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Аннотация: В статье исследуются социокультурные характеристики кандидатов в депутаты Учредительного собрания 
от Енисейской губернии, которые рассматриваются как ядро местной политической элиты. Выявляется персональный 
состав, анализируются качественные и демографические параметры представителей политической элиты: место рож-
дения, социальное происхождение, уровень образования, опыт политической деятельности. Установлено, что в пар-
тийно-идеологическом отношении среди кандидатов доминировали социалисты разных направлений. Большая их 
часть оказалась в Енисейской губернии в результате отбывания ссылки и имела специфический политический и жиз-
ненный опыт (тюрьмы, ссылки, подполье, эмиграция) и тип мышления. В отличие от них правые силы (кадеты, народ-
ные социалисты) в большинстве были представлены уроженцами губернии. Из состава политической элиты 1917 г. бы-
ли вытеснены дореволюционные политики, при этом все революционеры и либералы имели давний партийных стаж. 
Важнейшим фактором их политической социализации стали события 1905 г. Революция, сломавшая прежнюю систему 
формирования власти, резко ускорила процессы социальной и политической мобильности, многие из бывших ссыльных 
в 1917 г. оказались на вершине власти. Наличие непримиримых разногласий между представителями различных пар-
тий и организаций мешало выстраиванию конструктивного диалога в обществе, без которого выйти из кризиса 1917 г. 
было невозможно. 
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Abstract: As the title implies, the current article describes socio-cultural characteristics of candidates to the deputies of the 
Yenisei Gubernia Constituent Assembly, the core of the local political elite. The personal composition of the political elite rep-
resentatives, as well as the qualitative and demographic parameters (place of birth, social origin, level of education, political 
activity experience) are introduced and examined. It is reported that the candidates were dominated by different kinds of so-
cialists. The majority of them lived in Yenisei Gubernia due to the exile and had specific mentality, political and life experience 
(prison sentences, political exiles, participation in underground organizations, emigration). In contrast, the right-wing forces 
(the Cadets, the Popular Socialists) were mostly represented by the natives of the Yenisei Gubernia Pre-revolutionary politi-
cians were driven out from the political elite of 1917, while all revolutionaries and liberals had long-term party experience. The 
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events of 1905 became the most important factor of their political socialization. The Revolution, which had destroyed the pre-
vious regime, accelerated the processes of social and political mobility. As a result, many of former exiles gained power in 1917. 
Vast differences and arguments between representatives of various parties and organizations prevented a constructive dia-
logue in the society, thus, making it impossible to get out of the crisis of 1917. 
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Традиционно под политической элитой пони-
мается социальная общность, которая занимает 
руководящие позиции в важнейших социально-
политических институтах. Обвал традиционной 
власти и резкая демократизация общества в 1917 г. 
привели к власти новую политическую элиту. Ее 
представители своим непосредственным участием 
в политическом процессе смогли значительно по-
высить свой авторитет, приобрели известность в 
широких общественных кругах, получили возмож-
ность оказывать влияние на политическую жизнь 
публичными выступлениями и предпринимаемы-
ми акциями, они участвовали в формировании об-
щественного мнения и «узнавались» массовым 
политическим сознанием1. 

Персональный состав и качественные харак-
теристики политической элиты 1917 г. определяли 
специфику пост-февральской социально-
политической системы и играли важную роль в 
дальнейшем развитии революционного процесса. 
От действий ее представителей и их способности 
достигать взаимопонимания в своей среде зависе-
ло обеспечение стабильности в обществе, прове-
дение органами государственной власти политики, 
адекватной условиям мировой войны и динамич-
ным социально-политическим процессам периода 
1917 г. 

В отечественной исторической науке изучение 
политической элиты как отдельной общности на-
                                         
1 Архипов И.Л. Политическая элита в Петрограде в Фев-
ральской революции 1917 года: авторф. дис. ...канд. ист. 
наук: 07.00.02. Спб., 1999. 27 с. / Arkhipov I.L. Political 
elite in Petrograd in the February Revolution of 1917: the-
sis. ... cand. hist. sciences: 07.00.02. St. Petersburg, 1999. 
27 p. 

чалось только с 1990-х гг. Первой практической 
попыткой выявить количественный состав элиты 
1917 г. стал биографический словарь «Политиче-
ские деятели. 1917» (1993 г.), куда вошли имена 
более 300 видных политиков того времени. Затем 
этот список был расширен в энциклопедии «Поли-
тические партии России. Конец XIX – первая треть 
XX вв.» (1996 г.). Важной вехой в изучении полити-
ческих лидеров 1917 г. стала работа Л.Г. Протасова 
«Люди Учредительного собрания: портрет в ин-
терьере эпохи», в которой автор предпринял по-
пытку воссоздать коллективный социопортрет де-
путатов Учредительного собрания – ядра полити-
ческой элиты революционной России. Своей рабо-
той историк заложил основу для исследования по-
литической элиты в региональном масштабе, вы-
явления особенностей местных элит в сравнении с 
общероссийскими тенденциями (Протасов, 2008).  

В данном исследовании исходим из утвер-
ждения историка Л.Г. Протасова, что кандидатские 
списки в Учредительное собрание «…в общем и 
целом, исчерпывают круг политических активистов 
страны, влиятельных не только в общероссийском, 
но и региональном масштабах, будь то губерния, 
область или даже уезд» (Протасов, 2008. С. 9). По-
этому кандидаты в депутаты Учредительного соб-
рания от Енисейской губернии (табл.) являлись 
ядром политической элиты губернии, в которую 
входили члены губернских и городских партийных 
комитетов, видные публицисты, руководители, а 
также члены органов местного самоуправления и 
Советов. Комплексное изучение данной социаль 
ной группы позволит лучше понять особенности 
протекания политических процессов в Енисейской 
губернии. 
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Таблица 
Table 

Кандидаты в депутаты Учредительного собрания от Енисейской губернии в 1917 г. 
Candidates to the deputies of the Yenisei’s Gubernia Constituent Assembly in 1917 

 
Партия Кандидат Имеющиеся данные 

Востротин Степан 
Васильевич (1864–
1943) 

Уроженец Енисейской губернии. Родился в семье золотопромыш-
ленника, получил высшее образование. Являлся членом государст-
венной думы 

Лаппо Дмитрий 
Евдокимович 
(1862–1936) 

Уроженец с. Белица Топольского уезда Могилевской губернии. Полу-
чил высшее образование. Участвовал в народнических организациях, 
отбывал ссылку в Тобольской губернии. Работал членом Краснояр-
ского окружного суда. В 1917 г. являлся председателем губернского 
комитета партии кадетов, гласным городской думы Красноярска  

Аланов Иннокентий 
Иванович (1878– ?) 

