюционного заговора начались репрессии. Подверглись аресту начальник шта-
ба Иркутского военного округа и несколько старших офицеров, комиссар Временного 
правительства губернии И. А. Лавров после ареста оказался в заключении, началось изъ-
ятие оружия у подчиненной городской думе милиции, в государственные учреждения 
были направлены 11 комиссаров в сопровождении вооруженных отрядов. 

Сторонники Временного правительства занимали оборонительные позиции. Служа-
щие правительственных учреждений отказались подчиниться комиссарам и прекратили 
работу. 3 декабря городская дума образовала Комитет защиты революции. В его состав 
вошли такие известные общественные деятели, как Е. М. Тимофеев и лидер местных 
меньшевиков Н. П. Патлых, избранные депутатами Всероссийского Учредительного со-
брания, председатель губернского Совета крестьянских депутатов эсер П. Д. Яковлев 
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и др. 6 декабря городская дума от имени Комитета защиты революции пообещала насе-
лению, что она «поведет энергичную политическую борьбу с большевистским захватни-
чеством и берет на себя руководство деятельностью всех гражданских и военных орга-
низаций» [59, с. 25—26; 112, с. 70]. 

Но 7 декабря Б. З. Шумяцкий, специально для этого назначенный командующим 
Иркутским военным округом, приказом объявил об отказе осуществить производство в 
офицеры юнкеров военного училища и выпускников трех школ прапорщиков, а на сле-
дующий день предписал им сдать оружие. В ответ представители юнкеров потребова-
ли производства в офицеры, выдачи денег на обмундирование и отправку в полки. Во-
енревком отказался удовлетворить их требования, мотивируя отсутствием финансовых 
средств, декретом Совнаркома об отмене офицерских званий, ликвидацией военно-учеб-
ных заведений и роспуском старых полков. 

Поскольку юнкера в назначенный срок оружие не сдали, утром 8 декабря советская 
артиллерия начала обстрел занимаемых ими зданий. В середине дня отряды юнкеров 
приступили к ответным боевым действиям. В подчинении военревкома имелось несколь-
ко тысяч солдат четырех запасных полков и дружины ополчения, отряд Красной гвардии 
[54, с. 83—91]. Вскоре к ним прибыла поддержка в лице черемховских красногвардей-
цев, 14—15 декабря — отрядов добровольцев под командованием Т. М. Стремберга и 
Р. П. Эйдемана из Канска, Ф. И. Веймана, Г. И. Ильина и С. Г. Лазо из Красноярска, Е. К. 
Зверева из Ачинска с артиллерией. В совокупности военревком располагал 16—18 тыс. 
штыков и несколькими десятками орудий, которым противостояли юнкера военного учи-
лища, небольшая часть учащихся 1-й и 2-й школ прапорщиков, а также малочисленные 
группы казаков, добровольцев из офицеров, чиновников и учащейся молодежи, в общей 
сложности насчитывавшие примерно 900 человек. 

Бои длились почти 10 дней. Юнкера удерживали за собой центральную часть Ир-
кутска, в локальных схватках нанесли противнику несколько поражений, взяли в плен 
не менее тысячи красных, включая С. Г. Лазо, и 16 декабря с третьей попытки захватили 
Белый дом, в котором находились 153 человека, в том числе несколько крупных совет-
ских деятелей. После этого большевики согласились сначала на перемирие, а 19 декабря 
подписали договор, по сути дела признав свое поражение [16; 17; 36; 54, с. 93—164]. Вот 
что телеграфировал о сложившейся в Иркутске ситуации делегат исполкома Томского 
губернского народного собрания меньшевик В. П. Денисов, специально приезжавший 
для прекращения вооруженного конфликта: «Обе стороны дали торжественное обеща-
ние соблюдать мир на предложенных нами условиях и принимают меры к осуществле-
нию исполнения условий договора. Часть войск и Красной гвардии начали разъезжаться. 
Предприняты меры к расформированию школ прапорщиков. В городе водворилось спо-
койствие» [15]. 

