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В статье проведен анализ деятельности подотделов конституционно-демократической партии Енисейской губернии
в период после свержения самодержавия в марте 1917 г. и до падения системы двоевластия и выхода министров-кадетов
из состава Временного правительства. Рассмотрены такие вопросы, как преодоление организационного кризиса кадетскими
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История либеральной идеологии в России от-
личается от пути развития европейского либе-
рального движения. Одним из важнейших факто-
ров, повлиявших на деятельность русских либе-
ралов, является падение самодержавия в России в
марте 1917 г. и установление системы двоевластия.
На сегодняшний день актуальным представляется
исследование участия либералов в политической

борьбе в одной из наиболее крупных губерний
Сибири —Енисейской, поскольку оно позволяет
выявить региональные особенности развития ли-
берализма. Изучение деятельности местных отде-
лов конституционно-демократической партии
также помогает охарактеризовать общественно-
политическую жизнь Сибири после Февральской
революции.

mailto:g2010annit-95@yandex.ru
mailto:g2010annit-95@yandex.ru


Проблемы социально-экономического развития Сибири. А.А. Евстратчик. Участие подотделов... 2019 № 3 с.100-104

101

Первые крупные исследования по истории ли-
берализма в Сибири начали появляться после
смерти И.В. Сталина, в 1960-е гг. Это работы «По-
литические и представительные организации
буржуазии Сибири в период империализма»
И.Г. Мосиной, «Расстановка классовых сил в Си-
бири накануне и в период Великой Октябрьской
социалистической революции» И.М. Разгона,
«Февральская буржуазно-демократическая рево-
люция и начало перехода к революции социали-
стической в Сибири (март-апрель 1917 г.)»
С.А. Сидоренко и др. [1−5]. Несмотря на идеоло-
гическую ангажированность работ, они, тем не
менее, давали информацию о количественном и
качественном составе участников либерального
движения в Сибири, вводили широкий круг ис-
точников, анализировали, хоть и поверхностно,
программные установки и организационно-
практическую деятельность либералов.

Углубленное изучение либерализма в Сибири
началось в 1970–80-е гг. В публикациях того вре-
мени впервые представлен анализ идеологии си-
бирских либералов, их отношений с центральны-
ми организациями Европейской России, введено в
широкий оборот большое количество архивных
источников, что представляет особую ценность и
позволяет работам не утрачивать своей значимо-
сти и актуальности.

В 1990-е гг. изучение либерализма в Сибири
пережило подъем в связи с крушением однопар-
тийной советской системы и начавшейся полити-
ческой борьбой за власть. На авансцену политиче-
ской жизни вышел радикал-либерализм, и иссле-
дование либеральных идеологий начала ХХ в.
приобрело популярность. Появилось большое ко-
личество научных статей, монографий, диссерта-
ций, посвященных истории либерализма как в
России, так и в Сибири [6−15].

На современном этапе изучение либерализма
продолжается [16; 17; 28; 33]. Основной проблемой
в настоящее время становится изучение не только
количественных, но и качественных характери-
стик либерального движения в Сибири.

После падения самодержавия в марте 1917 г.,
когда кадеты заняли доминирующие позиции во
Временном правительстве и, по сути, стали пра-
вящей партией, стремительно начали возобнов-
лять свою деятельность их подотделы по всей
стране. В Енисейской губернии конституционные
демократы столкнулись с определенными трудно-
стями. Во-первых, местные отделения партии
фактически были распущены, состояние либе-
ральной оппозиции в регионе находилось на том

же уровне, на каком оно было в начале ХХ в. Во-
вторых, социалистические партии пользовались
популярностью в регионе и, как следствие, насе-
ление оказывало большую поддержку Совету ра-
бочих, солдатских, казачьих депутатов, сформи-
рованному социал-демократами Красноярска. Та-
ким образом, помимо быстрой консолидации сво-
их сил, кадетам было необходимо сделать то, чего
они не смогли за десять лет правительственной
реакции —укрепить свои позиции и добиться
максимальной поддержки со стороны населения,
чтобы иметь возможность составить мощную оп-
позицию власти Советов. Реализовать это в сжатые
сроки в условиях институционального кризиса,
охватившего всю страну, оказалось для кадетов
невозможным.