Родился в с. Усть Абаканское Минусинского уезда Енисейской губер-
нии, закончил семинарию, работал учителем  

Шошин Платон Ти-
мофеевич (1871–
1918) 

Уроженец Енисейской губернии. Родился в казачьей семье, был убит 
в 1918 г. красногвардейцами 

Филимонов Алек-
сандр Александро-
вич (? – ?) 

Купец. В 1917 г. гласный городской думы г. Канска 

Троицкий Петр Се-
менович (1869–
1937) 

Уроженец Красноярска. Родился в семье священнослужителя, полу-
чил высшее образование, служил товарищем прокурора Краснояр-
ского окружного суда 

Бенько Григорий 
Павлович (? – ?) 

Данные отсутствуют 

Хруцкий Ксенофонт 
Игнатьевич (? – ?) 

Проживал в Минусинске  

Партия Народной 
Свободы 

Кусков Петр Ивано-
вич (1868– ?) 

Присяжный поверенный. В 1917 г. гласный городской думы Красно-
ярска 

Смирнов Алек-
сандр Петрович 
(1877–1938) 

Проживал в Петрограде 

Окулов Алексей 
Иванович (1880–
1939) 

Родился в с. Каратуз Минусинского уезда Енисейской губернии, сын 
купца, разорившегося золотопромышленника. Образование среднее. 
Партийный стаж с 1903 г. Был в эмиграции. В 1917 г. являлся предсе-
дателем исполнительного комитета Енисейского губернского Совета 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Умер в исправитель-
но-трудовом лагере 

Средне-
Сибирское обла-
стное бюро рос-
сийской социал-
демократической 
партии (больше-
виков) 

Рогов Алексей Гав-
рилович (1886–
1950) 

Родился в Томской губернии. Из семьи рабочих золотых приисков. 
Образование начальное. Один из руководителей восстания 1905 г. в 
Красноярске. Неоднократно бежал из тюрем. С 1912 г. отбывал ка-
торгу в Иркутской губернии. По профессии рабочий. В 1917 г. был 
председателем профсоюза железнодорожников, членом Среднеси-
бирского областного бюро РСДРП(б) 
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Гусаров Федор Ва-
сильевич (1875–
1920) 

Проживал в Тифлисе 

Боград Яков Ефи-
мович (1878–1919) 

Родился в Одессе, в семье купца. Партийный стаж с 1898 г. Образова-
ние высшее, имел степень доктора математических и философских 
наук. Был в эмиграции. С 1913 г. отбывал ссылку в Енисейской губер-
нии. В 1917 г. был одним из главных пропагандистов большевиков в 
губернии. Расстрелян. 

Курицына (Поме-
ранцева) Алексан-
дра Владимировна 
(1871–1967) 

Родилась в г. Орел в семье учителя. Партийный стаж с 1903 г. По про-
фессии учительница. В 1917 г. являлась членом Ачинского Совета ра-
бочих и солдатских депутатов, входила в редакцию газеты «Красно-
ярский рабочий» 

Перенсон Адольф 
Густавович (1885–
1919) 

Уроженец г. Кронштадт, родился в семье военного музыканта. Обра-
зование высшее, по профессии врач. Партийный стаж с 1905 г. С 
1912 г. отбывал ссылку на севере Енисейской губернии. В 1917 г. – 
председатель Енисейского Совета рабочих и солдатских депутатов, 
председатель Красноярского Совета рабочих и солдатских депутатов. 
Расстрелян. 

Плотников Алексей 
Ильич (1881–1945) 

Уроженец с. Гореново Рославльского уезда Смоленской губернии. Из 
крестьян, образование среднее, по профессии техник-строитель пу-
тей сообщения. С 1911 г. отбывал ссылку в Минусинском уезде. В 
1917 г. редактор газеты «Товарищ», руководитель минусинской орга-
низации большевиков, секретарь Минусинского Совета рабочих и 
солдатских депутатов 

Фомин Нил Ва-
лерьянович (1889–
1918) 

Уроженец г. Красноуфимск Пермской губернии. Из мещан, сын ре-
месленника. Неоконченное высшее образование. Партийный стаж с 
1905 г. С 1912 г. отбывал ссылку в Канском уезде Енисейской губер-
нии. Член правления товарищества потребительских кооперативов 
Енисейской губернии. В 1917 г. заместитель председателя городской 
думы Красноярска, председатель красноярского комитета партии, 
председатель губернского исполнительного комитета Совета кресть-
янских депутатов. Убит колчаковскими офицерами 

Колосов Евгений 
Евгеньевич (1879–
1937) 

Уроженец г. Нерчинск Забайкальской области. Из дворян, образова-
ние высшее. Партийный стаж с 1897 г. Был в эмиграции. С 1916 г. от-
бывал ссылку в Красноярске. Журналист, публицист. В 1917 г. редак-
тор газеты «Наш голос», комиссар г. Кронштадт. Расстрелян органами 
Народного комиссариата внутренних дел 

Гуров Козьма Се-
менович (1874– ?) 

