
Красноярск
2020

А. С. Вдовин, В. В. Овчаров

«Красноярская Вандея»: 
на переломе эпох 

Красноярский краевой краеведческий музей



В25
Вдовин А. С., Овчаров В. В.

«Красноярская Вандея»: на переломе эпох / А. С.  Вдовин, В. В.  Овчаров.  — 
Красноярск : ООО «Типография КАСС», 2020. — 196 с.

ISBN 978-5-6045719-0-3

Рецензенты: 
Д. А. Бакшт, доцент кафедры политологии и права Красноярского государствен-

ного педагогического университета им. В. П. Астафьева, кандидат исторических наук, 
доцент;

В. В. Никуленков, исполняющий обязанности заведующего кафедрой дисциплин 
общественно-научного цикла и технологий воспитания Красноярского краевого ин-
ститута повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования, кандидат исторических наук.

Книга повествует о событиях, связанных с эсеро-большевистским восстанием, раз-
вернувшимся в Приенисейской Сибири в зимние месяцы 1919—1920 гг. Революционно 
настроенный Красноярский гарнизон, собравший под свои знамена представителей 
всех политических движений, стремящихся к достижению гражданского мира в стране, 
внес коренной перелом в противостояние красной и белой идей в Сибири. Спустя сто 
лет эти трагические события по праву можно назвать «Красноярской Вандеей».

УДК 94(47+57)
ББК 63.3(2)61
      В25

УДК 94(47+57)
ББК 63.3(2)61

ISBN 978-5-905791-92-5
© Вдовин А. С., Овчаров В. В., 2020
© Оформление. ООО «КАСС», 2020ISBN 978-5-6045719-0-3

В работе использованы иллюстрации, предоставленные Красноярским краевым 
крае ведческим музеем, кадры из документального фильма Allied Expeditionary Forces in 
Siberia, 1918—1919, а также фотоматериалы из открытых интернет-источников. 

Издание подготовлено в рамках государственной программы Красноярского края 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов  

Красноярского края»



СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие ...................................................................................................6

Введение ............................................................................................................8

Восточный фронт ......................................................................................17

Эсеровский и большевистский мятежи  
в Красноярске зимы 1919—1920 гг.  .............................................21

Бои под Красноярском 5—6 января 1920 г.  ............................40

Реляции, рапорты и донесения частей  
Красноярского гарнизона. Январь 1920 г.  ...............................44

Возвращение Советской власти  
на берега Енисея ........................................................................................86

Красильников Владимир Александрович ................................90

Сводки через сто лет ...............................................................................96

Центральный регистрационный пункт  
военнопленных русских солдат ................................................... 107

Сводки с 8 февраля по 23 апреля 1919 г.  .............................................................107
Сводка 8 февраля 1919 г.  ..............................................................................................107
Сводка 10 февраля 1919 г.  ...........................................................................................107
Сводка 11 февраля 1919 г.  ...........................................................................................107
Сводка 12 февраля 1919 г.  ...........................................................................................108
Сводка 13 февраля 1919 г.  ...........................................................................................108



Сводка 15 февраля 1919 г.  ...........................................................................................108
Сводка 16 февраля 1919 г.  ...........................................................................................109
Сводка 17 февраля 1919 г.  ...........................................................................................109
Сводка 18 февраля 1919 г.  ...........................................................................................109
Сводка 21 февраля 1919 г.  ...........................................................................................109
Сводка 22 февраля 1919 г.  ...........................................................................................110
Сводка 23 февраля 1919 г.  ...........................................................................................111
Сводка 24 февраля 1919 г.  ...........................................................................................112
Сводка 25—26 февраля 1919 г.  .................................................................................112
Сводка 27 февраля сего года ......................................................................................113
Сводка 28 февраля 1919 г.  ...........................................................................................114
Сводка 1 марта 1919 г.  ....................................................................................................115
Сводка 2 марта 1919 г.  ....................................................................................................115
Сводка 3 марта 1919 г.  ....................................................................................................115
Сводка 4 марта 1919 г.  ....................................................................................................115
Сводка 5 марта 1919 г.  ....................................................................................................117
Сводка 6 марта 1919 г.  ....................................................................................................117
Сводка 7 марта 1919 г.  ....................................................................................................118
Сводка 9 марта ....................................................................................................................118
Сводка 10 марта .................................................................................................................118
Сводка 12 марта .................................................................................................................119
Сводка 14 марта .................................................................................................................121
Сводка 15 марта .................................................................................................................122
Сводка 17 марта .................................................................................................................124
Сводка 19 марта .................................................................................................................125
Сводка 21 марта 1919 г.  .................................................................................................125
Сводка 22 марта .................................................................................................................126
Сводка 24 марта 1919 г.  .................................................................................................127
Сводка 25 марта 1919 г.  .................................................................................................128
Сводка 27 марта 1919 г.  .................................................................................................129
Сводка 29 марта 1919 г.  .................................................................................................130
Сводка 1 апреля 1919 г.  .................................................................................................133
Сводка 2 апреля 1919 г.  .................................................................................................135
Сводка 3 апреля 1919 г.  .................................................................................................135
Сводка 4 апреля 1919 г.  .................................................................................................136
Сводка 5 апреля 1919 г.  .................................................................................................138
Сводка 6 апреля 1919 г.  .................................................................................................139
Сводка 7 апреля 1919 г.  .................................................................................................140
Сводка 8 апреля 1919 г.  .................................................................................................141
Сводка 9 апреля 1919 г. ..................................................................................................141
Сводка апреля 1919 г. № 451 .......................................................................................142
Сводка 10 апреля 1919 г.  ..............................................................................................142
Сводка 12 апреля 1919 г. № 476 .................................................................................143



5

Сводка 14 апреля 1919 г.  ..............................................................................................144
Сводка из газет № 343 19 марта 1919 г. ..................................................................145
Сводка из большевистских газет ..............................................................................146
Сводка из большевистских газет № 367 25 марта 1919 г.  .............................147
Сводка от 9 февраля 1919 г. (из газет) .....................................................................151
Сводка № 247 .......................................................................................................................153
Сводка 7 февраля 1919 г. № 452 .................................................................................156
Сводка 9 марта сего года ...............................................................................................157
Сводка 16 апреля сего года № 422 ...........................................................................158
Сводка 17 апреля сего года .........................................................................................159
Сводка 18 апреля 1919 г.  ..............................................................................................159
Сводка 4 марта сего года (из большевистских газет)......................................160
Список .....................................................................................................................................161
Сводка 10 апреля сего года .........................................................................................169
Сводка за 12 апреля сего года ....................................................................................169
Сводка 13 апреля сего года .........................................................................................170
Сводка 29 марта № 382 (из большевистских газет) .........................................170
Сводка 20 апреля сего года .........................................................................................173
Сводка 23 апреля сего года .........................................................................................173
Сводка (из большевистских газет 2/IV-19 № 398) .............................................174

Заключение ................................................................................................ 180

Приложение ............................................................................................... 182

Список источников и литературы ............................................... 191



6

А. С. Вдовин, В. В. Овчаров  «Красноярская Вандея»: на переломе эпох

ПРЕДИСЛОВИЕ

Русские люди… Кричите о необходимости
гражданского мира в стране.
Генерал-майор Б. М. Зиневич

В истории города Красноярска ХХ века немало ярких и трагических со бы-
тий. Красноярск в советское время, наряду со столицами Ленинградом и Мо-
сквой, называли городом трех революций. Действительно, как пройти мимо 
«Красноярской республики» 1905 года и старейшей в России газеты «Крас-
ноярский рабочий», выходящей и сегодня, 115 лет спустя. Двоевластие по-
сле Февраля 1917 года. «Захват» власти демократическим путем на выборах 
в Городскую думу в июле 1917 года. Первая советская власть и «Сибирский 
Кронштадт» 1917—1918  годов. Трагическое бегство Красноярского Совета 
депутатов на  Север. Красноярск в  период Белой Сибири. Про эти события 
писалось достаточно много, да и сегодня об этом историки не забывают.

В череде знаковых событий дл я  России и города Красноярска до сих пор 
остается в тени период зимы 1919—1920 годов, который следовало бы на-
звать «Красноярской Вандеей». За сто лет об этой странице в истории Крас-
ноярска написано так много и  почти ничего. Дело в  том, что большинство 
публикаций  — воспоминания, мемуары участников этих трагических со-
бытий, написанные в лучшем случае через несколько лет, а многие и через 
десятки. И публикации современных исследователей истории Гражданской 
войны в Сибири чаще всего обращаются к этим эго-источникам и редко — 
к источникам, относящимся непосредственно к этому периоду, которых со-
хранилось мало.

Справедливости ради следует отметить, что в  последние годы были об-
наружены ранее не  введенные в  научный оборот источники, в  том числе 
личного происхождения (дневники и письма). Большой интерес для изуче-
ния собственно боевых действий на Восточном фронте представляют доку-
менты, отражающие ход военных событий: приказы и  приказания, сводки, 
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сообщения, донесения, разведывательные данные и т. п., к которым всё чаще 
обращаются исследователи.

Новые документы и  материалы, выявленные авторами, проливают свет 
на некоторые дискуссионные вопросы и «белые пятна» в истории Граждан-
ской войны в Сибири.

Авторы выражают благодарность сотрудникам Красноярского краевого 
краеведческого музея Быстровой А. В., Ермаковой О. П., Карачун Л. А., Мака-
ровой Н. А., а также Карпухину К. В. и Жалнерчику А. М. за помощь в подготов-
ке данной работы.
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ВВЕДЕНИЕ

В последнее время проблеме истории Гражданской войны в Сибири уде-
ляется всё больше внимания. По подсчетам современных историков, за годы 
советской власти было опубликовано около 17  тысяч книг, брошюр и  ста-
тей по истории Гражданской войны 1. И основные события и факты, многие 
действующие лица и даже сложные проблемы были широко представлены 
на страницах этих публикаций.

Первыми исследователями истории Гражданской войны в Сибири стали 
ее участники. В 1921 г. был опубликован первый роман о Гражданской войне 
в  Сибири «Два мира» В. Я. Зазубрина, участника как белого, так и красного 
движения. В 1923 г. вышла книга Е. Е. Колосова «Сибирь при Колчаке», где ав-
тор отметил: «Я полагаю, что сибирский опыт должен быть изучен и рассмо-
трен во всех подробностях и из этого должны быть сделаны твердые выводы 
для политической работы будущих поколений. Не  предполагая пока охва-
тывать всех событий в целом, в намеченных выше рамках, а ограничиваясь 
только периодом правления Колчака, я бы определил эти выводы как осоз-
нанную необходимость бороться всеми средствами против восстановления 
старого дореволюционного порядка…» 2

Изучение событий зимы 1919—1920 гг. в Красноярске началось в январе 
1925 г., когда газета «Красноярский рабочий» вышла в свет под заголовком 
«Сегодня исполняется пять лет со дня освобождения Сибири от ига Колчака.  
Преклоним головы перед могилами бесчисленных жертв контр-револю-
ции». В выпуске подробно освещались события конца 1919 — начала 1920 г., 
происходившие в городе. Была опубликована заметка и с воспоминаниями 
П. Е. Щетинкина, одного из руководителей советского партизанского движе-
ния Енисейской губернии во время Гражданской войны. События в данных 
публикациях выглядят несколько однобоко: красные партизаны и повстан-
цы Красноярского гарнизона освещаются исключительно с положительной 
стороны, участники же белых отрядов выглядят по сравнению с ними безда-
1  Новиков П. А. Гражданская война в Восточной Сибири. М.: Центрполиграф, 2005. С. 7.
2  Колосов Е. Е. Сибирь при Колчаке: Воспоминания, материалы, документы. Петроград: Былое, 1923. 

С. 6.
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рями и трусами. События, связанные с разоружением Енисейской партизан-
ской дивизии в феврале-марте 1920 г., не нашли отражения в периодической 
печати Енисейской губернии вовсе.

В 1925 г. Государственным издательством выпускается сборник докумен-
тов и материалов «Партизанское движение в Сибири», первый том которо-
го посвящен Приенисейскому краю. Это было первым изданием, в котором 
широко освещалось антиколчаковское повстанческое движение в  Сибири 
в 1918—1919 гг. Опубликованные материалы, взятые из фондов колчаковско-
го министерства внутренних дел, штаба Иркутского военного округа и из ар-
хива Шиткинского военно-революционного штаба, находились на  хране-
нии в  Архиве Октябрьской Революции. В  предисловии авторы попытались 
провести краткий анализ причин возникновения повстанческого движения 
в Приенисейском крае. Не скрывают они и тот факт, что весной 1919 г. парти-
занский отряд П. Е. Щетинкина был разбит в Ачинском уезде и лишь остатки 
отряда влились в отряд под командованием А. Д. Кравченко 3.

8  января 1940  г. Красноярск отмечал 20-летие освобождения города 
от Колчака. К знаменательной дате газета «Красноярский железнодорожник» 
разместила воспоминания ветеранов-железнодорожников, участвовавших 
в вооруженном перевороте в ночь с 3 на 4 января 1920 г. Спустя 20 лет прои-
зошедшие события были освещены несколько иначе. Так, по воспоминаниям 
А. С. Замятина, начальника деревообделочного цеха Красноярского паро-
возоремонтного завода, в декабре в Красноярске «образовалось временное 
управление во главе с полковником Полонским». Но его свергли восставшие 
рабочие и  солдаты 4-го Енисейского полка, руководимые большевиками.  
Затем А. С. Замятин участвовал в разоружении казачьих сотен в городе. «Бо-
язнь белых была настолько велика, что сотня казаков, видя перед собой де-
сяток вооруженных рабочих, беспрекословно выполняла приказ о  разору-
жении». Авторы публикуемого материала утверждали, что 8 января первыми 
в город вступили партизаны Щетинкина, а затем уже части 5-й армии 4.

В 1957 г. в Красноярске вышел сборник документов «За власть Советов» 5 
о борьбе в Енисейской губернии в период с марта 1917 г. по июнь 1918 г. В ра-
боте были использованы документы, находящиеся на хранении в партийном 
архиве крайкома КПСС, в Государственном архиве Красноярского края, а так-
же материалы Красноярского краевого краеведческого музея. В  основной 
массе это листовки, воззвания, статьи из  периодической печати региона.  
Однако есть и опубликованные копии документов архивов (телеграммы, по-
становления и решения недавно созданных органов государственной и пар-
тийной власти молодой Советской республики).

3 Партизанское движение в  Сибири / материалы подготовлены к  печати А. Н. Турановым под ред. 
и предисл. В. В. Максакова; Центрархив. Т. 1: Приенисейский край. М.: Госиздат, 1925. С. 11.

4 Красноярский железнодорожник. 1940. 8 янв.
5 За власть Советов: сб. документов о борьбе за власть Советов в Енисейской губернии (март 1917 — 

июнь 1918 гг.). Красноярск: Кн. изд-во, 1957. 332 с.
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Вышедший через два года следующий сборник «Документы героической 
борьбы. Сборник документальных материалов, посвященных борьбе против 
иностранной интервенции и  внутренней контрреволюции на  территории 
Енисейской губернии (1918—1920 гг.)» продолжил серию публикаций доку-
ментов о Гражданской войне в крае. В содержании некоторых из опублико-
ванных документов имеются неточности или ошибки, которые остались без 
комментариев составителей и  редакторов. Так, например, в  «Сообщении 
Енисейского Военного Совета о вступлении Советских войск в Красноярск» 
от 16 января 1920 г. (г. Енисейск) значится, что «8 января нового стиля сего 
года город Красноярск занят Советскими российскими войсками: вступила 
30 Советская дивизия под командой товарища Грязнова…» 6. В действитель-
ности  же И. К. Грязнов командовал 1-й стрелковой бригадой этой дивизии. 
Вызывает сомнение «Сообщение Российского телеграфного агентства об ос-
вобождении партизанами города Канска» от 17 января 1920 г. Согласно до-
кументу, при занятии Канска красными партизанами «… в Канске в эшелонах 
осталось до  25  тысяч чехословаков» 7. В  действительности чехословацкие 
войска, бросив несколько эшелонов, покинули Канск. Численность же всех 
вообще чехословацких войск на  участке от  Канска до  Иркутска советская 
разведка оценивала всего от 9 до 10 тысяч человек 8.

К 40-летию Великого Октября авторским коллективом красноярских уче-
ных под руководством кандидата исторических наук В. П. Сафронова была 
выпущена книга «Славное сорокалетие: из  истории Красноярской партий-
ной организации (1917—1957 гг.)». В главе, посвященной работе краснояр-
ских коммунистов в годы Гражданской войны и иностранной военной интер-
венции, основное внимание уделено партизанскому движению в Енисейской 
губернии. А  о  декабрьском 1919  г. восстании, свергнувшем колчаковскую 
власть в Красноярске, в этой обобщающей работе не упоминается. Ошибоч-
но указано и время вступления в Красноярск 269-го стрелкового полка 30-й 
стрелковой дивизии — «на рассвете 8 января 1920 г.» 9, в то время как полк 
вошел в город 7 января в 14 часов. Авторы пишут, что в январе 1920 г. «пар-
тизанская армия была реорганизована в 1-ю Енисейскую дивизию Красной 
Армии с сохранением прежнего командного состава» 10, но не сообщают о по-
следовавшем вскоре ее расформировании, не говоря уже об уголовном пре-
следовании легендарных партизанских вождей.

Большую работу по  освещению событий Гражданской войны в  Енисей-
ской губернии провел в конце 50-х гг. прошлого столетия Георгий Алексан-
дрович Васильев. Его работа под названием «Кемчуг-Красноярская операция 

6 Документы героической борьбы: сб. документальных материалов, посвященных борьбе против ино-
странной интервенции и внутренней контрреволюции на территории Енисейской губернии (1918—
1920 гг.) / под ред. Д. Б. Груш. Красноярск: Кн. изд-во, 1959. С. 415.

7 Там же. С. 416.
8 РГВА. Ф. 1346. Оп. 2. Д. 378. Л. 8.
9 Славное сорокалетие: из истории Красноярской партийной организации (1917—1957 гг.) / [гл. ред. 

В. П. Сафронов]. Красноярск: Кн. изд-во, 1957. С. 271. 
10 Там же.
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Красной Армии против колчаковских и  интервенционных войск» является 
первой попыткой «показать в  общих чертах боевые действия регулярных 
войск Красной Армии, красных партизан, восставших рабочих и солдат го-
рода Красноярска» 11. В  работе автором были использованы материалы 
не  только из  местных источников, но  и  из  Центрального Государственного 
Архива Красной Армии (в настоящее время — Российский Государственный 
военный архив), фонды 106 (управление армиями Восточного фронта, штаб 
фронта), 1346 (30-я стрелковая дивизия) и другие. Хотя фонды полков 30-й 
стрелковой дивизии Г. А. Васильев для своего исследования не использовал. 
В целом добротная работа не избежала и идеологической цензуры. В частно-
сти, не освещено восстание, поднятое в декабре 1919 г. генералом Б. М. Зи-
невичем. Неправильно указана нумерация бригад 30-й стрелковой дивизии. 
Вместо номеров 1, 2 и 3 указаны соответственно 88, 89 и 90, переход стрелко-
вых бригад Красной армии на новую нумерацию произошел в конце января 
1920 г.

В 1962 г. в Красноярске был опубликован «Сборник воспоминаний участ-
ников красноярского большевистского подполья и партизанского движения 
Енисейской губернии в борьбе за власть Советов», в который были включе-
ны работы более 40  авторов 12. Кроме воспоминаний в  сборник включили 
несколько исторических очерков.

В 1966  г. Красноярским книжным издательством выпущена серия книг 
о  героях Гражданской войны: Сергее Лазо, Якове Дубровинском, Николае 
Коростылеве, Григории Вейнбауме, Валентине Яковлеве и других. И хотя дан-
ные произведения носят больше литературно-публицистический характер, 
тем не менее нами они были использованы в качестве источников.

К 60-летию победы большевиков в Красноярске Красноярским книжным 
издательством была выпущена работа В. К. Логвинова «В борьбе с колчаков-
щиной». Данное издание содержит популярные очерки о Гражданской войне 
в Енисейской губернии. Основное внимание традиционно уделено деятель-
ности красноярских подпольных комитетов и  действиям красных парти-
зан на  территории губернии 13. Деятельность красноярских эсеров в  конце 
1919 г., их попытки создания демократической власти в Сибири характери-
зуются автором как антинародные действия. Фигура генерала Б. М. Зиневича 
в  контексте происходящих событий опущена вовсе, как опущены события 
эсеровского восстания, произошедшего в городе 23 декабря 1919 г. Согласно 
утверждению автора, «по поручению Политцентра эсер Колосов и меньше-
вик Ахматов затеяли переговоры с командованием 5-й Красной армии об ус-
ловиях сдачи Красноярска» 14.
11 Васильев Г. А. Кемчуг-Красноярская операция Красной Армии против колчаковских и интервенцион-

ных войск // Труды Сибирского лесотехнического института. Сборник XXVIII. 1958. № 6. С. 78.
12 Годы огневые: сб. воспоминаний участников красноярского большевистского подполья и партизан-

ского движения Енисейской губернии в  борьбе за  власть Советов (1918—1920  годы). Красноярск: 
Красноярское кн. изд-во, 1962. 407 с.

13 Логвинов В. К. В борьбе с колчаковщиной. Красноярск: Красноярское кн. изд-во, 1980. С. 14.
14 Там же. С. 248.
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В 1978 г. была опубликована монография В. И. Шишкина, в которой автор 
не обошел вниманием красноярские события 1920 г. При этом несколько ис-
каженным была показана роль генерала Б. М. Зиневича. «Между тем земская 
власть не  имела для защиты города ни  реальной власти, ни  достаточного 
авторитета, чтобы создать ее. Напротив, Зиневич, получив от командования 
Красной Армии ультиматум о  безоговорочной капитуляции и  убедившись 
в бесплодности попыток помешать восставшим восстановлению Советской 
власти, намеревался разоружить революционно настроенный гарнизон 
и сдать город каппелевцам» 15.

Очередной сборник кратких биографических очерков активных борцов 
за власть Советов в Енисейской губернии, написанных на основе архивных 
документов и воспоминаний участников событий, был издан в Красноярске 
в 1982 г. 16

В «Очерках истории Красноярской краевой организации КПСС», вышед-
ших в  свет в  1982  г., многие прежние пробелы были закрыты. В  отличие 
от  первого издания, в  книге имеется короткое упоминание о  восстании, 
поднятом в  Красноярске 23  декабря 1919  г. генерал-майором Б. М. Зиневи-
чем. Именно решительные действия повстанческого гарнизона, по мнению 
авторов, обеспечили успех 30-й стрелковой дивизии в Красноярской насту-
пательной операции. Но описание военных событий января 1920 г. в Красно-
ярске изобилует неточностями. Например, авторы ошибочно пишут, что 90-я 
бригада 30-й стрелковой дивизии «…на ст. Бугач… разоружила 8 эшелонов 
белополяков и в 8 часов вечера вошла в город…» 17. Однако, согласно журна-
лу боевых действий 269-го Богоявленско-Архангельского стрелкового полка, 
в семи-восьми верстах западнее Красноярска было захвачено восемь эшело-
нов. Из них только два эшелона были с польскими войсками 18. В работе при 
описании событий начала января 1920  г. указаны номера бригад, установ-
ленные согласно телеграмме Главкома Вооруженными Силами Республики 
от 20 января 1920 г. за № 114 С/12/642. Эта телеграмма была объявлена при-
казом по войскам 5-й армии от 25 января 1920 г. за № 33-б 19. К этому времени 
территория Енисейской губернии уже была практически полностью очище-
на от войск Колчака.

Современная историография также противоречива. В  работах красно-
ярских ученых в  первое постсоветское десятилетие уже была представле-
на объективная критика советской историографии. Например, известный 
краевед и публицист В. А. Аференко в конце 1990-х гг. критически оценива-
ет советскую историографию: «С 1957 г. события в годы гражданской войны 
в Красноярске и его окрестностях в основном излагались, оценивались в со-
15 Шишкин В. И. Революционные комитеты Сибири в  годы гражданской войны (август 1919  — март 

1921 г.). Новосибирск: Наука, 1978. С. 135.
16 Бойцы революции. Красноярск: Кн. изд-во, 1982. 280 с.
17 Очерки истории Красноярской краевой организации КПСС (1895—1980 гг.) / гл. ред. Н. П. Силкова. 

Красноярск: Кн. изд-во, 1982. С. 215.
18 РГВА. Ф. 3577. Оп. 1. Д. 79. Л. 1 об.
19 ГАКК. Ф. Р-252. Оп. 1. Д. 406. Л. 49.
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ответствии с книгой доктора исторических наук Виктора Кузьмича Логвино-
ва… правда увязла в «трясине» неточностей, половину фраз стоило бы, мягко 
говоря, взять в кавычки. Но в Красноярске в десятках книг и в сотнях статей 
о тех событиях повторялись практически слово в слово выводы В. К. Логви-
нова» 20.

Ведущим современным исследователем истории Гражданской войны 
является доктор исторических наук А. В. Ганин. В  его работах освещаются 
сюжеты истории Гражданской войны на  территории Енисейской губернии. 
Восстание войск Красноярского гарнизона, поднятое в  декабре 1919  г. ге-
нерал-майором Брониславом Михайловичем Зиневичем, оценивается из-
вестным историком как знаковое событие не только в истории Енисейской 
губернии, но и в Гражданской войне в целом. Благодаря этому удалось избе-
жать многочисленных человеческих жертв, которые, несомненно, были бы, 
если бы отступающие части 1, 2 и 3-й армий белых вошли в город. На терри-
тории Енисейской губернии произошел надлом в сознании многих участни-
ков Белого движения в Сибири. Итог тому — массовая добровольная сдача 
в  плен под Красноярском командного состава армии Колчака, в  том числе 
офицеров-генштабистов 21.

В наше время плодотворно работает доктор исторических наук из Иркут-
ска П. А. Новиков. В своей обобщающей работе «Гражданская война в Восточ-
ной Сибири», вышедшей в свет в 2005 г., он комплексно подошел к изучению 
истории вооруженной борьбы в Восточной Сибири. Однако территория Ени-
сейской губернии осталась вне территориальных рамок данного исследова-
ния 22.

Из обобщающих работ по истории Гражданской войны в Енисейской гу-
бернии следует обратить внимание на  книгу А. В. Мармышева и  А. Г. Елисе-
енко «Гражданская война в  Енисейской губернии» 23. Во  введении авторы 
пишут: «Несмотря на годы доступности к архивам, в Красноярском крае так 
и не была создана полноценная картина Гражданской войны на территории 
губернии» 24. Авторы указывают: «До сих пор масса исследователей во мно-
гом опирается в  своих трудах на  творчество историков времен советской 
власти. Как следствие, сохраняются тенденциозность и мифы советской про-
20 Аференко В. А. Обход Красноярска Колчаковской армией в  начале 1920  года // Гражданская война 

в Сибири / Сборник докладов и статей научной конференции. Красноярск: Издательский центр Крас-
ноярского госуниверситета, 1999. С. 132.

21 Ганин А. В. Генштабисты антибольшевистских армий в красном плену. 1917—1922 гг. // Вопросы исто-
рии. 2013. № 8. С. 6.

22 Новиков П. А. Гражданская война в  Восточной Сибири. М.: Центрполиграф, 2005. С.  17: Нови-
ков П. А. Современное состояние историографии боевых действий Гражданской войны в Сибири // 
Творческая лаборатория историка: горизонты возможного (к 90-летию со дня рождения Б. Г. Могиль-
ницкого). Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием: в 2 ч. 2019. 
С. 302—306; Новиков П. А. Организационные мероприятия в вооруженных силах А. В. Колчака (август 
1919  — январь 1920  г.) // Гражданская война на  востоке России (ноябрь 1917  — декабрь 1922  г.).  
Сб. материалов Всероссийской научной конференции с  международным участием; редкол.: 
В. И. Шишкин, Т. И. Морозова [и др.]. 2019. С. 224—232.

23 Мармышев А. В., Елисеенко А. Г. Гражданская война в Енисейской губернии. Красноярск: Версо, 2008. 
416 с.

