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В статье авторами рассматривается вопрос актуальности изучения повседневной 

жизни советского сибирского города в 1917—1923 гг., в исследовании которого ба-

зисом выступают города Забайкалья. Авторы показывают историческую специфич-

ность региона, которая заключается в сочетании социально-политических вызовов 

начала XX в. Кроме этого, в статье приводится обзор историографии по теме иссле-

дования, в ходе которого закономерным становится вывод о скудности научных 

публикаций, посвященных повседневности городов Забайкалья 1917—1923 гг. В за-

ключении исследователи утверждают, что изучение данной тематики расширит 

представление о конкретно-историческом периоде. 
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Городская повседневность связана с жизненным пространством большого 

количества людей. Именно город как в исследуемый период, так и сегодня вы-

ступает источником воплощения человеческих возможностей, поэтому формиро-

вание социальной реальности находится под влиянием урбанизма. Город задает 

направление, а также темп развития повседневного жизненного опыта городских 

жителей, определяет его специфику и приоритеты. Городское пространство 

включает в себя различные социальные структуры, состоящие из материальных и 

духовных компонентов, которые в конечном итоге формируют городскую повсе-

дневность. Ее центральной частью становятся власть, социальные институты, 

промышленность, быт, досуг и пр. Актуализируя проблему, мы в определении 

дефиниции склонны рассматривать повседневность как сферу человеческой 

обыденности в историко-культурных, политико-событийных, этнических и кон-

фессиональных контекстах [16, c. 9], что, на наш взгляд, позволяет структуриро-

вать «простой мир» (Ю. М. Лотман) городского общества на приватный/частный 

и общественный быт. Человек, естественным образом, вовлекается в эти соци-

альные структуры и выполняет роль функционального элемента — очень значи-

мого, но не самого важного. 

Следовательно, немалый интерес представляет анализ социально-

политических, экономических и культурных аспектов городской повседневности 

в рамках исторической специфичности сибирского региона, в частности его вос-

точной части. 



 
 
 
 
 
 

 
Т. В. Паликова, А. А. Красовская Повседневная жизнь советского сибирского города  
в 1917—1923 гг. 
 

21 

В этой связи особо актуальным представляется изучение трансформации по-

вседневной жизни провинциального общества забайкальских городов в ситуации 

новых социально-политических вызовов первой четверти XX в. 

Великая Октябрьская социалистическая революция привела к смене режима: 

царскую власть свергла советская. Рабочий класс России под руководством пар-

тии большевиков приступил к строительству нового общества, но это было не-

возможно без решения национального вопроса, сущность которого заключалась 

в ликвидации экономической и культурной отсталости народов национальных 

окраин. Преодоление фактического неравенства народов Восточной Сибири бы-

ло неразрывно связано с задачами технического переворота в промышленности и 

переустройства всего народного хозяйства, превращения страны из аграрной в 

индустриально развитую державу. 

На территории Восточной Сибири шла гражданская война, следствием кото-

рой стало так называемое «двоевластие» — присутствие и одновременное функ-

ционирование в регионе имперской и советской властей. В период с 1917–1919 гг. 