Уроженец с. Балахны Богородицкого уезда Тульской губернии. Из 
крестьян, без образования, по профессии плотник. Партийный стаж с 
1898 г. Отбывал ссылку в Туруханском крае с 1904 г. В 1917 г. член 
Ермаковского Комитета общественной безопасности, член Совета 
крестьянских депутатов Минусинского уезда 

Партия социали-
стов-
революционеров 

Эйдеман Роберт 
Петрович (1895–
1937) 

Уроженец местечка Леясциемс Валкского уезда Лифляндской губер-
нии. Образование среднее, военный. В 1917 г. избран заместителем 
председателя Канского Совета рабочих, крестьянских и солдатских 
депутатов. На 1-м Всесибирском съезде Советов в октябре 1917 г. 
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избран заместителем председателя Центрального исполнительного 
комитета Советов Сибири. Расстрелян органами Народного комисса-
риата внутренних дел 

Портянников Павел 
Матвеевич (1880–
1918) 

Уроженец с. Пыховка Новохоперского уезда Воронежской губернии. 
Из крестьян, образование начальное. До ссылки служил на флоте, 
затем был рабочим. С 1908 г. отбывал ссылку в Богучанах. В 1917 г. 
избран председателем Южно-Енисейского Комитета общественной 
безопасности, являлся гласным уездного земства, председателем 
профсоюза рабочих и служащих. Убит красногвардейцами 

Остриков Влади-
мир Матвеевич 
(1862–1919) 

Уроженец Щигринского уезда Курской губернии. Из крестьян, обра-
зование среднее, по профессии учитель. С 1907 г. отбывал ссылку в 
Енисейском уезде Енисейской губернии. Кооператор. Убит партиза-
нами армии Кравченко-Щетинкина 

Добров Евгений 
Дмитриевич  
(1888– ?) 

Уроженец г. Короч Курской губернии. Из семьи чиновника, образова-
ние среднее. Партийный стаж с 1905 г. Отбывал ссылку в Туруханском 
крае с 1908 г. Кооператор. В 1917 г. председатель Минусинского 
уездного Совета крестьянских депутатов, член губернского комитета 
партии, гласный уездного земства 

Малич Федор Ти-
мофеевич (1887– ?) 

Уроженец Полтавской губернии. Из крестьян, образование неокон-
ченное среднее. Партийный стаж с 1905 г. В 1909 г. сослан в Енисей-
скую губернию 

Базаркин Василий 
Петрович (1877– ?) 

Уроженец д. Польскей Ардашей Темниковского уезда Тамбовской 
губернии. Из семьи приказчика питейного дома, образование сред-
нее, по профессии писарь. Партийный стаж с 1905 г. В 1907 г. сослан в 
северную часть Енисейского уезда. В 1917 г. был членом исполни-
тельного комитета губернского Совета крестьянских депутатов, чле-
ном губернского продовольственного комитета 

Байкалов Анатолий 
Васильевич (1882–
1962) 

Уроженец Енисейской губернии, из семьи казаков, образование 
высшее. Партийный стаж с 1902 г. Отбывал ссылку в губернии с 1904 
г. Член правления товарищества потребительских кооперативов Ени-
сейской губернии. В 1917 г. член красноярского Комитета обществен-
ной безопасности, член красноярского городского и губернского ко-
митетов партии, редактор газеты «Дело рабочего» 

Козлов Николай 
Петрович (1884– ?) 

Из крестьян, образование среднее. Партийный стаж с 1905 г. Токарь 
красноярских железнодорожных мастерских. В 1917 г. был членом 
красноярского городского и губернского комитетов партии 

Швейцер Павел 
Ильич (1885– ?) 

Уроженец г. Ростов-на-Дону. Партийный стаж с 1903 г. Отбывал ссыл-
ку в Сибири. Председатель ревизионного комитета товарищества 
потребительских кооперативов Енисейской губернии. В 1917 г. – член 
губернского комитета партии. Подвергался репрессиям в 1930-е гг. 

Гутовская Мария 
Савельевна  
(1877–?) 

Уроженка с. Агинское Канского уезда Енисейской губернии. Из кре-
стьян. Партийный стаж с 1899 г. Отбывала ссылку в Томской губер-
нии. Начальник Канской женской гимназии по выбору 

Российская соци-
ал-
демократическая 
рабочая партия 
(объединенная) 

Молочников Арон 
Гиршевич (1886–?) 

Уроженец Западного края. Партийный стаж с 1904 г. С 1907 г. отбывал 
ссылку в Канском уезде Енисейской губернии. По профессии бухгал-
тер. В 1917 г. был гласным городской думы Канска 
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Петунин Кирилл 
Гаврилович (1884–
1937) 

Уроженец Саратовской губернии. Партийный стаж с 1904 г. Член 
правления Закупсбыта. В 1917 г. председатель Енисейского городско-
го Комитета общественной безопасности, городской голова Енисей-
ска. Расстрелян органами Народного комиссариата внутренних дел 

Линицкий Павел 
Михайлович (1885–
1938) 

Уроженец Херсонской губернии. Образование домашнее. Партийный 
стаж с 1904 г. Отбывал ссылку в Енисейской губернии с 1907 г. Член 
правления товарищества потребительских кооперативов Енисейской 
губернии. Расстрелян органами Народного комиссариата внутренних 
дел 

Сисин Сергей Пет-
рович (1888–1940) 

Родился в г. Иркутске Иркутской губернии, образование среднее. 
Партийный стаж с 1905 г. Отбывал ссылку в Туруханском крае. В 
1917 г. член исполнительного комитета Красноярского Совета рабо-
чих и солдатских депутатов, товарищ председателя солдатской сек-
ции Совета, член красноярского городского комитета партии 

Руднев Василий 
Васильевич  
(1887– ?) 

Уроженец Воронежской губернии. Партийный стаж с 1905 г. Отбывал 
ссылку в Енисейской губернии. В 1917 г. секретарь участкового коми-
тета железнодорожного профсоюза 

Мазурин Николай 
Владимирович 
(1885–1918) 

Из мещан, образование высшее неоконченное. Вступил в партию до 
1905 г. С 1907 г. отбывал ссылку в Канском уезде. Конторщик красно-
ярской продовольственной управы. В 1917 г. член губернского на-
родного комиссариата. Расстрелян 

Соловьев Михаил 
Ильич (1887– ?) 

Родился в Минусинском уезде Енисейской губернии. Из крестьян. 
Служил в 15-м сибирском стрелковом полку. В 1917 г. товарищ пред-
седателя солдатской секции Красноярского Совета рабочих и солдат-
ских депутатов. В 1930 г. осужден на 10 лет исправительно-трудовых 
лагерей 

Волков Иван Алек-
сеевич (1876– ?) 

Слесарь красноярских железнодорожных мастерских. В 1917 г. член 
исполнительного комитета Красноярского Совета 

Группа левых со-
циалистов-
революционеров 
интернационали-
стов 

Гурвич Вениамин 
Иванович (1882– ?) 