24 Там же. С. 3.
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паганды» 25. Но здесь же первыми среди источников для данной работы они 
указывают: «Мемуарная литература 20—70-х годов ХХ века» 26. Правда, далее 
во введении отмечено: «Самым главным и важным блоком источников, ис-
пользованных автором при написании этой книги, являются газетные публи-
кации тех времен и документы, что хранятся в Архивном агентстве админи-
страции Красноярского края и муниципальных архивах и музеях региона» 27. 
В заключении они отмечают: «Эта книга — лишь первый кирпичик в осмыс-
лении трагедии на Енисее первой четверти ХХ века» 28.

Недавно были опубликованы воспоминания работавшего в Русском бюро 
печати  — пропагандистском органе правительства Колчака, писателя-эми-
гранта В. Н. Иванова. Воспоминания невоенного гуманитария, изобилуя эмо-
циями, передают общественную атмосферу того времени 29.

Не только описание, но и свою оценку событиям восстания в Красноярске 
в декабре 1919 г. дал один из главных военачальников армии А. В. Колчака ге-
нерал К. В. Сахаров 30. Большой интерес для нашего исследования представ-
ляют воспоминания боевого генерала, кавалера ордена Св. Георгия В. А. Кис-
лицына. Путь от  Омска до  Маньчжурии генерал проделал верхом, испытав 
все тяготы отступления. Мемуары В. А. Кислицына пронизаны ненавистью 
к большевикам и восхвалением участников Белого движения 31. Военные со-
бытия в районе Красноярска нашли отражение в воспоминаниях помощника 
главнокомандующего Восточным фронтом по снабжению войск Генерально-
го штаба генерал-лейтенанта Д. В. Филатьева 32.

В мемуарах представлена ограниченная и  искаженная картина событий 
не только в силу официальной цензуры, но и по причине внутренних субъ-
ективных установок их авторов. Например, в  воспоминаниях А. П. Кучкина 
события длившегося более месяца разоружения 27-й стрелковой дивизи-
ей Енисейской (Крестьянской) дивизии описаны так: «Дорога была длинная, 
500-километровая. Естественно, что в таком походе много было рассказано 
всяких историй, анекдотов, шуток и спето множество песен, веселых и груст-
ных…» 33

Возможно, первым пытается акцентировать внимание на событиях зимы 
1919—1920 гг. в Красноярске в ряде статей А. Л. Посадсков. Например, он пи-
шет, что «события в Красноярске», когда «существовала и эффективно дей-

25 Мармышев А. В., Елисеенко А. Г. Гражданская война в Енисейской губернии. С. 3.
26 Там же. С. 4.
27 Там же.
28 Там же. С. 6.
29 Иванов В. В  Гражданской войне (Из  записок омского журналиста) / В. Иванов; предисл., коммент. 

К. Н. Цимбаева; Гос. публ. ист. б-ка России. М., 2017. 206 с.
30 Гражданская война в России: Катастрофа Белого движения в Сибири. М.: АСТ: Транзиткнига; СПб.: Terra 

Fantastica, 2005. С. 218—219.
31 Кислицын В. А. В огне гражданской войны: мемуары / В. А. Кислицын; предисл., коммент. К. Н. Цимбае-

ва; Гос. публ. ист. б-ка России. М., 2016. 174 с.
32 Гражданская война в России: Катастрофа Белого движения в Сибири. С. 92.
33 Кучкин А. П. В боях и походах от Волги до Енисея. Записки военного комиссара. М.: Наука, 1969. С. 267.
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Введение

ствовала социалистическая земская власть», «постарались забыть» «иссле-
дователи прошлого — по мотивам сокрытия истины» 34.

Попытку продолжить разобраться в ситуации предпринял В. Г. Кокоулин, 
используя, однако, уже известные источники, которые и приводят к «новым» 
выводам: «Однако силы армии были уже не те — большинство солдат колча-
ковской армии просто сложили оружие. Кавалерия Колчака вынуждена была 
отступить и, окруженная в  селе Солонцы силами революционного штаба 
и частями Красной Армии, сдалась. Передовые воинские части 30-й дивизии 
Красной Армии вступили в  Красноярск 7  января ровно в  10  часов вечера. 
Власть в Красноярске полностью перешла к ревкому, а земская власть в те-
чение нескольких дней окончательно сошла со сцены. Таким образом, реша-
ющим фактором в  установлении авторитетной власти в  Красноярске стала 
Красная Армия» 35.

А. А. Штырбул в  статье, посвященной роли сибирских эсеров в  антикол-
чаковском сопротивлении, про красноярские события пишет так: «…сцена-
рий перехвата власти сибирские эсеры вскоре, в декабре 1919 г., попытались 
с  разной степенью успеха осуществить путем военных антиколчаковских 
восстаний в Новониколаевске, Красноярске, Нижнеудинске, Черемхово, Ир-
кутске» 36.

В работе В. В. Овчарова «Красное на  Белом: к  столетию окончания Граж-
данской войны в  Красноярске» основной акцент был сделан на  действия 
полков 30-й стрелковой дивизии отдельной 5-й армии в  ходе проведения 
Красноярской наступательной операции в  январе 1920  г. Особый интерес 
вызывают действия Красной армии после занятия города 7 января 1920 г. 37

Проведенный историографический экскурс демонстрирует существен-
ный рост интереса к красноярским событиям зимы 1919—1920 гг. Кульмина-
цией Гражданской войны в Сибири было антиколчаковское восстание в Крас-
ноярске и  бои на  подступе к  городу в  январе 1920  г. По  причине того, что 
основной массив документов, в  которых содержится история Гражданской 
войны, находится в  центральных архивах Москвы, Красноярская операция 
по  освобождению города, проведенная частями 30-й стрелковой дивизии 
отдельной 5-й армии, изучалась в основном на основе воспоминаний участ-
ников событий. В связи с этим опубликованные исследователями материалы 
содержат противоречивые данные о январских событиях 1920 г.

34 Посадсков А. Л. Демократический переворот 23  декабря 1919  г. — 5  января 1920  г. в  Красноярске: 
страница из истории Гражданской войны на востоке России // Общество. Интеллигенция. Репрессии: 
сб. ст. к 60-летию профессора С. А. Красильникова. Новосибирск: Сова, 2009. С. 59; Посадсков А. Л. Две 
недели без государственной власти: Красноярск под земским управлением (23 декабря — 5 января 
1920 г.) // История белой Сибири: материалы VII Междунар. науч. конф. Кемерово, 2009. С. 78—84.

35 Кокоулин В. Г. Власть в Красноярске после разгрома Колчака (декабрь 1919 — январь 1920 г.) // Ин-
терэкспо Гео-Сибирь, 2017. Т. 6. № 1. С. 65—70.

36 Штырбул А. А. Сибирские эсеры и антиколчаковское сопротивление (ноябрь 1918 — январь 1920 г.) // 
Национальные приоритеты России. 2019. № 4 (35). С. 3—18.

37 Овчаров В. В. Красное на Белом: к столетию окончания Гражданской войны в Красноярске. Красно-
ярск: Класс Плюс, 2019. 212 с.
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Целью настоящей работы является восстановление более полной и объ-
ективной картины военных событий в  Красноярске во  время Гражданской 
войны посредством введения в научный оборот новых исторических источ-
ников, в основном ранее неизвестных документов.

В работе использованы как опубликованные материалы, так и архивные 
документы из фондов Государственного архива Красноярского края (ГАКК), 
Красноярского краевого краеведческого музея (КККМ), архива Управления 
ФСБ России по  Красноярскому краю, Большемуртинского краеведческого 
музея (БМКМ) и архива города Ачинска (АГА).

Данное исследование не претендует на исчерпывающее освещение темы, 
а лишь вводит в научный оборот архивные документы, которые открывают 
перспективы дальнейшего ее изучения.
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ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ

Постановлением Совета Народных Комиссаров от  13  июня 1918  г. для 
руководства войсками, которые вели боевые действия против чеховойск 
и  белогвардейских формирований, был образован Восточный фронт. В  со-
став Восточного фронта вошли части и  отряды Северо-Урало-Сибирского 
фронта (район Челябинск — Омск — Екатеринбург), Уральского фронта (Са-
ратовско-Уральское направление), отряды, действовавшие в  районе Сим-
бирск — Сызрань — Самара — Пенза, на Оренбургско-Уфимском направле-
нии и в районе Казани. На их базе в июне-августе 1918 г. было создано пять 
армий с  порядковыми номерами с  первой по  пятую. Кроме того, в  июне 

Александр Васильевич Колчак
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1918  г. — в  июле 1919  г. с  войсками 
Восточного фронта взаимодейство-
вала Волжская военная флотилия, 
а  позднее, с  марта по  июнь 1919  г., 
в  состав фронта входила Туркестан-
ская армия.

В июне-июле 1918 г. красные части 
Восточного фронта вели оборони-
тельные бои с частями чехословацко-
го корпуса и белыми частями Комуча. 
Августовское наступление частей 
Красной армии успеха не  имело. 
В ходе же наступления в период с сен-
тября 1918 г. по февраль 1919 г. частя-
ми Красной армии был проведен ряд 
успешных операций, в результате ко-
торых были освобождены: Казань  — 
10 сентября, Симбирск — 12 сентября, 
Хвалынск — 26 сентября, Сызрань — 
3  октября, Ставрополь  — 6  октября, 
Самара — 7 октября, Ижевск — 7 но-
ября, Воткинский завод — 12 ноября, 
Уфа — 31 декабря, Оренбург — 22 ян-
варя 1919 г. 38

К этому времени Белое движе-
ние в Сибири возглавил адмирал Александр Васильевич Колчак. По свиде-
тельству Г. К. Гинса, «…после избрания Директории он [Колчак] направился 
к Деникину через Сибирь, но в Омске его попросили остаться. Директория, 
желая привлечь популярного адмирала в состав правительства, предложила 
ему пост министра по военным и морским делам. Жаждавшие твердой вла-
сти общественные круги уже замышляли в это время свержение Директории 
и  остановили свой выбор на  адмирале, наметив его в  качестве диктатора.  
Адмирал ничего об этом не знал и стал „Верховным Правителем” неожидан-
но, до последнего дня не зная о павшем на него жребии» 39.

18  ноября 1918  г. Всероссийское Временное правительство распалось. 
Совет Министров принял всю полноту власти и передал ее адмиралу Русско-
го Флота Александру Васильевичу Колчаку.

Признание адмирала Колчака как Верховного Правителя генералами 
А. И. Деникиным, Н. Н. Юденичем и  Е. К. Миллером сделали Омск центром, 

38 Гражданская война и военная интервенция в СССР: энциклопедия / гл. ред. С. С. Хромов; ред. кол.: 
Н. Н. Азовцев, Е. Г. Гимпельсон, П. А. Голуб и др. М.: Советская Энциклопедия, 1983. С. 116.

39 Гинс Г. К. Сибирь, союзники и  Колчак. Поворотный момент русской истории. 1918—1920. М.: Ай-
рис-пресс, 2013. С. 10.

Радола Гайда
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определявшим направление общей политики национальных антибольше-
вистских сил.

В начале марта 1919 г. колчаковские войска прорвали фронт на Уфимском 
направлении, в  результате чего войска красных были вынуждены отойти 
к  Волге. При этом обе воюющие стороны с  ожесточением истребляли как 
друг друга, так и мирное местное население, получая за это одни — ордена 
Красного Знамени, а другие — Георгиевские кресты.

В конце апреля 1919  г. началось контрнаступление красных частей Вос-
точного фронта. В результате успешно проведенных наступательных опера-
ций была освобождена территория Поволжья и  значительная часть Урала. 
В  августе  — начале ноября 1919  г. частями Красной армии была проведе-
на Петропавловская операция, в результате которой от войск Колчака был 
22 октября освобожден Тобольск.

29 октября 1919 г. передовые отряды Красной армии неожиданно ворва-
лись в  Петропавловск по  железной дороге. После кровопролитных боев, 
продолжавшихся три дня, войска генерала В. О. Каппеля были вынуждены 
оставить станцию и город. 3 октября после упорных боев красными частями 
был занят Ишим. С этого момента белые армии уже не имели стратегическо-

Беженцы Белой Сибири
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го преимущества. Все попытки оста-
новить продвижение частей отдель-
ной 5-й армии красных оказались 
не удачными.

Утром 10  ноября министры ом-
ского правительства со всем имуще-
ством выехали в Иркутск. Поздно ве-
чером 12  ноября 1919  г. от  Омского 
вокзала отошло несколько поездов. 
Сопровождаемый личным конвоем 
и  Анной Васильевной Тимиревой, 
Верховный Правитель России адми-
рал Александр Васильевич Колчак 
покинул город… 40 14 ноября 1919 г. 
частями отдельной 5-й армии был 
с боем сдан Омск — столица Верхов-
ного Правителя. Белому движению 
в  Сибири был нанесен тяжелейший 
удар 41.

Все попытки остановить продви-
жение красных частей окончились 
безрезультатно. 14  декабря от  войск 
Колчака был освобожден Ново-Нико-
лаевск, а 20 декабря — Томск. В пер-
вых числах января 1920  г. части ре-
гулярной Красной армии вступили 
на территорию Енисейской губернии.

В первых числах января 1920  г. 
к Красноярску стали подходить основные силы 1, 2 и 3-й белых армий. Вел 
их генерал В. О. Каппель, имевший безупречную боевую репутацию и слыв-
ший в войсках «рыцарем Белого движения». Однако неверно называть отход 
колчаковских войск паническим отступлением. Белые армии до последнего 
пытались остановить продвижение Красной армии.

40  Козлов А. Ю. Степной адмирал. СПб.: Страта, 2017. С. 120.
41  Гражданская война и военная интервенция в СССР. С. 117.

Владимир Оскарович Каппель



21

Эсеровский и большевистский мятежи в Красноярске зимы 1919—1920 гг.

ЭСЕРОВСКИЙ И БОЛЬШЕВИСТСКИЙ 
МЯТЕЖИ В КРАСНОЯРСКЕ ЗИМЫ 
1919—1920 гг.

После сдачи Омска большевикам 1-ю армию, как наиболее неблагонадеж-
ную и распропагандированную эсерами, вывели в глубокий тыл. Так к концу 
1919 г. в Красноярск вернулся генерал-майор Бронислав Михайлович Зине-
вич 42. 22  декабря 1919  г. он «взял командование над войсками Енисейской 

42  Зиневич Бронислав Михайлович (06.04.1874—?). Католического вероисповедания. Родился в Орен-
бурге, из  мещан. Общее образование получил дома. В  службу вступил 21.09.1891  вольноопреде-
ляющимся в Белебеевский резервный батальон. Окончил Казанское пехотное юнкерское училище 
(1895; по 1-му разряду). Выпущен подпрапорщиком (01.09.1895) в Балашовский резервный батальон. 
Подпоручик (21.01.1896; ст. с  01.09.1895). Переведен в  Читинский пехотный резервный батальон 
(с 11.10.1896). Поручик (1901; ст. с 01.09.1899). Участник подавления Боксерского восстания в Китае 
в 1900—1901 гг., командир роты Читинского пехотного полка. Командирован в 2-й Восточно-Сибир-
ский батальон (30.05.1903). Штабс-капитан (1905; ст. с 01.09.1903). Участник Русско-японской войны 
1904—1905 гг., командир роты, учебной команды батальона. Переведен в 31-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк (11.09.1909), командир роты. Капитан (1911; ст. с 01.09.1907). Участник Первой ми-
ровой войны. Командир батальона 31-го Сибирского стрелкового полка (с  21.10.1914), был ранен 
(15.10.1914). Подполковник (19.05.1915; ст. с  13.09.1914; за  отличие в  делах…). За  бой 08.02.1915  
у д. Ястржембна награжден орденом Св. Георгия IV ст. (21.06.1915). Полковник (02.09.1915). Командир 
31-го Сибирского стрелкового полка (с 20.10.1916). Награжден Георгиевским оружием (14.11.1916). 
Командир 534-го пехотного Новокиевского полка (11.1916—11.11.1917). Уволен из  армии, уехал 
в  Сибирь. Проживал в  Красноярске без определенных занятий. Участник Белого движения в  Си-
бири. Призван по  мобилизации в  Красноярске 21.06.1918. Командир 1-го Енисейского стрелково-
го полка (с 06.1918). Начальник 2-й стрелковой дивизии Средне-Сибирского корпуса (с 26.07.1918; 
с  26.08.1918  — 1-я Сибирская стрелковая дивизия) войск Временного Сибирского правительства. 
Генерал-майор (31.10.1918). Прикомандирован к управлению дежурного генерал-квартирмейстера 
(с 01.01.1919). Член думы георгиевских кавалеров Западной армии войск А. В. Колчака (04.1919). На-
гражден орденом Св. Георгия III ст. (22.06.1919) за Пермскую операцию. Начальник штаба (с 28.04.1919), 
а с 14.07.1919 — командир 1-го Средне-Сибирского армейского корпуса. Одновременно заместитель 
командующего 1-й Сибирской армией. В ноябре 1919 г. направлен для формирования нового армей-
ского корпуса в  Красноярск. Командующий войсками Енисейского района и  начальник гарнизона 
г.  Красноярска (с  18.12.1919). Участвовал во  главе гарнизона в  восстании против власти адмирала 
А. В. Колчака. Арестован по решению Красноярского ревкома в ночь на 04.01.1920. Освобожден. Аре-
стован Особым отделом 5-й армии (14.01.1920). Заявил, что он польский подданный, но подтвержда-
ющих документов не представил. В мае 1920 г. освобожден и получил предписание Особого отдела 
5-й армии следовать в Москву. В дороге вновь арестован и передан в Омскую губЧК. Постановлением 
коллегии Омской губЧК осужден за участие в вооруженной борьбе против советской власти к ВМН 
(21.06.1920). Однако полномочным представителем ВЧК по  Сибири приговор утвержден не  был.  
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губернии у генерала Марковского 43, который не замедлил телеграфировать 
Колчаку: «В  целях умиротворения местных элементов вынужден сдать ко-
мандование войсками Енисейской комкору первого сибирского генералу 
Зиневичу» 44.

Новым постановлением коллегии Омской губЧК приговорен к заключению в концлагерь на 5 лет без 
права амнистии и  использования как специалиста (05.07.1920). Содержался в  Омском концлагере. 
02.08.1920 отправлен в Москву в распоряжение Особого отдела ВЧК. В ноябре 1920 г. освобожден 
по амнистии. Принят на службу в РККА. Помощник инспектора пехоты при помглавкома по Сибири. 
Проживал в Омске. Арестован Омской губЧК на работе (21.03.1921). В июле 1921 г. отправлен в Мо-
скву и 02.08.1921 заключен в Бутырскую тюрьму МЧК. 05.11.1921 постановлением президиума ВЧК 
дело Зиневича было передано помощнику начальника Особого отдела ВЧК Р. А. Пилляру для установ-
ления принадлежности к польскому подданству. Постановлением Чрезвычайной тройки представи-
тельства ВЧК по Сибири 13.02.1922 заключен в концлагерь до обмена с Польшей с содержанием под 
стражей. Дальнейшая судьба неизвестна. Реабилитирован 26.08.1993 прокуратурой Омской области. 
Награжден орденом Св. Анны IV ст. (1905), орденом Св. Анны III ст. (1905), орденом Св. Станислава II ст. 
(1912), орденом Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом (20.05.1915). См.: Офицеры РИА [Интернет-ре-
сурс]. Режим доступа: https://www.ria1914.info/index.php/Зиневич_Бронислав_Михайлович, свобод-
ный (дата обращения: 01.04.2020).

43  Марковский Василий Иосифович (01.01.1878 — после 1932). Православный. Из потомственных почет-
ных граждан Черниговской губернии. Окончил Тульское реальное училище и Киевское пехотное юн-
керское училище (1897). В службу вступил вольноопределяющимся в 131-й пехотный Тираспольский 
полк 05.07.1895. Из училища выпущен подпоручиком (ст. с 13.08.1897) в 4-ю батарею 1-й резервной 
артиллерийской бригады. Адъютант дивизиона, поручик (ст. с 12.08.1900.). Участник Русско-японской 
войны. Штабс-капитан (ст. с 12.08.1904). Окончил Николаевскую академию Генерального штаба (1905; 
по 1-му разряду). Капитан (ст. с 28.05.1905). Цензовое командование ротой отбывал в 105-м пехотном 
Оренбургском полку (10.11.1905—10.02.1907). Помощник старшего адъютанта штаба Приамурского 
ВО  (10.01—21.09.1907). Старший адъютант штаба 8-й Сибирской стрелковой дивизии (21.09.1907—
02.06.1908). Обер-офицер для поручений при штабе Иркутского ВО (02.06.1908—03.01.1911). Старший 
адъютант штаба 3-го Сибирского армейского корпуса (03.01.1911—10.12.1911). Подполковник (ст. 
с 06.12.1911). Прикомандирован к Иркутскому военному училищу для преподавания военных наук 
(10.12.1911—1914). Участник Первой мировой войны. Штаб-офицер для поручений при штабе 3-го 
Сибирского армейского корпуса (на  06.12.1914). Полковник (приказ от  06.12.1914; ст. с  06.12.1914). 
И. д. начальника штаба 4-й пехотной дивизии (с 06.01.1915 (?)). На 03.06.1915 в том же чине и долж-
ности. Командир 188-го пехотного Карсского полка (с 20.04.1916). На 03.01.1917 ст. в чине полковни-
ка, установлено с 06.12.1913. Награжден орденом Св. Георгия IV ст. (ВП 26.01.1917). Начальник шта-
ба 155-й пехотной дивизии (с 21.01.1917). Генерал-квартирмейстер штаба 11-й армии (с 23.06.1917). 
Генерал-квартирмейстер штаба Иркутского ВО (с 09.08.1917). Генерал-майор (приказ от 20.09.1917). 
После захвата власти в  Иркутске большевиками отбыл на  Дальний Восток (25.01.1918). Находился 
на службе в охранной страже КВЖД, начальник 1-го отдела (20.04.1918—01.06.1918), начальник шта-
ба стражи (01.06.1918—01.08.1918). Генерал-квартирмейстер при управляющем военным ведом-
ством (ген. В. Е. Флуге) в Деловом кабинете Временного Российского правительства ген. Д. Л. Хорва-
та (01.08.1918—15.12.1918). Генерал-лейтенант (18.10.1918, производство утверждено 23.05.1919). 
Помощник военного министра правительства А. В. Колчака по  организационно-инспекторской 
части и начальник Главного штаба (с 03.01.1919). После реорганизации органов высшего военного 
управления 23.05.1919 уволен с этих постов «согласно прошения» и назначен помощником команду-
ющего войсками Иркутского ВО. 08.08.1919 убыл для управления войсками Красноярского военно-
го района. Командующий войсками, действовавшими против большевиков в Енисейской губернии 
и части Иркутской. В условиях нарастания партизанского и повстанческого движения в тылу армии 
А. В. Колчака 14.09.1919 генералу В. И. Марковскому были предоставлены права генерал-губернато-
ра, а 15.11.1919 под его командованием были объединены действия на внутренних фронтах в Крас-
ноярско-Минусинском районе с непосредственным подчинением главнокомандующему Восточным 
фронтом. В эмиграции с 1920 г. в Харбине (Китай). Позже переехал во Францию. Награжден ордена-
ми: Св. Анны  IV ст. (1904), Св. Станислава  III ст. (06.12.1909), Св. Анны  III ст. (06.12.1913), Св. Владими-
ра IV ст. с мечами и бантом (ВП 03.06.1915), Св. Владимира III ст. с мечами (06.07.1915), Св. Анны II ст.  
с мечами (13.04.1916), мечами и бантами к ордену Св. Станислава III ст. (11.04.1917). См.: Офицеры РИА 
[Интернет-ресурс]. Режим доступа: https://www.ria1914.info/index.php/Марковский_Василий_Иоси-
фович, свободный (дата обращения: 05.10.2020).

44  Вопросы истории партийных организаций Сибири: тезисы докладов и сообщений на межвузовской 
научной конференции, посвященной 70-летию II съезда РСДРП. Краснояр. гос. ун-т, Краев. орг. об-ва 
«Знание»; [отв. ред.] В. П. Сафронов. Красноярск: Красноярский рабочий, 1973. С. 92.
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Эсеровское движение имело в Си-
бири крепкие корни. 12 ноября 1919 г. 
в  Иркутске состоялось Всесибирское 
совещание земств и городов, на кото-
ром из представителей эсеров, мень-
шевиков, земцев и  кооператоров 
был создан Политический центр, по-
ставивший своей задачей захватить 
рушившуюся в  Сибири власть и  об-
разовать демократическое буржуаз-
ное государство. Для достижения по-
ставленной цели эсеры предложили 
большевикам совместно поднять во-
оруженное восстание.

21 декабря эсерами было поднято 
восстание на  Черемховских уголь-
ных копях. 23  декабря 1919  г. эсеры 
во главе с Евгением Евгеньевичем Ко-
лосовым 45 выступили в  Красноярске. 
В восстании приняли участие и выве-
денные с фронта в Красноярск части 
1-го Средне-Сибирского корпуса под командованием генерал-майора Б. М. Зи-
невича. Из  Красноярской тюрьмы были выпущены все политические заклю-
ченные 46.

Уже на  следующий день Б. М. Зиневич обратился с  воззванием к  войскам 
Енисейской губернии:

45  Колосов Евгений Евгеньевич (04.01.1879, Нерчинск Забайкальской области  — 07.08.1937, Омск). 
Из  дворян. Сын поручика, ссыльного народовольца. Окончил Томское реальное училище, учился 
в Томском технологическом институте, в Петербургском университете. Эсер с 1897 г. Ученик Н. К. Ми-
хайловского, вывез его архив в Италию. Неоднократно был арестован и выслан в Сибирь. Состоял 
в боевой группе Савинкова. Департаментом полиции указан как выдающийся террорист. В Нижнем 
Новгороде привлекался по  делу организации РСДРП. Делегат  I съезда Партии социалистов-рево-
люционеров, в партии имел репутацию оратора. После 1905 г. жил в эмиграции в Италии. Участник 
Штутгартского конгресса II Интернационала (1907). В годы Первой мировой войны оборонец, но был 
арестован и выслан. В 1917 г. солдат 15-го пехотного запасного полка в Красноярске. Редактор газеты 
«Наш голос». С июля 1917 г. комиссар Кронштадта. Делегат IV съезда Партии социалистов-революци-
онеров. В годы Гражданской войны работал в земстве в Сибири, член Сибирской областной думы, 
один из руководителей антиколчаковского движения, входил в Политцентр, представлял его на пе-
реговорах с И. Н. Смирновым в январе 1920 г. о создании ДВР. Был арестован, по освобождении ра-
ботал конторщиком. В советское время сотрудничал в журналах «Былое», «Каторга и ссылка». Автор 
работ о народовольческой журналистике (псевдоним — Д. М. Кузьмин), об узниках Шлиссельбурга, 
«Сибирь при Колчаке» (1923), редактор сочинений Михайловского. Опроверг сообщения о  своей 
поддержке съезда «бывших» эсеров. С 1925 г. находился в основном в тюрьмах и ссылках (Верхне-
уральск, Ташкент). Некоторое время работал в Москве в Библиотеке им. Ленина. В 1932 г. был аре-
стован, содержался в Суздале. В 1935 г. выслан в Тобольск. Сотрудник Тобольского музея. Арестован 
8 февраля 1937 г. Расстрелян. Реабилитирован в 1989 г. См.: Хронос [Интернет-ресурс]. Режим доступа: 
http://www.hrono.ru/biograf/bio_k/kolosov_ee.php, свободный (дата обращения: 01.04.2020).

46 ГАКК. Ф. П-42. Оп. 8. Д. 83. Л. 6.

Бронислав Михайлович Зиневич 
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«Приказ № 124
войскам гарнизона г. Красноярска и Енисейской губернии

24 декабря 1919 г.  гор. Красноярск

БРАТЬЯ СТРЕЛКИ, КАЗАКИ и ОФИЦЕРЫ! В настоящий тяжелый момент, когда 
родная Сибирь, а вместе с нею наша общая родина-мать Россия стоят перед 
гибелью, а растерявшаяся власть не принимает решительных мер к обороне 
родной страны, истекающей кровью, — в это трудное время ЗЕМСТВО и ДЕ-
МОКРАТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, которые опираются на  трудящуюся массу 
народа: крестьянство, рабочих, казаков, интеллигенцию, берут в  свои руки 
организацию борьбы с насильниками, идущими против народа.

БРАТЬЯ СТРЕЛКИ, КАЗАКИ и ОФИЦЕРЫ! Только враги народа и родины не мо-
гут понять, что будущее России и наше общее счастье в руках всего народа.

