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The study of historical experience of political action of Bolsheviks in the period under review, suggests 

the prevalence of extremism, an extreme form of radicalism in their political culture. These forms were 
expressed in the deployment of repression and terror against not only Bolsheviks, but also seeking an alliance 
with Bolsheviks’ political forces, as well as in acts of political revenge, move away from the tolerance and 
compromise, desire to establish a totalitarian one-party political system in the liberated eastern territories of 
Russia.
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Проблема политической культуры больше- 
визма только начинает ставиться в научной лите-
ратуре культурологического, политологического, 
психологического характера [2; 11; 26].  Поли-
тическая культура любой партийной группиров-
ки в политической культурологии определяется  
как система ценностей, символов и установок, 
направленных на политическое действие. В по-
ведении большевиков, особенно в период Граж-
данской войны, преобладали, прежде всего, экс-
тремальные формы политического действия 
при практическом отсутствии толерантности 
и культуры компромисса, хотя в предшествую-
щий исторический период компромисс не был  
чужд социал-демократам Сибири и Дальнего Вос-
тока [14]. 

   Однако, в разгар Гражданской войны суще-
ственным образом поменялись социокультурные 
условия: субъекты политического действия прак-
тически непрерывно находились в экстремальной 
ситуации, которая приобрела значение постоянно-
го фактора политической жизни. По справедливо-
му замечанию И. Б. Орлова: «Революционистская 
ментальность была ориентирована на определен-
ный тип социального поведения, направленного 
на немедленное и радикальное переустройство 
общественных основ с применением крайних ме-
тодов» [18, с. 120]. Самым «крайним методом» 
явился развернутый большевиками после осво-
бождения от Колчака восточных регионов страны 
террор против политических и идеологических 
оппонентов.

Специфические особенности политической 
культуры любой партии детерминированы ее 
историческим опытом. Поэтому, без подробного 
изучения конкретно-исторической обстановки и 
направленности действий самой партии невоз-
можно сделать заключение о состоянии и направ-
лении ее политической культуры.

Во второй половине 1919 года Красная армия 
переходит в решительное наступление на Вос-

точном фронте. В августе создаются чрезвычай-
ные органы управления освобождаемой от кол-
чаковцев территорией – Сибревком и губернские 
военно-революционные комитеты. Одновременно 
формируются СибЧК, губернские чрезвычайные 
комиссии (губЧК). Контроль за чекистами на ме-
стах предоставляется организациям одной комму-
нистической партии, для чего в коллегии губЧК 
вводятся представители губкомов РКП (б).

Конфронтационность как непоколебимая 
уверенность в правоте своих действий и принци-
пов стала основой деятельности большевиков на 
освобожденных территориях. Чекистские органы 
выполняют репрессивно-карательные функции 
в отношении общественно-политических деяте- 
лей, не поддержавших еще первую советскую 
власть. С приходом в Сибирь Красной армии ор-
ганами СибЧК были арестованы 63 кооператора, 
среди которых были беспартийные и придержива-
ющиеся кадетских, меньшевистских, эсеровских 
взглядов. Часть из них были позже расстреля- 
ны [7, с. 263–264].

Экстремизм в политической культуре боль-
шевизма того времени выразился в нежелании 
идти на компромисс даже с бывшими соратни-
ками по социал-демократической партии – мень-
шевиками. 14 ноября 1919 года войска Красной 
армии заняли колчаковскую столицу г. Омск, взяв  
в плен 30 тыс. человек. Были арестованы и не-
которые члены Российского правительства ад-
мирала Колчака. По приговору Чрезвычайного 
трибунала при Сибревкоме четверо из них, в том 
числе социал-демократ Л. И. Шумиловский, были 
расстреляны. Л. И. Шумиловский возглавлял  
Министерство труда Российского правительства 
и много сделал для смягчения «рабочего вопро-
са». Его стараниями не был отменен 8-часовой 
рабочий день, сохранены профсоюзы (см. [15,  
с. 64–68]).

Репрессии большевиков коснулись и тех по-
литических сил, которые уже не могли составить 
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конкуренции большевизму. Месть за прошлое  
политическое противостояние стала составной 
частью большевистского экстремизма.

Победившие большевики распространили на 
Сибирь существующий в Советской России за-
прет на политические партии монархического и 
либерального направлений. Однако оформленных 
организаций этих партий в Сибири не существова-
ло, за исключением организаций конституционно-
демократической партии, открыто поддержавших  
диктатуру А. В. Колчака, и, со всей вероятно-
стью, должных стать одними из первых объектов 
большевистских репрессий. Но, как справедли-
во отмечает М. В. Шиловский, кадетские орга-
низации превентивно прекратили работу уже во 
второй половине 1919 года [23, c. 357]. В новых 
условиях ни в Сибири, ни на Дальнем Востоке  
кадеты не смогли претендовать на роль политиче-
ской партии, реализующей цели борьбы с больше-
виками [1, c. 101].

