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В силу специфики социал-демократического движения Сибири проблема 

идейно-политической ориентации местных партийных организаций является 
одной из самых сложных в историографии темы [1]. Это в полной мере отно-
сится к Томской организации РСДРП 1907–1917 гг. Первые попытки опреде-
ления характера социал-демократического движения в Томске между двумя 
буржуазными революциями стали появляться в 20-х гг. XX в. Правда, работ, 
специально посвященных Томской организации РСДРП, на начальном этапе 
советской историографии еще не было. Однако это упущение в определенной 
степени компенсировалось публикациями о Военно-социалистическом союзе, 
действовавшем в городе и за его пределами. 

Данная организация, по общему признанию авторов, была большевист-
ской по духу. Поэтому она всегда рассматривалась в исторической литерату-
ре наряду с собственно партийными объединениями. Достаточно сказать, что 
сведения о Военно-социалистическом союзе неизменно фигурировали в 
имеющихся сводных таблицах сибирских организаций РСДРП [2]. При всем 
этом никто никогда и не собирался скрывать его истинного состава. Так, уже 
в 1922 г. В. М. Косарев заявил, что призванные в армию ссыльные Нарыма 
решили создать Военно-социалистический союз, «в который могли входить 
не только большевики, но и меньшевики и эсеры, ибо под лозунгом «война – 
войне» можно было бороться за свержение самодержавия вместе». Однако 
тут же автор останавливался на партийном составе руководящего органа ор-
ганизации, подчеркивая численное превосходство там большевиков [3]. Об 
этом же писали в журнале «Былое Сибири» В. И. Репин и Н. К. Крылов [4]. 
Наиболее подробно на деятельности Союза остановился И. Н. Смирнов. Его 
воспоминания, а также публикуемые в них документы доказывали револю-
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ционную значимость рассматриваемой организации. Базирующаяся в Томске, 
она охватывала своим влиянием военные гарнизоны Новониколаевска, Крас-
ноярска, Иркутска, имела связь с большевистскими центрами. Целью Союза, 
по словам И. Н. Смирнова, являлось вооруженное восстание в Сибири, а 
главные программные лозунги заключались в призывах к революции и миру, 
установленному самими народами [5]. 

Все перечисленные авторы в свое время входили в состав Военно-
социалистического союза. Их работы следует воспринимать всего лишь как 
мемуарные свидетельства, хотя одна из них и сопровождалась публикацией 
источников. Специальное же исследование по данной теме появилось лишь в 
1967 г., причем вместе с документальным приложением. Его автор И. М. Да-
жина заявляла: «Создание Союза было основано на блоке левых революци-
онно-интернационалистских сил, без которого немыслима борьба с сильным 
врагом. В Сибири этот блок с левыми группами меньшевиков и эсеров воз-
главили представители единственно последовательной революционной пар-
тии – ленинской партии большевиков… Из всего состава руководителей вер-
хушки только С. Кудрявцев принадлежал к эсерам, остальные – большеви-
ки». Далее И. М. Дажина констатировала, будто «организация состояла по 
существу из двух фракций: военной (мобилизованные политические ссыль-
ные) и гражданской (члены Томской подпольной организации») [6]. Если 
учесть, что среди ссыльных основную массу составляли ленинцы, а под ме-
стной подпольной структурой понималась именно социал-демократическая 
группа, то дальнейшее отношение историков к Военно-социалистическому 
союзу станет понятным. Он стал восприниматься в литературе как социал-
демократическое формирование большевистского толка. Участию же в нем 
эсеров серьезного значения не придавалось. 