Помните, что нет армии без народа и народа без армии.

Будьте твердыми и честными часовыми на своем посту, исполняйте свой 
долг перед родиной и  не  забывайте, что те начальники, которые стоят 
во главе вас, никогда не поведут вас против народа.

Без дисциплины нет армии. Я уверен, что каждый из Вас в эти тяжелые дни, 
опираясь на поддержку всего народа, честно исполнят свой долг до конца.

Не вмешивайтесь в политику, которая — дело гражданских властей, опи-
рающихся на народ и его армию, мы же только защитники народа и его опора.

Прошлое достаточно научило нас. Вспомните 1917 год, когда грозная рус-
ская армия, забыв дисциплину, вмешалась в  политику и  превратилась в  ми-
тингующую толпу, позорно разбежалась по домам с криками: «Мир, Мир!»

После этого развалилась Великая Россия, и, вместо мира, вот уже третий 
год продолжается междоусобная война по всей России.

Да послужит это уроком всем нам и не повторим старую роковую ошибку!

Пока не будут побеждены насильники над волей народа, кто бы они ни были 
и откуда бы они ни шли, до тех пор не будет мира на ЗЕМЛЕ РУССКОЙ.

Исполняйте же честно свой долг солдата, верьте своим начальникам, лю-
бите свою родину, помните дисциплину, и тогда никакие временные невзгоды 
не страшны нам, а Россия и с нею Сибирь воскреснут из тьмы и рабства, мы 
выйдем на светлый путь, и наша родина станет ВЕЛИКОЙ, СВОБОДНОЙ, МО-
ГУЧЕЙ.

 [подпись]  Командующий войсками Енисейской губернии
 генерал-майор Зиневич
 Начальник штаба полковник Турбин» 47.

47  РГВА. Ф. 40213. Оп. 1. Д. 1007. Л. 1.
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Следующим шагом генерала Зиневича стало «Открытое письмо к русско‑
му народу» — уникальный документ Гражданской войны:

«Почти два года на  необъятных полях России  льется братская кровь. 
Братья — сыны одной матери России убивают друг друга, и кажется, нет 
конца людской злобе и ненависти. В огне гражданской войны гибнут лучшие 
силы с обеих сторон. Гибнет и уничтожается многомиллионное народное 
достояние. Дальнейшее продолжение гражданской войны грозит полным 
истреблением цвета и гордости нации — молодежи, уничтожением народ-
ных богатств. В тылу многочисленных фронтов народ стонет от беспра-
вия, произвола, насилий и голода. В безумном ожесточении и самоистребле-
нии русский народ не видит, что продолжающаяся анархия выгодна только 
международному капиталу. Цепкие лапы империалистов всех стран тя-
нутся к… живому трупу нашей Родины, стараясь отторгнуть от нее луч-
шие части.

Пробуждающееся народное сознание требует немедленного прекращения 
братоубийственной войны во всероссийском масштабе.

В эти исторические для нас дни я обращаюсь ко всему русскому народу без 
различия веры, положения, пола и возраста с призывом установить граждан-
ский мир в истерзанной анархией стране.

Женщины, матери, жены и  сестры! Вам больше всех понятны стра-
дания народа.  Льющаяся кровь ваших сыновей, мужей и  братьев требует 
от вас осуждающего бойню слова.

Отцы! Неужели ваши сердца очерствели, и вы со спокойной совестью по-
сылаете своих детей на убийство.

Дети и  подростки! Будите своими невинными сердцами огрубевшие 
в  ужасах гражданской войны сердца старших. Развейте кошмар, нависший 
над нами.

Молодежь! Вы надежда, опора и  фундамент строительства новой Рос-
сии. Не на крови и костях ваших нужно строить жизнь нашей Родины. Пусть 
и в ваших честных сердцах найдет осуждение кошмар наших дней. Бережно 
храните лозунги истинного счастья, свободы и  братства. Стройте кра-
сивую свободную Россию, где власть будет опираться не  на  силу штыков. 
В  основу строительства кладите взаимное доверие и  уважение прав всего 
народа.

Крестьяне! Волна анархии остановила ваш мирный труд земледельцев. 
Угроза голода висит над нашей плодородной страной.

Рабочие! В вихре междоусобицы гибнут фабрики и заводы. Уничтожают-
ся мосты, приведены в  негодность сотни паровозов. Безработица и  голод 
уже недалекие гости в нашей богатой сырьем стране.
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Учителя и  учительницы! Воспитывайте в  духе свободы, равенства 
и братства молодое поколение. Будите в наших детях отвращение к крови, 
а тем более братской.

Священнослужители всех вероисповеданий! В своих проповедях народу 
кричите о священной заповеди «Не убий».

Литераторы, публицисты, художники! Своим талантом пробудите 
народную совесть.

Солдаты и офицеры! Вы — плоть от плоти, кровь от крови народа. Вы 
опора народной власти. Объединитесь под священным лозунгом: «Довольно 
крови», «Довольно самоистребления».

Интеллигенты! Вы, как мозг страны, скажите свое веское слово. Осуди-
те эту кошмарную никому не нужную бойню.

Ко всем вам, русские люди, обращаюсь я с этим. Кричите о необходимо-
сти гражданского мира в стране. Кричите на площадях, на улицах, в домах, 
на митингах, кричите в деревнях на сходах, в мастерских, на заводах и фа-
бриках, кричите так, чтобы клич этот услышал весь многострадальный 
150-миллионный русский народ. Пусть громовым набатом пронесется он 
по всей необъятной шири нашей Родины. Пусть докатится он до самых от-
даленных окраин. Пусть в медвежьих углах, лачугах и душных подвалах пробу-
дит он народное сознание.

К ВАМ, ИДЕЙНЫЕ КОММУНИСТЫ, обращаюсь я с призывом — прекрати-
те бойню. Вожди ваши заявляют, что по вине советской власти не прольет-
ся ни одной капли крови. Если это так — докажите. Дайте народу, из низов 
которого я  вышел, свободно выявить свою волю. Довольно насилия. Пусть 
он, могучий, свободный, скажет свое решающее слово…

Вы сломили силу моих войск, но вам не убить моего духа, и я всенародно за-
являю, что я советской власти не служил и до тех пор, пока народ не скажет, 
что эта форма власти для него приемлема, я поддерживать ее не буду. Как 
честный солдат, сын и слуга своего народа, я подчиняюсь и буду защитником 
этой власти только тогда, когда она будет признана всенародно.

Очнитесь же, люди земли русской! Спасайте себя, спасайте от самоис-
требления лучшие силы нации.

Я призываю свободный русский народ самому взять в  свои руки дело 
восстановления попранных всеми прав человека и  гражданина. Я  призываю 
всех честных сынов Родины встать в  ряды Народной Добровольческой Ар-
мии, цель и  задачи которой  — только защита гражданского мира и  борь-
ба с теми, кто против него. Я же, пока жив, до последней капли своей крови 
не отступаюсь от лозунгов народа и всегда исполню его волю.

Да здравствует гражданский мир в стране!



27

Эсеровский и большевистский мятежи в Красноярске зимы 1919—1920 гг.

Да здравствует великий РУССКИЙ НАРОД и  созданная им Народная 
Армия.

Да здравствует всесторонняя борьба за этот мир!

Командующий войсками Енисейской губернии
генерал-майор Зиневич» 48.

Своим поступком генерал Б. М. Зиневич поставил отступающую колчаков-
скую армию в  весьма сложное положение. Генерал К. В. Сахаров 49 позднее 
вспоминал: «В Красноярске стоял 1-й Сибирский корпус под командованием 

48  КККМ. КПД 1540. Типографский бланк. Подлинник.
49  Сахаров Константин Вячеславович (18.03.1881—23.02.1941). Православный. Окончил Оренбургский 

Неплюевский кадетский корпус и  Николаевское инженерное училище (1901). В  службу вступил 
01.09.1898. Из училища выпущен подпоручиком (ст. с 13.08.1901) в 8-й Восточно-Сибирский сапер-
ный батальон. Позже служил в  5-м и  3-м Восточно-Сибирских саперных батальонах. Поручик (ст. 
с 09.08.1903). Участник Русско-японской войны 1904—1905 гг. Штабс-капитан (ст. с 09.08.1907). Окон-
чил Николаевскую академию Генерального штаба (1908; по 1-му разряду). Капитан (ст. с 02.05.1908). 
Цензовое командование ротой отбывал в  лейб-гвардии Литовском полку (01.11.1908—19.10.1910). 
Обер-офицер для поручений при штабе Омского ВО  (18.03—07.05.1911). Старший адъютант штаба 
47-й пехотной дивизии (с  07.05.1911). Участник Первой мировой войны. Исполняющий должность 
помощника делопроизводителя ГУГШ (на  06.12.1914). Подполковник (06.12.1914; ст. с  06.12.1914) 
с  утверждением в  должности. Исполняющий должность начальника отделения управления гене-
рал-квартирмейстера штаба Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта (с  27.10.1915). 
Полковник (ст. с 06.12.1915). Начальник штаба 3-й Финляндской стрелковой дивизии (с 18.05.1916). 
Награжден орденом Св. Георгия IV ст. (25.05.1917) и Георгиевским оружием (29.07.1917). Февральскую 
революцию встретил, находясь на  службе в  Ставке Верховного главнокомандующего. Участвовал 
в работе Московского совещания в августе 1917 г. как представитель от Союза георгиевских кавале-
ров. После выступления генерала Л. Г. Корнилова, в конце августа 1917 г., был арестован в Могилеве, 
но вскоре освобожден. Состоял в резерве чинов при штабе Киевского ВО (с 27.09.1917). С приходом 
к  власти большевиков отправился из  Саратова на  Дон к  генералу Л. Г. Корнилову в  Добровольче-
скую армию, но в Астрахани был задержан советскими властями, находился несколько месяцев в за-
ключении. Получив свободу, выехал в  Уфу, где поступил на  службу в  войска Директории. Состоял 
в распоряжении начальника штаба Верховного главнокомандующего генерала В. Г. Болдырева, про-
изведен в генерал-майоры (15.11.1918). 23.11.1918 назначен начальником гарнизона о-ва Русского, 
с  05.12.1918  начальник учебно-инструкторской школы во  Владивостоке. С  29.03.1919  генерал для 
поручений при Верховном главнокомандующем А. В. Колчаке, и с того же числа на него были возло-
жены «обязанности по инспектированию всех формирований и школ подготовки младшего команд-
ного состава на территории Российского государства, освобожденной от власти большевиков, кроме 
районов, подчиненных непосредственно командующим армиями». С  20.05.1919  заступил на  долж-
ность начальника штаба Западной армии, с 22.06.1919 — командующий этой (с 14.07.1919 — 3-й) ар-
мией. Один из главных инициаторов и разработчиков неудачной для белых Челябинской операции.  
Награжден орденами Св. Владимира III ст. (07.05.1919) и Св. Георгия III ст. (12.09.1919). С 10.10.1919 всту-
пил в  командование Московской группой армий Восточного фронта, образованной из  3-й армии, 
Оренбургской армии и Степной группы, с сохранением командования 3-й армией. Ему были предо-
ставлены права командующего отдельной армией. 04.11.1919 назначен главнокомандующим армия-
ми Восточного фронта. 09.12.1919 был арестован и смещен с должности братьями В. Н. и А. Н. Пепеля-
евыми. В тот же день войскам фронта было объявлено об увольнении генерала Сахарова «по болезни 
от занимаемой должности с назначением в распоряжение Верховного правителя и Верховного глав-
нокомандующего». По  его деятельности было назначено служебное расследование, отложенное 
до окончания Гражданской войны. Освобожден от ареста 23.01.1920 генералом Каппелем. Участник 
Сибирского Ледяного похода, командовал отступающими частями 3-й армии. В Забайкалье командир 
3-го корпуса войск Российской восточной окраины (февраль-март 1920), награжден знаком отличия 
военного ордена «За Великий Сибирский поход» I ст. (27.04.1920). Эмигрировал в Японию (1920), за-
тем в Германию. Занимался литературным трудом. Умер после операции язвы желудка в Берлине, по-
хоронен на кладбище Тегель. Награжден орденом Св. Анны IV ст. (1905), орденом Св. Станислава III ст. 
с мечами и бантом (1905), орденом Св. Анны III ст. (1905), орденом Св. Станислава II ст. (1912), орденом 
Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом (01.1915), орденом Св. Анны II ст. (09.10.1916). См.: Офицеры 
РИА [Интернет-ресурс]. Режим доступа: https://www.ria1914.info/index.php/Сахаров_Константин_Вя-
чеславович, свободный (дата обращения: 01.04.2020).
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генерала Зиневича, который все время действовал по  директивам и  прика-
зам своего командующего, генерала А. Пепеляева. Зиневич, выждав время, 
когда пять литерных поездов адмирала проехали на  восток, за  Красноярск, 
оторвались от действующей армии, произвел предательское выступление… 
Он послал… телеграмму с явным вызовом, там Зиневич писал, что он, сам сын 
„рабочего и крестьянина” (тогда это осталось невыясненным, как этот почтен-
ный деятель мог быть одновременно сыном двух папаш), „понял, что адмирал 
Колчак и его Правительство идут путем контрреволюции и черной реакции”.  
Поэтому Зиневич обращается к  „гражданской совести” адмирала Колчака, 
„убеждает его отказаться от власти и передать ее народным избранникам — 
членам Учредительного Собрания и  самоуправлений городских и  земских” 
(нового, послереволюционного выбора, то еcть тем же эсерам). В подкрепле-
ние своего убеждения генерал Зиневич заявил в той же прокламации, что он 
отныне порывает присягу и  более не  подчиняется Верховному Правителю. 
Этой изменой командира корпуса генерала Зиневича Верховный Правитель 
совершенно отрывался от армии, был лишен возможности опереться на нее 
и оказывался почти беззащитным среди всех враждебных сил. С другой сто-
роны, и действующая армия ставилась красноярским мятежом в невозможно 
тяжелое положение, теряя связь с базой и всеми органами снабжения.

Что это было  — бесконечная  ли глупость с  позывом к  бонапартизму или 
предательство, продажное действо? Видимо, и то и другое понемногу: у Пепе-
ляева — бонапартизм, у Зиневича — глупость, смешанная с предательством. 
Вскоре обнаружилось, что за спиной Зиневича стояла шайка социалистов-ре-
волюционеров с Колосовым во главе…» 50.

Одновременно красноярские большевики вели свою политическую игру. 
В  конце декабря 1919  г. решением Красноярского подпольного комитета 
РКП(б) был создан военно-революционный штаб. Военным комиссаром по-
встанческих войск был назначен Федор Кузьмич Клешнин 51. Членами штаба 
были товарищи Зорин Александр, Кузнецов Дмитрий, Яковлев Николай и один 
товарищ из  Иркутской подпольной организации большевиков 52. Краснояр-
ские большевики ждали удобного момента, чтобы захватить власть в  свои 
руки.

2  января 1920  г. военно-революционный штаб на  нелегальной квартире 
Дмитрия Зорина принял решение о  сроках вооруженного восстания. Перед 
военно-революционным штабом были поставлены следующие задачи:

50  Гражданская война в России: Катастрофа Белого движения в Сибири. С. 218—219.
51  Клешнин Федор Кузьмич, родился в 1893 г. в с. Мигна Ермаковской волости Минусинского уезда Ени-

сейской губернии. Из крестьян. Член РСДРП(б) с 1917 г. В 1914 г. был призван в армию по мобилиза-
ции. С октября 1916 г. по декабрь 1917 г. проходил службу во 2-м пулеметном полку г. Петрограда. 
В  1918—1920  гг. работал в  Красноярской подпольной организации. Был членом четвертого под-
польного комитета, военным комиссаром при революционном штабе г. Красноярска в январе 1920 г.  
После окончания Гражданской войны работал на ответственной партийной работе. См.: ГАКК. Ф. П-42. 
Оп. 8. Д. 476. Л. 40.

52  Шебалин Дмитрий Данилович. Прибыл в Красноярск в октябре 1919 г. после провала подпольной 
организации в Иркутске. См.: ГАКК. Ф. П-42. Оп. 8. Д. 400; Ф. П-42. Оп. 8. Д. 428. Л. 5.
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1) объединить все вооруженные силы в городе и дать им оперативные за-
дания;

2) захватить оружие и не допустить взрыва железнодорожных мастерских 
и моста через реку Енисей;

3) сохранить государственные ценности;
4) отстоять Красноярск от приближающихся колчаковских войск и прегра-

дить им путь отступления на восток 53.
Сохранились документы, говорящие о  том, что переворот большевиками 

был подготовлен не только организационно, но и материально:

«О Т Ч Е Т
Заведующего денежно-хозяйственной частью Красноярского революцион-

ного Штаба
(Смотри газету Красн[оярский] раб[очий] л. 16).

Взято заимообразно у гр[ажданина] Рутц на нужды Военно-революционного 
Комитета и Штаба  130000 р.

Р А С Х О Д:
Выдано членам Штаба на покупку у частных лиц оружия, патронов, бомб: 

т[оварищам] Яковлеву, Клешнину, Кузнецову, Домненко, Зорину  75000 р.
53  Васильев Г. А. Кемчуг-Красноярская операция Красной Армии против колчаковских и интервенцио-

нистских войск. М-во высш. образования СССР, Сиб. лесотех. ин-т. Сб. XXVIII, вып. VI. Красноярск: Типо-
графия ЕнУРПа, 1958. С. 88.

Рабочий поселок в Сибири, 1918 год
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Израсходовано на извозчиков, продовольствие членов штаба и его сотруд-
ников т[айной] организации восстания в  частях войск гор[ода] Красноярска: 
т[оварищам] Никифорову, Новогрешнову, Шаболину 54, Зорину, Васильеву, Тосс, 
Ковальчуку, Клешнину, Домненко, Кузнецову  19416 р.

Израсходовано на покупку кумача для знамен Штаба и частей войск  7980 р.

Две географические карты Енисейской и Иркутской губ.  600 р.

На покупку 150 пар рукавиц и перчаток, 4-х пар валенок, 2-х шапок для чле-
нов и  сотрудников штаба, а  также и  вышедших из  тюрьмы политических, 
привлеченных к работе по организации восстания  18975 р.

Израсходовано на  покупку свечей, керосина для конспиративных квартир 
и покупку фуража для дежурных лошадей штаба  5029 р.

Выдано делегату партизанского отряда  3000 р.

_________________
Израсходовано 130000 р.

Заведующий денежно-хозяйственной частью Штаба [подпись] Домненко

Красноярский Военнореволюционный Комитет в  первом своем составе: 
Председателя КОЗЛОВА, Членов ФРИДМАНА 55 и  ВЫШКОВСКОГО, и  революци-
онный штаб в составе т[оварищей] ШАБАЛИНА, ДОМНЕНКО, КЛЕШНИНА, ЗО-
РИНА и  главнокомандующего Красноярской группой т[оварища] ЯКОВЛЕВА, 
рассмотрев в своем заседании 28 марта 1920 г. отчет казначея штаба т[ова-
рища] Домненко о расходе взятых взаимообразно у гражданина Рутц по пору-
чению из Комитета на организацию восстания денежных сумм в количестве 
130000 р., приняв во внимание те условия, при коих совершалась нелегальная 
работа Комитета и Штаба во время исполнения боевых заданий, а также вы-
яснив действительность отдельных сторон расхода путем опроса членов 
данной организации, единогласно постановили признать правильным предъ-
явленный ему отчет в сумме 130000 р., о чем и довести до сведений существу-
ющего Енисейского Губернского Революционного Комитета на предмет приня-
тия мер к выплате 130000 р. гражданину Рутц.

54  Правильно: Шебалин Дмитрий Данилович.
55  Фридман Исай Гаврилович (1894—?). По  происхождению из  рабочих. Член РСДРП(б) с  1913  г. Был 

призван по мобилизации в 1917 г., службу проходил в 32-м Сибирском стрелковом полку, был пред-
седателем полкового комитета. В марте 1918 г. уволен в связи с роспуском старой армии. Был одним 
из организаторов антиколчаковского восстания в Красноярске зимой 1919—1920 гг. В 1920—1922 гг. 
занимал посты начальника Ачинской уездной милиции, позже  — Минусинской уездной милиции, 
затем руководил Ачинской уездной ЧК, затем заместитель заведующего отделом управления Ени-
сейского губисполкома, откуда был перемещен на  должность начальника губернской милиции. 
Июль — октябрь 1922 г. — исполняющий обязанности начальника Енисейской губернской милиции, 
с 4 октября ее начальник. Член 3-го Пленума Енисейского губернского исполнительного комитета. 
В октябре 1923 г. по требованию Главмилиции откомандирован в ее распоряжение. См.: ГАКК. Ф. Р49. 
Оп. 2. Д. 125. Л. 22, 61; Бугаев Д. А. На службе милицейской. Упр. внутр. дел Краснояр. края. Кн. 1, ч. 2: 
1917—1925 гг. Красноярск: Кн. изд-во, 1993. C. 58—59.
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Бывший [подписано от  руки] Председатель Губвоенревкома [подпись] Коз-
лов

Члены: [подписи] Вышковский, Фридман
Члены штаба: [подписи] Домненко, Зорин, Шабалин, Клешнин
Главнокомандующий Красноярской группой войск [подпись] Яковлев
[Внизу помета] Эту копию прошу тов[арища] Вышковского сохранить 

у себя»;
«Секретно

Енисейскому Губернскому комитету
партии коммунистов (большевиков)

Члена партии Евгения
Фроловича Домненко

Заявление
В последних числах декабря 1919  года я  был освобожден из  Красноярской 

губернской тюрьмы, где я  просидел больше 11/2  года (с  26  июня 1918  года 
по 22 декабря 1919 года). Как только я был освобожден из тюрьмы, мне было 
поручено Временным Комитетом коммунистов (большевиков) организовать 
Военно-революционный Штаб для подготовки и  руководства восстанием 
в Красноярске.

29  декабря был сформирован Военно-Революционный Штаб из  4-х лиц, 
а  именно: 1) Н. Яковлев  — Главнокомандующий, 2) Д. Кузнецов  — Начальник 
Штаба, 3) Е. Домненко  — заведующий хозяйственно-финансовой частью,  
4) Ф. Клешнин — политический комиссар Военно-Революционного штаба.

Для организации Военно-Революционного Штаба и  для организации сбо-
ра орудий для Штаба необходимы были средства, и  у  Военно-Революци-
онного штаба было три способа добычи средств (денег), а  именно: 1) заем 
(где-нибудь), 2) сбор средств рабочих организаций, 3) экспроприация.

Военно-Революционный Штаб[,] обсудив все эти способы и  найдя два по-
следних слишком неудобными, обратился к  первому. И  мне, как Заведующе-
му хозяйственно-финансовой частью Штаба, поручено было произвести 
заем 200000  рублей у  вполне надежного человека. Я  обратился за  помощью 
к  бывшему моему присяжному поверенному гражданину Роберту Федоровичу 
Рутц 56. Он, собрав у себя и у своих родственников 130000 рублей денег, ссудил 
мне с условием, что Штаб или Комитет партии возвратит ему деньги при 
первой возможности. Мною, с  согласия Временного партийного комитета 
и  Военно-Революционного Штаба[,] была выдана гражданину Рутц расписка 

56  Рутц Роберт Федорович, с  23  октября 1909  г. работал помощником секретаря в  Енисейском гу-
бернском акцизном управлении. В мае 1912 г. — 37 лет, коллежский регистратор. Его родной брат — 
Александр, 30.08.1883 г. р., уроженец Астрахани, прапорщик запаса армейской пехоты, был призван 
по мобилизации в Красноярске 22 июня 1918 г. По состоянию на 5 сентября 1919 г. занимал долж-
ность помощника прокурора Красноярского окружного суда. В апреле 1921 г. следователь Енисей-
ского губернского комитета по  борьбе с  дезертирством. См.: ГАКК. Ф. 161. Д. 224. Л. 198  об.; Ф. 24.  
Оп. 2. Д. 69. Л. 29 об. — 30; Ф. Р-51. Оп. 1. Д. 123. Л. 54; Ф. 791. Оп. 1. Д. 221. Л. 9 об.
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на  130000  рублей за  подписью казначея Временного партийного комитета 
и за партийной печатью.

На основании вышеизложенного прошу Комитет партии выдать распоря-
жение о погашении долга партии в 130000 рублей.

Член партии [подпись] Домненко
При сем прилагаю денежный отчет.
26 января 1920 года
с. Красноярское
Состинская (?) д. № 94

СЕКРЕТНО
Денежный отчет

Военно-Революционного штаба
26-го января 1920 года

№ по 
пор. Кому и на что выдано Рубли Коп.

1 Временному Комитету партии Коммунистов 
(большевиков) через тов. Клешнина

25000 00

2 Выдан аванс членам и сотрудникам Военно-Револю-
ционного штаба — по распоряжению Военно-Рево-
люционного штаба для текущих расходов и покупки 
оружия
Н. Яковлеву
Ф. Клешнину
Д. Кузнецову
Е. Домненко
Зорину
Д. Кузнецову

10000
10000
10000
10000
10000

00
00
00

3 Д. Кузнецову на сбор оружия для штаба 10000 00

4 Аванс сотрудникам Военно-Революционного штаба
тов. Белозерову
тов. Никифорову I-й раз
Ему же II-й раз
тов. Новосрытнову (?)
тов. Шаболину
тов. Зорину I-й раз
Ему же II-й раз
тов. Васильеву I-й раз
Ему же II-й раз
тов. Тосс I-й раз
Ему же II-й раз
тов. Ковальчик

2500
500

2000
1100
1500
1000
3000
1000
1500
500
500

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
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5 Обед членов штаба на конспиративной квартире 
по Цеховой ул.[,] д. № 43

375 00

6 За две географических карты Енисейской и Иркут-
ской губерний

600 00

7 По счету тов. Клешнина за кумач для знамени Воен-
но-Революционного штаба

7980 00

8 На покупку 75 пар перчаток для рабочих и солдат, 
охранявших Военно-Революционный штаб
50 пар с двумя пальцами по 100 руб. за пару
10 пар байковых с 5-ю пальцами по 300 руб. за пару
10 пар кожаных лосевых перчаток с теплыми под-
кладками по 500 руб. за пару
5 пар кожаных рукавиц с варежками по 350 руб. 
за пару

5000
3000
5000
1750

00
00
00
00

9 За обеды членов Военно-Революционного штаба 
и сотрудников на конспиративной квартире по Це-
ховой ул.[,] д. № 21

3500 00

10 На покупку керосина и свечей для конспиративной 
квартиры по Цеховой ул.[,] д. № 21

1010 00

11 На покупку фуражек для дежурных команд Военно-Ре-
волюционного штаба

4019 00

12 На покупку 4-х пар пимов по 800 руб. за пару 3200 00

13 На покупку 2-х шапок товарищам, вышедшим 
из тюрьмы

1025 00

14 Делегату партизанского крестьянского отряда 3000 00

Итого: 129059 00

Ввиду того, что при нелегальной работе и жизни 
формальных расписок и документов отчеты вести 
немыслимо было, а потому я и представляю распи-
ски и счета, выданные мне только во время перево-
рота и вскоре после него. Для фактической поверки 
Комитет может сделать опрос тех товарищей, 
которым мною были даны деньги[,] и присовоку-
пляю: купленные перчатки 75 пар переданы товари-
щу Шабалину.
Член партии [подпись] Е. Домненко

126559
125559

26 января 1920 года
г. Красноярск
[Помета] Узнать[,] где остаток 961 р.»;
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«Расписка
Принято от председателя Губвоенревкома Козлова 102450 р. (сто две 

тысячи четыреста пятьдесят рублей)[,] оставшихся от аванса, полученного 
товарищем Вышковским для нужд Военно-Революционного комитета.

13 января 1920 г.  Комиссар финансов [подпись]» 57;

«Расписка
Мы, нижеподписавшиеся[,] даем настоящую расписку в том, что получи-

ли от казначея Революционного комитета Вышковского 3000 р. (три тыся-
чи рублей).

7 января [19]20 г.   [подпись] Илья Ковалев» 58.