работа городского самоуправления регулировалась законодательством Времен-

ного правительства, которое 16 апреля 1917 г. опубликовало постановление о 

выборах гласных городских дум. Впервые в истории России всеобщее избира-

тельное право легло в основу избрания органов городской власти. Все жители 

старше 20 лет получили право отдавать свой голос конкретному кандидату, за 

исключением бывших представителей администрации, полиции, монахов, не-

вменяемых, судимых и пр. В большинстве сибирских губерний выборы прошли в 

июле 1917 г. Вновь образованные городские думывынуждены были работать в 

условиях разрухи и острого бюджетного дефицита. По мере продвижения Крас-

ной Армии на восток городские думы и городские управы ликвидировались. Од-

нако вплоть доокончательного утверждения советской власти в Сибири, некото-

рые ее территории вновь переходили под контрольантисоветской оппозиции с 

возвращением к прежним структурам управления городами. В конце 1919 г. был 

создан Сибирский революционный комитет на основании постановления Все-

российского центрального исполнительного комитета советов (ВЦИК) РСФСР от 

27 августа 1919 г. [7, c. 73–74]. Дальнейшее утверждение власти Советов в Си-

бирском регионе обладало ярко выраженной особенностью — созданием некон-

ституционных органов власти (революционных комитетов), назначенных «свер-

ху». Как следствие, Сибирь стала единственным регионом РСФСР, где ревкомы 

создавались на всех властных ступенях: губернский, уездный, городской, воло-

стной и сельский (поселковый). За счет наличия жесткой системы управления 

Красная Армия с успехом разгромила войска А. В. Колчака, в кратчайшие сроки 

установила в Сибири авторитетное большевистское влияние и активно начала 

использовать людские и материальные ресурсы для оказания помощи централь-

ной России [18, c. 126]. 
Ситуация осложнялась присутствием в Восточной Сибири, в том числе и в 

Забайкалье военных сил Америки, Франции, Великобритании, Японии. Ино-

странная интервенция, грубо нарушившая российский суверенитет, преследовала 

несколько конкретных целей: 1 — остановить распространение большевизма; 2 — 

возврат своей собственности в России; 3 — раздел территории на сферы влияния. 

Сами же интервенты свои действия классифицировали как политику «невмеша-
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тельства во внутренние дела России» и «полный нейтралитет», то есть равное 

отношение к противоборствующим белым и красным силам, чего на самом деле 

не происходило. Очень четко и емко лицемерное отношение к оккупации терри-

торий суверенного государства сформулировал У. Черчилль в своем труде «Ми-

ровой кризис»: «…Находились ли союзники в войне с Советской Россией? Разу-

меется, нет, но советских людей они убивали, как только те попадались им на 

глаза; на русской земле они оставались в качестве завоевателей; они снабжали 

оружием врагов советского правительства; они блокировали его порты; они то-

пили его военные суда. Они горячо стремились к падению советского правитель-

ства и строили планы этого падения. Но объявить ему войну — это стыд! Интер-

венция — позор! Они продолжали повторять, что для них совершенно 

безразлично, как русские разрешают свои внутренние дела. Они желали оста-

ваться беспристрастными и наносили удар за ударом…» [20]. 
Начало военной интервенции положило прибытие иностранных войск во 

Владивосток в августе 1918 года. Стоит отметить, что японские войска по чис-

ленному составу значительно превосходили количество отправленных человек 

другими странами — 70 тысяч человек. (Для сравнения — Америка направила 

7950 человек [5, c. 107–111], Великобритания — 1500). Японские военные силы 

не продвигались на территории западнее озера Байкал, в то время как силы ос-

тальных стран, поддерживая контакт со сторонниками адмирала А. В. Колчака, 

планировали продвижение вглубь Российского государства. Уже в ноябре япон-

цы заняли стратегические выходы к морю — все порты Приморья, а также наи-

более крупные города Сибири и Дальнего Востока до Читы. 

Историческая особенность Восточной Сибири в первой четверти XX века 

выражается и вхождением части ее территорий в состав другого государственно-

го образования — Дальневосточной Республики — dejure неподвластное, само-

стоятельное демократическое государство, на самом деле выполнявшее роль 

«буфера» между Советской Россией и Японией, поскольку война с последней 

для большевиков была крайне нежелательна. Более подробное описание созда-

ния ДВР раскрывается в третьем томе «Истории Бурятии»: «…Официальное на-

чало образованию Дальневосточной республики было положено в Верхнеудин-

ске 28 марта 1920 г. на Учредительном съезде трудящихся Прибайкалья… На 

Учредительном Собрании в Чите 12 февраля 1921 г. был обнародован акт об об-

разовании ДВР и 27 апреля 1921 г. принята Конституция ДВР, в которой опреде-

лялись основные принципы государственного устройства республики» [9, c. 40]. 

Соответственно, с образованием новой государственной единицы выходят новые 

законы, которым должны подчиняться все входящие в ДВР территории. Но, даже 

несмотря на создание абсолютно новой нормативно-правовой базы, законы им-

перского времени все так же применялись на практике. Ярким примером исполь-

зования законов имперского времени является обращение Верхнеудинского го-

родского народно-революционного комитета к Городовому положению при 

составлении сметы городских доходов: «…Прежние законы о налогах, установ-

ленных в пользу городов Городовым положением, сохраняют свою силу и Гор-

нарревком должен ими руководствоваться при составлении доходных смет за ис-

ключением законов, отмененных позднейшими законами правительства ДВР и 

не применяемых при настоящих условиях за уничтожением самого объекта об-
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ложения. Например, сбор с гильдейских свидетельств, с частных объявлений, 

реклам, витрин и пр.…» [1, л. 1]. 