Работы, посвященные непосредственно Томской организации РСДРП 
межреволюционного периода, стали появляться лишь в 1970–1980-х гг. Пер-
вая из них принадлежала Э. Ш. Хазиахметову. В ней исследовалось участие 
ссыльных в местном социал-демократическом подполье. С интенсивностью 
такого участия автор напрямую связывал не только активность соответст-
вующей организации, но и ее политическую ориентацию. Так, по его мне-
нию, в годы реакции ссыльных эсдеков в городе было немного. Они не вхо-
дили в «руководящее ядро» подполья, а среди них заметного преобладания 
большевиков не наблюдалось. Поэтому и группу РСДРП Томска, возглавляе-
мую меньшевиками, отличала «слабая организованность и сплоченность». 
Значительное увеличение числа репрессированных социал-демократов в го-
роде историк зафиксировал в период нового революционного подъема, при-
чем при явном преобладании представителей ленинской партии. Такое по-
полнение состава томских эсдеков «способствовало резкому обострению 
борьбы между большевиками и меньшевиками» в 1910–1912 гг. Правда, судя 
по приведенным Э. Ш. Хазиахметовым сведениям охранного отделения, дан-
ная ситуация парализовала деятельность всей организации [7]. Поэтому по-
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добную конфронтацию вряд ли стоит считать положительным фактором в 
деле борьбы с самодержавием. 

Накануне Первой мировой войны, как это следовало из статьи Э. Ш. Ха-
зиахметова, влияние ссыльных большевиков в Томске значительно ослабло, а 
сама организация подверглась разгрому весной 1912 г. Восстановлена она 
была только в 1915 г. Инициаторами данного процесса, на взгляд автора, яв-
лялись политические ссыльные, среди которых заметно превалировали боль-
шевики. Они активизировали деятельность местных эсдеков и «значительно 
расширили свое влияние на трудящихся» в преддверии Февральской револю-
ции. «В Томске, – по словам ученого, – сосредоточилась одна из наиболее 
крупных и влиятельных групп ссыльных большевиков в Сибири, которая со-
ставила ядро местной большевистской организации, возглавившей в 1917 г. 
борьбу за власть Советов» [8]. Такова была эволюция идейно-политической 
ориентации томских социал-демократов в исследовании Э. Ш. Хазиахметова. 

В публикации Е. Н. Бабиковой рассматриваемая организация на всем 
протяжении 1907–1917 гг. фигурировала как примиренческая, члены которой 
проявляли «беспринципное отношение» к ликвидаторству и троцкизму [9]. В 
свою очередь в работе А. В. Корняковой, посвященной периоду реакции, 
проблема политической ориентации социал-демократов Томска не ставилась 
вообще. Однако из ее содержания следовало, что местная организация 
РСДРП в указанное время постепенно превратилась из боеспособного обра-
зования в аморфное [10]. По представлениям тех лет это означало не что 
иное, как эволюцию от большевизма к меньшевизму. В самом конце совет-
ского историографического периода по рассматриваемой тематике вышла 
статья Н. А. Майдуровой. По ее мнению, во время войны в Томске наряду с 
местным комитетом РСДРП действовала группа «Объединенные марксисты». 
Само название раскрывало ее центристский характер. Это понимала и Н. А. Май-
дурова. Она не случайно подчеркивала, что в антивоенной прокламации 
группы большевистские лозунги не выдвигались [11]. Впрочем, исследование 
Н. А. Майдуровой не внесло ничего принципиально нового в рассматривае-
мую проблему, так как о существовании в городе группы объединенных мар-
ксистов историкам было известно и раньше. К тому же в работе присутство-
вала фактологическая ошибка. Дело в том, что вопреки утверждению автора, 
в Томске в 1916 г. не было социал-демократического комитета [12]. 

Таким образом, в анализируемых публикациях не было единой точки 
зрения по изучаемой проблеме. Не сложилась она и в фундаментальных мо-
нографиях по рабочему и социал-демократическому движению в Сибири [13]. 
Правда, в большинстве из них отмечалось преобладание меньшевистской на-
правленности в деятельности местной партийной организации по причине ее 
интеллигентского состава. По логике вещей, единый обобщающий взгляд на 
характер социал-демократического движения в городе должен был появиться 
в очерках истории Томской организации КПСС, научная разработка которых 
развернулась в годы «перестройки». Однако данный труд так и не вышел в 
свет. Очевидно, местным исследователям хватило мужества признать его из-
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дание неоправданным в период активного переосмысления историко-партий-
ной науки.  