Однако с финансовым обеспечением переворота было не всё так гладко. 
Позднее один из  членов революционного штаба Дмитрий Данилович Ше-
балин вспоминал, что на  случай провала вооруженного выступления был 
предусмотрен вариант отхода организаторов восстания. Для этого в  одну 
из деревень был отправлен вооруженный отряд. Военный же руководитель 
восстания Н. Н. Яковлев, офицер армии Колчака, затребовал 10 тысяч рублей 
для обеспечения семьи на случай провала. И, как видно из денежного отчета, 
деньги он получил. Контролировали же действия Яковлева в ходе вооружен-
ного выступ ления сначала Шебалин, а затем Федор Клешнин 59.

Эсеры пытались контролировать ситуацию в  городе. Как вспоми-
нал Я. А. Вольфанг 60, участник тех далеких событий, 30 декабря 1919 г. в 10 ча-

57  КККМ. В/ф 8779-13. Машинопись. Подлинник.
58  КККМ. В/ф 8779-14. Машинопись. Подлинник.
59  ГАКК. Ф. П-42. Оп. 8. Д. 400. Л. 2—3.
60  Его отец — красноярский мещанин Нехемья Исаакович Вольфанг, владел в Красноярске двухэтаж-

ным деревянным домом, крытым железом, и каменной кладовой с подвалом, также крытой железом. 

Стирка белья в Сибири, 1919 год
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сов утра по приказу генерала Зиневи-
ча в  военном городке было собрано 
на  митинг около тысячи военнослу-
жащих. Генерал Б. М. Зиневич, прибыв 
на  собрание, выступил с  докладом, 
в  котором «…очень много говорил 
о своем демократическом происхож-
дении и о таких же взглядах и убежде-
ниях, и, считая данный момент особо 
ответственным, он призывал солдат 
беспрекословно повиноваться ему 
и поддерживать его во всех меропри-
ятиях, подчеркнув при этом, что он 
находится и действует в полном кон-
такте с земской властью и комитетом 
общественного спасения, образовав-
шимися за последнее время в г. Крас-
ноярске» 61.

Не найдя широкой поддержки 
в  солдатских массах, Б. М. Зиневич 
на автомобиле уехал на собрание, ко-
торое в это время проходило в железнодорожных мастерских. В железнодо-
рожных мастерских вместе с Б. М. Зиневичем выступил эсер Е. Е. Колосов, при-
звавший рабочих отказаться от создания Революционного комитета. Однако 
эсеры и здесь не встретили полной поддержки.

В ночь на 3 января 1920 г. происходили переговоры по прямому проводу 
между генералом Б. М. Зиневичем и командиром 1-й бригады 30-й стрелковой 
дивизии Красной армии Иваном Кенсориновичем Грязновым 62, находившим-
ся в Ачинске. В этих переговорах совместно с Б. М. Зиневичем принимал уча-
стие Е. Е. Колосов, пытавшийся придать переговорам политическую окраску.

Газета «Народный голос» № 3 от 3 января 1920 г. сообщала:
«Переговоры ген. Зиневича и  Е. Е. Колосова с  представителями советской 

России об условиях сдачи Красноярска.

Дом находился на ул. Благовещенской, 68 и оценивался в 5 616 рублей (весьма крупная сумма для 
дореволюционного Красноярска). См.: ГАКК. Ф. 161. Д. 236. Л. 211 об. — 212.

61  ГАКК. Ф. П-42. Оп. 8. Д. 51. Л. 1 об. 
62  Грязнов Иван Кенсоринович (22.01.1897, Михайловский завод Красноуфимского уезда Пермской 

губернии  — 29.07.1938). Из  семьи служащего. Окончил коммерческое училище в  1913  г. Работал 
в кооперации в Оханском земстве. В 1916 г. мобилизован и послан на учебу в Чистопольскую школу 
прапорщиков. Апрель 1918 г. в Красноуфимске. Организатор отряда Красной гвардии. Июнь 1918 г. — 
военный руководитель войск Манчажского направления, формирует и возглавляет 1-й Красноуфим-
ский полк, командир 1-й Красноуфимской бригады 4-й Уральской пехотной дивизии. Март 1920 г. — 
командующий 30-й стрелковой дивизии. После Гражданской войны командующий Забайкальского 
и Среднеазиатского ВО, член Военного совета НКО СССР, член ВЦИК. Награжден орденом Красного 
Знамени. См: Дублённых В. В. Вооруженные формирования Урала периода гражданской войны: Исто-
рические справки: монография. Свердлов. обл. краевед. музей. Екатеринбург: Банк культурной ин-
формации, 2002. С. 268.

Яков Александрович Вольфанг, 1919 год. 
КККМ. В/ф 8997-113



36

А. С. Вдовин, В. В. Овчаров  «Красноярская Вандея»: на переломе эпох

Вчера, 2-го января, в час дня командующий войсками Енисейской губ[ернии] 
Зиневич, разговаривая по прямому проводу с Ачинском, узнал, что провод на Бо-
готол тоже работает. Тогда была сделана попытка связаться с Боготолом. 
Попытка оказалась удачной[,] и  Боготол ответил. Переговоры с  Боготолом 
вел Е. Е. Колосов, беседовавший по прямому проводу с политическим комисса-
ром бригады армии красных Сергеем Николаевичем К. (фамилия полностью ко-
миссаром не была сообщена) 63.

Затем, кончая разговор с Ачинском и выяснив, что станция и город будут 
сданы, ген. Зиневич вместе с  Е. Е. Колосовым решили передать приказание 
в  Ачинск не  убирать аппаратов со  станции, а  оставить там записку, при-
глашающую командиров Красной армии к  переговорам. Ответ на  эту запи-
ску последовал вечером того же дня, и в 1 час ночи состоялся разговор между 
начальником бригады Красной армии, ген[ералом] Зиневичем и Е. Е. Колосовым. 
Все переговоры будут полностью напечатаны в  ближайших №№  «Нар[одно-
го] Голоса». Окончательный ответ начальниками Красной армии был обещан 
к 6 утра, но дан несколько позже.

Начальниками Красной армии гарантирована полная неприкосновенность 
всех участников войны, независимо от  чина и  занимаемой ими должности, 
за исключением лиц, принимавших участие в карательных экспедициях по уг-
нетению и истерзанию трудового крестьянства. В отношении мирных жите-
лей гарантировано безусловно гуманное радушное отношение. Если из города 
Красноярска не раздастся ни одного выстрела по Красной армии, то и Красная 
армия не сделает ни одного выстрела, входя в город.

Гарнизон разоружается, оставляется только необходимая часть для несе-
ния службы по охране города. Оружие складывается в артиллерийские склады 
и цейхаузы.

Начальники частей через начгара 64 представляют полные сведения о своих 
частях немедленно же при входе Красной армии в город.

Безусловно запрещаются пьянство и  мародерство. За  пьянство строгие 
меры и взыскания. За мародерство — расстрелы.

Таковы условия, на которых сдается город Красноярск. Граждане должны со-
блюдать полное спокойствие при переходе в городе власти в руки советских 
войск, ибо только таким путем этот переход может совершиться безболез-
ненно и без эксцессов».

Обсуждать соглашения политического характера комбриг Грязнов отка-
зался. Стороны договорились о разоружении войск Красноярского гарнизо-
на, а также о сохранении части оружия для поддержания порядка в городе 
до самого прихода Красной армии 65.

63  Кожевников Сергей Николаевич. См.: История Сибири с древнейших времен до наших дней. Т. 4: Си-
бирь в период строительства социализма. Ленинград: Наука. Ленингр. отд-ние, 1968. С. 134.

64  Начальник гарнизона.
65  ГАКК. Ф. П-42. Оп. 8. Д. 51. Л. 6 об.
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Уже следующей ночью большеви-
ками без боя была захвачена власть 
в Красноярске. На сторону военно-ре-
волюционного комитета перешел 
практически весь гарнизон г. Красно-
ярска и  часть бывших военноплен-
ных (сербы, мадьяры). Утром 4 января 
на  Старобазарную площадь города 
вошел 18-й охранный железнодорож-
ный батальон. Вслед за  ним, грохоча 
коваными колесами по  булыжной 
мостовой Большой улицы, прибыл ар-
тиллерийский дивизион, к  нему при-
соединился инженерный дивизион. 
С южной стороны показался сводный 
казачий отряд в конном строю, с вос-
точной стороны подошли роты 31-го 
Сибирского стрелкового полка и 3-го 
Сибирского пластунского батальона, 
расквартированные в  военном го-

родке. Солдаты были без погон, на груди выборных командиров красовались 
алые банты 66.

Прибывающие на  площадь войсковые части встречал тов.  Ковальчик, на-
значенный адъютантом командующего войсками Красноярского гарнизона. 
Вскоре верхом прибыл и сам командующий — Николай Николаевич Яковлев, 
который объявил присутствующим войскам, что он принимает над ними ко-
мандование. После митинга вооруженные отряды заняли все стратегические 
пункты города.

«Тов[арищу] Козлову и тов[арищу]
Дихтереву.

Приказываю занять и  охранять почтово-телеграфную станцию и  теле-
фонную станцию.

Член военного штаба [подпись] Е. Домненко
4/I-19 г. 67

[Мастичная печать «Российская Коммунистическая партия большеви-
ков — Красноярский Комитет»]» 68.

Отряд из красногвардейцев-железнодорожников и солдат охранного бата-
льона во главе с минером Ермаковым спешно направился к железнодорожно-

66  ГАКК. Ф. П-42. Оп. 8. Д. 428. Л. 9—10.
67  Так в подлиннике. На самом деле — 4 января 1920 г. 
68  КККМ. О/ф 11547-4. Рукопись (карандаш). Подлинник.

Иван Кенсоринович Грязнов
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му мосту, чтобы разминировать его от мин, заложенных чехами. Охрана моста 
была поручена боевой группе матросов 69.

В городе были проведены обыски и аресты «лиц, явившихся сторонника-
ми колчаковской реакции и не успевших еще бежать из города» 70. Первым 
был арестован генерал-майор Б. М. Зиневич, штаб которого располагался на 
ул. Большой, 16.

Красноярский революционный комитет 4 января 1920 г. обратился к насе-
лению Красноярска с призывом:

«Товарищи рабочие, крестьяне и трудовое население!
Так называемая Земская власть, образовавшаяся в Красноярске после паде-

ния Колчаковского правительства в Сибири и принявшая на себя задачу обес-
печить спокойствие и нормальный ход общественной и хозяйственной жизни 
в губернии до прихода Советской армии, с этой задачей справиться не смогла, 
ибо эта власть не имела твердой опоры в народных массах, а в руках этой вла-
сти не было сплоченной революционной армии.

Безобразия, творимые отступающими бандами и сворами правительства 
Колчака, увозящими с  собой награбленное народное достояние, портящими 
пути сообщения, творящими притеснения и издевательства над крестьяна-
ми, все увеличиваются и  разгораются. В  самом городе настроение жителей 
крайне неуверенное и тревожное.

Учитывая эти обстоятельства и получив определенные указания военно-
го комиссара головной дивизии Советских войск, Красноярский комитет пар-
тии коммунистов (большевиков) постановил организовать твердую власть, 

69 ГАКК. Ф. П-42. Оп. 8. Д. 428. Л. 10.
70 ГАКК. Ф. П-42. Оп. 8. Д. 51. Л. 8.

Охрана железнодорожного моста, 1919 год
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могущую опираться на пролетарские массы и революционную армию, и с этой 
целью выделил из своего состава Революционный Комитет.

Красноярский Революционный Комитет необходимейшими задачами свои-
ми ставит:

1) Всемерное содействие приближению регулярной армии Советских войск 
и  устранение всяких препятствий, стоящих на  пути следования Советской 
армии;

2) Сохранение народных богатств и сооружений;
3) Обеспечение полной личной и  имущественной безопасности граждан 

Енисейской губернии;
4) Поддержание строжайшей дисциплины среди революционных войск гар-

низона и охраны военного имущества;
5) Поддержание в  гор[оде] Красноярске твердого порядка и  недопущения 

никаких нарушений и выступлений на территории города и его окрестностях.
Революционный Комитет предупреждает, что лица, уличенные в мародер-

стве, грабежах и разбоях[,] будут беспощадно уничтожаться на месте.
Продажа и выдача всех спиртных напитков прекращается. Лица, нарушив-

шие это, будут преданы суду. Граждане, замеченные в нетрезвом виде, — аре-
стовываются.

Все общественные, городские, земские и  правительственные учреждения 
продолжают свою работу. Все уполномоченные земских и  городских само-
управлений остаются на  своих местах и  спокойно продолжают исполнять 
свои обязанности.

Красноярский Революционный Комитет обращается к Вам, товарищи ра-
бочие и солдаты, и надеется, что вы окажете ему всю свою помощь и поддерж-
ку и будете строго сохранять пролетарскую и революционную дисциплину.

Красноярский Революционный Комитет.
4-го января 1920 г.
г. Красноярск» 71.

71  КККМ. В/ф 1816-53. Машинопись. Копия.
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БОИ ПОД КРАСНОЯРСКОМ 
5—6 ЯНВАРЯ 1920 г.

Военное командование армии Колчака планировало превратить Красно-
ярск в неприступную крепость и остановить на берегах Енисея стремительное 
наступление отдельной 5-й армии красных. И  это было вполне обосновано: 
в городе находился 10-тысячный гарнизон, имелись запасы вооружения и бое-
припасов, продовольствия, денежных средств.

27 декабря 1920 г. адмирал А. В. Колчак, находясь в Нижнеудинске, отдает 
приказ генералу Каппелю:

«1. Отводить войска за  Енисей, так как устойчивость, видимо, оконча-
тельно потеряна, а Минусинский фронт угрожает тылу армии.

2. Все силы употребить на сохранение боеспособности и неразложившиеся 
части свести в одну сильную группу, чтобы обеспечить отход ее на восток.

3. Приведение в  порядок Красноярска и  других городов всецело зависит 
от той силы, которой вы располагаете. Если есть надежные, верные части, 
то надо занять ими Красноярск и разоружить восставших. Необходимо всяче-
ски избегать столкновений с чехами и занимать город не со стороны жел[ез-
ной] дороги и станций, которые захвачены чехами.

4. Если вы займете Красноярск, то возьмите под свой контроль ценности 
государственного банка…» 72

Последний пункт приказа был более чем актуален. Дело в том, что с сентя-
бря 1919 г. в Красноярске находилось пять отделений Государственного банка: 
Красноярское, Челябинское, Оренбургское, Сызранское, Петропавловское. 
На хранении у этих учреждений находилось: золото, серебро, медь, процент-
ные бумаги, вклады хранения, наличные деньги. Только запасы Челябинского 
отделения Государственного банка составляли около 133 млн рублей ценно-
стей 73. Для понимания: в январе 1920 г. на подступах к Красноярску 30-й стрел-
ковой дивизией отдельной 5-й армии красных было захвачено Барнаульское 
72  Славное сорокалетие: из  истории Красноярской партийной организации (1917—1957  гг.). Красно-

ярск: Кн. изд-во, 1957. С. 269.
73 ГАКК. Ф. 24. Оп. 2. Д. 69. Л. 64, 71, 74, 91, 93.
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отделение Государственного банка. Трофеи составили до  800  пудов серебра 
и 23 пуда золота 74. Так что одним было что терять, другие же стремились к за-
хвату богатой добычи.

Однако ко времени подхода основной массы войск 1, 2 и 3-й Сибирских ар-
мий ситуация в корне изменилась. Перед отступающими колчаковцами стоял 
Красноярск, революционно настроенный гарнизон которого заявил, что части 
отходящей армии через город пропущены не будут. «Было ясно, что неминуема 
новая междоусобная схватка между отступающими каппелевскими войсками 
и разнузданным, пьяным от сладких лозунгов гарнизоном гор. Красноярска» 75.

Вечером 4  января 1920  г. Красноярский революционный комитет выслал 
своего представителя для переговоров с передовыми частями Белой армии, 
подошедшими к  городу. Однако противоборствующим сторонам не  удалось 
достигнуть какого-либо соглашения 76.

Утром 5  января 1920  г. части В. О. Каппеля пошли на  штурм Красноярска.  
Наступление велось в двух основных направлениях: на Николаевскую слободу 
и на военный городок. Группа генерал-майора Павла Петровича Петрова в со-
ставе 4-й Уфимской стрелковой и 2-й Уфимской кавалерийской дивизий осу-
ществляла основной удар. Вдоль линии железнодорожного полотна на вокзал 
станции Красноярск наступал Ижевский запасной батальон. Ижевцам удалось 
ворваться на  территорию станции, но  тут на  путях показался бронепоезд. 
С ужасом солдаты увидели, что над ним развевается красный флаг. По кавале-
рии начала бить артиллерийская батарея красных. В  этот момент в  бой был 
74  РГВА. Ф. 1347. Оп. 1. Д. 130. Л. 1—1 об.
75  Иванов В. В  Гражданской войне (Из  записок омского журналиста). М.: Государственная публичная 

историческая библиотека России, 2017. С. 88.
76  Красноярский рабочий. 1925. 6 янв.

Выгрузка имущества из вагонов на станции, 1919 год
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брошен последний резерв обороняющихся — бывший 8-й инженерный диви-
зион. Наступление захлебнулось.

Позднее, находясь в  эмиграции, генерал-майор П. П. Петров, участник 
штурма Красноярска, вспоминал: «Трудно сказать, чем бы кончился этот бой, 
наши продвигались не особенно уверенно, но все же продвигались; против-
ник организовал какое-то обходное движение с юга, но у нас был резерв для 
противодействия. Скверную роль сыграло движение из города польского бро-
непоезда. Заметили, что двигается небольшой поезд с флагом. Различают толь-
ко красную часть флага. Подается назад часть действующих вдоль железной 
дороги, а затем правофланговые… Начинать все снова и поздно, и бесполез-
но, так как люди намерзлись, нет уверенности в успехе…» 77

В неудаче белых роковую роль невольно сыграл польский бронепоезд 78, 
который охранял от взрыва железнодорожный мост через р. Енисей и воин-
ские эшелоны польских частей, стоявшие на станциях Красноярск и Енисей. 
Поднявшийся ветер перехлестнул бело-красное полотнище так, что наступа-
ющие цепи колчаковцев увидели только часть польского флага — красную 79.

77  Петров П. П. От Волги до Тихого океана в рядах белых. Воспоминания, документы. М.: Айрис-пресс, 
2011. С. 176—177.

78 Название бронепоезда неизвестно. 5-я польская дивизия была пленена частями Красной армии 
в  районе станций Балай  — Клюквенная. Попали в  плен и  два польских бронепоезда «Пахарь» 
и «Краков». Вероятно, один из них и сорвал наступление белогвардейцев 5 января 1920 г. См.: ГАКК.  
Ф. Р-1916. Оп. 1. Д. 2. Л. 2, 6.

79  Например: Иванов В. В Гражданской войне (Из записок омского журналиста). С. 88—89; Гражданская 
война в России: Катастрофа Белого движения в Сибири. С. 228.

Бронепоезд союзных войск, 1919 год
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Повстанцам удалось отстоять Красноярск и не пустить в город отступающие 
колчаковские части. Таким образом, удалось избежать уличных боев и жертв 
среди мирного населения города, спасти от разрушений станцию Красноярск 
и железнодорожный мост через р. Енисей.

А уже 6 января 1920 г. к населению города обратился командир 4-го Енисей-
ского Советского полка Игнатов 80:

«ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ КОМАНДИРЫ  
И СЛАВНЫЕ ТОВАРИЩИ СОЛДАТЫ

4‑го ЕНИСЕЙСКОГО СОВЕТСКОГО ПОЛКА
с невыразимым удовольствием спешат поздравить всех граждан города 

Красноярска с давножданным праздником РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА и от души 
желают встретить оный в добром здравии и полном благополучии.

Русский воин с  мечом и  гражданин со  злобой и  ненавистью бессмысленно 
восстали друг против друга, причиняя неисчислимые душевные раны родному 
по  духу и  крови народу. Кому неизвестно море искренних слез русских отцов 
и  матерей, пролитое за  своих сыновей, единственных, быть может, отрад 
и опор на закате своих дней, кто позабыл о потере лучших друзей. Вспомните 
жен, оросивших свою жизненную дорогу горючими слезами при последней раз-
луке со своими мужьями, которые для них были защитой от безумных втор-
жений извне в мирную, полную безмятежья и тишины семейную ячейку. Забы-
ты ли вами те товарищи, с печалью на лице, с грустью в сердце проводившие 
своих братьев далеко безвозвратно. Кто не знает горечи и страдания русских 
девушек-невест, потерявших свое боготворимое счастье, проводив смело, 
осеняя крестным знамением, бросает на  своего милого взор, полный добрых 
пожеланий: «ИДИ, СПАСАЙ ОТЧИЗНУ, ПОМОГИ РОДНОМУ КРАЮ ЖИТЬ МИР‑
НО И  ЧЕСТНО!» Перебирая в  памяти все это, невольно из  груди вырывается 
тяжело-глубокий вздох, просящий Творца сниспослать на грешную землю, где 
человек стал зол, позабыл понятия о святых словах: честность, нравствен-
ность, человеколюбие, добродетель и т. д., МИР для всего мира.

И вот, в этот торжественный день, друзья, всему русскому народу полез-
но стремление душой слиться со всеми, забыв своих врагов, и громко сказать 
всему миру: «Позабудьте обиды, огорчения, отбросьте свой меч в сторо‑
ну и не покрывайте его братской кровью. Заполните место в сердце для 
мщения, творя доброе дело, призывая всех к миролюбию, — удержаться 
от преступления и дурных поступков обезумевших и потерявших чело‑
веческий облик!»

Командир 4-го Енисейского
Советского полка Игнатов

6 января 1920 г.
г. Красноярск» 81.

80  Игнатов Яков — в 1919 г. поручик, командующий 2-й ротой 4-го Енисейского Сибирского стрелкового 
полка. Награжден орденами Св. Георгия IV ст. и Св. Анны III ст. с мечами и бантом. См.: Сибирский исто-
рический альманах. Т. 2. Сибирь на переломе эпох. Начало ХХ века. Красноярск: Версо, 2011. С. 161.

81  КККМ. КПД 2946. Типографский бланк. Подлинник.



44

А. С. Вдовин, В. В. Овчаров  «Красноярская Вандея»: на переломе эпох

РЕЛЯЦИИ, РАПОРТЫ И ДОНЕСЕНИЯ 
ЧАСТЕЙ КРАСНОЯРСКОГО 
ГАРНИЗОНА. ЯНВАРЬ 1920 г.

Поражения на Восточном фронте борьбы с большевиками, активные дей-
ствия красных партизан в  глубоком тылу вынуждали Верховного Правителя 
проводить постоянную передислокацию войск. Существующие в  тылу части 
подвергались постоянным организационно-штатным мероприятиям. Зача-
стую, не успев сформироваться, части вновь расформировывались.

Последствия действий красных партизан
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Согласно квартирному расписанию частей, войск, штабов, управлений, уч-
реждений и заведений Иркутского военного округа, по состоянию на 1 ноября 
1919 г. в Красноярске дислоцировались:

— Штаб 8-й Сибирской стрелковой дивизии (командующий дивизией гене-
рал-майор Барановский, временно исполняющий должность начальника шта-
ба подъесаул Теплов);

— 31-й Сибирский стрелковый полк (полковник Несытов; 26  офицеров, 
штыков — 1 062, пулеметов — 6);

— 8-й инженерный дивизион (капитан Кочетов; 10  офицеров, штыков  — 
100);

— Управление дивизионного интенданта (подполковник Давыдов);
— штурмовой батальон (подполковник Брауч);
— дивизионный обоз (поручик Мочалов);
— дивизионный лазарет (коллежский асессор Маштаков);
— дивизионный перевязочный отряд (коллежский асессор Переверзев);
— 1-й добровольческий полк сербов, хорватов и  словенцев им.  майора 

Благотича (50 офицеров, 739 бойцов);
— Управление артиллерии, подчиненной инспектору формирования фран-

цузской артиллерии (генерал-майор Шарпантье);
— кадровый артиллерийский дивизион Иркутского военного округа (пол-

ковник Штейн);
— 15-й Сибирский стрелковый артиллерийский дивизион (подполковник 

Прокофьев);
— 3-я батарея 3-го штурмового артиллерийского дивизиона (поручик За-

вьялов);
— 2-я батарея 13-го Казанского артиллерийского дивизиона (капитан Ор-

лов);
— 1-я батарея бывшего Уфимского артиллерийского дивизиона (капитан 

Попов);
— отдельная горная батарея 65-мм итальянских пушек (капитан Дитятьев);
— артиллерия 8-й Сибирской стрелковой дивизии (полковник Бонч-Осмо-

ловский, 70 офицеров, 1 630 бойцов);
— артиллерийский склад ТАОН (поручик Гадалов);
— 1-й Енисейский казачий полк (полковник Паской-Шарапов; 23 офицера, 

шашек — 362, 5 пулеметов);
— штаб 5-й бригады охраны железных дорог (полковник Кодинец);
— 18-й батальон охраны железных дорог (подполковник Карасёв; 18 офи-

церов, 377 бойцов);
— Управление 4-го отдела руководителя работ армии (подполковник Рах-

манов);
— Красноярский местный пехотный батальон (капитан Полоньков; 16 офи-

церов, 403 бойца);
— Красноярская конвойная команда (подполковник Кузьменко);
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— Управление Красноярского уездного воинского начальника (полковник 
Суслов);

— Красноярский лагерь военнопленных (полковник Лосев);
— Пермский артиллерийский склад (полковник Савримович; 17 офицеров, 

335 бойцов);
— Красноярский местный инженерный склад — г. Красноярск (надворный 

советник Акинфиев);
— окружной инженерный склад Курганского военного округа (подпоручик 

Узловский);
— Красноярская строительная комиссия (генерал-майор в  отставке Ра-

кинт);
— Красноярский 1-го класса продовольственный магазин (титулярный со-

ветник Андреев);
— главный базисный вещевой склад (полковник Леди);
— Красноярский отдельный интендантский вещевой склад (надворный со-

ветник Шевцов);
— Тюменская обмундировальная интендантская мастерская;
— Красноярский военный госпиталь (статский советник Залесский);
— Тюменский военный госпиталь (статский советник Генард);
— 125-й эвакогоспиталь (статский советник Гиршман);
— 195-й эвакогоспиталь (коллежский советник Дунаев);
— Екатеринбургская команда выздоравливающих;
— Тюменская команда выздоравливающих;
— Управление коменданта железнодорожного и водного участка станции 

Красноярск (поручик Скуридин; 7 офицеров, 14 бойцов);
— военный продовольственный пункт станции Красноярск;
— Управление коменданта города Красноярска (подполковник Вегенер);
— Красноярская комендантская рота (штабс-капитан Стехновский) 82;
— гидроавиационная станция (военно-морской летчик штабс-капитан Те-

лепнёв) 83;
— Енисейская речная боевая флотилия (20 офицеров, 209 нижних чинов, 

19 орудий) 84;
— 4-й полк дивизии морских стрелков 85.
В ночь с 20 на 21 ноября 1919 г. в Красноярск стали прибывать эшелоны 

4-го Енисейского Сибирского стрелкового полка. До 23-го числа полк находил-
ся в вагонах, так как разместить личный состав в городе не было никакой воз-
можности. По этой причине полк расположился в окрестных деревнях 86.

Как позднее вспоминал польский доброволец Станислав Богданович, слу-
живший телефонистом в 5-й Польской стрелковой дивизии, когда их воинский 

82  РГВА. Ф. 39515. Оп. 1. Д. 51. Л. 78—93.
83  Там же. Л. 36 об. — 37.
84  РГВА. Ф. 39515. Оп. 1. Д. 76. Л. 33.
85  РГВА. Ф. 39515. Оп. 1. Д. 51. Л. 24 об. — 25.
86  БМКМ. О/ф 471/ДРК-35.
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эшелон прибыл на станцию Красноярск [конец декабря 1919 г. — начало янва-
ря 1920 г.], то вся станция была забита эшелонами. «Я пошел в город. На улицах 
расположились лагеря разных колчаковских частей, было много гражданских 
лиц. Везде на улицах и площадях горели костры, а возле них толпились люди. 
На дрова для костров разбирали заборы. На каждом шагу встречались боль-
ные тифом. Продовольствия в городе не было. Среди толпы солдат и беженцев 
увивались чехи, которые еще не успели вывести из Красноярска все, что было 
ценно. Они открывали склады купцов, загружали сани различными предмета-
ми и свозили их к своим эшелонам» 87.

Таким образом, численность войск Красноярского гарнизона к  концу де-
кабря 1919 г. составляла около 10 тысяч человек. В вооруженном восстании 
приняло участие, по разным источникам, от 2 500 до 3 500 человек. А что же 
остальные?