Согласно этому договору власть в Иркутске и губернии переходила к коллегиальному 
органу — губернскому народному Совету, составленному из представителей Совдепов, 
гордумы, земства, профсоюзов и И. А. Лаврова. Комиссары из всех учреждений отзыва-
лись; советские войска распускались; прибывшие из других городов вооруженные от-
ряды возвращались обратно; школы прапорщиков расформировывались; личный состав 
военного училища распускался, а офицеры демобилизовывались. Но большевики, ссы-
лаясь на категорическое несогласие с условиями мира со стороны прибывших из Ени-
сейской губернии отрядов, договор сразу же расторгли. Их войска заняли центральную 
часть Иркутска. Юнкера подверглись разоружению, военное училище и школы прапор-
щиков — расформированию. Высшим органом власти объявило себя большевистское 
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Окружное бюро Советов [35; 36; 59, с. 26—34; 112, с. 73]. В результате в городе утверди-
лось единовластие большевиков и руководимых ими Совдепов. 

По количеству участников, продолжительности боев, людских жертв, потерь матери-
альных ценностей иркутские события уступали только аналогичным событиям в Москве. 
Количество погибших и раненых участников боев с обеих сторон исчислялось несколь-
кими сотнями. Еще больше убитых и раненых имелось среди гражданского населения. 
В том числе выстрелом в спину был убит Н. П. Патлых, ходивший в качестве парламен-
тера в Белый дом и возвращавшийся оттуда после переговоров с красными. Артилле-
рийский огонь разрушил несколько кирпичных зданий в центре города, были сожжены 
десятки деревянных домов, пострадала городская инфраструктура. Гражданское насе-
ление, подвергнувшееся насилиям и грабежам со стороны красногвардейцев и солдат, 
частично покинуло Иркутск. 

* * *
В конце октября — декабре 1917 г. большевики и их сторонники заявили об установ-

лении власти Советов в шести губернских и областных и в нескольких уездных центрах. 
На самом деле эти утверждения не соответствовали действительности, поскольку между 
провозглашением и установлением власти, как правило, совершалось много событий и 
проходило немало времени. Реально почти все Советы и их исполкомы, кроме Красно-
ярского, Барнаульского, Ачинского, Енисейского и Канского, еще по несколько недель не 
обладали всей полнотой власти даже в городах. Часть из них делила властные полномо-
чия с комиссарами Временного правительства и почти все — с городскими думами, уезд-
ными и губернским земскими управами. По сути дела в большинстве городов, в которых 
большевики провозгласили установление власти Советов, существовало своеобразное 
двоевластие: в общественно-политической сфере власть принадлежала Советам, в соци-
ально-экономической — городским думам и земству. 

Лишь к концу зимы — началу весны 1918 г. с помощью института назначенных ко-
миссаров Советы и их исполкомы частично разрушили и/или постепенно овладели ста-
рым исполнительным аппаратом, переформатировали его и создали на его базе свои от-
делы. Их количество и названия в разных исполкомах различались. По мере ликвидации 
городских дум и земских управ оно увеличивалось. В помощь комиссарам направля-
лись новые сотрудники, из которых для руководства отделами формировались коллегии.  
Однако до конца весны 1918 г. даже наиболее хорошо организованные губернские и уезд-
ные исполкомы Советов так и не стали полновластными хозяевами на всей подведом-
ственной им территории.

В конце 1917 — начале 1918 г. Советы еще нескольких уездных городов, в том чис-
ле Бийска, Камня, Каинска, Кургана, Новониколаевска и Славгорода, в которых было 
значительное влияние большевиков, «левых» эсеров и анархистов, объявили о том, что 
они берут власть в свои руки. Лишь иногда такие заявления отражали их реальные воз-
можности и положение. В большинстве случаев утверждения о взятии власти со стороны 
городских Совдепов являлись скорее выражением намерения и не соответствовали дей-
ствительности. 

