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ИСТОРИЯ РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ В ЗАБАЙКАЛЬЕ

В. И. ВАСИЛЕВСКИЙ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РЕСПУБЛИКА И ЕЕ МЕСТО В 
ИСТОРИИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В ЗАБАЙКАЛЬЕ 

И НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Дальневосточная республика (ДВР) была создана 6 апреля 
1920 года состоявшимся в Верхнеудинске (ныне Улан-Удэ) 
Прибайкальским съездом трудящихся и существовала до 14 
ноября '1922 года.

Основными правовыми актами, определявшими политиче
скую и экономическую жизнь республики, были декларация 
Прибайкальского съезда трудящихся, декларация Читинской 
объединительной конференции и Конституция ДВР. В основе 
всех этих документов лежат решения ЦК РКП (б), определив
шие форму и классовый характер государства в ДВГ.

ДВР создавалась как демократическая республика, в кото
рой, по мнению автора, существовала революционно-демокра
тическая диктатура рабочего класса и крестьянства. Разделе
ние рабочим классом власти с ттіудовым крестьянством вызыва
лось в ДВР ле внутренними-поли|ичсскими и экономическими 
причинами, а виешненөлвтическшчи-условиями. Забайкалье и 
Дальний Восток были готовы к установлению диктатуры проле
тариата в форме Советской власти, и трудящиеся временно от
казались от этого в силу тактических соображений, чтобы избе
жать войны с Японией.

В ДВР и РСФСР много общего, а именно: а) руководящая 
роль рабочего класса; б) руководящая роль Коммунистической 
партии (коммунисты ДВР были неотъемлемой частью РКП (б) 
и руководились Дальбюро ЦК РКП (б); в) союз рабочего класса 
с трудовым крестьянством; г) ограничение буржуазии и кула
чества.
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Вместе с этим при сравнении ДВР с РСФСР видны и боль
шие различия, заключающиеся в следующем.

Если многопартийность в Советской России существовала 
только в первые месяцы после победы Октябрьской революции, 
то в ДВР — в течение всего периода ее существования.

Конституция ДВР предоставляла всем гражданам республи
ки всеобщее избирательное право, политические права и сво
боды. Но в отличие от буржуазных государств, где политиче
ские права и свободы только провозглашаются, в ДВР они га
рантировались государством и превратились в средство укреп
ления власти рабочего класса и трудового крестьянства.

В ДВР рабочие и крестьяне не допустили создания парла
мента, чего добивались буржуазные и мелкобуржуазные пар
тии, но элементы парламентаризма были допущены. Конститу
ция не предусматривала права отзыва депутатов, вводилось 
разделение законодательной и исполнительной власти, устанав
ливалась опека над местными органами врасти сверху через 
назначаемых правительством областных эмиссаров. Однако имев
шиеся элементы парламентаризма использовались не против 
демократических прав и свобод трудящихся, а против тех, кто 
пытался посягнуть на них.

В ДВР была допущена частная собственность на средства и 
орудия производства. Но это право не было абсолютным. Част
ная собственность была уничтожена на землю, ее недра, воды и 
их богатства. Более того, предусматривались и другие ограниче
ния частной собственности, исходя из общенародных интересов. 
Значительным, по сравнению с РСФСР, был госкапиталистиче
ский сектор.

Экономическая политика ДВР носила переходный характер: 
ее основной целью были но социалистические преобразования, 
а подготовка к их проведению.

Классовое содержание государства в ДВР находилось в диа
лектическом развитии. Это развитие проходило в направлении 
перерастания революционно-демократической диктатуры рабо
чего класса и крестьянства в диктатуру пролетариата и сопро
вождалось коренными изменениями в соотношении классовых 
сил и в политической жизни республики. Так, в ДВР проходило 
постепенное очищение центральных и местных органов власти 
от меньшевиков, эсеров и кадетов, в результате чего в Народ
ном собрании, собравшемся в ноябре 1922 года на свою вторую 
сессию, оппозиция фактически отсутствовала.

Борьба против меньшевиков, эсеров и кадетов привела к их 
изоляции от масс. В результате эти партии превратились в изо
лированные группы озлобленных политиканов, окончательно 
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( лившихся с контрреволюционным подпольем, и они были лик
видированы вместе с ним. Таким образом, к концу существова
ния ДВР многопартийность фактически изжила себя, и это 
произошло не в результате репрессий, а в результате провала 
контрреволюционной политики буржуазных и мелкобуржуаз
ных партий.