Часть войск гарнизона ушла в  тяжелейший Ледовый поход, часть раз-
брелась по окрестным деревням. Единого руководства в городе фактически 
не было, тем более не было и единого военного руководства. Эсеры не смогли 
воспользоваться результатами поднятого генералом Б. М. Зиневичем в  дека-
бре 1919 г. мятежа. Как и в октябре 1917 г. в Петрограде, власть в городе была 
захвачена «активным меньшинством» — большевиками.

87  Bogdanowicz S. Ochotnik. Warszawa: Ośrodek KARTA, 2005. 264 s. (Пер. Р. В. Оплаканской).

Воинский караул союзников
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* * *
«НАЧАЛЬНИК ШТАБА

3‑й
Иркутской стрелковой бригады88

Января __ дня 1920 года
№ _______

Город Красноярск

Командующему 
Повстанческими войсками 

Красноярского гарнизона

Рапорт.

Доношу, что 4-го января 1920 года утром Штаб бригады выступил на об-
щую манифестацию на Старо-базарной площади и присоединился к восстав-
шим частям Красноярского гарнизона. Здесь председателем Штабного коми-
тета была получена от Командующего войсками Товарища ЯКОВЛЕВА боевая 
задача, которую при сем прилагаю.

Во исполнение этой задачи Комендантская команда немедленно заняла 
здание Почтово-телеграфной конторы, где оставалась до утра в полном со-
ставе. Утром 5-го Января в почтово-телеграфной конторе был оставлен ка-
раул в 16 человек, остальные возвратились в казармы.

5-го Января утром общим собранием чинов штаба Комендантской, обозной, 
конно-разведческой командами, писарской и осведомительного пункта коман-
дами я был избран Начальником Штаба, после чего я немедленно вступил в ис-
полнение своих обязанностей и поехал в военно-революционный Штаб. В это 
время началась перестрелка с неприятелем в поселке Алексеевском, и я возвра-
тился в Штаб, где сейчас же мною была выслана остальная часть Комендант-
ской команды в почтово-телеграфную контору для усиления караула, а обоз-
ная вооруженная [команда] оставлена была охранять здание Штаба.

Мотоциклетная команда несла службу связи при Командующем войсками 
Товарище ЯКОВЛЕВЕ.

Команда конных разведчиков ездила в разведку.
Комендантская команда несла охрану почты беспрерывно до распоряжения 

о смене вместе с Начальником команды Товарищем МАТВЕЕВЫМ; распоряжение 
о смене последовало 9-го Января.

Адъютанты, писарская команда и солдаты Осведомительного пункта на-
ходились в Штабе, несли внутреннюю службу и службу чисто Штабную.

Начальник Штаба Давыдов [подпись]
Председатель Штабного комитета [подпись неразборчива]
Член Штабного комитета Козлов [подпись]» 89.

88  Согласно приказу войскам Иркутского военного округа от 7 декабря 1919 г., 8-я Сибирская стрелко-
вая дивизия была расформирована. При этом 29-й Сибирский стрелковый полк был передан в рас-
поряжение командующего 1-й Сибирской армией, а из 31-го и 32-го Сибирских стрелковых полков 
была сформирована 3-я Иркутская стрелковая бригада. Управление 8-й Сибирской стрелковой диви-
зии было переформировано в Управление 3-й Иркутской стрелковой бригады, место дислокации — 
Красноярск. Начальником 3-й Иркутской стрелковой бригады был назначен бывший командующий 
8-й Сибирской стрелковой дивизии генерал-майор Барановский. См.: РГВА. Ф. 40213. Оп. 1. Д. 1399.  
Л. 5—5 об.

89  КККМ. КПД 3880-1. Машинопись. Подлинник.
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* * *
«Командующему Войсками

группы повстанческих войск

Рапорт.

Сводно[-]казачий отряд Енисейского Казачьего войска принимал следующее 
участие [в] восстании. В ночь на воскресение 4 января с/г мы получили от груп-
пы коммунистов седла для выступления и, приготовившись, ждали дальней-
ших приказаний. Утром в воскресение 4 января весь наш отряд[,] частью кон-
ный, частью спешенный[,] вышел на  Старо-базарную площадь, тем самым 
отдав себя в Ваше распоряжение.

В понедельник утром я вместе с членом Ревкома Фридманом ездил делега-
том [к] тем казакам, которые производили разведку, но мы были ими обстре-
ляны и  вернулись. Я  отдал приказание быть готовым к  бою. Вскоре получил 
личные приказания командира 4-го полка тов[арища] Игнатова, согласно 
которых были отправлены команда до  70  к[азаков] к  кладбищу, в  20  человек 
по направлению к Бугачу. Оставшаяся часть казаков несла следующую служ-
бу: в команде связи 4-го полка, в 3-м отделении милиции, что в Николаевке, при 
штабе, который помещался в  тюрьме. Часть казаков находилась при осед-
ланных лошадях. Остальные несли домашний наряд, некоторые были до  вы-
ступления еще уволены Колчаковским начальством в отпуск домой.

Начальник Сводно[-]казачьего отряда
Енисейского казачьего войска Кольцов» 90.

90  КККМ. КПД 3880-2. Рукопись. Подлинник.

Атака казачьей сотни
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* * *
«Реляция

команды бывшего штаба ген. Зиневича, принявшей активное участие в вос-
стании против Колчаковской армии.

4-го января 1920 г. в 8 часов утра, когда показалась демонстрация частей 
гарнизона гор[ода] Красноярска, стоявших за  советскую власть, наша ко-
манда примкнула к ней и направилась на Старособорную 91 площадь. Коман-
дующим группой Красной армии гор[ода] Красноярска тов[арищем] Яковле-
вым была произнесена краткая речь, призывавшая всех бороться с Колчаком 
и его приспешниками. После окончания речи товарищ Яковлев вызвал всех ко-
мандиров частей к себе, чтобы дать каждому из них боевую задачу. Наша ко-
манда была присоединена к Красноярскому б[атальо]ну выздоравливающих 
как резерв, в б[атальо]не ком[ан]да вошла в состав 3-й роты.

На другой день, т. е. 5-го января, когда остатки разбитой Колчаковской 
армии, предводительствуемой Каппелем, повели наступление на  Красно-
ярск, батальон выздоравливающих был взят из  резерва и  отправлен в  бой 
с белогвардейцами в 10 ч[асов] утра в числе трех рот: 1, 2 и 3-й.

Будучи прикомандированной в  3-ю роту, наша команда пошла в  бой, со-
ставляя 3-й взвод роты. Участок  б[атальо]на был к  северу от  линии  ж[е-
лезной] дор[оги] до  часовни на  горе 
за  речкой Качей. Третья рота, в  ко-
торой была наша команда, заняла 
средний участок батальона и пошла 
в наступление по сопке за Качинской 
горой. Вскоре мы заметили на склоне 
горы за  кирпичным заводом неприя-
тельскую цепь, идущую, вероятно, 
в  обход нашим частям, расположен-
ным между леском за  Алексеевским 
поселком и Качинской горой.

Желая разбить их план, мы по соб-
ственной инициативе пошли на-
встречу врагу и, в случае победы над 
ним, хотели зайти в тыл противни-
ка с левого фланга, чтобы отрезать 
пути отступления. Наше движение 
было обнаружено противником, рас-
положенным за  кирпичным сараем 
Алексеевского поселка. Со  стороны 
противника, расположенного у Алек-
сееского поселка, которому мы за-

91  Так в подлиннике, на самом деле — Старобазарная площадь.

Сергей Николаевич Войцеховский
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шли во  фланг, был открыт ружейный и  пулеметный огонь по  нашей цепи. 
Несмотря на  это, побуждаемые верой в  наше святое дело, мы продолжали 
продвигаться вперед еще с  большой скоростью. Заметив это, противник 
начал отступать по  всему фронту к  разъезду Бугач и  дер[евне] Солонцы. 
Когда противник отступил в указанном направлении, мы заняли Кирпичный 
завод, с наступлением сумерек были отведены на квартиры для переночевки 
в районе тюрьмы. Ночью наш дозор наткнулся на конную разведку против-
ника, ехавшую со стороны высот, в числе 4-х человек, и обстрелял ее. Развед-
чики неприятельские спешились и стали отстреливаться, потом побежа-
ли, бросив лошадей. Лошади и  один разведчик-офицер были пойманы нами 
и отправлены в штаб командующего Товарища Яковлева. В эту же ночь были 
пойманы 2  артиллериста 2-го тяж[елого] див[изиона] Уфимского корпуса, 
пытавшихся пробраться незамеченными в  город. Ночь прошла спокойно. 
Во вторник[,] 6-го января, наша к[оман]да была назначена в караул для охра-
ны тюрьмы, откуда пришла в среду.

7-го января в 2 часа дня в батальоне выздоравливающих.
Ввиду ликвидации угрожающих городу Красноярску белогвардейских банд 

Войцеховского 92, нам было разрешено возвратиться для исполнения своих 

92  Войцеховский Сергей Николаевич (16.10.1883—07.04.1951). Из дворян Витебской губернии, уроже-
нец Витебска. Сын офицера. Окончил реальное училище в Великих Луках, затем Константиновское 
артиллерийское училище (1904). В службу вступил 01.10.1902. Из училища выпущен подпоручиком 
(ст. с 09.08.1904) в 20-ю артиллерийскую бригаду. Окончил Императорскую Николаевскую военную 
академию (1912; по 1-му разряду). Участник Русско-японской и Первой мировой войн. В 1914—1915 гг. 
старший адъютант штаба 69-й пехотной дивизии, в 1916—1917 гг. штаб-офицер для поручений штаба 
20-го армейского корпуса. В начале 1917 г. и. д. начальника штаба 126-й пехотной дивизии (29.01—
24.12.1917). Согласно решению командира 45-го армейского корпуса предназначен на должность на-
чальника штаба 1-й Чехословацкой дивизии с 07.08.1917 (по Списку ГШ по 01.03.1918 — и. д. началь-
ника штаба Чешско-Словацкой стрелковой бригады с 25.08.1917). Допущен к исполнению вакантной 
должности командира 3-го чехословацкого имени Яна Жижки стрелкового полка с 24.12.1917, при-
нял командование полком с 23.02.1918. С мая 1918 г. старший воинский начальник чехословацких ле-
гионеров в районе Челябинска, входил в состав Военной коллегии (орган из трех лиц: подполковник 
С. Н. Войцеховский, поручик С. Чечек, капитан Р. Гайда) временного исполнительного комитета че-
хословацких войск в России. В ночь с 26 на 27 мая 1918 г., командуя частями 2-го и 3-го чехословацких 
стрелковых полков, занял без потерь Челябинск. Назначен словесным приказом командира корпуса 
командующим войсковыми частями Челябинской группы и Уральского фронта (27.05.1918). 11 июня 
1918 г. произведен в полковники, 17 октября 1918 г. — в генерал-майоры. Начальник Челябинского 
отряда чеховойск, с июля 1918 г. командующий войсками Екатеринбургской группы, с 17 октября — 
Самарской группы. С января 1919 г. командир 2-го Уфимского армейского корпуса, затем команду-
ющий Уфимской группой 3-й Сибирской армии. За отличия в боях 22 июля 1919 г. награжден орде-
ном Св. Георгия IV ст. С октября 1919 г. командующий 2-й Сибирской армией, после смерти генерала 
В. О. Каппеля 26 января 1920 г. занял пост Главнокомандующего войсками Восточного фронта. В За-
байкалье с 20 февраля по 27 апреля 1920 г. командующий войсками Восточной окраины. Предпринял 
неудачную попытку сместить атамана Г. М. Семенова, после чего был снят со своей должности и вы-
ехал в Крым в армию генерала П. Н. Врангеля, вместе с которой эвакуировался в Константинополь. 
В 1921 г. перебрался в Чехословакию. С 1921 г. в вооруженных силах Чехословакии. В 1938 г. коман-
дующий 1-й армией, после Мюнхенского сговора отправлен в отставку. После германской оккупации 
с  1939  г. занимал пост военного министра подпольного правительства, имел чин генерала армии. 
12 мая арестован органами СМЕРШ и вывезен в СССР. 15 сентября приговорен к 10 годам заключения 
в исправительно-трудовых лагерях. Умер 7 апреля 1951 г. в лагере от «туберкулеза легких и старче-
ского маразма». Похоронен на кладбище центральной больницы № 1 Озерлага у д. Шевченко Тай-
шетского района Иркутской области. См.: Симонов Д. Г. Белая Сибирская армия в 1918 г.: монография. 
Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 2010. С. 425—426; Офицеры РИА [Интернет-ресурс]. Режим доступа: 
https://www.ria1914.info/index.php/Войцеховский_Сергей_Николаевич, свободный (дата обращения: 
23.10.2020).
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прямых обязанностей при Штабе Командующего группой Красной армии 
гор[ода] Красноярска.

Начальник команды Ерофеев 93, 94.

* * *
«Реляция

Еще в период успехов сибирской армии у берегов Вятки замечались призна-
ки неминуемого грядущего развала этой армии. [Это можно] было предвидеть 
сведущему человеку из  взаимоотношений между старым кадровым офицер-
ством и  солдатами. Генералы и  их приспешники ставили целью борьбу [за] 
свои погоны и чины, благодаря которым они могли упиваться властью и само-
дурством. На солдат же они смотрели лишь как на средство к достижению 
данной цели; не только совершенно игнорируя, но и презирая их человеческое 
достоинство. Они готовы были продавать себя оптом и в розницу во имя до-
стижения своей цели и сохранения своей шкуры.

Большинство молодых офицеров чувствовали это, но относились индиф-
ферентно, во-первых, по  свойственной каждому русскому человеку халат-
ности и  надежде на  „авось” и  „как-нибудь”; во-вторых, из-за вбитой им гене-
ралами твердой уверенности в  том, что Советская Россия сотрет с  лица 
земли все офицерство как контрреволюционный элемент. Солдаты же были 
так одурачены и  затемнены генералами, духовенством и  реакционной ин-
теллигенцией Сибири, что верили во  все небылицы, рассказываемые им про 
Сов[етскую] Россию, с самой глубокой верой подставляли свою жизнь под пули 
противника, защищавшего их собственные интересы. Отступление Сиб[ир-
ской] армии развивалось, развенчивалось все яснее и яснее. Наконец всем, и сол-
датам, и  некоторым офицерам, стало ясно, что генералы не  прекращают 
войны лишь в целях сохранения своей офицерской шкуры. И вот мало-помалу 
солдаты и даже офицеры, которые имели основания опасаться за свою жизнь, 
начинают отставать от генералов.

Первая мысль остаться всем батальоном зародилась у  нас в  Анжерских 
копях. Мы вошли в связь с местной тайной организацией, но план не был про-
веден в  исполнение; во-первых, благодаря тому, что не  было достаточно 
времени объединиться и  сорганизоваться; во-вторых, опасались отдельных 
местных партизанских отрядов, которые не стали бы особенно стесняться 
с нами. И мы пошли дальше. И вот, наконец, на доселе беспросветно-мрачном 
горизонте ярко засиял революционный Красноярск.

Одна мысль, сначала неясная, неосознанная, потом разгоревшаяся и  объ-
единившая всех нас в одном желании, осенила нас. И, несмотря на приказания 
93  Ерофеев Александр, в августе 1919 г. исполнял обязанности коменданта штаба командующего вой-

сками, действующими и  расположенными в  Енисейской губернии и  части Иркутской. Приказом 
по  Армии и  Флоту от  14  августа 1917  г. №  496  был произведен из  прапорщиков в  подпоручики 
со старшинством с 8 июля 1917 г. (состоял в резерве чинов при штабе Киевского военного округа). 
См.: РГВА. Ф. 40213. Оп. 1. Д. 1400. Л. 1.

94  КККМ. КПД 3880-3. Рукопись. Подлинник.
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генералов двинуться влево, мы пошли прямо по тракту на Красноярск, прину-
див стоявшую в 5 верстах от города заставу Уфимской дивизии пропустить 
нас и увлекши за собой массу обозов. Теперь мы ждем распоряжений вождей ре-
волюционного пролетариата и готовы выступить по первому их призыву.

11/1 19[20] г. Командир 1-го Передвижного (?) отряда [подпись]
Политком [подпись]

Адъютант Боровский [подпись]» 95.

* * *
«Вечером 1 января 1920 г. во время стоянки полка в дер. Крутой в полк при-

был член Красноярского Ревкома Тов[арищ] Тосс и предложил полку признать 
Советскую власть, тайно образовавшуюся в  гор[оде] Красноярске. На  это 
предложение последовало согласие[,] и в 5 час. утра полк со всем командным 
составом выехал в г. Красноярск, куда и прибыл часов в 12 дня 1 янв[аря].

На следующий день утром от полка были высланы заставы при пулеме-
тах в сл[ободу] Николаевку и Алексеевку. Часть солдат полка с пулеметами 
усилила цепь и приняла участие в бою против наступающих частей Колчака.  
В бою был тяжело ранен солдат инструкторской роты Мунзаров и один ра-
нен легко.

Все последующее время полк нес службу в заставах в сл[ободе] Николаевке 
и Алексеевке до 9 янв[аря] 1920 г.

Комполка 4… [подпись] П. Бурин
За Полкового адъютанта [подпись] Нехотяев

10 января 1920» 96.

95  КККМ. КПД 3880-4. Рукопись. Подлинник.
96  КККМ. КПД 3880-5. Рукопись. Подлинник.

Цепь белых стрелков
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* * *
«Товарищу Нач[альни]ку
Революционного Штаба

Донесение.

Поляки в количестве 60 человек с 2 пулемётами отправились занимать 
мост (жел[езно]дор[ожный]). Другая партия в 20 ч[еловек] пошла на водокач-
ку, на  бер[ег] р[еки] Енисей. 2-я батарея 13-го Артил[лерийского] Казанского 
дивизиона занимает позицию на  р[еке] Енисей, в  районе водокачки, ожидая 
противника со  стороны Николаевки, и  имеет возможность обстрели-
вать ж[елезно] д[орожный] мост. Ждем дальнейших приказаний.

Предс[едатель] Ком[ите]та [подпись] А. Симонов
Команд[ир] батареи [подпись] Дерябин (?)

5 января 1920 г. 14 часов г. Красноярск.
[Печать]» 97.

* * *

«№ 242
5-I-20 г. 

Командиру 2-й батареи 13-го Казанского стрелкового артил-
лерийского дивизиона т. Дерябину (?) разрешить свободный 

проход по г. Красноярску во все время дня и ночи.

За Председателя
Революционного Комитета

Секретарь
[Печать]» 98.

 [подпись] Фридман

 [подпись]

* * *
«Командиру войсками Красноярской группы

Рапорт.

Доношу, что 4-го января 1920  г. вверенным мне  б[атальо]ном был занят 
участок от р[еки] Енисей до батальона по Плацпарадной площади и переул-
ку, т. к. были сведения о  предполагавшемся выступлении поляков. Начальни-
ком участка назначен товарищ Троицкий с 4-й ротой [и] взводом пулеметов.  
Охрана участка продолжалась всю ночь. Кроме того, мною были высланы кон-
ные разъезды в сторону Николаевки и ст[анции] Бугач. В пятом часу утра 5-го 
января получил донесение, что неприятель накапливается со стороны ст[ан-
ции] Бугач [численностью] около полка в сторону д[еревни] Алексеевки. После 
чего тогда  же была выслана 3-я рота в  заставу под командой тов[арища] 
Цибина с 5-ю пулеметами под командой тов[арища] Буймова. К 9 часам утра 

97  КККМ. КПД 3880-6. Машинопись. Подлинник.
98  КККМ. КПД 3880-7. Рукопись. Подлинник.
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получил донесение о подкреплении людьми и патронами. Одновременно с 3-й 
ротой вышла и 2-я рота под командой тов[арища] Трошина. К этому времени 
появились передовые силы пр[отивни]ка. Завязка боя была сделана означен-
ными 2-мя ротами. К  этому времени 3-я рота переходит под командование 
тов[арища] Колычева 99, кот[орый] занял участок от р[еки] Кача около Тюрь-
мы на «стрельбище» до переезда, связавшись со 2-й ротой и пулеметной ко-
мандой. 2-я рота заняла участок от переезда включительно до деревни Алек-
сеевки исключительно с 2-мя пулеметами на своем участке. Одно отделение 
от этой роты было послано для связи с отрядом особого назначения в дер[ев-
ню] Алексеевку. Между 9 и 10 часами противник стал обстреливать ружейным 
и пулеметным огнем. В 11 часов противник повел наступление с криком «Ура» 
с  расстояния 400—500  шагов. 2-я рота оказалась под сильным обстрелом 
пр[отивни]ка, так что пришлось отступить к бане у перевоза и занять там 
позицию под прикрытием 3-й роты, которая затем также стала отходить, 
выравнивая фронт. Пулеметным огнем пр[отивни]к временно был оста-
новлен. В 3-й роте был один убит и 3-е раненых. В пулеметной команде один 
убит и 2-е раненых, из которых один умер от раны.

В 10-м часу получил донесение и просьбу о подкреплении людьми и патро-
нами. После чего была послана 4-я рота под командой тов[арища] Лихачева 
и  3-мя пулеметами под командой тов[арища] Финочкина с  запасом патро-
нов. Патроны все время пополнялись. Как раз в  это время противник повел 
наступление густыми цепями, направляя главный удар на  жел[езную] дорогу 

99  Колычев Николай Васильевич (03.11.1878—?). Родился в крестьянской семье в д. Аксентова Шуй-
ской волости Тотемского уезда Вологодской губернии. Окончил одноклассную церковно-приход-
скую школу. В службе с 8 ноября 1900 г., проходил службу в 1-м Ковенском крепостном полку. Отко-
мандирован для обучения в Рижский унтер-офицерский учебный батальон (21.10.1901—28.08.1903), 
произведен в  младшие унтер-офицеры. Переведен в  30-й Восточно-Сибирский стрелковый полк 
(09.03.1904). Участник Русско-японской войны 1904—1905  гг., находился в  крепости Владивосток, 
объявленной на  осадном положении. Приказом по  8-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии 
переименован в зауряд-прапорщика (24.06.1905). Уволен в запас армии 27 апреля 1906 г. С 7 янва-
ря 1907 г. зачислен на сверхсрочную службу в 30-й Восточно-Сибирский стрелковый полк. 6 августа 
1909 г. выдержал испытание на производство в чин прапорщика при штабе 8-й Восточно-Сибирской 
стрелковой дивизии. Уволен в запас армии, исключен из списков полка с 3 июня 1914 г. 20 июля 1914 г. 
в звании зауряд-прапорщика призван по мобилизации в 48-й Сибирский стрелковый полк, назна-
чен младшим офицером 13-й роты. С 20 октября 1914 г. командир нестроевой роты полка. В 1915 г. 
временно командовал 16-й и 12-й ротами, а с 10 июля 1915 г. командующий 13-й ротой на законном 
основании. Младший офицер 13-й роты (с 05.09.1915). За боевые отличия награжден Георгиевскими 
крестами: IV ст. (№ 102319), III ст. (№ 37424), II ст. (№ 8634), I ст. (№ 7371); Георгиевской медалью IV ст.  
(№  158828). Приказом Главнокомандующего армиями Северного фронта от  24  сентября 1915  г. 
№ 34 за боевые отличия произведен в прапорщики запаса армейской пехоты. Заведующий 4-й ротой 
учебного батальона (с 26.09.1915). Прапорщик армейской пехоты с 24 мая 1916 г. (ст. с 26.07.1915). 
В  июле 1916  г. командующий 10-й ротой полка. За  отличия в  делах против неприятеля награжден 
орденом Св. Станислава  III ст. (11.06.1916). Подпоручик с 29.07.1916. Ранен осколком гранаты в обе 
руки 13 августа 1916 г. в окрестностях местечка Кутники (под Ригой). Эвакуирован в лазарет Лаиси, 
затем с  18  августа находился на  лечении в  лазарете им. Е. В. Г. И. Александры Федоровны МВД при 
ортопедическом институте в Петрограде. Награжден орденом Св. Владимира IV ст. (08.12.1916). Был 
женат на  Вальновой Анне Васильевне. Имел трех дочерей. Участник Белого движения на  востоке 
России. Призван по мобилизации в Красноярске 5 сентября 1918 г. Командир 3-й роты 18-го отдель-
ного батальона охраны железных дорог с 24.08.1919. Служил в Красной армии: с 14 февраля 1920 г. 
по 27 сентября 1920 г. командир батальона 1-го запасного полка ВСВО. В июне 1923 г. вдовец, инвалид.  
См.: РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 69953. Л. 1—5; РГВА. Ф. 40214. Оп. 1. Д. 294. Л. 5 об.; ГАКК. Ф. 791. Оп. 1. Д. 221. 
Л. 21; Ф. Р-51. Оп. 3. Д. 40. Л. 33—34.
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и тюрьму, но, встреченный сильным пулеметным и ружейным огнем, против-
ник залег в 300 шагах. Наши некоторые части стали отходить. В десятом же 
часу получил от  тов[арища] Лихачева 100 донесение и  просьбу о  помощи, для 
чего было мною вооружено 60 человек 4-го полка морских стрелков и послано 
в  распоряжение товарища Лихачева. Противник к  этому времени стал по-
степенно отходить. В это время шел Пластунский батальон. Я перехватил 
его и  направил к  Тюрьме, куда бегом они и  направились. В  11  часов получил 
донесение и просьбу о патронах, для чего были посланы сани в дружину и рев-
ком, но в дружине оказались только японские патроны, а ревком только поо-
бещал найти. Далее, после 3-х часового боя появился наш броневик, который 
прикрыл 4-ю роту вверенного мне батальона и отряд особого 101 назначения. 
Противник с  многочисленной кавалерией стал отходить к  ст[анции] Бугач. 
К этому времени пришло донесение, что со стороны Николаевки пр[отивни]к 
стягивает силы. Я послал рапорт товарищу Яковлеву о присылке 4-го Енис[ей-
ского] полка[,] и  вскоре после этого приехал с  отрядом кавалерии командир 
4-го Енис[ейского] полка, который и обещал занять Николаевку своим полком.  
Затем прибыл 4-й Ен[исейский] полк и направился в Николаевку. Получил донесе-
ние о присылке патронов. Далее противник все время стал отступать. Наши 
части прошли вперед за д[еревню] Алексеевку, далее, за неимением патронов, 
не пошли. К этому времени у меня не осталось ни патрона. Только с помощью 
тов[арища] Домненко поздно вечером было получено 950000 патронов 102. Про-
тивник отошел к ст[анции] Бугач[,] и мы выставили заставы.

На следующий день по  приказу тов[арища] Яковлева я  со  своим батальо-
ном занял весь боевой участок, сменив там находящиеся части. Часов в  10  
6-го января послышался ружейный огонь со стор[оны] ст[анции] Бугач, почему 
сейчас же, пока происходила смена, я 3-ю роту рассыпал в цепь и занял позицию 
в 500-х [шагах] впереди д[еревни] Алексеевки. Затем, наметив боевые участки 
р[отным] командирам, послал к  ним ординарцев (связь). Вперед к  ст[анции] 
Бугач была выслана конная разведка. Разведкой со  стороны Бугач приведен 
деле[га]т от 4-го Уфимского полка с предложением о сдаче, а также деле[га]т  
14-го кадрового полка, каковые с  офицером для особых поруч[ений] тов[ари-

100  Лихачев Степан Ильич (18.12.1886—?). Родился в с. Сухобузимском Красноярского уезда Енисейской 
губернии. Окончил Красноярскую учительскую семинарию, по  окончании которой в  1907  г. был 
определен учителем в д. Бородино Минусинского уезда Енисейской губернии. В 1916 г. был призван 
по  мобилизации и  направлен в  30-й Сибирский стрелковый запасный батальон. 1  апреля 1917  г. 
командирован для прохождения учебы в  Иркутскую школу прапорщиков, по  окончании которой 
был направлен в 514-й пехотный Мурманский полк. Участник Первой мировой войны на Западном 
фронте (Пинские болота). В декабре 1917 г. демобилизован из армии как учитель. Вернулся в Ени-
сейскую губернию, работал учителем в с. Сухобузимо. Участник Белого движения на востоке России. 
Призван по мобилизации в Красноярске 22 июня 1918 г. Служил в 4-м Енисейском Сибирском стрел-
ковом полку, младший офицер 5-й роты. Был ранен 30 декабря 1918 г. под д. Купидоны Пермской 
губернии. Находился на  лечении в  Пермском госпитале, затем вернулся в  Красноярск. Награжден 
орденом Св. Станислава III ст. с мечами и бантом. После выздоровления служил младшим офицером 
18-го отдельного батальона охраны железных дорог. См.: ГАКК. Ф. 791. Оп. 1. Д. 221. Л. 9; Р-2400. Оп. 1.  
Д. П-7447. Л. 14, 16, 24, 25, 26; Сибирский исторический альманах. Т. 2. Сибирь на  переломе эпох.  
Начало ХХ века. С. 162.