Вместе с тем анализ сведений, содержащихся в историографических ис-
точниках, дает возможность охарактеризовать Томскую организацию РСДРП 
как типично примиренческую. Конечно, на отдельных этапах ее деятельности 
могли преобладать большевистские или меньшевистские тенденции, но рез-
кого превосходства одних из них над другими никогда не было. В этой связи 
утверждение Э. Ш. Хазиахметова о явном преобладании большевистского 
влияния среди томских социал-демократов в преддверии Февральской рево-
люции не выглядит убедительно. Именно к этому времени произошла факти-
ческая ликвидация единого руководства в местном социал-демократическом 
движении, которое раскололось на автономные группы и кружки различной 
идейной направленности. В определенной степени этому способствовал устав 
Томской организации РСДРП, не настаивающий на обязательном участии ее 
членов в партийной работе, которые могли ограничиваться лишь уплатой со-
ответствующих взносов [14]. В такой ситуации многие члены данной органи-
зации только формально числились в ней, реально работая в других полити-
ческих объединениях или совсем бездействуя. О том, как это происходило на 
практике, есть смысл специально остановиться. 

С началом Первой мировой войны в томском социал-демократическом 
движении стали распространяться патриотические настроения. В ответ на это 
в 1915 г. образовался партийный кружок антиоборонческого содержания. В 
него вошли как меньшевики-легалисты во главе с Н. А. Рожковым, так и 
большевистски настроенные элементы, включая известного писателя В. М. Бах-
метьева. На этом процесс размежевания с оборонцами не закончился. Наобо-
рот, он даже обострился, о чем свидетельствовало появление в городе группы 
«Объединенные марксисты» чисто интернационалистского направления. Су-
дя по содержанию воззвания «К народу!», в ней скорее всего преобладали 
правоцентристские устремления [15]. В свою очередь материалы двух номе-
ров журнала «Накануне», тайно выпущенных в 1916 г., наводят на мысль о 
том, что его издатели были сторонниками левых интернационалистов. В ча-
стности, в передовой статье его ноябрьского номера ярко прослеживается 
позиция левого центра, причем граничившая с пораженчеством [16]. В совет-
ской историографии содержание материалов журнала «Накануне» не явля-
лось секретом. Однако вопрос об его авторстве трактовался неоднозначно. 
Издание журнала приписывалось то Томской группе РСДРП, то объединен-
ным марксистам, то местным студентам-социал-демократам. В связи с этим 
следует подчеркнуть, что документальное подтверждение имеет лишь по-
следняя версия. Так, секретный сотрудник Томского губернского жандарм-
ского управления в своем донесении от 29 ноября 1916 г. уведомлял: «Среди 
левого студенчества образовался социал-демократический кружок, который 
на днях в незначительном количестве выпустил № 1 журнала “Накануне” 
(гектографированный) и принял меры к еженедельному выпуску журнала. 
Этим же кружком были выпущены летучки к солдатам». К данной информа-
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ции местное жандармское начальство отнеслось очень серьезно – она без 
промедления была передана в Департамент полиции [17]. 

Между тем по конспиративным соображениям журнал выдавался его из-
дателями за орган социал-демократической группы города Томска. Именно 
такая надпись значилась на его номерах, и это нередко вводило в заблужде-
ние историков. Очевидно, что авторы издания, демонстрируя его партийную 
принадлежность, хотели скрыть свою причастность к студенчеству. Однако 
они явно недооценивали уровень компетентности царской охранки. В их сре-
де с самого начала действовал жандармский агент студент Томского техноло-
гического института В. Казаков по кличке «Флигиринг». 

Наряду с собственно партийными организациями в Томске в 1916 – на-
чале 1917 гг. действовал Военно-социалистический союз. Он олицетворял 
собой прямое осуществление тактики «левого блока» в боевой работе рево-
люционных сил. В Союз входили большевики, меньшевики-интернациона-
листы, левые эсеры, анархисты-коммунисты и беспартийные солдаты. Целью 
организации являлась подготовка армии к свержению самодержавия путем 
вооруженного восстания в Сибири. Поэтому недостаточно было бы назвать 
Союз просто военно-боевой межпартийной структурой, которых со времен 
1905 г. в России было немало. Он являлся именно военно-революционной 
политической организацией, и неслучайно в его названии фигурировало оп-
ределение «социалистический». В этом смысле Союз представлял собой уни-
кальное явление среди других боевых объединений левых социалистов. 