Столяр красноярских железнодорожных мастерских 

Адрианов Алексей 
Васильевич (1877–
1938) 

Проживал в Томске 

Казанцев Иван Сте-
панович (1884– ?) 

Родился в с. Казанцевское Минусинского уезда Енисейской губернии. 
Из крестьян, образование высшее. Неоднократно арестовывался за 
революционную деятельность. Помощник присяжного поверенного, 
член военно-промышленного комитета. В 1917 г. редактор газеты 
«Голос народа» 

Кузьмин Владимир 
Иванович (1876–
1925) 

Родился в с. Таштып Минусинского уезда Енисейской губернии в ка-
зачьей семье, образование среднее, священнослужитель. В 1916 г. 
возглавил минусинскую группу энесов. В 1917 г. редактор газеты 
«Свобода и труд», член Комитета общественной безопасности, глас-
ный городской думы Минусинска и уездного земства 

Трудовая народ-
но-
социалистическая 
партия 

Назаров Александр 
Захарович (1875–
1937) 

Родился в г. Минусинск Енисейской губернии. Образование среднее. 
С 1908 г. в партии эсеров. Учитель. В 1917 г. гласный городской думы 
Минусинска, член уездной земской управы. Расстрелян органами 
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Народного комиссариата внутренних дел 
Тропин Николай 
Иванович (1874–
1937) 

Родился на прииске Кызас Минусинского уезда Енисейской губернии. 
Образование среднее, литератор, в 1917 г. гласный городской думы 
Минусинска, член уездной земской управы. Расстрелян органами 
Народного комиссариата внутренних дел 

Сипкин Василий 
Александрович 
(1877– ?) 

Родился в г. Красноярске Енисейской губернии. Образование сред-
нее, по профессии учитель 

Потанин Григорий 
Николаевич (1835–
1920) 

Проживал в Томске 

Крутовский Влади-
мир Михайлович 
(1856–1938) 

Родился на золотых приисках Енисейской губернии, в семье купца. 
Образование высшее, по профессии врач. В 1917 г. председатель 
Красноярского Комитета общественной безопасности, губернский 
комиссар Временного правительства 

Патушинский Гри-
горий Борисович 
(1873–1931) 

Уроженец Канского уезда, из семьи купца. Образование высшее, 
юрист. В 1917 г. прокурор Красноярского окружного суда 

Красноярский 
отдел централь-
но-сибирского 
областного коми-
тета 

Монастыршин Ни-
колай Васильевич 
(? – ?) 

Проживал в Красноярске 

 
ной группы позволит лучше понять особенности 
протекания политических процессов в Енисейской 
губернии. 

Политические партии, как правило, выбирали 
представителей в Учредительное собрание на гу-
бернских форумах. Первыми обсудили состав бу-
дущих кандидатов большевики. Изначально участ-
ники конференции (16–19 июля 1917 г.) отдали 
первые два места в списке партийным лидерам из 
Красноярска; остальные кандидаты представляли 
уезды (Красноярский рабочий, 1917). Однако в 
конце сентября Центральный комитет (ЦК) партии 
обнародовал перечень из 119 рекомендуемых 
кандидатур (Протасов, 2008. С. 34). В результате, по 
решению ЦК в состав списка енисейских больше-
виков были включены А.П. Смирнов, проживаю-
щий в Петрограде и Ф.В. Гусаров, проживающий в 
Тифлисе. Местные деятели были представлены 
А.И. Окуловым, А.Г. Роговым, Я.Е. Боградом, 
А.В. Померанцевой, А.Г. Перенсоном, А.И. Плотни-
ковым. 

Кандидаты в Учредительное собрание от пар-
тии эсеров были утверждены на губернском съезде 
партии (28 июля – 1 августа 1917 г.). В их число во-

шли: Н.В. Фомин, Е.Е. Колосов, К.С. Гуров, 
П.М. Портянников, В.М. Остриков, Е.Д. Добров, 
Р.П. Эйдеман, Ф.Т. Малич, В.П. Базаркин (Съезды, 
конференции и совещания социально-классовых 
политических, религиозных, национальных органи-
заций в Енисейской губернии, 1991. С. 96). Воз-
главлявший список Н.В. Фомин отличался опытом 
кооперативной деятельности и пользовался наи-
большим авторитетом среди крестьянства губер-
нии. Остальные кандидаты, за исключением 
Е.Е. Колосова, представляли собой популярных 
уездных деятелей партии. Оформление списка 
произошло без вмешательства ЦК партии. Никто из 
местных эсеров не вошел в перечень обязательных 
57 кандидатов в Учредительное собрание, вырабо-
танный на XVII всероссийском совете партии (Пар-
тия социалистов-революционеров. Документы и 
материалы, 2000. С. 723).  

Список меньшевиков, состоящий из 
А.В. Байкалова, Н.П. Козлова, П.И. Швейцера, 
М.С. Гутовской, А.Г. Молочникова, Г.К. Петунина, 
М.П. Линицкого, С.П. Сисина, В.В. Руднева был ут-
вержден на губернской конференции (10–11 авгу-
ста 1917 г.). С момента утверждения он не претер-
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пел изменений (Съезды, конференции и совеща-
ния социально-классовых политических, религиоз-
ных, национальных организаций в Енисейской гу-
бернии, 1991. С. 105–106). 

Конституционные демократы выдвинули сво-
их кандидатов на съезде губернской партийной 
организации, который состоялся 20–21 сентября 
1917 г., но окончательное право составления спи-
ска было оставлено за губернским комитетом. Вы-
движение С.В. Востротина на первое место в пе-
речне кандидатов мотивировалось требованием 
ЦК партии и популярностью политика как члена 
Государственной думы (Свободная Сибирь, 1917. 
25 октября). Однако данное решение вызвало про-
тест со стороны минусинских кадетов, которые ука-
зывали, что Востротин «для Минусинского уезда 
является мало известным» и просили заменить его 
на Д.Е. Лаппо (Свободная Сибирь, 1917. 22 октяб-
ря). Тем не менее, губернский комитет не стал ме-
нять список и в него вошли: С.В. Востротин, 
Д.Е. Лаппо, И.И. Аланов, П.Т. Шошин, А.А. Филимо-
нов, П.С. Троицкий, Г.П. Бенько, К.И. Хруцкий, 
П.И. Кусков (Свободная Сибирь, 1917. 10 ноября). 