7 марта 1917 г. состоялось первое послереволю-
ционное заседание конституционно-демократи-
ческой партии Красноярска. Несмотря на то, что
либералы достаточно быстро смогли скоордини-
роваться и провести собрание для обсуждения
революционных событий в стране, восстановле-
ние организационной структуры затянулось еще
на два месяца. Только после проведенного в мае
общесибирского съезда партии енисейские каде-
ты выбрали постоянный состав комитета органи-
зации во главе с Д.Е. Лаппо.

Анализ структуры кадетской организации по-
зволяет выявить следующие задачи, стоявшие пе-
ред партией после падения монархии:

1. Поскольку после прекращения заседаний
партии в межреволюционный период была при-
остановлена и деятельность партийного клуба,
открытого в ноябре 1905 г. [18], в марте 1917 г. ка-
деты были вынуждены заняться восстановлением
партийного клуба с целью налаживания внутри-
партийной работы.

2. Организация работы по агитации и пропа-
ганде с целью получения поддержки со стороны
населения и расширения социальной базы (про-
ведение лекций; выпуск листовок, воззваний; из-
дание официального печатного органа; проведе-
ние митингов и демонстраций).

Считая лекционную работу одним из наиболее
эффективных средств усиления политических
позиций, кадеты большое значение придавали
чтению лекций с целью пропаганды идей партии.
Эта часть деятельности была ограничена во время
правительственной реакции, однако все же про-
должала вестись. Члены конституционно-демо-
кратической партии переносили чтение своих
докладов на платформы культурно-просвети-
тельских организаций, в связи с чем преследова-
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лись местными властями. Теперь же, когда прове-
дение лекционной работы было разрешено, каде-
ты отвели под нее специальный отдел. Чтение
лекций, преимущественно на тему развития Рос-
сии по демократическому пути, проходило в Доме
просвещения. Таким образом, глядя на организа-
ционную структуру кадетской организации, мож-
но увидеть, что проведение лекций стоит особня-
ком в деятельности партии. Несмотря на то, что
этот тип деятельности также относится к агитаци-
онной, он был выведен отдельно. События Фев-
ральской революции и последовавшие за ней из-
менения в стране не заставили кадетов изменить
свою тактику: ими вновь был сделан упор на ме-
тоды легальной борьбы.

Партия уже имела опыт выпуска воззваний,
листовок и обращений в годы первой русской ре-
волюции, о чем свидетельствуют протоколы соб-
раний Свободной народной партии 1905–1906 гг.
[19]. Поэтому деятельность в этой сфере была бы-
стро налажена. Главными лозунгами, встречав-
шимися в обращениях партии в 1917 г., были
«Свобода, равенство и братство!», а также лозунги
в поддержку Временного правительства [20].

Что касается печатного органа партии, то каде-
ты в силу финансовых причин отказались от его
издания еще в 1906 г., когда партия была органи-
зационно оформлена. В 1917 г., когда перед каде-
тами встал целый ряд задач, требующих немед-
ленного решения, средства на выпуск газеты были
неожиданно быстро найдены. Свой первый вы-
пуск кадетская «Свободная Сибирь» увидела уже
28 марта, главной задачей партии ставилось спло-
чение с Временным правительством [21]. Однако
тираж газеты соответствовал лишь уровню второй
половины XIX в. и составил всего 3 тыс. экземпля-
ров [22; 23]. Более того, не хватало согласованно-
сти с другими кадетскими изданиями. Еще одной
из причин низкой популярности газеты среди на-
селения можно считать тот факт, что опублико-
ванные статьи были написаны сложным языком и
по стилистике изложения больше напоминали
научную публицистику. Такой материал рассчи-
тан на узкую социальную базу, не несет в себе
пропагандистскую составляющую, а, следователь-
но, неэффективен для укрепления политических
позиций партии. Для «Свободной Сибири» пе-
риода двоевластия характерны агитация в под-
держку Временного правительства, критика Сове-
тов и социалистических партий. Однако газета
содержит мало информации, агитирующей в
пользу самой партии.