В большей части уездных и даже в таких губернских городах, как Тобольск и Якутск, 
позиции «левых» радикалов были настолько слабыми, что они не имели большинства 
в Советах и тем более не рассчитывали взять власть в свои руки. В сентябре и декабре 
1917 г. в Тобольске были проведены малоавторитетные губернские съезды Советов, на 
которых было избрано только «ядро» губернского исполкома Совдепов. На 5 марта оче-
редной губернский съезд был назначен в Тюмени, но не состоялся. Было принято реше-
ние 2 апреля провести в Тюмени новый съезд для создания губернской власти [98]. Под-
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робная и объективная картина того, как большевики смогли установить власть в Тюмени 
и в губернии, к настоящему времени в литературе имеется [47, с. 78—93]. 

Силой авторитета советского правительства, используя только телеграфную связь, в 
начале 1918 г. народный комиссар внутренних дел Г. И. Петровский пытался утвердить 
власть Советов в Якутске. Он отдал приказ об отстранении с поста областного комиссара 
Временного правительства эсера В. Н. Соловьева, с чем последний согласился. Но стрем-
ление Москвы утвердить на этой должности сначала большевика К. Е. Андреевича, а по-
том меньшевика Н. С. Ершова, поддержанного Я. Д. Янсоном из Иркутска, провалилось 
из-за решительного несогласия эсеров. Не получила поддержки также попытка создать 
коалиционный орган власти. Чтобы добиться успеха, 28 мая большевики из Иркутска в 
Якутск направили экспедиционный отряд интернационалистов под командованием А. С. 
Рыдзинского [24, л. 65, 69; 58, с. 127, 154]. 

Для отстранения от власти комиссаров Временного правительства и установления 
в них власти Советов в такие города, как Акмолинск, Березов, Ишим, Сургут, Тара, То-
больск, Троицкосавск, Туринск, Тюкалинск, Ялуторовск, по просьбе большевиков были 
направлены специальные вооруженные отряды из Петрограда, Екатеринбурга, Омска и 
Перми, состоявшие из интернационалистов, красногвардейцев и матросов, располагав-
шие пулеметами и орудиями. Именно такие экспедиционные отряды сыграли решаю-
щую роль в подавлении сопротивления со стороны демократической и социалистической 
общественности и в советизации названных городов. 

Довольно быстро и легко власть Советов утвердилась только в тех населенных пун-
ктах, где был высокий удельный вес рабочих, имелись большевистские ячейки и уже 
существовали Совдепы. В Томской губернии в числе таковых оказались город Боготол и 
Мариинские прииски, в Иркутской губернии — Нижнеудинск и Черемхово, в Забайка-
лье — Арбагарские копи, поселок Могоча, города Мысовск и Нерчинск. Но таких насе-
ленных пунктов в Сибири было немного.

Принципиально иначе протекали политические процессы в сельской местности, где 
проживало подавляющее большинство населения Сибири. Информация о событиях в 
Петрограде, еще менее полная и достоверная, в основном на уровне слухов, приходила 
в села и деревни намного позднее, чем в города. Крестьянам, имевшим низкий уровень 
общей и политической культуры, было трудно разобраться в хитросплетениях политиче-
ской и тем более межпартийной борьбы. О политических партиях основная масса селян 
составляла представления, как правило, на основе транслируемых им лозунгов. Взгляды 
и настроения крестьян не отличались устойчивостью, зачастую были противоречивыми, 
отражая не только социальные позиции разных слоев, но и элементарное непонимание 
текущих событий. 