Что касается умеренно-социалистических 
партий, то они после колчаковского переворота 
поддерживали большевиков. Анализ документов 
ЦК РСДРП, направленных на места в 1919–1920 
годах позволяет сделать вывод, что социал-
демократы (меньшевики) относились к больше-
викам как к «заблудшим товарищам», способным 
отказаться от однопартийной монополии и перей-
ти к системе «однородной» социалистической 
власти [16].

Подобные иллюзии питали эсеров, которые 
выступили в ноябре 1919 года инициаторами 
формирования объединенного социалистическо-
го антиколчаковского блока, затеяв переговоры  
с меньшевиками и большевиками. В результа-
те такой блок, под названием Политцентр, был 
создан в Иркутске, но в последний момент ком-
мунисты отказались войти в этот, по их мнению, 
«эсеро-меньшевистский» орган.

Политцентр внес большой вклад в создание 
Народно-революционной армии и подготовку 
антиколчаковского выступления. Бои в Иркутске 
продолжались до 4 января 1920 года, когда колча-
ковский Совет министров вынужден был передать 
власть Политцентру, который начал переговоры  
с представителями красных по вопросу прекра-
щения Гражданской войны и основания в Сиби-
ри «демократического строя». Однако успешный 
ход переговоров не помешал местным коммуни-
стам осуществить план по отстранению Полит-

центра от власти и передаче ее большевистскому 
Иркутскому военно-революционному комитету. 
Вскоре было упразднено детище Политцентра – 
Временный совет сибирского народного управ-
ления (ВССНУ), состоящий из представителей 
земств, профсоюзов, городских самоуправлений, 
кооперативов и контролируемый меньшевика-
ми и эсерами. По инициативе большевиков со-
стоялись выборы в Совет рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов, в котором они, исполь-
зуя «административный ресурс» получили пода-
вляющее количество мест – 346, в то время как 
меньшевики всего 25 мест, а правые эсеры и того  
меньше – 16 мест [7, c. 261]. Начала формировать-c. 261]. Начала формировать-. 261]. Начала формировать-
ся так называемая «полуторопартийная» система 
как переходный этап к однопартийной. Полити-
ческий тоталитаризм на основе однопартийности 
стал главной целью действий большевиков.

Неудачная попытка установления демокра-
тической власти на многопартийной основе при 
опоре на гражданское общество была предпринята 
и в Красноярске. Здесь в декабре 1919 года созда-
ется Комитет общественной безопасности (КОБ) 
из представителей земств, профсоюзов, коопе- 
ративов. Идя навстречу надвигающейся с Красной 
армией советской власти, по инициативе КОБа 
было принято решение о выборах в Совет рабочих 
и солдатских депутатов, первое заседание которого 
состоялось 1 января 1920 года. В партийном отно-
шении Совет состоял из социал-демократов, эсеров 
и коммунистов, но последние, не желая делиться 
властью, еще до прихода Красной армии в Красно-
ярск организовали восстание своих сторонников, 
передавшее всю полноту власти большевистскому 
военно-революционному комитету, который рас-
пустил многопартийный Совет [21, c. 377–379].

Угроза коммунистических репрессий за-
ставляла расставаться с властью «демократов» и  
в других местах. Так, в результате отступления 
атамана А. Д. Кузнецова, власть в г. Благове-
щенске оказалась в руках представителей граж-
данского общества в лице Временного совета 
демократических самоуправлений, который про-
существовав один день вынужден был 6 февраля 
1920 года передать ее большевистскому Совету 
рабочих и крестьянских депутатов [10, c. 126].

После занятия Красной армией сибирских го-
родов, коммунисты не жаловали помогающих им 
в борьбе против Колчака меньшевиков и эсеров, 
применяя «мягкие» формы репрессий: отказ в ле-
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гализации, роспуск вооруженных частей. Даже 
после инициирования социал-демократами анти-
колчаковского выступления Барабинского полка 
в Новониколаевске, социал-демократической ор-
ганизации было отказано в легализации с при- 
ходом Красной армии в город [17, c. 584]. В Том-c. 584]. В Том-. 584]. В Том-
ске вооруженное восстание возглавил военно-
революционный комитет, состоящий из ком-
мунистов, эсеров, меньшевиков и анархистов. 
Однако после занятия города красными, эсеро-
меньшевистским частям было предложено разо-
ружится и передать всю власть назначенному Рев-
военсоветом 5-й армии ревкому [3, л. 14].