101  Отряд особого назначения при Управлении Енисейской губернией.
102  Так в подлиннике. Нам же эта цифра представляется несколько завышенной.
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щем] Муком были препровождены в штаб тов[арища] Яковлева. Оттуда они 
прибыли с  приказанием принять и  разоружить полки, что мною и  было сде-
лано. До самого позднего вечера принимали обозы. Ночь прошла благополучно 
в  приеме обозов. На  следующий день, ввиду спокойного положения, батальон 
был сменен 2-мя ротами, а 8-го января утром совсем отведен в казармы.

С фронта громадные обозы устраивали в  б[атальо]н, где совместно 
с нестроевой командой они осматривались и обезоруживались.

Командир 18 охранного
жел[езно]дор[ожного] батальона 103 [подпись] Зарубин 104

11 января 1920 г.
№ 149
г. Красноярск» 105.

103  Батальон был сформирован согласно приказу командующего войсками Иркутского военного округа 
от 9 августа 1918 г. в составе четырех рот по 100 человек для несения караульной службы, охраны 
железной дороги и лагерей, в которых содержались военнопленные. В июле 1919 г. Красноярский 
отдельный батальон был переформирован в 18-й отдельный батальон охраны железных дорог. См.: 
РГВА. Ф. 39515. Оп. 1. Д. 15. Л. 370; Ф. 40213. Оп. 1. Д. 1763. Л. 524 об.

104  Зарубин Григорий Федорович (25.01.1888—?). Православного вероисповедания, из  мещан Орлов-
ской губернии. Окончил Красноярский учительский институт, 2-ю Иркутскую школу прапорщиков. 
В  службе: рядовой с  1915  г.; прапорщик с  1916  г.; подпоручик с  10.12.1916; поручик с  10.04.1917; 
штабс-капитан с 10.10.1917. Участвовал в боевых операциях против неприятеля — в войне с Герма-
нией в 1917 г. Отравлен удушливыми газами. Участник Белого движения на востоке России. Призван 
по мобилизации в Красноярске 28 июня 1918 г. Начальник пулеметной команды 18-го отдельного ба-
тальона охраны железных дорог с 27.06.1919. Награжден в 1917 г. орденом Св. Анны IV ст. с надписью 
«За храбрость». См.: РГВА. Ф. 40214. Оп. 1. Д. 294. Л. 2 об.; ГАКК. Ф. 791. Оп. 1. Д. 221. Л. 3 об.

105  КККМ. КПД 3880-8. Рукопись. Подлинник.

Бронепоезд на путях станции
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* * *
«ОПИСАНИЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

Совместно с повстанческими частями гарнизона гор. Красноярска
Инженерного дивизиона 8-й Сибирской стрелковой дивизии 106.

5  января 1920  года в  9  часов утра получено приказание от  Командующе-
го войсками т[оварища] Яковлева привести к  боевой готовности дивизион 
и немедленно выступить на площадь к Губернской тюрьме, составив прикры-
тие к артиллерии.

К 10 часам дивизион в составе 150 саперов и телеграфистов при 2-х пулеме-
тах прибыл к месту назначения, в 10 час. 30 минут дивизион, войдя в связь с Ко-
мандиром 4-го Енисейского полка[,] выставил заставу с 1 пулеметом на пере-
езде у главной проходной жел[езно]дор[ожных] мастерских, остальные 3 взвода 
оставались в прикрытии у артиллерии, войдя в связь с командиром батареи, 
стоявшей на площади у тюрьмы.

В 2  часа через командира батареи получено было словесное приказание 
от штаба комвойсками — немедленно перейти в Алексеевскую слободу, где за-
нять прорыв, образовавшийся вдоль северной опушки слободы, включительно 
до линии железной дороги.

К 2 час. 30 мин. дня прорыв был занят, войдя в связь правым своим флангом 
с батальоном выздоравливающих, что в здании кирпичных заводов.

В 2 час. 30 мин. была выслана пешая и конная разведка вдоль полотна жел[ез-
ной] дороги, каковая противника не обнаружила на расстоянии 2-х верст впе-
ред.

К вечеру цепи были стянуты и выставлены усиленные 2 заставы и карау-
лы: одна застава на линии полотна жел[езной] дор[оги], а другая впереди вновь 
строящихся бараков, что в полверсте севернее северной опушки Алексеевской 
слободы.

Главная застава в 2 взвода расположилась у опушки слободы. Служба заста-
вы, особенно расположенной на линии жел[езной] дор[оги], отличалась особен-
ной интенсивностью, так как все время шли эшелоны с польскими войсками, 
каковые являлись, особенно в темное время, хорошим прикрытием наступаю-
щему противнику.

Застава каждый поезд останавливала и осматривала всех бывших офице-
ров, чиновников и солдат Колчаковской отступающей армии, снимали с поез-
дов и всех пленных отправляли в штаб комвойсками в здание тюрьмы. С вече-
ра того же дня стали появляться обозы отступающей белой армии, которые 
разоружались той же заставой. Все отобранное оружие также отправлялось 
в штаб комвойсками.

106  8-й Сибирский инженерный дивизион был сформирован из  2-й Иркутской кадровой инженерной 
роты в Красноярске согласно приказу по войскам Иркутского военного округа от 4 апреля 1919 г. 
Временно командующим дивизионом был назначен капитан Кочетов. Приказом войскам Иркутскому 
военному округу от 7 декабря 1919 г. № 125 8-й Сибирский инженерный дивизион должен был быть 
переформирован в  1-й Сибирский кадровый инженерный дивизион, однако переформирование 
не состоялось. См.: РГВА. Ф. 40213. Оп. 1. Д. 1763. Л. 17—18; Ф. 40213. Оп. 1. Д. 1399. Л. 5—5 об.
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Около 3-х часов утра через пленных, снятых с подвод, было получено изве-
стие, что с рассветом части Ижевской и Воткинской дивизий, а также конные 
казачьи части поведут наступление на  Красноярск, о  чем мною немедленно 
было донесено комвойсками. Слухи эти дважды подтвердили следующие сня-
тые пленные, о чем мною также было донесено.

Означенное намерение белых было впоследствии подтверждено приказом 
по отряду белых, отданному на раз[ъезде] Бугач и подписанному Начальником 
4-й Уфимской дивизии 107 полковником Карповым. Ввиду появившихся сведений 
о готовящемся с рассветом наступлении, я выслал усиленную разведку вперед 
и затребовал какую-нибудь часть для специального осмотра обозов, задержа-
ния и разоружения их. Товарищем Штейн в штабе мне было дано разрешение 
лично собрать свободных артиллеристов 1, 2 и 3-й Уфимской и Иркутской ба-
тарей. Таковых удалось собрать около 100 человек, каковые и были назначены 
специально для осмотра обоза, освободить, таким образом, заставу и [дать] 
возможность ей нести чисто боевую задачу — наблюдение впереди лежащей 
местности.

6 января к 9 часам утра прибыла смена от 18-го Охранного железнодорож-
ного батальона, каковая сменила вверенный мне дивизион[,] за  исключением 
пулеметной команды, оставленной согласно распоряжению Команд[ующего] 
войсками при роте, занявшей наш участок. В 10 часов утра дивизион был от-
веден в общий резерв, а в 12 часов было предписано выступить и занять для 
охраны линию от винного склада вдоль реки Енисея до южной опушки Никола-
евской слободы, войдя в связь с соседними частями.

Это приказание к 2 часам дня было исполнено, и связь вправо была установ-
лена с 4-м Енисейским полком, а слева с артиллерией, расположенной у винного 
склада. В дер[евню] же Базаиху немедленно была выслана конная разведка, где 
обнаружены были только обозы бывшего кавалерийского юнкерского училища, 
о чем мною было донесено в штаб комвойсками. С 6 часов вечера и до следую-
щего утра происшествий никаких не было.

107  4-я Уфимская дивизия была сформирована в Уфе летом 1918 г. Основой ее состава послужили кре-
стьянские повстанческие отряды, в июне и июле 1918 г. при содействии чехов освободившие от боль-
шевиков почти всю Уфимскую губернию, а потом сведенные в полки. Три полка дивизии состояли 
исключительно из  добровольческих повстанческих отрядов, четвертый был сформирован осенью 
1918 г., но также в значительной степени был укомплектован добровольцами. Одна из самых боль-
ших на Восточном фронте по количеству штыков (от 16 до 20 тысяч) и наиболее прославленных ди-
визий. Укомплектовывалась русскими и  татарами  — жителями бассейна р. Белой и  левого берега 
нижнего течения р. Камы. Офицеры в абсолютном большинстве также местные уроженцы. С октября 
1918 г. входила в состав 2-го Уфимского армейского корпуса, с 17 августа 1919 г. — Уфимской груп-
пы 3-й армии. Приказом войскам Западной армии от 20 мая 1919 г. № 260 4-я Уфимская стрелковая 
дивизия была переименована в  4-ю Уфимскую стрелковую генерала Корнилова дивизию. Состав:  
13-й и 14-й Уфимские, 15-й Михайловский, 16-й Татарский стрелковые полки и 4-й Уфимский артил-
лерийский дивизион, с июля 1919 г. также 3-я Оренбургская казачья бригада. Сыграла ведущую роль 
при наступлении в марте 1919 г., а при отступлении в Уральские горы и далее к Челябинску принима-
ла на себя основные удары красных. Под Красноярском потеряла приблизительно половину остав-
шихся в строю и по приходе в Читу была сведена в 4-й Уфимский стрелковый полк. См.: Сайт исто-
рика Сергея Владимировича Волкова [Интернет-ресурс]. Режим доступа: http://swolkov.org/bdorg/
bdorg04.htm, свободный (дата обращения: 27.09.2020).
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7 января к 10 часам утра охрана осталась только в виде дозоров, каковую 
службу несли до настоящего времени.

Командир Инженерного дивизиона 8 дивизии
 [подпись] Кочетов 108

Адъютант дивизиона [подпись] 109».

* * *
«Начальнику дивизии

Рапорт.
Согласно телеграммы начдива я назначен вами командующим батареей 

в  Сводной Красноярской дивизии. Прошу вашего разрешения доложить сле-
дующее:

В 1-й батарее Кр[асноярского] арт[иллерийского] дивизиона я  нахожусь 
еще с Байкальского фронта, сначала в качестве рядового бойца, а с середины 
октября [прошлого года] в  качестве заведующего хозяйством. С  батареей, 
ее нуждами и интересами я сроднился, как сроднился со всем дивизионом, яв-
ляющимся для меня своим, родным, Сибирским-Иркутским. Уходить из диви-
зиона, пробыв в нем всю текущую кампанию, да еще уходить в чужую диви-
зию, не Сибирскую — для меня тяжело.

Кроме того, позволю себе добавить еще следующее  — заведование хо-
зяйством я  сдаю хотя и  энергичному офицеру, но  еще неопытному, нужда-
ющемуся в  указаниях и  руководстве, которые командир батареи не  всегда, 
благодаря боевой обстановке, сможет дать. А в настоящее время в батарее 
хозяйственной работы, при развертывании батарей в 4-х орудийные и при 
выделении 3-ей батареи[,] накопилось много.

Командующий в настоящее время не вполне здоров и нуждается в более 
опытном помощнике и заместителе. Все вышеизложенное заставляет меня 
убедительно просить Вас оставить меня в батарее хотя бы на должности 
младшего офицера или рядового бойца.

Если оставление в батарее невозможно, то прошу о некоторой отсрочке, 
дабы сдать полностью заведывание хозяйством прапорщику Школьникову 
и ввести его, хотя бы в общих чертах, в курс текущих дел батареи.

Для пользы дела и  интересов Родины я  не  имею права отказываться 
ни от каких назначений, но считал бы, что служба в своей родной части бу-
дет продуктивнее, чем в чужой и чуждой по традициям и правам.

 [подпись] поручик Леонов
[Угловой штамп: «Командир 1-й батареи Иркутского отдельного артил-

лерийского дивизиона»] 110.
108  Кочетов Владимир Иванович (14.06.1890—?). Родился в Вологде. Окончил реальное училище, Алек-

сеевское военное училище в 1910 г. Выпущен подпоручиком в 4-й Сибирский саперный батальон. 
Командир инженерной роты 21-й Сибирской стрелковой дивизии. Участник Белого движения на вос-
токе России. 21 июня 1918 г. мобилизован в Красноярске, штабс-капитан. Командир 8-го Сибирского 
инженерного дивизиона с 4 апреля 1919 г. См.: ГАКК. Ф. 791. Оп. 1. Д. 221. Л 2 об.; Сайт историка Сергея 
Владимировича Волкова [Интернет-ресурс]. Режим доступа: http://swolkov.org/bdorg/bdorg04.htm, 
свободный (дата обращения: 06.10.2020).

109  КККМ. КПД 3880-9. Машинопись. Подлинник.
110  КККМ. КПД 3880-10. Рукопись. Подлинник.
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* * *
«Р. С.Ф. С.Р.

КОМАНДИР
кадровой

отдельной батареи
30

Стрелковой дивизии
По части __________

31 «января» 1920 г.
№

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ
КРАСНОЯРСКОЙ ГРУППЫ

с 3-го по 6-е января с/г. включительно
Товарищу ЯКОВЛЕВУ

РАПОРТ.

При сем предоставляю реляцию о  действии Кадрового Артиллерийского 
дивизиона Иркутского Военного Округа (1-я, 2-я и 3-я батареи), 2-й Казанской 
батареи и Уфимской батареи в боях 4-го и 5-го января с/г. по обороне города 
Красноярска от вторжения в него отступающих частей армии Колчака.

Комбат [подпись] Штейн» 111.

* * *
«Реляция

О действиях Кадрового Артиллерийского дивизиона Иркутского военного 
округа 112 (1, 2 и 3-ей батарей), 2-й Казанской батареи и Уфимской батареи 113 

в бою 4 и 5 января сего года [по] обороне города Красноярска от вторжения 
в него отступающих частей армии КОЛЧАКА.

3 января сего года в дивизионе состоялся митинг, на котором весь состав 
дивизиона единодушно высказался за  признание СОВЕТСКОЙ власти и  под-
держку ее с оружием в руках. Ночь с 3 на 4-е января дивизион находился в полной 
боевой готовности на  случай возможного выступления, о  чем дивизион был 
предупрежден выборными из  своего состава представителями в  Военно-Ре-
волюционный комитет. 4-го января утром в 6 часов явились в расположение 
батарей представители от Военно-Революционного комитета и поздравили 
батареи с  переходом в  Красную Армию, предложив участвовать в  манифе-
стации. В  8  часов утра батареи дивизиона во  главе с  командным составом 
выступили из распоряжения казарм с красными флагами и двинулись через весь 
город на Старобазарную площадь, куда собирались все части Гарнизона[,] при-
знавшие и  перешедшие на  сторону Советской власти. Сбор частей на  Ста-
робазарной площади был назначен Начальником Революционного гарнизона 
111  КККМ. КПД 3880-13. Машинопись. Подлинник.
112  Кадровый артиллерийский дивизион Иркутского военного округа сформирован в  Красноярске 

согласно приказу Наштаверха и Главновостока от 20 октября 1919 г. № 1343. Командиром дивизи-
она был назначен полковник Дородницын Сергей Александрович. См.: РГВА. Ф. 40213. Оп. 1. Д. 1763.  
Л. 766 об.

113  1-я батарея Уфимского тяжелого артиллерийского дивизиона прибыла в Красноярск для перевоору-
жения и доформирования 11 октября 1919 г., что и было объявлено приказом войскам Иркутского 
военного округа от 16 октября 1919 г. № 1420. См.: РГВА. Ф. 40213. Оп. 1. Д. 1763. Л. 731.
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товарищем Яковлевым, принявшим на  себя и  командование частями войск 
Красноярской группы. По сбору всех частей товарищ Яковлев поздравил их с пе-
реходом на сторону Советской власти и прочел приказ № 1 с перечислением 
этих частей, призывая на  деле доказать свою приверженность к  Советской 
власти, если того потребуют обстоятельства. Затем части были распуще-
ны по домам, а командиры отдельных частей были собраны для прочтения им 
боевого приказа.

Ночь с 4-го на 5-е января прошла спокойно. Дивизион на эту ночь был в бое-
вой готовности ввиду ходивших слухов о приближении отступающих частей 
КАППЕЛЯ. 5-го января в 8 часов, явившись к товарищу Яковлеву за получением 
распоряжении, я был ознакомлен им с создавшейся боевой обстановкой и, буду-
чи назначен Начальником Артиллерии гарнизона, помощником и заместите-
лем товарища Яковлева, получил приказание немедленно выводить артилле-
рию на позиции с указанием районов, в которых она должна была действовать. 
Через короткий промежуток времени батареи, получив боевую задачу, высту-
пили на рысях и заняли позиции: 1-я батарея Кадрового Артиллерийского диви-
зиона в составе двух орудий, одного пулемета и 80 человек пеших-прикрытие 
от той же батареи под командованием товарища КАТАЛЕЯ была назначена 
в  резерв и  стала в  походном порядке на  Плац-Парадном переулке при выезде 
на  тюремную площадь. 2-я батарея в  составе 2-х орудий, одного пулемета 
и  110-ти человек прикрытия из  состава батареи под командованием това-
рища ТУРЧАНИНОВА заняла маскированную позицию на  северо-восточной 
окраине Городского кладбища у Закачинской слободы, направив орудия в про-
межуток между Военным городком и заимкой.

3-я батарея того же дивизиона в составе 2-х орудий при одном пулемете 
и  60-ти человек прикрытия под командованием товарища ЗАЙЦЕВА заня-
ла позиции на  Набережной у  16-го Начального народного училища, направив 
орудия на  подход к  железнодорожному мосту через реку Енисей. Уфимская 
батарея в составе 4-х орудий с прикрытием одной роты от команды выздо-
равливающих заняла открытую позицию на  Тюремной площади, направив 
орудия на Кирпичный завод. 2-я Казанская батарея в составе 4-х орудий при 
пулемете и  прикрытии одной роты от  4-го Енисейского полка заняла пози-
цию у северо-восточной окраины Городского кладбища вблизи второй бата-
реи Кадрового Артиллерийского дивизиона, имея сектор обстрела от заимки 
до Кирпичного завода.

По установке на Тюремной площади Уфимской батареи ей было приказано 
немедленно открыть огонь… на слободу Алексеевскую по цепям противника.

Быстро пристрелявшись, батарея своим метким огнем остановила на-
ступление противника, заставив его отойти. Несколько раз наступление 
возобновлялось, но  опять останавливалось огнем батареи, пулеметным [и] 
оружейным огнем пехоты, после чего цепи скрылись. При вторичном наступ-
лении цепей, с  помощью Уфимской батареи, у  которой за  сильным морозом 
выбыли из строя два Французских орудия, на позицию из резерва было высла-
но одно орудие под командой товарища ЛАВРОВА, которое, заменив убывшие 



63

Реляции, рапорты и донесения частей Красноярского гарнизона. Январь 1920 г.

орудия, немедленно открыло огонь по той же цели. Батарея одно время нахо-
дилась под ружейным и пулеметным огнем противника, но потерь не понесла. 
Одновременно второе орудие первой батареи получило приказание выехать 
на Старо-Базарную площадь, занять там позицию, направив орудие на стан-
цию ЕНИСЕЙ, имея в виду возможность наступления воинских Польских частей, 
стоявших в эшелонах около станции. Орудие выступило под командованием 
товарища ТРЕТЬЯКОВА.

2-я Казанская батарея в 12 часов дня 5-го января, обнаружив наступление 
в  большом количестве конницы противника от  села СОЛОНЦЫ на  Военный 
городок, по своей инициативе, выкатив на гребень 2 орудия, открыла меткий 
огонь, в  результате которого конница противника рассыпалась, повернула 
и скрылась из виду. В это время артиллерийская разведка 2-й батареи Кадро-
вого Артиллерийского дивизиона в составе 5-ти человек выдвинулась к город-
ку, обнаружила конные дозоры противника в количестве 8-ми человек, обстре-
ляла их ружейным огнем и, окружив 6 человек, захватила в плен, препроводив 
их в  Военно-Революционный штаб. 3-я батарея Кадрового Артиллерийского 
дивизиона огня в этот день не открывала за неимением цели, производя все 
время разведку. С наступлением темноты батареи были отозваны на место 
своих стоянок (бывшие Итальянские казармы, кроме Казанской батареи и ее 
прикрытия, обеспеченных походной кухней) с приказанием на рассвете занять 
прежние боевые позиции. Ночью с 5-го на 6-е января артиллерия никаких прика-
заний не получала.

Утром батареи стали на прежние позиции, кроме 1-й (?) батареи Кадрово-
го Артиллерийского дивизиона, которой было приказано во вновь создавшей-
ся боевой обстановке занять позицию в слободе [около] Николаевской церкви, 
направив орудия на станцию БУГАЧ. В 5-м часу дня с наступлением темноты 
было обнаружено наступление больших сил кавалерии САХАРОВА при 2-х ба-
тальонах пехоты на Военный городок. Немедленно на поддержку был выслан 
имевшийся в  руках товарища ЯКОВЛЕВА резерв: 3  роты пехоты из  команды 
выздоравливающих и одной роты сербов, причем 2-й Казанской батарее было 
спешно приказано сняться с позиции и на рысях двинуться, не ожидая пехоты 
резерва, на  поддержку гарнизона городка и  препятствовать огнем наступ-
лению противника. Батарея выполнила свою задачу, совместно с  пехотой 
отбросив противника, который больше не возобновлял своего наступления. 
Одновременно с этим были получены сведения об обходе частями противни-
ка слободы Алексеевской с западной стороны, но обход совершен не был. В ночь 
с 6-го на 7-е января с наступлением темноты батареи были сняты с прика-
занием: занять на рассвете старые позиции. Ночью артиллерия никаких при-
казаний не получала. С рассветом батареи заняли прежние позиции, но огонь 
не открывали. В 4-м часу дня я получил приказание всей артиллерии сняться 
и следовать в места своих расположений. Дружной, с большим подъемом духа 
работой частей гарнизона удалось с  большим напряжением и  трудом, при 
сильном морозе и метели, практически без смены отстоять город Красноярск 
от  вторжения отступающих много превосходящих сил противника и  дать 
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возможность беспрепятственно вступить в Красноярск Первому полку Крас-
ной Советской Армии.

Командир Кадрового Артиллерийского дивизиона Иркутского Военного Окру-
га — ныне Командир Отдельной Кадровой батареи 30-й Стрелковой дивизии

 [подпись] Штейн 114.

СПИСОК
командного состава Кадрового Артиллерийского дивизиона, принимавшего 

активное участие в боях 4-го и 5-го января под городом Красноярском.
Командир Кадрового Артиллерийского дивизиона Иркутского Военного 

Округа товарищ ШТЕЙН
1-я батарея Кадрового Артиллерийского дивизиона И. В.О.
Командир батареи — товарищ КАТАЛЕЙ 115

Командир 1-го взвода товарищ ЛАВРОВ
Командир 2-го взвода товарищ ТРЕТЬЯКОВ
2-я батарея того же дивизиона
Командир батареи товарищ ТУРЧАНИНОВ 116

Помощник командира батареи товарищ КИРЕЕНКО
Командир взвода товарищ СТЕПАНОВ
-//- -//- КОМАРОВ
-//- -//- БЕЛОГЛАЗОВ
3-я батарея того же дивизиона
Командир батареи товарищ ЗАЙЦЕВ
Помощник [командира] батареи товарищ БУГРОВ Александр
Старшина батареи товарищ ПОЛЯЕВ Александр

Командир Кадрового Артиллерийского дивизиона Иркутского Военного 
Округа — ныне командир Отдельной Кадровой батареи

30-й Стрелковой дивизии [подпись] Штейн» 117.
114  Полковник, по  состоянию на  27  ноября 1918  г. командир батареи «ГР» 2-го отдельного тяжелого 

артиллерийского дивизиона ТАОН (тяжелая артиллерия особого назначения). На  15  марта 1919  г. 
в том же чине, в той же должности. На 1 ноября 1919 г. командир Кадрового артиллерийского диви-
зиона Иркутского военного округа. См.: РГВА. Ф. 39515. Оп. 1. Д. 51. Л. 20, 24 об. — 25, 78—93 об.

115  Каталей Георгий Всеволодович (26.09.1891—?). Сын подполковника, из потомственных дворян Чер-
ниговской губернии. Окончил Владимирский кадетский корпус, Александровское военное училище 
по 1-му разряду, выпущен в 8-ю Сибирскую стрелковую артиллерийскую бригаду. В службе нижним 
чином с 29.08.1909. Подпоручик (06.08.1911), поручик (31.08.1914), штабс-капитан (23.01.1916). В бою 
3  октября 1915  г. был контужен в  голову разрывом тяжелого снаряда. На  1  марта 1916  г. старший 
офицер 3-й батареи 13-й Сибирской стрелковой артиллерийской бригады. Награжден ордена-
ми Св. Анны  IV ст. с  надписью «За  храбрость» (27.12.1914), Св. Станислава  III ст. с  мечами и  бантом 
(03.03.1915), Св. Анны  III ст. с мечами и бантом (18.08.1915), Св. Владимира  IV ст. с мечами и бантом 
(21.12.1915). См.: РГВИА. Ф. 408. Оп. 1. Д. 13427. Л. 8 об. — 9.

116  Турчанинов Александр Павлович (13.05.1889—?). Родился в  г. Слониме Гродненской губернии. 
Из крестьян. Окончил Белостокское коммерческое училище, учился в Санкт-Петербургском политех-
ническом институте. Окончил Одесское военное училище в 1913 г., выпущен из портупей-юнкеров 
в 3-й гренадерский Перновский Короля Фридриха-Вильгельма IV полк. Затем поручик 1-го запасного 
тяжелого артиллерийского дивизиона. Участник Белого движения на востоке России с лета 1918 г. 
Командир батареи кадрового артиллерийского дивизиона Иркутского военного округа. После Крас-
ноярска до 1923 г. служил в РККА. См.: Волков С. В. Офицеры российской артиллерии: опыт мартиро-
лога. М.: Изд-во ПСТГУ, 2011. С. 675.

117  КККМ. КПД 3880-11. Машинопись. Подлинник.
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* * *
«Командир

Отд[ельной] пол[евой] тяж[елой]
батареи

артиллерийск[ого] дивиз[иона]
Морских стрелков118

11 января 1920 года
№

г. Красноярск

В Штаб гарнизона

Реляция

Вследствие приказания Командующего Повстанческими войсками района 
г[орода] Красноярска, доношу о действиях вверенной мне батареи 6 января с. г.

Батарея в  составе Артиллерии Морских Стрелков прибыла утром в  д[е-
ревню] Минино, где расположилась биваком. В этой деревне мною были полу-
чены, дополнительно к имевшимся непроверенным, — достоверные сведения 
о  событиях в  Красноярске. После краткого совещания с  К[оманди]ром парка 
я предложил солдатам и офицерам батареи мое решение: отказаться следо-
вать в составе Артиллерии М[орских] С[трелков] с частями конного отряда 
ген[ерала] Волкова 119 и  присоединиться к  составу Красноярского гарнизона. 
Все, присоединившиеся к  моему предложению, последовали под моей коман-
дой по  д[еревне] Минино по  направлению к  г[ороду] Красноярску. При выходе 
из деревни батарея была обстреляна отступавшими от гор[ода] Краснояр-
ска (из  района военного городка) конными частями, вероятно… ген[ерала] 
Волкова. Батарея рысью направилась к  линии жел[езной] дороги, где и  укры-
лась от огня за гребнем насыпи. Здесь мы были встречены представителями 
Красноярского Повстанческого гарнизона, которые после краткой инфор-
118  Отдельная полевая тяжелая батарея артиллерийского дивизиона морских стрелков была сформиро-

вана согласно приказу начальника Штаба Верховного Главнокомандующего от 20.07.1919 в Бийске. 
См.: Старк Ю. К. Последний оплот. Отчет о деятельности Сибирской флотилии 1920—1924. СПб.: Блиц, 
2015. С. 567.

