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				Эта страница не была вычитана

меньшевиков и отъездом большинства большевиков, центральная организация становится оплотом объединенчества и соглашательства.

14 марта н. ст. в И. возник «Комитет общественных организаций» во главе с меньшевиком И. Г. Церетели, которого потом сменил с. — р.

А. Н. Кругликов. 15—16 марта были организованы совет рабочих и совет солдатских депутатов. Были произведены аресты б. ген. — губернатора Пил ьца, начальника жандармского управления и др. деятелей царизма. 20—26 апреля состоялся 1-й съезд советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Восточной Сибири, избравший «Окружное бюро советовВост.

Сибири», председателем которого сначала был меньшевик А. А. Никольский, позднее с. — р.

Е. М. Тимофеев. Только профсоюзы являлись большевистской базой. Вследствие слабого влияния большевиков вождями солдатской массы пытались стать анархисты (Еригин и др.), . 30 сентября руководимый ими солдатский митинг образовал «союз беспартийных». Эсеровское руководство совета ответило на это репрессиями, повлекшими восстание трех запасных полков, к-рое однако кончилось разоружением их юнкерами.

Наметившийся было, в связи с июльскими событиями в Петрограде, раскол в иркутской социал-демократической организации был ликвидирован августовской губ. конференцией, на к-рой снова возобладали объединенческие тенденции. Лишь после усиления большевистских рядов И. работниками из Красноярска и центра 21 октября произошел раскол с. — д. объединенной организации и был образован большевистский партийный комитет. Была создана военная организация, быстро сведшая на-нет влияние анархистов среди солдатской массы. Посылка работников из Красноярска и центра состоялась по специальной директиве ЦК большевиков (тт. Сталина, Свердлова), учитывавшего важное значение Иркутска как крупнейшего политического, административного и военного центра Сибири.

Исключительную роль в сплочении большевистской организации сыграл т. Постышев. С 29/Х по 6/XI в Иркутске, по инициативе Красноярского совета, происходил первый съезд советов всей Сибири, на котором преобладали большевики и был выбран ЦИК советов всей Сибири — Центросибирь (см.), объявивший себя высшей властью Сибири. В течение ноября между «Окружным бюро советов Восточной Сибири» и Центросибирью происходит ряд конфликтов. 20 ноября эсерами и меньшевиками был создан «Комитет защиты революции» и, в противовес красной гвардии, т. н. «Комендатура». 2 декабря на объединенном заседании всех советов, где в большинстве были большевики, власть в И. передана была организованному большевиками Военно-революционному комитету. Власть советов пришлось отстаивать в боях с соглашателями и юнкерами. На стороне большевиков были плохо вооруженный гарнизон и красная гвардия из рабочих; на стороне соглашателей  — 4 военных училища, казаки и отряд белой гвардии. 21 декабря, в ответ на требование разоружения, начинается вооруженное выступление юнкеров под руководством части с. — р. Превосходя противника численно, красные были однако очень плохо вооружены. Единственным плюсом у них была артиллерия. Начались жестокие бои, продолжавшиеся 9 суток.

Особенно ожесточенная борьба велась вокруг«Белого дома», где помещались руководящие советские учреждения. Во главе советского руководства стояли: П. Постышев, Я. Шумяцкий и Я. Д. Янсон. Артиллерия большевиков, расположенная по окраинам, обстреливала кварталы центральной части города, где находились военные училища. Красной гвардией Черемхова, прибывшей на помощь, и советскими частями из Канска и Красноярска восстание было ликвидировано, и к началу января 1918 в И. и губернии формально и фактически установилась власть советов. Активная помощь И. со стороны рабочих и солдат Западной и Средней Сибири лучше всего подчеркивает значение его как важнейшего политико-административного центра Сибири.

С выступлением чехословацких войск и свержением советской власти в Зап. Сибири активность иркутской контрреволюции возросла.

14 июня в городе произошло восстание офицеров. Белые изрубили караул на понтоне, захватили тюрьму и превратили ее в укрепленный пункт. Первый Советский полк выбил их из тюрьмы. К вечеру восстание было ликвидировано. Но к городу приближались чехословаки, и через два дня началась эвакуация И. красными. Центросибирь выехала в Верхнеудинск, 10 июля И. был занят белыми. Начался новый подпольный период иркутской парторганизации. Главнейшей работой большевиков в подпольи было руководство возникшим в феврале 1919 партизанским движением против Колчака, снабжение партизан оружием, боеприпасами и медикаментами. Особенно видную роль иркутский подпольный комитет сыграл в руководстве сев. — вост. Илимским фронтом осенью 1919. В ноябре 1919, во время агонии колчаковщины, эсеры создали «политцентр» и думали, опираясь на офицерство, захватить власть и создать на территории Сибири «демократическую республику». 24 декабря в предместье И. — Глазкове — большевистские рабочие дружины и части гарнизона поднимают восстание против Колчака. 27 декабря к восставшим присоединяются рабочие дружины и гарнизон Знаменского предместья. Между городом, где была власть Колчака, и предместьем с 28 декабря 1919 по 4 января 1920 происходят бои (Ушаковский фронт). 5 января после ожесточенных боев город был занят войсками повстанцев. Формально власть в И. перешла к «политцентру», фактически было двоевластие: наряду с «политцентром» был большевистский ревком и «штаб рабоче-крестьянских дружин».

Гарнизон И., рабочие дружины и прибывшие в город партизаны (отряды Зверева и Каландарашвили) были на стороне ревкома. В половине января к городу подходили остатки колчаковской армии, «каппелевцы». «Политцентр» никаких мер к обороне города не принимал, эсеровское руководство втайне думало опереться на войска Каппеля. Под напором масс 21 января «политцентр» передал власть Военнореволюционному комитету с А. А. Ширямбвым во главе. Таким образом попытка эсеров создать буферное «демократическое» государство кончилась неудачей. Когда «каппелевцы» подходили к городу, ревком, чтобы предупредить контрреволюционное восстание в городе, постановил расстрелять Колчака и председателя совета министров В. Пепеляева, выданных чехами еще «политцентру» (7 февраля), и организовал борьбу красных частей с ними в окрестностях города (9—11 февраля). К началу мар-
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