Конечно, наладить в сжатые сроки качествен-
ную работу, которую социалистические партии
вели уже почти два десятилетия, конституцион-
ные демократы не могли. Однако стоит отметить
скорость, с которой кадеты Красноярска начали
восстанавливать свою деятельность. Естественно,
что, помимо недостающего опыта для решения
поставленных задач, им категорически не хватало
денежных средств. Помощь по этим вопросам бы-
ла оказана енисейским либералам представителя-
ми партийной организации центра. После победы
буржуазии в Февральской революции кадетская
партия делегировала своих деятелей парламент-
ской группы и членов Государственного совета
для работы на местах в города Сибири [24]. Оче-
видно, была оказана и финансовая помощь, по-
скольку собрать большое количество средств за
столь короткий срок возобновляющие деятель-
ность отделы не могли.

Партийные организации восстанавливались не
только в центре, но и в других наиболее крупных
губернских городах— Ачинске, Минусинске, Кан-
ске, Енисейске. Еще одна важная задача, с которой
кадеты не смогли справиться, это консолидация
на губернском уровне. Доказательством этому
служит то, что отдел конституционно-демократи-
ческой партии Енисейска заявил о своей беспар-
тийности, и, хотя он, безусловно, был схож в своих
программных требованиях с кадетами, тем не ме-
нее, предпочел отмежеваться от них [25]. Свою
организацию енисейские либералы назвали «На-
родно-республиканская группа» и выпускали га-
зету «Голос момента» [26]. Отдел конституционно-
демократической партии в Минусинске был соз-
дан за месяц до ее официального запрета 8 октяб-
ря 1918 г. Канская и ачинская группы, созданные в
конце апреля, не имели даже своего печатного
органа и были крайне малочисленны. Так, кан-
ский отдел кадетской организации насчитывал в
начале своей работы всего 12 чел. [27].

На фоне быстрого роста социалистических
партий (более 1,5 тыс. социалистов-революцио-
неров, около 2,5 тыс. социал-демократов к июлю
1917 г.) наблюдалось резкое снижение численно-
сти енисейских подотделов конституционно-
демократической партии. Если в марте по Ени-
сейской губернии в кадетских организациях на-
считывалось чуть более 200 членов, то к июлю их
стало в 3 раза меньше (около 60) [28].

Не получилось у красноярских кадетов и соз-
дание коалиции с социалистическими партиями
на базе комитета общественной безопасности
(КОБа). Одной из причин вступления кадетов в
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КОБ стала поддержка последним Временного
правительства в противовес Советам солдатских,
рабочих, крестьянских депутатов. Вл.М. Крутов-
ский, возглавлявший местный комитет, находился
также в должности губернского комиссара Вре-
менного правительства и, как уже было отмечено
выше, участвовал в деятельности конституцион-
но-демократической партии на раннем этапе. Од-
нако он не выражал интересы кадетской органи-
зации в комитете и был представителем област-
ничества. Направив в организацию двух предста-
вителей от партии и не имея своих членов в руко-
водстве комитета, кадеты не смогли создать проч-
ной оппозиции социалистам, представлявшим
абсолютное большинство. К лету 1917 г. КОБы
полностью уступили власть Советам, а кадеты по-
теряли еще одну площадку для ведения полити-
ческой борьбы [29].

Несмотря на то, что кадеты проявили себя
прежде всего сторонниками сильной централизо-
ванной власти, выступая за созыв Учредительного
собрания и призывая оказать содействие Времен-
ному правительству, они агитировали за автоно-
мию Сибири. Особенно четко связь кадетов с об-
ластничеством можно проследить в решениях I
Общесибирского съезда конституционно-демок-
ратической партии в Томске, проходившего с 30
апреля по 2 мая 1917 г. К ним относятся следую-
щие главные требования партии и областников:

a) самоуправление Сибири (автономия или
федерация);

b) создание местного законодательного органа
—сибирской областной думы.