119  Волков Вячеслав Иванович (15.09.1877—10.02.1920). Родился в станице Атаманской Акмолинской об-
ласти Сибирского казачьего войска. Из дворян Иркутской губернии, сын обер-офицера Сибирского 
казачьего войска. Окончил Сибирский кадетский корпус (1895), Александровское военное училище 
(1897), Офицерскую кавалерийскую школу (1913). Служил в 1-м Сибирском казачьем Ермака Тимофе-
евича полку. Участник Первой мировой войны, войсковой старшина. Награжден орденом Св. Геор-
гия IV ст. и Георгиевским оружием (1916). В 1917 г. назначен командиром 7-го Сибирского казачьего 
полка. Участник Белого движения на востоке России. Руководитель антибольшевистской подполь-
ной организации в Петропавловске. С 31 мая по 11 июля 1918 г. командующий войсками Петропав-
ловского района, начальник гарнизона г.  Петропавловска, командир 1-го Сибирского казачьего  
полка. За отличия в боях приказом по Сибирской армии от 17 сентября 1918 г. произведен в пол-
ковники. С 3 октября 1918 г. временно командующий Сибирской казачьей дивизией, 18—19 ноября 
1918  г. начальник гарнизона г.  Омска. Один из  главных участников государственного переворота 
18  ноября. Приказом адмирала Колчака от  19  ноября 1918  г. произведен в  генерал-майоры. В  де-
кабре 1918  г. назначен командующим Восточно-Сибирской отдельной армией. С  18  марта 1919  г. 
командовал Сводным казачьим корпусом, 12  июня того  же года вступил в  командование конной 
группой Западной армии. С 20 ноября 1919 г. командующий Сибирской казачьей группы в составе 
1, 2, 3, 4 и 5-й Сибирских казачьих дивизий и Отдельной Сибирской казачьей (кадровой) бригады. 
10 февраля 1920 г. близ разъезда Китой Иркутской губернии попал в засаду и, не желая сдаваться, 
застрелился. См.: Симонов Д. Г. Белая Сибирская армия в  1918  г.: монография. Новосиб. гос. ун-т.  
Новосибирск, 2010. С. 423—424.
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мации [известили] нас о  положении, 
сопроводили батарею до  городской 
заставы. На все требования о выдаче 
оружия отдельным лицам я отвечал, 
что таковое должно быть мною пе-
редано лишь в  Штаб Гарнизона. Од-
нако часть оружия была взята у  на-
ходившихся в хвосте обоза. У заставы 
находился Командующий войсками 
повстанческого гарнизона т[оварищ] 
Яковлев, которому я  и  представил 
часть. После чего по его пр[иказа]нию 
построил ее для сдачи оружия и коней. 
Люди и  лошади были направлены со-
гласно указаниям т[оварища] Коман-
дующего.

В Штаб гарнизона я  явился [к] 
тов[арищу] Штейну, пр[ика]занием 
коего батарея вошла во  временное 
прикомандирование к  Кадровому 
арт[иллерийскому] дивизиону.

В г[ороде] Красноярске ко  мне присоединились осколки легких батарей, 
Упр[авле]ние дивизиона и  Упр[авле]ние Н[ачальни]ка артиллерии М[орских] 
С[трелков] с 2-мя офицерами и 1 чиновником, которые также отказались сле-
довать за Н[ачальни]ком Артиллерии.

При входе в город обоз батареи был без моего ведома оторван и отправлен 
сначала на ночевку в ближайшую деревню, а оттуда, по имеющимся у меня све-
дениям, — в г[ород] Ачинск.

Командующий батареи   [подпись]» 120.

* * *
«Командир Комендантской

нестроевой к[оман]ды
ст[анции] Енисей
«11» января 1920 г. 

Командиру повстанческими войсками
гор[ода] Красноярска

Рапорт.

Комендантская нестроевая команда бывшего Штаба фронта прибыла 
на ст[анцию] Енисей 18 декабря 1919 г. в составе эшелона лит[ер] О и имела 
назначение обслуживание своим обозом и довольствием означенного Штаба. 
События, происшедшие в  гор[оде] Красноярске после бегства генерала Мар-
ковского, и вступление в командование Енисейским Военным Округом генера-
120  КККМ. КПД 3880-12. Рукопись. Подлинник.

Вячеслав Иванович Волков
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ла Зиневича, нестроевая команда руководствовалась приказами последнего, 
откуда получали распоряжения, а по формированию Военно-революционного 
комитета команда перешла в полное его ведение, откуда был получен пропуск 
на имя названной нестроевой команды товар[ища] Лебедева на право проез-
да с 3-мя вооруженными людьми за получением распоряжений. Деятельность 
команды на ст[анции] Енисей сводилась к охране сначала оставшегося имуще-
ства и поддержанию порядка, что и было достигнуто. Начальник конвоя Кол-
чака неоднократно приказывал собираться нашей нестроевой команде с ним 
на Восток, но ввиду малочисленности нашей команды категорического отка-
за мы дать не могли и под различными предлогами отказывались, дожидаясь 
ухода конвоя. По  уходу последнего нестроевая команда взяла на  себя охрану 
оставшегося после конвоя имущества от разграбления стоящими на ст[ан-
ции] Енисей поляками и сербами. Для прекращения грабежа было сделано в воз-
дух несколько выстрелов. Уходя, конвойцы подожгли вагоны с имуществом с 3-х 
сторон. Принятыми своевременными мерами пожар был потушен отцепкой 
и продвижением вагонов вглубь тупика силами нестроевой команды. В данное 
время нестроевая команда находится в ведении коменданта ст[анции] Ени-
сей, откуда и получает распоряжения.

Командир Лебедев» 121.

121  КККМ. КПД 3880-14. Рукопись (карандаш). Подлинник.

Воинский эшелон Белой армии на станции
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* * *
«Сначала штаб 30  дивизии к  нам относился недоверчиво, просил пароль, 

задавал ряд вопросов, но после того как убедился, что имеет дело действи-
тельно с представителями Р. К.П., стал задавать вопросы о силе организации, 
настроении рабочих, количестве войск в Красноярске.

Мы ему ответили, что организация по  количеству небольшая, что на-
строение рабочих хорошее, что гарнизон города был свыше 10  тысяч, но  он 
разложился и много разбежалось, а сейчас осталось около 6 тысяч, из которых 
около 3500 организовано Р. К.П. и готовы к выступлению. Просили прекратить 
всякие переговоры с  генералом Зиневичем о  перемирии и  дать нам указания 
по поводу организуемого выступления и сказать, когда можно ожидать при-
бытия советских войск в Красноярск.

Штаб рекомендовал выступить, но  действовать осторожно, учтя силы 
и обстановку. В Красноярске советские войска будут вечером 6 января.

34 января состоялось наше выступление. 5-го и 6-го бои, и 6-го около 9 ч[а-
сов] вечера прибыли в  Красноярск передовые части Советских войск, а  7-го 
вступили уже большие силы Красной армии.

24/XII-20 г.  [подпись] Д. Чеботарев (?)

P. S. Если угодно, то я могу дать маленький очерк в юбилейный номер, в ко-
тором опишу картинку начала боя 5-го января около города.

 [подпись] Д. Чеботарев (?)» 122.

* * *
«КОМАНДУЮЩИЙ

бывш[ей]
Енисейской речн[ой]
боев[ой] флотилией

«10» января 1920 г.
№-3

Гор. Красноярск

КОМАНДУЮЩЕМУ 
Красноярской группой 
повстанческих войск

Рапорт.

Доношу, что команда бывшей Енисейской речной боевой флотилии 123 в пол-
ном составе по распоряжению Революционного Штаба была назначена 5-го ян-
варя с. г. в 8 часов утра в распоряжение Коменданта станции Красноярск, где со-
гласно приказу, разделившись на три части, направилась в разведку в сторону 
Николаевки, Алексеевки и р[еки] Енисей. Часть, бывшая в стороне Николаевки, 

122  КККМ. КПД 3880-20. Рукопись. Подлинник.
123  В  ноябре 1919  г. личный состав Енисейской речной боевой флотилии составлял 20  офицеров 

и 209 нижних чинов. Кроме того, во флотилии имелось 19 орудий. Штаб флотилии размещался на ул. 
Воскресенской, в доме Хвостова, напротив старой аптеки. По состоянию на 24 декабря 1919 г. флоти-
лией временно командовал лейтенант Покровский. См.: РГВА. Ф. 39515. Оп. 1. Д. 76. Л. 44; Енисейский 
вестник. 1919. 24 дек.
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участвовала в перестрелке с наступавшими на г[ород] Красноярск частями.  
По  отступлении наступавших вся команда по  распоряжению Коменданта 
станции, заняв линию у  винного склада, охраняла въезд в  г[ород] Красноярск. 
Вечером того же дня команде приказано было занять винный склад и охранять 
его, где команда и была до 11 часов ночи, т. е. до смены ее частью, назначенной 
от Воинского Начальника.

Командующий флотилией  [подпись] Горохов» 124.

* * *
«Красноярский батальон

выздоравливающих125

10 января 1920 г.
№ 156

г. Красноярск

Главнокомандующему повстанческим
гарнизоном г. Красноярска

Сообщаю, что 4-го сего января мы в числе 350 штыков при 2-х пулеметах 
под командой товарищей Заякина и комиссара Прохорец выступили на указан-
ную позицию командующим войсками тов[арищем] Яковлевым, заняв северную 
часть окраины города, в интервале: слева — 18-го жел[езно]дорожного бата-
124  КККМ. КПД 3880-21. Машинопись. Подлинник.
125  Красноярский батальон выздоравливающих четырехротного состава сформирован согласно прика-

зу войскам Иркутского военного округа от 2 ноября 1919 г. № 1506. См.: РГВА. Ф. 40213. Оп. 1. Д. 1763. 
Л. 781—781 об.

Матросы Сибирской флотилии. Владивосток, 1919 год
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льона и справа 31-го полка, и вступили в бой с белогвардейцами в числе 200 че-
ловек кавалерии и с 2-мя ротами пехоты. Отбив атаки белогвардейцев, пере-
шли в контратаку, загнав неприятеля в кирпичные сараи, откуда их выбили 
к разъезду Бугач[,] где и были они обезоружены. По приказанию командующего 
войсками заняли прежнее положение у окраины северной части города, где обе-
зоруживали белогвардейцев в течение 4, 5, 6, 7 и 8-го января, взяв много оружия, 
которому ведется в  настоящее время учет. По  приказанию командующего  
войсками снялись с занимаемого участка, отправив одну роту на переезд по-
селка Алексеевка, где она и стоит до настоящего времени.

Председатель батальонного комитета  [подпись] А. Вычужин
Политический комиссар  [подпись] Прохорец
Члены: [подпись]» 126.

* * *
«Командир

3-го
Сибирского Пластунского

и
Сводного Пермского

Повстанческого Батальона.
10 января 1920 г.

№ 14
Гор. Красноярск

Командиру Повстанческой группы
войск Красноярского гарнизона

Рапорт.

3-й Сибирский Пластунский Батальон 29-го декабря 1919  года прибыл 
в дер[евню] Зеледеево, где по создавшейся обстановке было заметно, что Ко-
мандир Батальона генерал Жеймо 127 намерен был бежать на Восток и оста-

126  КККМ. КПД 3880-22. Машинопись. Подлинник.
127  Жеймо Владимир Клементьевич (19.05.1863—?). Православный, из  мещан Виленской губернии. 

Окончил курс 1-й Виленской классической гимназии. Учился в Санкт-Петербургском университете, 
но курс не окончил. В службу вступил 07.03.1886. Окончил Санкт-Петербургское пехотное юнкерское 
училище. Подпоручик (ст. с  01.09.1890). Поручик (ст. с  01.09.1894). Штабс-капитан (ст. с  06.05.1900). 
Участник похода в Китай 1900—1901 гг. и Русско-японской войны 1904—1905 гг. Капитан (пр. 1906; ст. 
с 05.05.1905; за боевые отличия…). Командир роты 20-го Сибирского стрелкового полка с 26.02.1909. 
Участник Первой мировой войны. Полковник (приказ от 31.12.1914; ст. с 28.09.1914; за отличия в де-
лах…). На 01.08.1916 в том же чине (ст. с 28.09.1912) и полку. В 1917 г. состоял в резерве чинов при 
штабе Двинского военного округа. Участник Белого движения на  востоке России. В  июле 1918  г. 
занимал должность делопроизводителя канцелярии Совета министров Временного Сибирского 
правительства. С 2 августа 1918 г. делопроизводитель канцелярии Военного министерства того же 
правительства. В 1919 г. старший делопроизводитель законодательно-финансового управления Во-
енного министерства Российского правительства. Награжден орденами Св. Станислава III ст. с меча-
ми и бантом (02.02.1903), Св. Анны III ст. с мечами и бантом (03.11.1904), Св. Станислава II ст. с мечами 
(18.11.1904), Св. Анны II ст. с мечами (04.10.1905), Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом (01.01.1906), 
Св. Владимира III ст. с мечами (ВП 11.06.1915). За отличия по службе 20 июля 1919 г. произведен в ге-
нерал-майоры. См.: РГВИА. Ф. 408. Оп. 1. Д. 16257. Л. 72 об. — 73; Симонов Д. Г. Белая Сибирская армия 
в 1918 г.: монография. Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 2010. С. 438; Офицеры РИА [Интернет-ресурс]. 
Режим доступа: https://www.ria1914.info/index.php/Жеймо_Владимир_Климентьевич, свободный 
(дата обращения: 05.10.2020).
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вить часть. Каковой был задержан солдатами Батальона, которые предста-
вили его мне с требованием, чтобы его не отпускать из Батальона и вместе 
с ним следовать в гор[од] Красноярск. 31-го декабря Батальон прибыл в гор[од] 
Красноярск. Во время стоянки и выяснения обстановки Командир Батальона 
вместе с  Начальником Хозяйственной части штабс-капитаном Чепуриным 
и прапорщиком Ефимовым бежали на Восток, взяв со двора ночью девять ло-
шадей, принадлежащих Батальону. Денежный  же ящик и  пулеметы вывезти 
им не удалось, так как к ним был приставлен караул по моему распоряжению. 
1-го января 1920 г. для большей безопасности денежный ящик и пулеметы были 
сданы в  Комитет Общественной Безопасности, где находились под охраной 
своего караула. Рано утром 2-го января раздался громовой призыв соединения 
войск с местным гарнизоном и признания Советской власти. Люди Батальона 
как один во главе со своими офицерами выступили на сборное место, где и по-
ступили в Ваше распоряжение. Вечером того же дня были назначены выборы 
командного состава. Выбранными оказались: Командиром Батальона  — я, 
а все же остальные бывшие офицеры утверждены в ранее занимаемых долж-
ностях. Того  же вечера в  здании Общественного Собрания одним из  Членов 
Военно-Революционного Комитета был присоединен к  Батальону Пермский 
Сводный Батальон, каковой и составляет вместе с пластунами в настоящее 
время вверенный мне Батальон.

Утром 5-го января было мною получено Ваше словесное приказание о немед-
ленном выступлении на  защиту гор[ода] Красноярска и  занятии пос[елка] 

Личный состав батальона выздоравливающих



72

А. С. Вдовин, В. В. Овчаров  «Красноярская Вандея»: на переломе эпох

Алексеевки против наступающих частей белой армии. Батальон в  составе 
108  штыков при пяти пулеметах и  46  всадниках выступил в  указанном на-
правлении. В южной части пос[елка] Алексеевки уже были части белой армии, 
на  каковых пришлось вести усиленное наступление под сильным оружейным 
и пулеметным огнем. После 4-х часового боя в пос[елке] Алексеевке рота с пу-
леметами под командой товарища Агалакова вошла в  пос[елок] Алексеев-
ку и  вместе [с] отрядом Особого Назначения выбили противника из  селения 
и заняли южную окраину поселка. После занятия поселка Батальон выдержал 
две атаки противника, отразив его ружейным и пулеметным огнем. Вечером 
того  же дня Вами были распределены боевые участки между действующими 
частями. Боевой участок вверенного мне Батальона Вами был указан зани-
мать всю окраину пос[елка] Алексеевки, держа связь вправо с 18-м железнодо-
рожным Батальоном, а влево с Отрядом Особого Назначения. Батальон нахо-
дился на боевом участке бессменно до встречи регулярных Советских войск[,]  
и по Вашему письменному приказанию 8-го января Батальон оставил свой уча-
сток. В бою люди себя вели вполне геройски, пропустив через свои цепи громад-
ное количество сдающихся частей белой армии.

Потери Батальона: раненых два бывших офицера и три солдата, убитых 
нет. О чем Вам и доношу.

Командир Батальона  [подпись] Федоров 128

Председатель Комитета  [подпись]
Адъютант Батальона  [подпись]» 129.

* * *
«КОМАНДИР

Инженерного Дивизиона
1-й

Сибирской Стр[елковой] Дивизии
10 января 1920 г.

№ 7
г. Красноярск

Командующему группой Красноярских
Повстанческих войск

В 1  час 30  минут 5-го января с. г.  командир саперной роты вверенного 
мне дивизиона, как комендант с[ела] Дрокино, получил от Вас предписание, 
по которому должен был со своей ротой и кабельным отделением дивизиона 
представлять заслон Революционных войск г[орода] Красноярска, охраняя 
сельское население от грабежа частей белой армии, обезоруживать проходя-

128  Федоров Иван Павлович, окончил Томское реальное училище, 2-ю Тифлисскую школу прапорщиков 
(Высочайший приказ от 8 февраля 1917 г.). Участник Белого движения на востоке России. Штабс-капи-
тан, начальник команды пеших разведчиков (7 мес.), и. д. командира батальона (3,5 мес.). В Красной 
армии не служил. С 15 марта 1921 г. был прикомандирован к административному отделу Енисейского 
губернского военного комиссариата. См.: ГАКК. Ф. Р-51. Оп. 1. Д. 123. Л. 2 об. — 3.

129  КККМ. КПД 3880-23. Машинопись. Подлинник.
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щие части и задерживать беженцев, 
иметь надлежащую связь с Команду-
ющим группой.

Немедленно по получении предпи-
сания были приняты меры по  суще-
ству предписания, т. е. выставлена 
застава в сторону с[ела] Зеледеево.

В 7—8  часов в  село ворвались 
2 эскадрона кавалерии, начальником 
которой был вызван мой помощник 
и командир саперной роты, которым 
было приказано от имени Командую-
щего северной группой немедленно 
выступить в  село Зеледеево. Прика-
зание было сделано в  самой катего-
рической форме с  предупреждением 
применения силы. По  отдаче этого 
приказания саперная рота, часть ка-
бельного отделения и  дивизионный 
обоз по приказанию моего помощни-
ка направились в с[ело] Зеледеево.

По прибытии в село Зеледево весь 
командный состав и  солдаты ди-

визиона были арестованы и  обезоружены. С  командира саперной роты был 
снят допрос комендантом с[ела] Зеледеево, командиром 16-го Ишимского 
полка 130. Офицеры и  солдаты обвинялись в  снятии погон и  устройстве со-
браний, а также присоединении к Революционным войскам. При допросе ко-
мандиром полка было заявлено, что по отношению к дивизиону было приня-
то определенное решение — расстрел.

При допросе было выяснено, что все действия командира сапроты 131 были 
исполнены по моему приказанию, о чем свидетельствовала телефонограм-
ма от  4-го января с. г., по  которой я  приказывал снять погоны и  принять 
меры охраны села.

Не имея достаточных оснований и улик к выполнению приказа к расстре-
лу чинов дивизиона, Командир 16-го Ишимского полка совместно с команди-
ром сапроты отправился к генералу Вержбицкому 132. При вторичном допро-
130  Метелёв Александр Григорьевич (19.10.1893—21.11.1920) — полковник, командир 16-го Ишимского 

Сибирского стрелкового полка. Участник Сибирского Ледяного похода. См.: Сайт Вики-Поляны [Ин-
тернет-ресурс]. Режим доступа: https://kraeved.vp43.ru/wiki/Метелёв,_Александр_Григорьевич, сво-
бодный (дата обращения: 06.10.2020).

131  Саперной роты.
132  Вержбицкий Григорий Афанасьевич (1875—20.12.1941). Окончил Одесское пехотное юнкерское 

училище (1897). В 1917 г. командир бригады 134-й пехотной дивизии. Награжден орденом Св. Геор-
гия IV ст. и Георгиевским оружием (1916). Участник Белого движения на Востоке России. Начальник 
1-й Степной (4-й) Сибирской стрелковой дивизии. За взятие Тюмени приказом по Сибирской армии 
от 20 июля 1918 г. произведен в генерал-майоры. С января 1919 г. командир III Степного Сибирского 

Григорий Афанасьевич Вержбицкий
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се генералом Вержбицким командира сапроты командный состав и солдаты 
дивизиона были освобождены из-под ареста.

Во время ареста дивизионный обоз был разграблен, и некоторые солдаты 
подверглись побоям и снятию с них обмундирования.

Через некоторое время по освобождению из-под ареста с западной окра-
ины села раздались залпы, после которых началась паника. Чины дивизиона 
по приказанию командира сапроты, воспользовавшись паникой, были отве-
дены в  село Дрокино, где, надеясь на  сочувствие местного населения, были 
рассеяны по домам. Около 10 часов 6-го января в с[еле] Дрокино завязался бой. 
В  14—15  часов Дрокино было занято Красными, после чего чины дивизиона 
явились к местному комиссару и сами сдали оружие, который с согласия ко-
миссара полка распорядился оставить чинов дивизиона в  Дрокино. В  1  час 
7-го января было обнаружено, что часть белой кавалерии находилась между 
с. с. [селами] Минино, Дрокино и Зеледеево. Ввиду тревожной обстановки чины 
дивизиона по указанию командира полка отправились в с[ело] Зеледеево.

В верстах 2-х от с[ела] Дрокино со стороны железной дороги на обоз и чи-
нов дивизиона напала кавалерия Ижевской дивизии, которая, забрав обоз 
и чинов дивизиона, направилась в Творогово. При входе в дер[евню] Творого-
во, воспользовавшись постройками, чины дивизиона рассыпались по домам, 
а часть задворками направилась в с[ело] Зеледеево. Около 10 часов солдаты 
дивизиона по  распоряжению Коменданта с[ела] Зеледеево были направле-
ны на  положении пленных в  г[ород] Ачинск. 8-го января офицеры дивизиона 
и  часть солдат по  распоряжению коменданта с[ела] Зеледеево были от-
правлены в г[ород] Красноярск на положении пленных, а по прибытии в город  
9-го января явились ко мне.

Во время происходящих боев в д[еревне] Дрокино и с[еле] Зеледеево
пропало без вести   5 офицеров
  35 солдат
убитых   1 офицер.
И обоз с казначеем дивизиона белой кавалерией уведен на север.
10 января  [подпись] И. Киршский (?)» 133.

армейского корпуса. За отличия в боях 6 января 1919 г. произведен в генерал-лейтенанты. С апреля 
1919 г. командующий Южной группой Сибирской армии. Участник Сибирского Ледяного похода. См.: 
Симонов Д. Г. Белая Сибирская армия в 1918 г. С. 419—420.

133  КККМ. КПД 3880-24. Машинопись. Подлинник.
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* * *
«Командир

Зенитной Батареи
1-й

СИБИРСКОЙ АРМИИ
«10» января 1920 г.

№ 59
ст. Енисей

Командующему войсками
Красноярского Повстанческого гарнизона

товарищу Яковлеву

Вечером 4-го сего января в батарее стало известно, что в гор[оде] Красно-
ярске против существующей власти Комитета общественных организаций 
происходит народное движение при участии некоторых воинских частей, 
во время которого был арестован Командующий войсками Енисейской губер-
нии генерал-майор Зиневич. Чем окончилось в этот день это движение, никому 
в батарее еще не было известно.

Поэтому для того, чтобы не быть в неведении и чтобы не быть оторван-
ной от всех происходящих в городе событий, каковой батарея являлась вслед-
ствие своей стоянки на  станции Енисей, общим собранием людей батареи 
на следующий день был делегирован представитель батареи в Красноярский 
Совет Рабочих и Солдатских Депутатов — тов[арищ] Азаров. Однако собы-
тия развивались весьма быстро, и в понедельник 5-го января в гор[оде] Красно-
ярске был образован Революционный Комитет и сконструирован Революцион-
ный Штаб.

Тов[арищ] Азаров[,] узнав, что Совет Рабочих и  Солдатских Депутатов 
в этот день прекратил свои занятия, посетил обе вышеозначенные организа-
ции, дав сведения о Зенитной батарее и месте ее нахождения, причем Револю-
ционный Штаб сделал через него распоряжение, чтобы орудия батареи были 
немедленно приведены в  неспособность к  стрельбе снятием с  них затворов 
и панорам и представлены в Революционный Штаб.

Это было уже поздно вечером 5-го января[,] и тов[арищ] Азаров, возвратив-
шись ночью, принес это распоряжение в батарею.

Необходимо заметить, что станция Енисей находилась в руках поляков, ко-
торые, зная о произошедших в городе переменах, стали подозрительно отно-
ситься к стоящим здесь русским воинским частям, всюду усилили свои карау-
лы и даже 5-го января делали батарее предложение передать им стоящие у нас 
на  платформах наши зенитные орудия. Поведение поляков было настолько 
недоброжелательным, что пришлось в  батарее усилить караулы, употре-
бив для этого весь наличный вооруженной состав батареи. Так что ночью на  
6-е января было нелегко выполнить полученное от  Революционного Шта-
ба распоряжение. Но, несмотря на  это, распоряжение это было выполнено, 
и стреляющие приспособления и панорамы были мною тотчас же лично пред-
ставлены в Революционный Штаб.

Там я получил новое распоряжение: на другой день сдать все снаряды и ору-
жие в  1-ю батарею Кадрового Артиллерийского Дивизиона. К  этой передаче 
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и было приступлено утром 6-го января, но вследствие недостаточности пе-
ревозочных средств (в  батарее имеется всего лишь трое саней) в  один день 
выполнить это было невозможно. Затем 8-го января утром, когда со ст[ан-
ции] Енисей ушел последний польский эшелон и ст[анция] осталась без всякой 
воинской охраны, общим собранием людей батареи, вполне присоединяясь 
к  происходящему в  Красноярске движению, решено не  допускать возможно-
го разграбления находящегося на  станции имущества, выставив караулы. 
Но вскоре пришел назначенный из Красноярска комендант ст[анции] с коман-
дой людей, который и указал, чтобы батарея несла только охрану своего ба-
тарейного имущества. 9-го же января по просьбе коменданта станции был на-
значен от батареи караул для охраны стоящего здесь эшелона со снарядами. 
В этот же день мною было получено приказание от Начальника Вашего Шта-
ба передачу снарядов временно приостановить, что мною и было сделано.

Такова картина жизни батареи в период повстанческого движения в гор[о-
де] Красноярске, и, как видно из  нее, Зенитная батарея хотя активного уча-
стия в  повстанческом движении не  принимала, что она и  не  могла делать 
по причине своей изолированности, своего специального вооружения и мало-
численности своего состава, однако же в течение всего этого периода жила 
и работала при непосредственном руководстве Революционного Штаба.

Командир батареи  [подпись]
Делопроизводитель  [подпись] Кузьмин» 134.

* * *
«Реляция

о действиях эшелона № 54 во время боев с остатками колчаковских войск 
6—7 января 1920 г.

Перед началом военных действий между остатками колчаковских войск 
и  повстанцами г[орода] КРАСНОЯРСКА мною, как Н[ачальни]ком эшелона 
№ 54, после предварительного совещания с Н[ачальни]ками частей, входив-
ших в эшелон, было отправлено в город две делегации: комендант поезда т[о-
варищ] КОПЫТОВ (Авто-броневого Д[ивизио]на (с  предложением боевых сил 
эшелона для борьбы с  Колчаковцами), в  том числе бронированной площад-
ки с  гаубицей, макленовскими скорострельными пушками и  пулеметами)[,]  
и, во-вторых[,] т[оварищи] ЗУБАРЕВ… и  Шифнер от  Главной Радиотеле-
графной базы с просьбой для сохранения весьма ценного радиотелеграфного 
имущества продвинуть эшелон на  ст[анцию] Красноярск и  предложением 
установить радиостанцию в Красноярске, а также предоставить в распо-
ряжение Штаба Повстанческих Войск еще несколько станций. Т. к. продви-
нуть эшелон не  представлялось возможным, делегация вернулась в  поезд, 
который 7-го января был доставлен на ст[анцию] Красноярск.

