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УЧАСТИЕ ДУМСКИХ КОМИССАРОВ 
В СОЗДАНИИ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ОРГАНОВ 
ВЛАСТИ НА БАЗАХ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА 
(МАРТ 1917 г.)

БАЖАНОВ ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ,
кандидат исторических наук,

доцент кафедры русской истории
РГПУ им. А.И. Герцена

(Санкт-Петербург, Россия);
 е-mail: dino10@yandex.ru

Аннотация: Статья посвящена роли комиссаров Государственной думы 
в строительстве революционной власти на местах. На материалах деятель-
ности думских представителей в Кронштадте, Ревеле и на кораблях, бази-
ровавшихся на островах Моонзундского архипелага, в первые мартовские 
дни выявляются границы и масштаб их влияния. Подчеркивается, что в тех 
случаях, когда представителям Думы, чей авторитет был весьма высок, 
удавалось вступить в конструктивный диалог с военными, они получали 
возможность заложить прочный фундамент дальнейшего развития демо-
кратических органов местной власти, ориентировавшихся на сотрудниче-
ство с правительством. 
Ключевые слова: Государственная дума, комиссары, Кронштадт, Ревель, 
Балтийский флот, В.Н. Пепеляев, И.Т. Евсеев, А.И. Непенин, Д.Н. Верде-
ревский.

Позиция военных в решающие дни борьбы за власть является важней-
шим условием достижения успеха или провала. Падение монархии в Рос-
сии в феврале 1917 г. продемонстрировало это со всей очевидностью. 
Именно переход на сторону восставших частей петроградского гарнизона 
внес перелом в столице. Это обстоятельство учитывалось и Временным 
комитетом Государственной думы, направлявшим своих представителей 
в воинские части Петрограда. Вопрос о деятельности думских предста-
вителей в контексте их воздействия на воинские контингенты рассматри-
вался рядом исследователей с конца 1960-х гг. И.И. Минц в «Истории Ве-
ликого Октября», в соответствии с концепцией Февральской революции, 
оформленной в «Кратком курсе истории ВКП(б)», подчеркивал роль воз-
действия на солдат в столице со стороны рабочих, а затем представите-
лей, направляемых Военной комиссией Петроградского Совета. Взаимо-
действие с солдатами думцев носило лишь единичный и вынужденный 
из-за прихода отдельных частей в Таврический дворец характер1. После 
правительственного постановления от 6 марта «думские делегации» ко-
мандировались в армейские фронтовые части, а также на Балтийский 

1 Минц И.И. История Великого Октября. М., 1967. Т. 1. С. 472, 476–477, 
483–484. 
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собрания 3 марта1. Роль начальника дивизии подводных лодок была 
признана и в Морском генеральном штабе. Его действия в информаци-
онной телеграмме начальника статистического отделения МГШ капита-
на I ранга В.Е. Егорьева от 5 марта были оценены так: «в Ревеле порядок 
был сохранен благодаря энергии адмирала Вердеревского [,] который 
решительно и не промедлив ни одного момента [,] известил обо всем 
нижних чинов [,] организовал сам выборы депутатов из них [,] двинул 
офицеров к полному единению с командами [,] добился выражения до-
верия к себе и к офицерам»2. Так что, немалая заслуга контр-адмирала 
в том, что думские комиссары смогли отправить на имя министра юсти-
ции А.Ф. Керенского телеграммы, где делегаты судовых и береговых 
команд Ревеля, а также гарнизона о. Нарген постановляли «выразить 
правительству доверие [,] обещать ему защиту и поддержку в деле обе-
спечения окончательной победы над врагом»3.

Таким образом, представители Государственной думы, оказавшие-
ся в первые дни революции в местах сосредоточения личного состава 
Балтийского флота, имели серьезные возможности для подчинения себе 
ситуации. Безусловно, они воспринимались как представители автори-
тетной политической силы — Государственной думы. В таком качестве 
к ним относились как представители командования и новых органов 
революционной власти, о чем свидетельствуют неоднократные запро-
сы вице-адмирала А.И. Непенина, посылка делегации из Кронштадта 
в Таврический дворец, так и члены корабельных экипажей и гарнизонов 
военно-морских баз. 

Использование думскими представителями своего статуса было да-
леко не одинаковым и зависело от их личных качеств, а также от накала 
противостояния. Попав в условия только что завершившегося крово-
пролитного восстания в Кронштадте, В.Н. Пепеляев и С.А. Таскин со-
средоточились на попытках оказать помощь арестованным офицерам. 
При этом они не попытались повлиять на ситуацию в целом, выступить 
в качестве строителей революционных органов управления. В более 
спокойной обстановке столицы Эстляндии И.Т. Евсееву, И.Н. Манькову 
и Н.И. Родзевичу удалось не только снять накал борьбы, но и заложить 
фундамент новой власти на всем южном берегу Финского залива. 

Имела подобная деятельность и далеко идущие последствия. Орга-
ны власти, созданные в Ревеле и Моонзунде, в отличие от Кронштадта, 
оказались в своей деятельности значительно более ориентированными 
на диалог с новым правительством. Также отношения между предста-
вителями командного и рядового состава в Ревеле, их обоюдное участие 
в органах власти в первые месяцы революции оказались более конструк-
тивными.

1 РГАВМФ. Ф. Р-207. Оп. 1. Д. 2. Л. 5. 
2 Там же. Ф. 418. Оп. 1. Д. 113. Л. 148.
3 Там же. Д. 540. ЛЛ. 1, 2.


	IMG_20181120_0001
	Страницы из Таврические_Чтения_2017_Ч_I_19.10.2018
	Страницы из Таврические_Чтения_2017_Ч_I_19.10.2018-3
	Страницы из Таврические_Чтения_2017_Ч_I_19.10.2018-4