Изменения, проходившие в ДВР, дают основание сделать 
вывод о том, что установление Советской власти в Забайкалье 
и на Дальнем Востоке завершило перерастание революционно- 
демократической диктатуры рабочего класса и крестьянства в 
диктатуру пролетариата.

Создание и существование ДВР подтвердило правильность 
этого решения Советского правительства: она позволила избе
жать войны с Японией и освободить Забайкалье и Дальний 
Восток в основном мирными средствами, используя противоре
чия между империалистическими государствами и в первую 
очередь между Японией и США.

Опыт Коммунистической партии по созданию и руководст
ву ДВР имеет и большое международное значение — это был 
первый успешный опыт перерастания революционно-демокра
тической диктатуры рабочего класса и крестьянства в диктату
ру пролетариата в условиях многопартийности, всеобщего изби
рательного права п сохранения частной собственности на ору
дия и средства производства.

Н. Н. ЩЕРБАКОВ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ССЫЛКА В ЗАБАЙКАЛЬЕ 
(1907—февраль 1917 гг.)

Революционная и культурно-просветительная деятельность 
политических ссыльных Забайкалья в 1907—1917 гг. — одна 
из интересных и актуальных проблем истории Сибири. Ей по
священ ряд специальных статей, брошюр, документальных 
публикаций. Влияние ссыльных большевиков па общественно- 
политическую и культурную жизнь Забайкалья в целом приз
нано также авторами исследований общего характера. Однако 
указанная проблема разработана недостаточно. Пока еще не 
вводились в научный оборот многие архивные материалы. Явно 
недостаточен список ссыльных большевиков ■— активных уча
стников революционной борьбы забайкальского пролетариата. 
Должной оценки пе получили события 1907 —1912 гг. на Нер
чинской каторге. Очень мало известно о численности и составе 
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политических ссыльных Забайкалья, об их культурно-просве
тительной и научной работе. Анализ источников по теме позво
ляет сделать следующие выводы.

В 1907 г. Забайкальская область наряду с другими губер
ниями Сибири стала одним из основных районов ссылки участ
ников освободительного движения в России. Здесь находились 
политические ссыльные двух категорий: ссыльнокаторжные и 
Ссыльнопоселенцы, окончившие сроки каторжных работ. Пер
вые направлялись в тюрьмы Нерчинской каторги, Казаковские 
промыслы и на строительство III участка Амурской железной 
дороги, вторые — в Селенгипский, Баргузинский, Читинский и 
Верхнеудииский уезды. Их численность не была постоянной (от 
10—13 до 535 человек). Политических ссыльнокаторжных нас
читывалось: в 1907 г. — 155 чел., в 1908 г. — 409, в 1909 г. — 
554, в 1910 г. — 424, в 1911 г. - 410, в 1912 г. - 535, в 1915 г. 
— 214 . Ссыльнопоселенцев было приписано: в 1907 г. — 10 чел., 
в 1908 г. — '13, в 1909 г. — 38, в 1910 г. — 102, в 1911 г. — 
161, в 1914 г. — 297, в 1915 г. — 214. После Февральской ре
волюции в Читинском комитете «Красного Креста» помощи ам
нистированным было зарегистрировано 502 человека, освобож
денных от каторги и вечного поселения.

Состав политических ссыльных имел ряд особенностей. К 
подавляющему большинству сосланных (68э/с) относились бес
партийные солдаты и матросы, участвовавшие в вооруженных 
восстаниях 1905 —1907 гг. Ни в одном из районов сибирской 
ссылки не было такого численного превосходства эсеров, как в 
Забайкальской области. На их долю приходилось около 14°/о, в 
то время как социал-демократы (большевики, меньшевики, чле
ны СДКПиЛ, ЛСДРП и Бунда) составляли немногим более 
9‘°/с>.. Численность большевиков по сравнению с эсерами была 
небольшой (по нашим подсчетам около 70 человек). Но среди 
них выделялись руководители военно-боевой работой РСДРП 
Е. М. Ярославский, Р. М. Семенников, А. В. Попов, В. И. Кли
менко, А. Г. Перенсон и др.

Удельный вес пролетариата и крестьянства (84°/о) был не
сколько большим, чем в других районах Сибири. Значительную 
часть представляла молодежь в возрасте от 21 года до 25 лет. 
На первом месте стояли русские, за ними евреи, латыши и по
ляки, что свидетельствовало об интернационалы®! характере 
освободительной борьбы.

Яркую страницу в истории революционного движения в За
байкалье занимает борьба политических ссыльных с тюремным 
режимом. В 1907 —1917 гг. в различных пунктах области (Бар
гузин, Мысовая, Зерентуй, Алгачи, Кутомара) но инициативе 
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