От группы левых эсеров-интернационалистов 
в депутаты Учредительного собрания претендова-
ли Н.В. Мазурин, М.И. Соловьев, И.А. Волков, 
В.И. Гурвич (ГАКК2. Ф. Р-1770. Оп. 1. Д. 7. Л. 106). 
Народные социалисты выдвинули на первое место 
в списке томского общественного деятеля 
А.В. Адрианова. За ним значились И.С. Казанцев, 
В.И. Кузьмин, А.З. Назаров, Н.И. Тропин, В.А. Сип-
кин (ГАКК. Ф. Р-1770. Оп. 1. Д. 7. Л. 130). Областни-
ки сделали ставку на лидера сибирского областни-
чества, проживающего в Томске Г.Н. Потанина. 
Кроме него среди кандидатов были В.М. Крутов-
ский, Г.Б. Патушинский, Н.В. Монастыршин, 
С.Д. Майнагашев, Хабаров (ГАКК. Ф. Р-1770. Оп. 1. 
Д. 7. Л. 156). Однако к моменту регистрации обла-
стники не получили согласий на выдвижение от 
С.Д. Майнагашева и Хабарова, в результате они 
были исключены из списка (Свободная Сибирь, 
1917. 25 октября). 

Помимо политических партий в избиратель-
ную кампанию включилось крестьянство. В общей 

сложности в губернскую комиссию по организации 
выборов было подано три крестьянских списка:  

– «Группа крестьян»;  
– районное бюро крестьянского союза Шалин-

ской, Тертежской, Кияйской, Степно-баджейской, 
Петропавловской волости;  

– граждане деревни Дубининой Шарыповской 
волости Ачинского уезда. 

Список «Группы крестьян» был передан в из-
бирательную комиссию 13 октября, в него вошли 
3 хлебороба различных селений губернии: 
П.Л. Манкевич, житель д. Климовской Б. Улуйской 
волости Ачинского уезда; В.А. Кузнецов, житель 
д. Кубеково Частоостровской волости Красноярско-
го уезда; С.Т. Моисеенко, житель д. Марьевки Уяр-
ской волости Канского уезда (ГАКК. Ф. Р-1770. 
Оп. 1. Д. 7. Л. 170). Однако поданный в срок пере-
чень кандидатов не соответствовал правилам вы-
борного законодательства, так как не содержал в 
себе данных о возрасте и месте жительства выдви-
нувших его избирателей. В результате «Группа кре-
стьян» не была зарегистрирована. 

В состав кандидатов от районного бюро кре-
стьянского союза вошли Т.И. Фокин, житель Ша-
линской волости; М.И. Овсянников, житель Петро-
павловской волости; Е.М. Дударев и Г.Г. Головин, 
жители Шалинской волости; Д.З. Шевцов, житель 
Тертежской волости (ГАКК. Ф. Р-1770. Оп. 1. Д. 7. 
Л. 170). Список имел явный пробольшевистский 
характер и 21 октября районный совет пяти волос-
тей выступил за переход власти в руки советов 
(ГАКК. Ф. Р-258. Оп. 1. Д. 20. Л. 190). Однако список 
был доставлен в избирательную комиссию только 
17 октября и, как поступивший позднее срока, он 
не был принят к рассмотрению. По той же причине 
не были зарегистрированы кандидаты от 
д. Дубининой Шарыповской волости Ачинского 
уезда – Д.Ф. Шатохин, М.С. Солодчиков, 
К.И. Дурнопьянов, Г.Д. Уханов, Н.И. Громатунов 
(ГАКК. Ф. Р-1770. Оп. 1. Д. 7. Л. 192). 

Таким образом, всего по Енисейскому избира-
тельному округу было представлено 49 кандида-
тов. Из них 4 чел. не проживало в Енисейской гу-
бернии, они были включены под давлением цен-
тральных партийных организаций и для повыше-
ния авторитетности списков. Поэтому к числу мест-

_________________________________________________ 

2 Государственный архив Красноярского края. 
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ной политической элиты можно отнести только 
45 чел., проживающих и ведущих активную поли-
тическую деятельность в губернии к моменту вы-
боров в Учредительное собрание. Крестьянским 
представителям не удалось поучаствовать в выбо-
рах отдельно от политических партий.  

В партийно-идеологическом отношении среди 
кандидатов доминировали социалисты разных на-
правлений, они составляли 75 % от общего числа 
кандидатов. Данное обстоятельства вызывало за-
кономерную критику среди либералов. «Итого пять 
отдельных толков социалистов! Наша страна в сво-
ей массе не имеет понятия о социализме, а насе-
лению предлагают всего в течение нескольких 
дней разобраться в пяти отдельных его разновид-
ностях и сделать среди них свой выбор» – утвер-
ждала газета «Свободная Сибирь» (Свободная Си-
бирь, 1917. 17 октября). 

Средний возраст политических лидеров был 
равен 39 годам. В возрастном отношении самыми 
молодыми были кандидаты от социалистических 
партий. Причем в отличие от общероссийских тен-
денций, которые выявил Л.Г. Протасов, здесь их 
возраст не коррелировал с уровнем радикализма. 
Самой молодой группой политиков были меньше-
вики, средний возраст их представителей состав-
лял 33 года. За ними по возрастающей шли левые 
эсеры (35 лет), эсеры (36 лет), большевики (37 лет), 
народные социалисты (39 лет). В провинции ради-
кальные партии делали ставку на опытных рево-
люционеров. Наиболее возрастными были канди-
даты от областников, их средний возраст составлял 
52 года и кадетов – 49 лет. Самым молодым кан-
дидатам – эсерам Р.П. Эйдеману и Н.В. Фомину 
было соответственно 24 и 27 лет. Наиболее опыт-
ным политиком был «патриарх» красноярской ин-
теллигенции В.М. Крутовский, которому в 1917 г. 
исполнился 61 год.  