Все вышеперечисленные исторические события придают изучаемому пе-

риоду особую специфичность, значительно усложняют изучение всех сторон 

жизни городского общества, но при этом придают исследованию особый характер. 

Вопрос повседневности советского сибирского города вызывает у исследо-

вателей огромный интерес. Достаточно часто встречаются работы, раскрываю-

щие повседневную жизнь населения России в годы Гражданской войны — по 

данной тематике опубликованы труды А. А. Семенова [17], З. С. Кочиной [11],        

Л. Н. Курцева [12], О. Н. Гончаровой [3], А. А. Гуменюк [4] и пр. Достаточно ак-

тивно проводятся исследования по изучению городской повседневности на тер-

ритории Западносибирского региона. Примечательны работы И. И. Кротта, И. В. 

Курышева [10], Т. В. Дорониной [6], Э. Е. Шумиловой [19]. Серьезное внимание 

частной жизни горожан Сибири уделяет Ю. М. Гончаров [2]. В то же время изу-

чение повседневности городов Восточной Сибири в 1917–1920 гг. только вклю-

чается в исследовательское поле региона и находится на начальной стадии раз-

вития. Отдельные аспекты борьбы большевиков за власть Советовв Восточной 

Сибири в своих трудах освещал Л. В. Курас [13, 14, 15], исследование истории 

повседневности и динамики качества жизни городского населения на примере           

г. Верхнеудинска 1920–1930-х гг. провел А. М. Именохоев [8]. Всестороннему 

изучению вопрос повседневной жизнь советского восточно-сибирского города в 

1917—1923 гг. ранее не подвергался, комплексных трудов по данной теме на се-

годняшний день не существует. 

Принимая во внимание вышеописанные аргументы, центральной проблемой 

разрабатываемой темы исследования становится трансформация повседневной 

жизни провинциального общества Забайкальских городов, в частности Верхне-

удинска в ситуации социо-политических вызовов начала XX в. Ставятся задачи 

демонстрации социально-демографической структуры общества на примере          

г. Верхнеудинск, выявление произошедших в ней изменений, которые были свя-

заны с модернизационными тенденциями исследуемого периода. Кроме того, 

крайне важно представить социокультурный и политический образ жителя За-

байкальского города, исследовать интеллектуально-информационную среду с 

точки зрения инициативы и участия его горожан, а также проанализировать но-

вые политические и общественные практики в структуре городской повседнев-

ности. Одной из сложнейших задач исследования является анализ формирования 

нового общественного сознания в Забайкалье. 

Таким образом, мы с полной уверенностью можем утверждать, что изучение 

обыденной жизни сибирского города первой четверти ХХ в. актуально и назрело, 

во-первых, в силу значимости самого вопроса, позволяющего использовать но-

вый научный инструментарий, перейти на уровень исследования конкретных 

проблем отдельного человека, локальной группы или общества в целом; во-

вторых, важности хронологических границ научного предмета; в третьих, отсут-

ствия достаточного количества научных публикаций, посвященных повседнев-

ности городов Забайкалья 1917—1923 гг., дающего возможность заполнения су-

ществующих лакун, прежде всего в локальной, региональной истории, что, 

безусловно, расширит представление о конкретно-историческом периоде. 
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In the article, the authors consider the issue of the relevance of studying the daily life of 

the Soviet Siberian city in 1917—1923, in the study of which the cities of Transbaikalia 

are the basis. The authors show the historical specificity of the region, which is a combina-

tion of socio-political challenges of the beginning of the 20th century. In addition, the ar-

ticle provides an overview of historiography on the research topic, during which the con-

clusion about the paucity of scientific publications on the everyday life of the cities of 

Transbaikalia between 1917 and 1923 becomes natural. In conclusion, the researchers ar-

gue that the study of this subject will expand the idea of a specific historical period. 
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