Вначале все общесибирские, губернские и уездные крестьянские организации резко 
отрицательно отреагировали на большевистский переворот, высказались в пользу Все-
российского Учредительного собрания, выступали за создание на местах земских учреж-
дений. Примерно до конца зимы — начала весны 1918 г. об установлении власти Советов 
на селе не приходится говорить, потому что их количество исчислялось единицами в лю-
бой губернии. Первоочередная задача большевиков и их союзников заключалась в том, 
чтобы сначала хотя бы организовать Советы. Но советизация деревни шла медленно, по-
скольку членов РСДРП(б) и их сторонников среди населения было мало, и она встречала 
противодействие со стороны зажиточной и интеллигентной части жителей. 

Активизация советского строительства в сибирской деревне началась в феврале — 
марте 1918 г. под давлением сверху. В этих целях большевики широко использовали гу-
бернские и уездные съезды крестьянских депутатов, проводя на них разъяснительную 
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работу и добиваясь принятия необходимых решений. Наряду с большевиками, сотруд-
никами губернских и уездных исполкомов Советов в организации волостных и сельских 
Советов участвовали эсеры, губернские и уездные земские управы, демобилизованные 
солдаты, особенно фронтовики. Чаще всего волостные Советы создавались на базе соот-
ветствующих земств путем простого их переименования, чтобы избежать наказания со 
стороны вышестоящих советских инстанций. Иногда это делалось без замены состава 
земцев, то есть такие Советы были общекрестьянскими. Намного реже они организовы-
вались «с нуля» самими крестьянами. Случалось, что по инициативе эсеров Советы уч-
реждали на базе эсеровских крестьянских союзов. В разных губерниях и уездах ситуация 
довольно значительно различалась. 

К концу весны 1918 г. волостные Советы существовали не более чем в 70% волостей 
Западной Сибири. В Восточной Сибири и Забайкалье их удельный вес был еще ниже. 
Причем нередко в таких волостях оставались земства, которые занимались решением 
хозяйственных и культурных проблем. В остальных волостях имелись земства, которые 
выполняли не только хозяйственные, но и политические функции. Удельный вес сель-
ских населенных пунктов, в которых существовали Советы, был на порядок меньше, чем 
на волостном уровне. В конце весны 1918 г. формирование сельского звена советской 
системы только началось [38, с. 153—187; 109, с. 38; 105, с. 9—32]. Слой большевиков, 
советских сотрудников и их сторонников здесь был узким и в значительной мере состо-
ял из маргинальных элементов, которые симпатиями среди основной массы трудящего-
ся крестьянства не пользовались. Нижним звеном управления в деревне по-прежнему 
оставалась общекрестьянская община. Как следствие, власть Советов в Сибири не имела 
прочного фундамента. 

Заключение
В конце 1917 — начале 1918 г. примерно 90% населения Сибири жили в сельской 

местности, в силу чего она считалась «крестьянским морем». После Октябрьского пере-
ворота в Петрограде политическая борьба за власть велась не на всей обжитой террито-
рии и не столько на селе, сколько на ее ограниченной части, локализованной крупными 
городами, которые являлись административными центрами областей, губерний и уездов. 
В Сибири инициаторами и главными акторами этой борьбы были большевики и их сто-
ронники. Именно они стремились максимально форсировать установление власти Сове-
тов. Такая поспешность объяснялась заразительностью примера столичных товарищей, 
желанием оказать им поддержку, жаждой приобретения личной и групповой власти, уве-
ренностью в собственных способностях решить насущные проблемы. 

Местные радикалы использовали разнообразную тактику и широкий арсенал прак-
тик, которые детерминировались объективными условиями борьбы, определялись уров-
нем их общей и политической культуры, нравственным уровнем. Как правило, они редко 
шли на компромиссы и на создание коалиционных вариантов власти, а предпочитали 
действовать решительно и жестко.

Большевики и их союзники в короткий срок принудительно ликвидировали местные 
органы власти Временного правительства, а затем ряд общественных и политических 
институтов, которые были социалистическими и либерально-демократическими по сво-
ей природе, составу, целям и формам деятельности. Под каток их репрессий попали пар-
тии конституционных демократов, сибирские областники, правые эсеры и часть мень-
шевиков, социалистическая и либерально-демократическая пресса. Такие органы печати 
сначала подвергались цензурированию, а потом закрывались. 