С укреплением большевистской власти поли-
тические репрессии ужесточались. Решением Том-
ского губревкома эсерам и меньшевикам запреща-
лось устраивать свои собрания в городе. Подобное 
решение принял 3 апреля 1920 года Омский губком 
РКП(б). Распоряжением Иркутского губревкома от 
8 июня 1920 года была распущена местная органи-
зация партии социалистов-революционеров (под-
робнее см. [6, c. 14–16]).

Организации ПСР и РСДРП вынуждены 
были действовать нелегально, а кое-где перейти 
к подготовке решительной борьбы с большевист-
ской властью. Одну из нелегальных организаций 
в Томске весной 1920 года возглавлял меньшевик 
А. И. Гаврилович. В контакте с ней находились 
небольшие антибольшевистские группы по всей 
губернии. Налаживалась связь с единомышлен-
никами Красноярска и Омска [25, c. 171]. Одно-c. 171]. Одно-. 171]. Одно-
временно в Томске действовала тайная эсеровская 
организация, имевшая паспортное бюро, шифры, 
оружие, типографию [20, c. 289]. 

В свою очередь к решительным действиям 
вынуждены были перейти и органы ЧК. Первой 
крупной операцией томских чекистов стала лик-
видация организации А. И. Гавриловича в ночь на 
14 мая 1920 года. Спустя несколько недель 44 ее 
участника были расстреляны, остальные пригово-
рены к различным срокам заключения [20, c. 291]. 
В июле 1920 года в Томске была раскрыта подполь-
ная организация с участием эсеров. Губернский ко-
митет ПСР был разгромлен. 14 августа 1920 года 
25 активных участников организации расстреляны 
по приговору губЧК (подробнее см. [6, c. 16]).

Под влиянием репрессий и по инициативе 
властей начинается кампания массового отрече-
ния эсеров и меньшевиков от своих партий. Мест-
ные органы коммунистической прессы публику-

ют индивидуальные и коллективные заявления  
о выходе из партий и самороспуске целых органи-
заций (см., например [19; 8; 5]).

Со второй половины 1920 года часть бывших 
«красных» партизан, боровшихся против Колча-
ка повернули свое оружие против большевиков. 
Эти крестьянские «мятежи», направленные про-
тив продразверстки, были жестоко подавлены 
большевиками военно-репрессивными методами.  
В партийном отношении некоторые руководители 
отрядов объявили себя анархистами. Что касается 
социал-демократов, то их участие в партизанских 
отрядах не замечено, а участие эсеров исчисля-
лось единицами тех, кто был плохо связан партий-
ной дисциплиной [24, c. 133].

Центральные и сибирские комитеты ПСР и 
РСДРП предостерегали членов своих партий от 
участия в вооруженной борьбе против больше-
виков. В свою очередь, коммунисты не решились 
еще в 1920-е годы полностью официально запре-
тить деятельность оппозиционных социалисти-
ческих партий. А в районах восточнее Иркутска 
большевики вынуждены были даже пойти на вре-
менную коалицию с меньшевиками и эсерами в 
органах управления Временной земской власти 
Прибайкалья, правительства Приморской област-
ной земской управы, Дальневосточной республи-
ки. В отношении последней в заявлении боль-
шевиков говорились, что «буферное государство 
не примет коммунизм за форму и будет носить 
народный, широко демократический характер»  
[12, с. 148–149; 22, c. 119–127].

Более жесткую позицию заняли большевики 
в отношении так называемой «читинской проб- 
ки» – белогвардейского режима атамана Г. М. Се- 
менова в Восточном Забайкалье. Несмотря на 
стремление атамана к «демократизации», выра-
зившееся, в частности, в созыве Восточно-Забай- 
кальского Народного собрания, куда вошли и 
коммунисты, в октябре 1920 года Народно-ре- 
волюционная армия Дальневосточной республи-
ки заняла Читу. Часть семеновцев, оказавшихся 
на территории КВЖД по договоренности с вла-
стями ДВР, были в январе 1921 года отправлены 
на родину. Но власти Дальневосточной респу-
блики нарушили свои гарантии и большинство 
солдат и офицеров, желающих возвратиться до-
мой, были подвергнуты репрессиям в форме от-
правки их на принудительные работы в шахты  
Забайкалья [21, c. 37].
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После ликвидации «читинской пробки» тер-

ритория Дальневосточной республики распро-
стерлась от Байкала до Тихого океана, а столица ее 
перенесена из Верхнеудинска в Читу. Существую-
щая в республике многопартийность и достаточно 
высокая роль гражданского общества не способ-
ствовали развертыванию широких политических 
репрессий. Есть сведения о разгоне 1921 года по 
инициативе коммунистов Съезда амурских хле-
боробов в Тарбогатае и аресте членов эсеровской 
партии в Нерчинске [4, л. 30–95].