В целом социальный состав политической 
элиты губернии отражает последствия модерниза-
ционных процессов российского общества, распад 
сословной структуры. Удалось установить проис-
хождение 32 чел., что составляет 71 % от общего 
числа кандидатов. Показательно, что треть полити-
ков – 10 чел., т. е. 32,2 %, из тех чье социальное 
происхождение известно, вышла из сельской мест-

ности. В городе бывшие крестьяне становились 
основой для формирования рабочего класса и раз-
ноликой интеллигенции. Показательно судьба эсе-
ра П.М. Портянникова, представленная в его био-
графии: «родился … в бедной крестьянской семье, 
в слободе Пыховке, Новохоперского уезда, Воро-
нежской губернии, и до окончания народной шко-
лы жил дома, в кругу семьи. По окончании же шко-
лы, когда П. М-чу было всего 11 лет, его отдали 
родители на чужую сторону – в Донскую область в 
питейный дом (кабак) с благожелательной целью 
сделать из него “человека” … Осенью 1898 г. Пор-
тянников уехал в Закаспийскую область, где и по-
ступил в депо в качестве слесарного ученика. По-
стигнув слесарное искусство, через два с неболь-
шим, года, П. М. был бригадиром и затем выдер-
жал экзамен на помощника машиниста» (Знамя 
труда, 1917. 25 октября).  

Представители ранее привилегированных со-
словий уступили лидерство выходцам из крестьян-
ской и мещанской среды. Всего 3 чел. имели дво-
рянское происхождение (9,4 %), 6 чел. (18,7 %) ро-
дились в купеческих семьях. Высокое социальное 
происхождение отличало, в первую очередь, каде-
тов и областников. Оно же было гарантией получе-
ния высшего образования. Происхождение 8 чел. 
(25 %) можно классифицировать как мещанское, 
еще 3 были рождены в казачьих семьях (9,4 %). К 
потомственным рабочим можно отнести только 
1 чел., и 1 чел. вышел из семьи священнослужи-
теля. 

Известна «география» происхождения 35 кан-
дидатов, что составляет 77 % от их общего числа. В 
большинстве они оказались связаны с Енисейской 
губернией в результате отбывания ссылки, 21 чел. 
(60 % от числа тех, о ком есть сведения) были со-
сланы в губернию в различное время за революци-
онную деятельность. Данную форму наказания от-
бывали пять из шести большевиков, восемь из де-
вяти эсеров, семь из девяти меньшевиков. Первым 
из кандидатов в губернии оказался кадет 
Д.Е. Лаппо, которому в 1886 г. власти разрешили 
переехать к родственникам жены из Тобольской 
ссылки (Мешалкин, 1998. С. 126). Наибольшего пи-
ка приезд ссыльных революционеров достиг после 
первой русской революции. Изначально ссыльных 
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направляли в такие труднодоступные районы, как 
Туруханский край и северную часть Енисейского 
уезда. В разное время наказание там отбывали 
эсеры К.С. Гуров, П.М. Портянников, В.М. Остриков, 
В.П. Базаркин; большевик А.Г. Перенсон; меньше-
вики А.В. Байкалов, С.П. Сисин. К моменту револю-
ции 1917 г. многие ссыльнопоселенцы с разреше-
ния властей перебрались в губернский и уездные 
города. Оставшись в Сибири после свержения са-
модержавия, политики продемонстрировали, что 
свою дальнейшую судьбу связывают именно с этой 
территорией. 

Факты отбывания ссылки особенно ценились в 
политической агитации. Биографии эсеров излага-
лись с упором на их мученичество (аресты, ссылку, 
каторгу) во имя народного счастья (Протасов, 2008. 
С. 109). «И с тех пор пошло, как по писанному … 
только выпустят из тюрьмы, опять в деревню любо 
с литературой, либо просто со словом хорошим и, 
глядишь опять обратно везут в Романовский дом», 
– писал в своей автобиографии эсер Е.Д. Добров 
(Знамя труда, 1917. 25 октября). Даже либераль-
ные кадеты в своей агитации действовали в русле 
сложившейся политической культуры революци-
онного подполья. Так, в предвыборной биографии 
кадета Д.Е. Лаппо указывалось, что в 1885 г. он был 
отправлен в административную ссылку и в 1887–
1890 гг. находился в Енисейской губернии (Свобод-
ная Сибирь, 1917. 10 ноября). Часть политиков 
имела опыт эмиграции. Так, эсер Е.Е. Колосов был 
за границей с 1907 по 1916 г., большевик 
Я.Е. Боград с 1907 по 1912 г., большевик 
А.И. Окулов с 1907 по 1913 г. 

Уроженцами приенисейского края были 
15 чел. (42 %). Наиболее местной партией в этом 
отношении стали народные социалисты. Все кан-
дидаты по их списку были рождены непосредст-
венно в губернии. Похожая была ситуация и с каде-
тами – из девяти политиков пятеро родились в гу-
бернии, о месте рождения четырех ничего не из-
вестно.  

Противостояние правых (кадетов, областни-
ков, энесов) и левых (большевиков, эсеров, мень-
шевиков, левых эсеров) политических сил в Ени-
сейской губернии, можно, таким образом, рас-
сматривать как борьбу местного и пришлого эле-

ментов. На эту особенность общественной жизни 
губернии публицисты обратили внимание еще в 
начале 1917 г. Так, в статье «Современные варяги», 
размещенной в газете «Голос момента», издавае-
мой в Енисейске, неизвестный автор проводил па-
раллели современного политического состояния с 
легендой о призвании варягов на Русь: «Варяги 
нашего времени смекалистее – явились незваные и 
в большом количестве … Пока им вполне удалось 
местное население отстранить от строительства их 
же жизни» (Голос момента, 1917. 25 апреля). Вы-
ступая за тщательный подбор гласных в городскую 
думу летом 1917 г., канские кадеты критиковали 
список социалистического блока за то, что в нем 
фигурировали фамилии чуждых местным делам 
политических ссыльных, занимавшихся преимуще-
ственно не организационной работой, а «митинго-
выми речами» (Свободная Сибирь, 1917. 29 июля). 