Для утверждения своей власти радикалы прибегали к созданию чрезвычайных власт-
ных институтов: революционных и военно-революционных комитетов, военных штабов, 
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трибуналов, а также вводили военное положение. Обращение к неинституционализи-
рованным формам власти и управления во многом облегчалось тем, что отсутствовали 
нормативные акты, регламентировавшие деятельность Советов всех типов и уровней, 
их объединений (съездов) и структурных образований: исполнительных комитетов, пле-
нумов, президиумов и бюро. Как следствие, в советской сфере царили хаос и произвол, 
которые позволяли радикалам успешно достигать своих целей.

При свержении местных органов власти Временного правительства, органов го-
родского и земского самоуправления большевики и их союзники широко использовали 
вооруженную силу: воинские части гарнизонов, Красную гвардию, рабочую милицию, 
экспедиционные отряды, иногда выполнявшие карательные функции. В результате в 
большей части городов Сибири власть Советов провозглашалась и потом утверждалась 
не мирным путем, а благодаря применению вооруженной силы. 

В ходе установления власти Советов большевики и их сторонники осуществляли 
единичные и массовые акты насилия над своими политическими противниками. В их 
числе оказались кадеты, меньшевики, умеренные эсеры, а также социально чуждые для 
радикалов категории населения, в том числе предприниматели, торговцы, интеллигенты, 
офицеры, казаки. Они подвергались обложению чрезвычайными налогами, конфискаци-
ям и реквизициям имущества, арестам, заключению под стражу, физическому насилию 
и бессудным расстрелам.

Важное место в арсенале средств борьбы политических радикалов занимало распро-
странение недостоверной и откровенно лживой информации о текущих событиях и о 
противниках, которые без разбора клеймились как контрреволюционеры. Рано или позд-
но, но в разряд контрреволюционеров они зачисляли всех несогласных и тем более ока-
зывавших сопротивление. 

В Сибири большевики и их союзники сначала провозглашали установление власти 
Советов, а реально управление в свои руки смогли взять намного позже, чем деклариро-
вали. Этому препятствовали сопротивление служащих и отсутствие собственных специ-
алистов, способных занять должности. В результате к концу весны — началу лета 1918 г. 
Советы в Сибири относительно надежно утвердились только в крупных городах, тогда 
как в сельской местности этот процесс был далек от завершения. 
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V. I. Shishkin

The Establishment of Soviet Rule in Siberia (late October 1917 — May 1918)

The article analyzes issues that may shed light on the process of establishing Soviet rule in Siberia after 
the October Revolution in Petrograd. The Bolsheviks and their supporters in Siberia sought to gain control over 
territory as soon as possible. Such hurry was due to the infectious example of the comrades in the capital, the 
desire to support them, the thirst for getting personal and collective power, and confidence in their abilities to 
solve urgent problems. Local radicals used a variety of tactics and practices, determined by objective conditions 
and the moral level of political actors. In some cases, they tried to negotiate with moderate socialists and non-
party people and made compromises and agreements with them. But sometimes they used armed force without 
any doubt, resorted to individual and mass acts of violence, created emergency authorities, introduced martial law, 
lied, and disseminated false information. Usually, the Bolsheviks and their allies in the first instance proclaimed 
the establishment of Soviet rule, but they actually took control much later. This was prevented by the resistance of 
government employees and the lack of specialists capable of taking positions. As a result, by the summer of 1918, 
the Soviets had relatively firmly established their rule in Siberia but only in the cities, while in the rural areas this 
process was far from complete.

Key words: Siberia, power, the Soviets, executive committees, the Bolsheviks, political radicals, moderate 
socialists, city dumas, zemstvos.
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