От Енисейской губернии на съезде присутство-
вали председатель партии кадетов из Красноярска
Д.Е. Лаппо и А.П. Кузнецов [30].

II Общесибирский съезд было намечено про-
вести в Красноярске. Его программа также посвя-
щалась проблеме автономии Сибири, ее экономи-
ческого развития (аграрный, финансовый вопро-
сы)и подготовке к выборам в Учредительное соб-
рание. Однако съезд не состоялся.

Резко критикуя в печати Советы как по идео-
логическим, так и по тактическим вопросам, ени-
сейские либералы, тем не менее, ничего не смогли
им противопоставить. Пользовавшийся абсолют-
ной поддержкой у населения социалистический
блок захватил все сферы влияния в губернии.
Деятельность либералов свелась к подготовке аги-
тационной кампании на июльских выборах в го-
родскую думу. Листовки, выпускаемые партией,
гласили: «Голосуй за Партию Народной Свободы!
№ 1 в списке» [31]. Несмотря на снижение доверия

населения к Временному правительству, его под-
держка оставалась главным лозунгом предвыбор-
ной кампании кадетов.

Еще одной причиной низкой популярности
партии была пропаганда ведения войны до по-
бедного конца с лозунгом «Рабочие — к станкам,
солдаты — в окопы!» [32], а также организованная
кампания против требования рабочих 8-часового
трудового дня как неприемлемого в условиях во-
енного времени [33]. Отстаивание таких непопу-
лярных мер, а также развернутая в большевист-
ской прессе в апреле антилиберальная пропаган-
да привели к тому, что влияние кадетов на насе-
ление губернии было совершенно незначитель-
ным. Социальная база партии не просто продол-
жала быть узкой, она начала сокращаться.

Таким образом, енисейские либералы, несмот-
ря на стремительное восстановление своих орга-
низаций, не смогли наладить качественную пар-
тийную работу и добиться широкой поддержки
со стороны населения. К концу периода двоевла-
стия кадеты фактически оказались вытесненными
из политической борьбы большевиками. После
июльского кризиса конституционные демократы
лишились опоры, которую до событий Февраль-
ской революции 1917 г. они находили в монархии,
а после — во Временном правительстве. Кадеты
были окружены социалистическим блоком с двух
сторон: с одной — эсерами во Временном прави-
тельстве, а с другой — большевиками в Советах.
Июльские события заставили кадетов усилить
борьбу с наиболее популярной в Енисейской гу-
бернии партией РСДРП (б).

Литература

1. Мосина И.Г. Политические и представительные
организации буржуазии Сибири в период империа-
лизма: дис. … канд. ист. наук Томск, 1967. 180 с.

2. Разгон И.М. Расстановка классовых сил в Сибири
накануне и в период Великой Октябрьской социали-
стической революции // Вопросы истории Сибири.
1969. Вып. 4. С. 3–28.

3. Разгон И.М. Состояние и задачи изучения борьбы
за власть Советов в Сибири и на Дальнем Востоке и не-
которые особенности этой борьбы в Сибири в 1917 г. //
Доклады и сообщения научной конференции по исто-
рии Сибири и Дальнего Востока. Томск, 1960. С. 3–8.

4. Сидоренко С.А. Февральская буржуазно-демок-
ратическая революция и начало перехода к революции
социалистической в Сибири (март–апрель 1917 г.). Че-
лябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1970. 244 с.

5. Спирин Л.М. Классы и партии в гражданской
войне в России (1917–1920 гг.). М.: Мысль, 1968. 438 с.



Issues of social-economic development of Siberia. A. A. Evstratchik. Participation of subdivisions... 2019 № 3. p. 100-104

104

6. Аврех А.Я. Русский буржуазный либерализм:
особенности исторического развития // Вопросы исто-
рии. 1989. № 2. С. 17–31.

7. Шелохаев В.В. Многопартийность, висевшая в воз-
духе // Полис. 1993. № 6. С. 166−171.