Имеются сведения об уровне образования 
29 кандидатов в Учредительное собрание (64 %). 
Полное или незаконченное высшее образование 
имели 12 чел., или около 41 % тех, о ком есть све-
дения. Законченное и системное образование для 
либералов-кадетов и областников было нормой, в 
то время как люди, имеющие высшее образование, 
были среди кандидатов от большевиков, эсеров, 
меньшевиков, левых эсеров и народных социали-
стов исключениями. Революционная деятельность 
не позволила ряду социалистов закончить универ-
ситет. Отчисленными за революционную деятель-
ность из университета были, например, эсеры 
Н.В. Фомин и Н.В. Мазурин. В случае Е.Е. Колосова 
и Я.Е. Бограда процесс обучения неоднократно 
прерывался исключениями, ссылками и арестами. 
Однако несмотря на данные сложности Я.Е. Боград 
закончил в Швейцарии Бернский университет и 
получил степень доктора математических и фило-
софских наук (Бердникова, 1982. С. 23). 

Около половины кандидатов (13 чел., т. е. 
44 %) имели среднее или специальное среднее 
образование. Однако и его получение было связа-
но с большими трудностями. Так, эсер Н.В. Фомин 
был вынужден уйти из гимназии после окончания 
6-го класса. «Причиной, побудившей начальство 
“просить” Фомина уйти из гимназии, было участие 
его в средне-школьном движении того времени» – 
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сообщалось в биографии эсера. Тем не менее, че-
рез 7 мес. после ухода из гимназии Фомин сдал 
экзамен и получил аттестат зрелости (Знамя труда, 
1917. 25 октября). Ведущую роль в культурном раз-
витии революционеров играло самообразование, 
4 чел. (14 %) имели низшее или домашнее образо-
вание. 

«Лицо» кадетов и энесов по роду деятельно-
сти в 1917 г. определяли представители интелли-
генции: учителя, юристы, литераторы. Особняком 
среди них смотрелся священник В.И. Кузьмин. 
Среди социалистов преобладали члены революци-
онных организаций: Советов (А.И. Окулов, А.Г. Пе-
ренсон, Н.Ф. Фомин, В.П. Базаркин, С.П. Сисин, 
М.И. Соловьев, А.И. Волков, Н.В. Мазурин), проф-
союзов (А.Г. Рогов, В.В. Руднев), редакторы пар-
тийных изданий (А.И. Плотников, А.В. Померанце-
ва, Е.Е. Колосов). Среди эсеров и меньшевиков, в 
отличие от большевиков, доминировали служащие 
и руководители кооперативных структур: эсер 
Н.В. Фомин и меньшевики А.В. Байкалов, 
П.М. Линицкий являлись членами правления това-
рищества потребительских кооперативов Енисей-
ской губернии; меньшевик П.И. Швейцер работал 
председателем ревизионного комитета товарище-
ства. Эсеры В.М. Остриков и Д.Е. Добров работали 
в уездных структурах товарищества. Данная осо-
бенность была вызвана правовым положением 
ссыльных революционеров до 1917 г. Не имея 
возможности для легальной партийной работы, 
многие из них нашли применение своим способно-
стям в кооперативном движении. 

Из состава политической элиты 1917 г. были 
практически вытеснены дореволюционные поли-
тики, т. е. те, кто так или иначе участвовал в дея-
тельности органов власти и местного самоуправле-
ния до революции, такие оставались только среди 
кадетов. Так, Д.Е. Лаппо, П.И. Кусков и 
П.С. Троицкий в разные годы избирались гласными 
красноярской городской думы. В то же время сре-
ди кандидатов отсутствовали «мартовские» рево-
люционеры. Все революционеры и либералы име-
ли давний партийно-политический стаж. Наиболее 
опытным политиком считался кадет Д.Е. Лаппо, 
который в 1880-е гг. участвовал в народническом 
движении. В 1890 г. после пяти лет ссылки он вер-

нулся в европейскую Россию, где отрекся от своих 
бывших убеждений, назвав их «заблуждениями», 
«вольными и невольными увлечениями … молодо-
сти» (Мешалкин, 1998. С. 126). С конца XIX в. (1896–
1899 гг.) отсчитывали свой партийный стаж боль-
шевики Я.Е. Боград и А.В. Померанцева, эсеры 
Е.Е. Колосов и К.С. Гуров, меньшевик М.С. Гутов-
ская. Главным событийным фактором политиче-
ской социализации для большинства кандидатов 
стала первая русская революция, которая привела 
в движении огромные массы населения. В 1905–
1907 гг. стали политиками большевик А.Г. Перен-
сон, эсеры Н.В. Фомин, Е.Д. Добров, Ф.Т. Малич, 
В.П. Базаркин, меньшевики Н.П. Козлов, С.П. Сисин, 
В.П. Руднев, П.М. Линицкий, К.Г.Петунин. 

Революция, сломавшая прежнюю систему 
формирования власти, резко ускорила процессы 
социальной и политической мобильности. За не-
сколько месяцев так или иначе власть в губернии 
получили В.М. Крутовский, который в апреле 
1917 г. был назначен на пост губернского комисса-
ра; А.Г. Перенсон, избранный в марте 1917 г. пред-
седателем Енисейского Совета рабочих и солдат-
ских депутатов; А.И. Окулов, в июне 1917 г. заняв-
ший пост председателя губернского исполнитель-
ного комитета Советов рабочих и солдатских депу-
татов; Н.В. Фомин, ставший в июне 1917 г. предсе-
дателем губернского исполнительного комитета 
Совета крестьянских депутатов; К.Г. Петунин, летом 
1917 г. избранный городским головой Енисейска. 
Таким образом, 11 чел. (24 % от всех кандидатов) 
являлись гласными земств и городских дум. 

Политическая пропаганда способствовала 
формированию положительного образа револю-
ционных лидеров. Так, газета «Красноярский рабо-
чий» характеризовала Я.Е. Бограда как стойкого, 
неутомимого партийного работника (Красноярский 
рабочий, 1917. 10 ноября). Газета «Знамя труда» 
указывала, что В.М. Остриков – «бодрый старик с 
непоколебимым убеждением, чем так отличаются 
люди прежнего поколения: таких людей можно 
сломить, но не согнуть» (Знамя труда, 1917. 20 ок-
тября). В то же время состав политической элиты 
Енисейской губернии не отличался сплоченностью. 
Само появление двух эсеровских списков (партии 
социалистов революционеров и группы левых со-
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циалистов-революционеров) говорит о тяжелом 
расколе внутри партии. Основной эсеровский спи-
сок также состоял из представителей различных 
внутрипартийных течений. Правое крыло партии 
представлял Е.Е. Колосов, центр – Н.В. Фомин, ле-
вое крыло – Р.П. Эйдеман (Дементьев, 2014).  