Гораздо больший размах репрессий харак-
терен для советской Сибири. В августе – сентя-
бре 1921 года Иркутская губЧК провела аресты 
эсеров и меньшевиков. В сентябре в Томске про-
ведены аресты активных эсеров – студентов ме-
дицинского факультета университета и деятелей 
кооперации. 21 октября в Томске были арестова-
ны 13 эсеров, 8 меньшевиков, 21 кадет. В ночь на 
7 ноября арестованы группы эсеров в Новонико-
лаевске, Барнауле, Кольчугино, Тайге [6, c. 275].

В 1922 году ГПУ проводит массовые опера-
ции против эсеров в целом по стране. В Сибири 
в марте подверглась полному разгрому Омская 
организация ПСР. Арестовано более 60 человек  
[13, c. 103–104]. В августе политические кара-c. 103–104]. В августе политические кара-. 103–104]. В августе политические кара-
тельные органы проводят операции по уничтоже-
нию эсеровских организаций во всех сибирских 
губерниях. В то время жестких карательных мер  
в отношении политических арестантов не при-
менялось. Так, арестованные сибирские эсеры и 
меньшевики в своем большинстве были просто 
высланы с мест проживания в другие губернии 
Сибири.

Линия на разрыв с эсерами и меньшевика-
ми со стороны российских коммунистов была 
поддержана властями ДВР. 19 декабря 1921 года 
председатель Совета министров ДВР коммунист 
П. М. Никифоров объявил о расторжении коали-
ции с меньшевиками и эсерами и выводе их из со-
става правительства Дальневосточной республи-
ки [9, c. 177]. Однако на массовые аресты членов 
некоммунистических организаций большевики 
пока не решились.

Тем не менее, в июне 1922 года, в Благове-
щенске за публикацию в эсеровской газете «Дело 
народа» статей, «раскрывающих государствен-
ную тайну и клевету на политический суд ДВР», 
был арестован редактор-эсер В. А. Кузнецов,  
а также редактор меньшевистской газеты «Вол-

на» Е. Х. Лобжанидзе. Аресту подверглись также 
эсер А. В. Сторожев и руководитель организации 
РСДРП Амурской области С. П. Никифоров. Аре-
стованные были отправлены под конвоем в Читу, 
но вскоре их освободили и они вернулись домой 
[12, c. 148–149].

22 июля 1922 года по инициативе комму- 
нистов был принят «Закон об ответственности  
за злоупотребления свободой слова и печати», ко-
торый устанавливал уголовную ответственность 
за клевету на государственные органы ДВР. Трак-
товался он весьма широко и был направлен про-
тив оппонентов большевиков. Коммунисты также 
установили монополию на распределение бумаги 
и распространение печати вдоль Транссиба. Под 
предлогом нехватки бумаги закрывались эсеров-
ские и меньшевистские газеты. Прекратил вы-
ход центральный печатный орган Дальбюро ПСР 
газета «Труд» и орган Дальцентра РСДРП газета 
«Наш голос». Были запрещены эсеровские газе-
ты «Дело народа», «Крестьянский труд» (Верх-
неудинск) и меньшевистские «Голос социал-
демократа» и «Волна» (Благовещенск) [12, c. 179].

В конце 1922 года политическая обстановка 
на Дальнем Востоке резко изменилась. Потерпе-
ло поражение «белоповстанческое» движение в 
Приморье и Народно-революционная армия ДВР 
25 октября вошла во Владивосток. Сразу же были 
произведены массовые аресты меньшевиков, эсе-
ров и представителей других политических пар-
тий и некоммунистических организаций в городах 
Дальнего Востока. 15 ноября вся территория ДВР 
вошла в состав советской России и репрессивная 
политика против политических оппонентов про-
должилась уже на основе советских законов и по-
литических традиций российских большевиков.

Таким образом, изучение исторического опы-
та политического действия большевиков в рас-
сматриваемый период позволяет сделать вывод о 
преобладании экстремизма – крайних форм про-
явления радикализма в их политической культуре. 
Эти формы выражались в развертывании репрес-
сий и террора против не только большевистских, 
но и стремящихся к союзу с большевиками по-
литических сил, а также в осуществлении актов 
политической мести, отходе от курса на толерант-
ность и компромиссы, стремление к установле-
нию тоталитарной однопартийной политической 
системы на освобожденных восточных террито-
риях России.
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