8. Рогачев А.Г. Альтернативы российской модерни-
зации: сибирский аспект (1917–1925). Красноярск: КГУ,
1997. 194 с.

9. Стародубова А.В. Юридическое совещание 1917 г.
и либеральная модель реформирования России // Эхо.
1999. Вып. 2. С. 44–58.

10. Третьяков В.В. Кадеты Восточной Сибири в 1905–
1917 гг. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1997. 238 с.

11. Коломыцева Л.М. Конституционные демократы в
Сибири (февраль 1917–начало 1918 гг.): автореф. дис. …
канд. ист. наук Томск, 1993. 20 с.

12. Шелохаев В.В. Либеральная модель переустрой-
ства России М.: Наука, 1996. 257 с.

13. Шелохаев В.В. Идеология и политическая орга-
низация российской либеральной буржуазии:
1907−1914 гг. М.: Наука, 1991. 417 с.

14. Рогачев А.Г. Действия альтернативных полити-
ческих сил в Сибири на демократическом этапе второй
российской революции (март−июнь 1917 года) // Со-
циально-экономический и гуманитарный журн. Крас-
ноярского ГАУ. 2017. № 1 (5). С. 193−208.

15. Шиловский М. В. Политические процессы в Си-
бири в период социальных катаклизмов 1917–1920 гг.
Новосибирск: Сиб. Хронограф, 2003. 427 с.

16. ГАКК (Гос. арх. красноярского края). Ф. П-64.
Оп. 10. Д. 13. Л. 1–2.

17. ГАКК. Ф. 851. Оп. 1 Д. 1. Л. 19,32,34.
18. ГАКК. Ф. 851. Оп. 1 Д. 2. Л. 22.
19. Наши задачи // Свободная Сибирь. 1917. 28 мар-

та. С. 1.
20. Рейтблат А.И. Писать поперек: Статьи по био-

графике, социологии и истории литературы М.: Новое
лит. обозрение, 2014. С. 41.

21. Миханев А.П. Периодическая печать Краснояр-
ска в общественно-политической жизни Енисейской
губернии второй половины XIX – начала XX в.: автореф.
дис. ... канд. ист. наук. Красноярск, 1998. С. 13.

22. Коломыцева Л.М. Конституционные демократы в
Сибири (февраль 1917–начало 1918 гг.): автореф. дис. …
канд. ист. наук. Томск, 1993. С. 10.

23. Программа народно-республиканской группы
// Голос Момента. 1917. 28 марта. С. 2.

24. Шереметьева Д.Л. Уездные газеты Сибири в пе-
риод «демократической контрреволюции» (конец мая –
середина ноября 1918 г.) // Институты гражданского
общества в Сибири (XX−начало XXI в.). 2011. № 2. С. 64.

25. Третьяков В.В. Кадеты Восточной Сибири в 1905–
1917 гг.  Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1997. С. 217.

26. Дементьев А.П. Общественно-политическая
жизнь в Енисейской губернии (март 1917−ноябрь
1918 гг.): дис. ... канд. ист. наук. Красноярск, 2014.
С. 296−304.

27. Дементьев А.П., Катцина Т.А. Социальная поли-
тика комитетов общественной безопасности и Советов в
Енисейской губернии (март – май 1917 г.) // Genesis:
исторические исследования. 2017. № 10. С. 36−37.

28. Черняк Э.И. Политические партии в Сибири.
Март 1917−ноябрь 1918 гг. Съезды, конференции, сове-
щания. Томск: Том. гос. ун-т,1993. С. 34−35.

29. ГАКК. Ф. 851. Оп. 1 Д. 2. Л. 16, 19.
30. Путь гибели // Свободная Сибирь. 1917. 12 ию-

ля. С. 1.
31. Рогачев А.Г. Действия альтернативных полити-

ческих сил в Сибири на демократическом этапе второй
российской революции (март−июнь 1917 года) // Со-
циально-экономический и гуманитарный журн. Крас.
гос. аг. ун-та. 2017. С. 203−204.