В 1917 г. между основными политическими 
партиями губернии велась ожесточенная газетная 
полемика, участники которой нередко переходили 
к оскорблениям оппонентов. Так, эсер Е.Е. Колосов 
в газете «Наш голос» сравнивал профессионально-
го революционера А.И. Окулова с гоголевским 
Ноздревым за склонность к позерству и бесстыд-
ному вранью, а левый эсер Н.В. Мазурин был об-
винен в пьянстве (Наш голос, 1917. 11 мая). Боль-
шевики, в свою очередь, организовали против Ко-
лосова «революционно-общественный» бойкот. 
Эсера обвинили в том, что он «вел гнуснейшую 
травлю против всех местных рабочих организаций: 
политических, революционных и профессиональ-
ных» (Знамя труда, 1917. 19 июля). Объединенны-
ми усилиями социалисты критиковали либералов. 
Большевистская «Сибирская правда» отмечала, что 
вокруг кадетов «объединилась теперь вся муть 
старого строя … Партия кадетов является оплотом 
консерватизма и контрреволюционности» (Сибир-
ская правда, 1917. 17 апреля).  

Само отношение к «хозяину земли русской» у 
кандидатов тоже было различным. Если эсеры 
придавали Учредительному собранию исключи-
тельное значение в революции, считая его вопло-
щением идеи народного суверенитета и торжест-
вом народовластия, то большевики и левые эсеры 
видели в нем воплощение контрреволюции. В ян-
варе 1918 г. левый эсер Н.В. Мазурин писал в «Ра-
боче-крестьянской газете», что роль Учредительно-
го собрания вредна: «…как орган всеклассовый, по 
существу своему противоречит власти советов – 
власти рабочих и крестьян, и те, кто не хотят воз-
врата к старому, должны прямо сказать, что созыв 
и работа Учредительного собрания – бесцельная 
растрата народных денег» (Рабоче-крестьянская 
газета, 1918. 11 января). Участие большевиков в 
предвыборной кампании объяснялось тактически-
ми потребностями момента.  

Судьба кандидатов в Учредительное собрание 
наглядно демонстрирует утверждение Л.Г. Прота-
сова о том, что политическая элита 1917 г. отмерла 
уже в 1918–1919 г. Ее место заняла узкопартийная 
коммунистическая верхушка, правящая элита, впо-
следствии переродившаяся в номенклатуру совет-
ского образца (Протасов, 2004. С. 133). 

Из 25 чел. (44 % от общего числа кандидатов), 
чьи жизненные траектории удалось установить, 
15 чел. (60 %) умерли не своей смертью. Половина 
из них была убита в годы гражданской войны. 
Большевики Я.Ф. Боград и А.Г. Перенсон, левый 
эсер Н.В. Мазурин были расстреляны как заложни-
ки в 1918–1919 г. антибольшевистскими прави-
тельствами. Кадет Т.П. Шошин был убит представи-
телями Советской власти в ходе подавления ка-
зачьего восстания в Каратузе. При различных об-
стоятельствах погибли эсеры Н.В. Фомин, 
П.М. Портянников и В.М. Остриков. Первый был 
убит в декабре 1918 г. колчаковскими офицерами в 
ходе большевистского восстания в Омске. 
П.М. Портянникова зверски убили красногвардей-
цы в июне 1918 г. рядом с с. Тасеево. Согласно вос-
поминаниям Е.Е. Колосова, В.М. Остриков был 
«убит у себя в селе отрядами Щетинкина, уничто-
жавшими вообще интеллигенцию» (Колосов, 1923. 
С. 132).  

В результате политических репрессий  
1930-х гг. погибли эсер Е.Е. Колосов, меньшевики 
К.Г. Петунин, П.М. Линицкий, энесы А.З. Назаров, 
Н.И. Тропин. Областник В.М. Крутовский умер в 
тюрьме в 1938 г. Принадлежность к правящей эли-
те после гражданской войны также не стала гаран-
тией от репрессий. В 1936 г. А.И. Окулов был при-
говорен к 10-ти годам исправительно-трудовых 
лагерей, где умер в 1939 г. В 1937 г. бывший левый 
эсер Р.П. Эйдеман был расстрелян вместе с марша-
лом М.Н. Тухачевским. Только 10 чел. умерли сво-
ей смертью.  

Российская политическая элита, пришедшая к 
власти в 1917 г., стала порождением модерниза-
ционных процессов российского общества начала 
XX в., разрушения сословной структуры: среди ее 
представителей в Енисейской губернии преобла-
дали выходцы из крестьянских и мещанских семей. 
Высокое социальное происхождение отличало, как 
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правило, либералов. Среди кандидатов в Учреди-
тельное собрание доминировали революционеры-
социалисты со специфическим политическим и 
жизненным опытом (тюрьмы, ссылки, подполье, 
эмиграция), низким уровнем образования. Для 
большинства из них главным переломным момен-
том жизни, определившим выбор революционного 
пути, стала революция 1905 г. Оказавшись в губер-
нии в результате отбывания ссылки, они решили 
связать свою жизнь с этой территорией. Тем не 
менее, для уроженцев губернии они по-прежнему 
оставались чужими и пришлыми.  

Политические лидеры, вынесенные револю-
цией на вершины власти, не имели никакого иного 

политического опыта, кроме революционно-
подпольной деятельности. Исключение составляли 
эсеры и меньшевики, преобладающие в руково-
дстве кооперативных структур. Наличие неприми-
римых разногласий между представителями раз-
личных партий и организаций мешало выстраива-
нию конструктивного диалога в обществе, без ко-
торого выйти из кризиса 1917 г. было невозможно. 
Судьба представителей местной элиты наглядно 
демонстрирует нежизнеспособность как данной 
социальной общности, так и системы, которую они 
пытались выстраивать. 
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