В советской исторической литературе, как уже подчеркивалось, рас-
сматриваемая военно-политическая организация считалась в основном боль-
шевистской по составу и ленинской по идеологии. Однако при этом анализу 
подлежал только ее руководящий состав. В нем действительно большевики 
имели подавляющее численное превосходство, но это объяснялось самой 
спецификой создания Союза. 7 февраля 1916 г. царское правительство, испы-
тывая острый недостаток людских резервов для фронта, приняло решение 
начать призыв в армию «лиц, состоящих под судом и следствием, а также 
отбывающих наказание» [18]. Это прямым образом коснулось Нарымской 
ссылки, где среди репрессированных профессиональных революционеров 
явно превалировали большевики. На собрании своей фракции они решили 
идти в армию с целью антиправительственной пропаганды в войсках. Собра-
ние также постановило «считать уклонение от мобилизации побегом с пар-
тийной работы и карать исключением из партии» [19]. В такой ситуации эсе-
рам и представителям некоторых других интернационалистских сил осталось 
только присоединиться к созданию Военно-социалистического союза, где им 
в силу сложившихся обстоятельств была уготована второстепенная роль. 
Впрочем, большевики, учитывая всю сложность революционной борьбы в 
Сибири, видимо, не собирались превращать Союз в оплот своей партии. Лис-
товки данной организации выходили не под традиционным девизом россий-
ской социал-демократии «Пролетарии всех стран соединяйтесь!», а под ло-
зунгом «Война – войне», который поддерживали все левые интернационали-
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сты. В них вообще не выдвигались большевистские лозунги в ортодоксаль-
ном варианте. Так, в прокламациях Союза «К маршевикам!» и «Кто должен 
победить?» просматриваются призывы к превращению империалистической 
войны в гражданскую и к действиям, способствующим поражению царского 
правительства, но прямых их формулировок нет [20]. Между тем эти ленин-
ские лозунги в 1916 г. уже были известны в Сибири и ими деятели Военно-
социалистического союза могли воспользоваться. Кстати, и в центре страны 
близкие по содержанию лозунги активно использовались эсерами-интерна-
ционалистами и анархистами [21]. Таким образом, при большевистском ру-
ководстве Союз все-таки оставался левоблокистской организацией, что, соб-
ственно, не являлось секретом для советских исследователей. Однако, не-
смотря на это, они неизменно включали его в списки социал-демократи-
ческих организаций края. Такой подход давал возможность продемонстриро-
вать размах всего движения на страницах соответствующих изданий. Ведь 
Военно-социалистический союз сумел распространить свое влияние не толь-
ко на Западную, но и на Восточную Сибирь, имел прямую связь с ленински-
ми центрами и твердое большевистское руководство. Все это являлось край-
ней редкостью в условиях Сибири, поэтому исключать Союз из списков ор-
ганизаций РСДРП было идеологически невыгодно. Данный процесс начался 
только в 90-х гг. ХХ в. 

Итак, на смену сравнительно долго существовавшему в Томске прими-
ренческому комитету РСДРП пришли в военный период интернационалист-
ские группы и кружки разной направленности. Степень их политической ак-
тивности и организованности нельзя назвать высокой, но именно они спасли 
местное социал-демократическое движение от аморфности и прозябания. Оп-
ределенное влияние на политическую ситуацию в городе оказывал Военно-
социалистический союз. Однако он был прежде всего общесибирским меж-
партийным (а точнее надпартийным) объединением левых сил, несмотря на 
доминирование в его руководстве большевиков. Поэтому данный союз имел 
лишь косвенное отношение к социал-демократии Томска в период между 
двумя буржуазными революциями в России. 

 Таким образом, идейный характер томского социал-демократического 
движения не поддается однозначному определению в силу неразвитости со-
циальных отношений и неоднородности политической ссылки в регионе, а 
также отсутствия организационного единства местных эсдеков.  
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