134  КККМ. КПД 3880-25. Рукопись. Подлинник.
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Во время боя у разъезда Бугач, когда другими частями оружие было бро-
шено [на] путях, части эшелона 54 не только не были обезоружены, но даже, 
согласно распоряжению комиссара и  Н[ачальника] данного боевого участ-
ка регулярных красных войск, наступавших с запада, подбирали брошенное 
другими оружие и доставили подобранное на ст[анцию] Красноярск в ваго-
нах эшелона. Т[оварищу] же КОПЫТОВУ было сказано, что участие эшелона 
в борьбе невозможно ввиду встретившихся технических затруднений.

В настоящее время т[оварищ] КОПЫТОВ ведет усиленную работу по ор-
ганизации мотоциклетной связи в частях Красной армии; походные мастер-
ские броневого Д[ивизио]на могут быть в  трехдневный срок пущены в  ход 
и исполнять срочные работы по ремонту автомобилей.

Радиотелеграфная база располагает необходимыми средствами для 
установки нескольких приемных радиостанций, одной полевой станции 
дальностью действия на 200—300 верст и две станции на 75—100 верст.

Работа в центральных радиотелеграфных мастерских Базы может быть 
начата немедленно по отводу для них подходящего помещения.

Начальник главной Радиотелеграфной базы, начальник сборного эшелона 
№ 54

ИНЖЕНЕР ВОЕННЫЙ ЭЛЕКТРИК [подпись]
г. Красноярск, 10 января 1920 года» 135.

135  КККМ. КПД 3880-26. Машинопись. Подлинник.

В ожидании отправления
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* * *
«Реляция.

О бое 5—8 января 1920 года у г[орода] Красноярска повстанцев 
Отдельного егерского б[атальо]на 136 при наступлении войск Каппеля

на г[ород] Красноярск.

5-го января в  10 1/2  часов дня я  получил боевую задачу идти на  станцию 
Красноярск и  охранять ее, если  же она уже кем-нибудь охраняется, то  про-
двинуться дальше и  присоединиться к  левофланговому отряду (фамилию 
начальника отряда не знаю) и охранять Николаевку и берег Енисея. Выступив 
в составе 31-го челов[ека] при 3-х пулеметах системы «Шоша» и 2-х конных 
ординарцах, я выслал вперед разведку на ст[анцию] Красноярск.

На Базарной площади меня встретил один ординарец и  сообщил, что 
станция свободна и никем не охраняется. Я поспешил пойти и занять ее. Вско-
ре прибыл Комендант ст[анции] с  командой в  числе 35  человек и  железнодо-
рожный батальон в составе 51 человека. Здесь же было одно орудие 2-й бата-
реи. После совета с Комендантом ст[анции] т[оварищем] Ганиным я принял 
командование над этим отрядом и выслал разведку в сторону Алексеевки в ко-
личестве 20 ч[еловек], придав им одного конного ординарца, в сторону Нико-
лаевки 20 ч[еловек] также с конным ординарцем и на берег Енисея 20 ч[еловек], 
а оставшуюся часть солдат дал прикрытием к артиллерии, и они же у меня 
служили резервом.

В 11 1/2 прибыл взвод морских стрелков в составе 25 ч[еловек] при 8-ми пу-
леметах, они также поступили под мое командование. Т. к. к  этому времени 
мне разведка ничего не донесла, то я взвод морских стр[елков] временно оста-
вил при себе. В 12 ч[асов] я получил от разведки со стороны Алексеевки сведе-
ния, что войска Каппеля в этом пункте отходят. Но в это же время Польские 
вой ска, стоявшие на станции в эшелонах, заявили, что охрану ст[анции] они 
берут на  себя и  не  дадут драться на  ней ни  той, ни  другой стороне. Тогда 
я переменил позицию (донести о том я не мог, т. к. связи не было абсолютно 
никакой). Орудие приказал взять на Плацпарадную площадь, выбрав позицию, 
с которой было бы хорошо обстреливать площади от тюрьмы до Никола-
евки. Оставшуюся часть солдат жел[езно]дор[ожного] бат[альона], кроме вы-
сланной разведки, рассыпал по берегу Енисея от винного склада по направле-
нию [к] жел[езно]дор[ожному] мосту вроде отдельных полевых караулов. Часть 
Егерского  б[атальо]на была расставлена постами на  вокзальной площади, 
остальная дана в прикрытие к орудию.

Здесь же взвод морских стрелков вышел из-под моего командования, т. к. по-
лучил другую задачу.

К вечеру[,] часам к 6-ти картина изменилась.

136  1-й Егерский батальон 1-й Сибирской стрелковой дивизии прибыл в Красноярск 10 декабря 1919 г. 
и приказом командующего войсками Енисейской губернии от 25 декабря 1919 г. № 24 был включен 
в состав войск Енисейской губернии. См.: РГВА. Ф. 40213. Оп. 1. Д. 1399. Л. 6—6 об.
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Комендантская команда и  жел[езно]дор[ожный]  б[аталь]он получили от-
дельные задачи и также вышли из-под моего командования, и я со своим б[ата-
льон]ом остался только в прикрытии артиллерии, где и стоял до 8-го января[,]  
до момента ликвидации осады города.

Командующий батальоном  [подпись] Таранец 137, 138.

* * *
«РЕЛЯЦИЯ о бое у АЛЕКСЕЕВКИ

5/I-1920 года.
С 7 часов утра по всей линии ж[елезной] д[ороги] противник вел наступле-

ние и к 9½ часа достиг расположения: поселка Алексеевки, юго-западнее Нико-
лаевки[,] и занял кирпичные сараи. В Рев[олюционный] штаб то и дело приходи-
ли донесения об отступлении и просьбе о присылке подкрепления. Около 11-ти 
было сообщено, что противник находится в  300-х шагах от  тюрьмы и  что 
долго держаться немыслимо. Тогда Командующим было немедленно дано мне 
приказание взять с собой роту морских стрелков, выйти на линию боя и при-
нять командование боевым участком. Через 20  минут я  с  ротой подходил 
к  месту. Шла горячая перестрелка, повстанцы сгрудились большей частью 
за пулеметами, которые стояли в 3-х местах, и только часть были раскину-
ты цепью; руководил ими, вернее, был с солдатами какой-то офицер-повста-
нец, от которого я и получил сведения о расположении противника (т. к. ввиду 
тумана нельзя было хорошо рассмотреть) и, передав приказание тов[ари-
ща] Яковлева, принял командование. Повстанцев в  моем распоряжении было 
не более 200 ч[еловек,] не считая 50 или менее рабочих, вооруженных винтов-
ками. Немедля я  отдал приказание раскинуться в  редкую цепь и  открыть 
огонь по противнику. Увидев цепь, противник стал развивать огонь все силь-
нее и сильнее. Четыре или пять пулеметов были сконцентрированы за лини-
ей ж[елезной] д[ороги] на расстоянии не более 100 саж[еней]. Туман стал реже, 
и  кое- что можно было различать. Наконец, около 12-ти часов наши части 
стали наступать и где-то близ мастерских с левого фл[анга]… наш пулемет.  
Артиллерия стала бить по  противнику и  своим действием вносила ожив-
ление в наши ряды. Вдруг, совершенно неожиданно, польский броневик вышел 
для обследования линии, которая могла быть повреждена артиллер[ийским] 
огнем. О каких-либо активных действиях с их стороны не было и речи, но про-
137  Таранец Иван Владимирович (02.10.1890—?). Родился в Минусинске Енисейской губернии, сын чи-

новника. Окончил Енисейское четырехклассное городское училище и Красноярские землемерные 
курсы. Призван по мобилизации в 1914 г. Окончил 1-ю Иркутскую школу прапорщиков (01.01.1916—
01.04.1916). С 1 марта по 25 октября 1917 г. служил в 1-м Финляндском стрелковом полку. Участник 
Белого движения на востоке России. Призван по мобилизации в Красноярске 21 июня 1918 г., слу-
жил в Енисейском Сибирском стрелковом полку. В армии Колчака подпоручик, поручик, командир 
отдельного батальона. Участник вооруженного восстания в Красноярске. Служил в Красной армии: 
с 14 января 1920 г. командир батальона Красноярского караульного полка, с марта 1920 г. командир 
батальона Красноярского территориального полка, с 10 мая 1920 г. — в распоряжении штаба ВСВО, 
с 24 октября 1920 г. по 28 января 1921 г. — в распоряжении штаба отдельной 5-й армии. См.: ГАКК.  
Ф. 791. Оп. 1. Д. 221. Л. 8; Ф. Р-51. Оп. 3. Д. 56. Л. 9—10.

138  КККМ. КПД 3880-27. Рукопись. Подлинник.
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тивник смешался и  местами стал бежать от  бронепоезда. Учтя момент, 
я быстро с криком «Ура, за мной» перешел в атаку и стал преследовать убе-
гавших. Пройдя за Алексеевку[,] мы принуждены были снова рассыпаться цепью 
ввиду того, что противник, воспользовавшись удобным расположением 
и  видя, что нас весьма незначительное количество в  сравнении с  ними, сно-
ва начал наступление. Солдаты-повстанцы смешались, чему способствовал 
следующий грустный случай: в тот момент, когда нами занималась д[еревня] 
Алекс[еевка], с  левого фланга в  150—200-х шагах выехала кавалерия числом 
не менее 150 сабель, которую мы приняли за свою, но, отъехав, конница спеши-
лась и повела на нас атаку.

Повстанцы начали было отступать или, вернее, бежать, и  только у  са-
мой деревни удалось их остановить и восстановить порядок, а затем беглым 
ружейным и  пулеметным огнем заставить белых рассыпаться в  цепь. Про-
тивник вновь было пытался атаковать нас с  левого фланга (по  логу между 
Николаевкой и Алексеевкой), но контратакой был отброшен назад. Затем уже 
картину боя изменила наша конная сотня, умело и неожиданно, в самый напря-
женный момент пущенная тов[арищем] Яковлевым под командой Игнатова 
на правое крыло противника, и, смяв его, заставила в панике бежать по всей 
линии. Дальнейшее преследование не было предпринято[,] и, согласно получен-
ному приказу, мною были выставлены всюду заставы.

Во время боя нами было захвачено 7 или 8 пулеметов, масса лент и патро-
нов, взято пленных 40 или 50 ч[еловек] и найдено убитых 29 у линии и 17 на поле; 
с нашей стороны убитых 7 и раненых 30.

  [подпись] В. Тосс» 139.

* * *
«Описания боевых действий

31-го Сибирского революционного полка
в городе Красноярске

под командой Товарища БОЛТИНОВА
В период времени со 2-го января по 10 января 1920 года включительно.

1. Товарищ БОЛТИНОВ вступил в командование 31-м Сибирским Революци-
онным полком (прежнее название полка 31 Сибирский Стрелковый полк 140), рас-
положенном в военном городке в городе Красноярске, 2-го января 1920 года.

2. 3-го января по Его приказанию были выставлены заставы по всем доро-
гам, пролегающим мимо военного городка, для задержания отступающих ча-
стей армии Колчака, их разоружения и отражения их нападений.

3. Того же числа был задержан обоз Управления коменданта города Омска, 
разоружен и ценности отобраны.
139  КККМ. КПД 3880-29. Рукопись. Подлинник.
140  31-й Сибирский стрелковый полк был сформирован из 31-го Красноярского стрелкового полка со-

гласно приказу по войскам Иркутского военного округа от 4 апреля 1919 г. Командующим полком 
был назначен полковник Несытов. См.: РГВА. Ф. 40213. Оп. 1. Д. 1763. Л. 17—18.
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4. 4-го января товарищем БОЛТИНОВЫМ было приказано выступить всему 
составу полка для демонстрации революционных сил полка на площади ста-
рого базара в городе Красноярске.

5. Тогда же им было получено приказание от Революционного Комитета го-
рода Красноярска оцепить местности города, расположенные вблизи жел[ез-
ной] дор[оги], «Николаевку» и «Алексеевку», выставить заслоны для отражения 
стоящих на  железной дороге польских эшелонов в  случае их нападения, что 
и было им выполнено.

6. 5-го января были задержаны после упорного боя большие обозы разных ча-
стей отступающей армии.

7. 6-го января днем был сильный бой с частями отступающей армии Кол-
чака. Силы противника превышали 2 батальона при кавалерии и пулеметах. 
Части были рассеяны.

8. За время [с] 3 по 7-е января ежедневно было задержано много обозов и взя-
то в плен в стычках свыше 2000 солдат, 60 офицеров и 3 генерала с большим 
количеством пулеметов, автоматических ружей и проч[его] оружия.

9. 8-го января было приказание Начальника Гарнизона Грязнова выступить 
с полком из городка в Алексеевку, что товарищем БОЛТИНОВЫМ было в точно-
сти исполнено в тот же день.

10. 10-го января Командующим Войсками Советской России Товарищем 
Яковлевым было приказано разоружить полк, что товарищем БОЛТИНОВЫМ 
и исполняется.

Вр[еменно исполняющий должность] Комполком [подпись] В. Болтинов.
10 января 1920 г.
слоб[ода] Алексеевка» 141.

* * *
«Журнал боевых действий Красноярского местного инженерного склада

с 5 января 1920 года по 7 января 1920 года.

Год, месяц 
и число

Последовательное описание военных действий 
от начала мобилизации до приведения части 

в мирное время

Перечень 
приложений

1920 г.
января

5

В период революционного восстания гарнизона 
гор[ода] Красноярска Красноярский местный ин-
женерный склад, как часть нестроевая и не рас-

полагающая составом бойцов и оружием[,]  
в активных боевых операциях участия не прини-

мала.

141  КККМ. КПД 3880-30. Машинопись. Подлинник.
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Вся часть находилась при исполнении своих слу-
жебных обязанностей согласно приказов по гар-

низону при перемене власти.
Прикомандированные в команду склада бойцы 

от 17-го Охранного железнодорожного батальо-
на мастеровые Глеб Герасимович Бычков и Роман 
Николаевич Калганов принимали активное уча-
стие в боях в составе 18-го Охранного железно-

дорожного батальона.
По требованию действующих частей от склада 
была наряжена одна лошадь для перевозки бой-

цов в район сражения.
Начальник Красноярска Местного Инженерного 

склада [подпись] Акинфиев142, 143.

* * *
«Командиру Запасного полка

30 стр[елковой] дивизии 144

тов[арищу] Яковлеву
Командира Артиллерийского Парка

Дивизии Морских Стрелков 145

Реляция.

Доношу, что во  время нахождения парка в  дер[евне] Минино я  узнал, что 
в  Красноярске гарнизон восстал против Колчака и  стоит за  советскую власть, 
а  отступающие войска будут обходить его стороной с  севера. В  12  час[ов] 
142  Акинфиев Григорий Александрович (20.11.1874—?). Родился в Кременчуге. Окончил шесть классов 

Кременчугского реального училища в  1894  г., Чугуевское пехотное юнкерское училище в  1897  г. 
по 2-му разряду. В службе нижним чином с 6 августа 1894 г. Подпрапорщик (07.07.1896). Подпору-
чик (09.06.1897). Поручик (15.05.1902). Штабс-капитан (20.06.1905). На  1  января 1909  г. начальник 
Брест-Литовской мастеровой команды. Капитан (18.04.1910). Высочайшим приказом от  4  февраля 
1914 г. переименован из капитанов в надворные советники. Участник Русско-японской войны 1904—
1905 гг. Был ранен в правую руку и причислен к II классу Александровского комитета о раненых. На-
чальник Читинского местного инженерного склада с 8 августа 1914 г. Награжден орденами Св. Анны 
IV ст. с надписью «За храбрость» (05.11.1904), Св. Станислава III ст. с мечами и бантом (1908), Св. Анны 
III ст. с мечами и бантом, Св. Станислава II ст. (24.12.1913). Участник Белого движения на востоке Рос-
сии. На 1 января 1919 г. начальник Красноярского местного инженерного склада. См.: РГВИА. Ф. 408. 
Оп. 1. Д. 13177. Л. 11  об. — 12; Сайт историка Сергея Владимировича Волкова [Интернет-ресурс].  
Режим доступа: http://swolkov.org/bdorg/bdorg04.htm, свободный (дата обращения: 06.10.2020).

143  КККМ. КПД 3880-31. Рукопись. Подлинник.
144  После занятия города частями Красной армии, согласно приказу по войскам 5-й армии от 10 января 

1920 г. № 2074, в Красноярске началось формирование запасного (кадрового) полка для подготовки 
пополнения частей 30-й стрелковой дивизии. Командиром вновь формируемого полка был назначен 
Н. Н. Яковлев. См.: РГВА. Ф. 1346. Оп. 2. Д. 378. Л. 9.

145  Отдельный артиллерийский парк дивизии морских стрелков был сформирован согласно приказу 
начальника Штаба Верховного Главнокомандующего от 20.07.1919 в Бийске по штату, объявленному 
для стрелковой пехотной дивизии. См.: Старк Ю. К. Последний оплот. Отчет о  деятельности Сибир-
ской флотилии 1920—1924. С. 567.
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дня 6-го января я  собрал всех своих солдат и  бывш[их] офицеров на  митинг, 
на  котором доложил узнанное и  предложил всем желающим идти на  соеди-
нение с  восставшим гарнизоном. Предложение было принято единогласно[,] 
и в 3 часа дня 6 сего января Парк в составе 7 лиц командного состава, 108 сол-
дат, 80  коней и  35  повозок вступил в  Красноярск по  линии жел[езной] дороги 
с красным флагом, за что по дороге был обстрелян казаками, но не мог отве-
чать за неимением оружия. В 6 часов вечера парк прибыл к тюрьме, где я явился 
в Штаб Главнокомандующего и, сделав Вам словесный доклад о вышеизложен-
ном, получил от Вас разрешение на пропуск, после чего разместил парк в ка-
зармах Кадрового Дивизиона. Все вышеизложенное могут подтвердить все 
солдаты парка, список коих представлен мною Вашему начальнику штаба.

Командир Парка  [подпись] Николай Богоявленский» 146.

* * *
«Реляция

о действиях 1-го Сиб[ирского] артиллерийского полка 5 и 6 января 1920 г.

1-й Сиб[ирский] артиллерийский полк, входящий в состав корпуса бывшего 
генерала Зиневича, находится в гор[оде] Красноярске в составе местного гар-
низона 147. Орудия всех 4-х батарей были сосредоточены на станции и стояли 
на платформах. Личный и командный составы были размещены в старых ар-
тиллерийских казармах.

5-го января 1920  г[ода], когда началась перестрелка повстанческих  
войск Красноярского революционного гарнизона с  отрядами генерала Каппе-
ля и польскими частями, К[оманди]р 3-й легкой батареи вверенного мне полка 
Грибунин 148 немедленно разгрузил все 12 орудий полка с платформ и перевез их 
в парк Старых артиллерийских казарм, так как на линии ж[елезной] д[ороги] 
орудия полка легко могли быть захвачены поляками. Одно орудие гаубичной 
батареи было одновременно поставлено на позицию на берегу р[еки] Енисей 
к востоку от ж[елезно]д[орожных] построек, напротив пивоваренного завода 
вместе с Казанской батареей, которая стояла к западу от ж[елезно]д[орож-
ного] моста. После разгрузки орудий были составлены две запряжки для взво-
да легких орудий. К[оманди]р 3-й легкой батареи Грибунин отправился в Штаб 
Командующего войсками, где от тов[арища] Штейна получил приказание пе-
ревезти орудия в парк Кадрового артиллерийского дивизиона, т. к. боевая об-
146  КККМ. КПД 3880-32. Рукопись. Подлинник.
147  1-й Сибирский стрелковый артиллерийский полк прибыл в Красноярск 10 декабря 1919 г. и прика-

зом командующего войсками Енисейской губернии от 25 декабря 1919 г. № 24 был включен в состав 
войск Енисейской губернии. См.: РГВА. Ф. 40213. Оп. 1. Д. 1399. Л. 6—6 об.

148  Грибунин Владимир Михайлович (01.07.1885—?). Из  дворян Костромской губернии. Окончил Том-
скую гимназию. В службе с 12.01.1915. Произведен в офицеры из вольноопределяющихся отдельной 
Сибирской запасной мортирной батареи в 1915 г. Прапорщик с 23.12.1915. Участник Белого движе-
ния на востоке России. Призван по мобилизации в Красноярске 21 июня 1918 г. На 31 декабря 1918 г. 
младший офицер 1-й легкой батареи 1-го Сводного действующего артиллерийского дивизиона. См.: 
РГВИА. Ф. 408. Оп. 1. Д. 2995. Л. 6 об. — 7; ГАКК. Ф. 791. Оп. 1. Д. 221. Л. 8; Волков С. В. Офицеры россий-
ской артиллерии: опыт мартиролога. С. 176.
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становка в то время не позволяла поставить их в Старых арт[иллерийских] 
казармах. Приказание это было выполнено. Солдаты и офицеры всех батарей 
полка были вооружены и готовы по первому приказанию выкатить остальные 
орудия и защищать город от нашествия Каппелевских отрядов.

Утром 6-го января 1920 г[ода] от тов[арища] Штейна было получено при-
казание быть готовыми на  случай боевых действий и  ожидать дальнейших 
указаний. В этот день взвода гаубичный и 3-й легкой батареи были в боевом 
резерве.

Штаб арт[иллерийского] полка в полном составе и часть обоза 1-й легкой 
батареи прибыли в Красноярск 6-го января утром, миновав отряды Каппеля 
и  других частей армии Колчака, избрав путь по  р[еке] Кача через д[еревню] 
Солонцы.

Прибыв в город, я вступил в командование полком. Штаб полка и часть 1-й 
легкой батареи двигались походным порядком и  прибыли так поздно пото-
му, что задержались в Н[ово]-Николаевске, где должны были принять участие 
в  восстании, организованном Н[ачальни]ком нашей дивизии полк[овником] 
Ивакиным. Восстание было быстро ликвидировано поляками, и  арт[илле-
рийскому] полку пришлось покинуть город. На  ст[анции] Болотная, между  
Н[ово]-Николаевском и ст[анцией] Тайга, Штаб полка и 1-я батарея принимали 
участие в столкновениях с поляками.

Командир
1-го Сиб[ирского] стр[елкового] арт[иллерийского] полка
  [подпись] Ф. Злобин» 149.

149  КККМ. КПД 3880-28. Рукопись (карандаш). Подлинник.

Выгрузка артиллерийской части, 1918 год
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* * *
«РЕЛЯЦИЯ

ПЕРМСКОГО СВОДНОГО БАТАЛЬОНА.

Пермский Сводный Батальон 150, формировавшийся в  Заиркутном Воен-
ном городке, около города Иркутска, был отправлен на фронт 15-го декабря 
н[ового] ст[иля] 1919 года. По прибытии на ст[анцию] Красноярск 23-го дека-
бря у офицеров командного состава состоялось какое-то совещание, после 
которого один из  них[,] подпоручик Шалаумов[,] объяснял нам, что мы те-
перь должны подчиняться генералу Зиневичу[,] и пытался воодушевить сол-
дат, указывая, что они должны бороться за Учредительное собрание. После 
этого 2-го января мы устроили открытое собрание[,] на  котором выясни-
ли, кто из нас стоит за Советскую Власть, причем оказалось, что меньшая 
половина склонилась на сторону офицеров, которой мы открыто заявили, 
что за ними не последуем[,] и в то же время избрали делегатов для перего-
воров с Президиумом Совета Рабочих и Солдатских Депутатов. 2-го Января 
в  4  часа утра офицерский состав, за  исключением прапорщика Урванцева, 
с  частью солдат в  количестве 130  человек, склонившихся на  сторону офи-
церства, бежали по направлению к Иркутску.

4-го января нового стиля нашему Батальону одним из членов тайной ор-
ганизации было приказано в 6 часов утра занять Центральную Телеграфную 
станцию, которая была занята отрядом в  10  человек, а  остальная часть 
Батальона с  красными флагами с  надписью: «Да здравствует Советская 
Федеративная Республика», согласно распоряжению от организации, высту-
пила в 7 часов утра на Старо-Базарную площадь под командою товарищей 
Данилова и  Агалакова, куда пришли также все части гарнизона, присоеди-
нившиеся к Советской Власти.

Кроме того, в  распоряжение повстанческих частей Пермским Батальо-
ном в ночь на 2-е были предоставлены секретно винтовки и седла, имевши-
еся в запасе.

4-го января получено было распоряжение о переходе Батальона со ст[ан-
ции] Красноярск в город для присоединения к 3-му Пластунскому Батальону.

О дальнейших действиях наших указывается командиром Сводного Пла-
стунского и Пермского Батальона.

Председатель Комитета
За секретаря» 151.

150  Пермский сводный батальон при Ижевско-Воткинской дивизии в составе 14 офицеров и 253 добро-
вольцев прибыл для доформирования в  Красноярск 23  декабря 1919  г. См.: РГВА. Ф. 40213. Оп. 1.  
Д. 1399. Л. 7.

151  КККМ. КПД 3880-73. Машинопись. Подлинник.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 
НА БЕРЕГА ЕНИСЕЯ

В ночь с 6 на 7 января 1920 г. в город вошли передовые подразделения 30-й 
стрелковой дивизии отдельной 5-й армии красных, «встреченные музыкой 
и приветствуемые всем населением города» 152.

Той твердыней, дальше которой не должны были пройти большевики, дол-
жен был стать Красноярск. Однако в силу целого ряда обстоятельств «Красно‑
ярск был той стеной, о которую разбилась, обегая ее, Омская армия» 153. 
Обессиленные и деморализованные предательством генерала Б. М. Зиневича 
колчаковские части сдавались в плен на подступах к городу. Согласно записи 
в журнале военных действий 30-й стрелковой дивизии красных за 7—8 янва-
ря 1920 г., под Красноярском частями дивизии было захвачено в плен свыше 
60 000 пленных и «колоссальная военная добыча, не поддающаяся учету» 154.

О количестве военнопленных, захваченных в ходе боев под Красноярском, 
писала газета «Красноярский рабочий» через пять лет: «По ежедневным ведо-
мостям с 10 по 26 января коменданта военного городка, куда стягивали плен-
ных, цифра последних доходила до 40000, в том числе генералов и штаб-офи-
церов до 1500 и обер-офицеров до 6000…» 155

По нашему мнению, к вышеуказанным данным о количестве пленных бе-
логвардейцев, захваченных в  ходе Красноярской операции, надо относить-
ся критически. Во-первых, не  все белогвардейцы, захваченные в  период 
с  3  по  8  января 1920  г., попали в  Красноярский лагерь для военнопленных, 
часть из них оказалась сразу в тюремном замке, а во-вторых, уже с 10 января 
1920 г. началось расформирование воинских частей Красноярского гарнизо-
на, принимавших участие в восстании. При этом часть военнослужащих была 
заключена в лагерь.

152  ГАКК. Ф. П-42. Оп. 8. Д. 114. Л. 9 об.
153  Иванов В. В Гражданской войне (Из записок омского журналиста). С. 89.
154  РГВА. Ф. 1346. Оп. 2. Д. 451. Л. 2 об.
155  Красноярский рабочий. 1925. 6 янв.
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Возвращение Советской власти на берега Енисея

В фондах Красноярского краевого краеведческого музея отложились ведо-
мости о состоянии военнопленных Красноярского военного городка.

«СУТОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
о состоянии военнопленных Красноярского военного городка
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О
б.

 о
ф

иц
ер

ов

Со
лд

ат

По
ля

ко
в

Вс
ег

о

Состояло
к «19» января 20 184 4837 26258

оф.

сол.
31299

Зарегистрировано - 5 135 348
оф. 

сол.
1296

1784

СОСТОИТ 20 189 4972 26606 1296 33083

За коменданта городка [подпись]» 156.

156  КККМ. КПД 3880-15. Машинопись. Подлинник.

Работники Красноярской нелегальной коммунистической организации времен 
колчаковщины, 1920-е гг. КККМ. О/ф 3128-1
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«СУТОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
о состоянии военнопленных Красноярского военного городка

Месяц
и

число
25/I-20 Ге

не
ра

ло
в

Ш
т

. о
ф

иц
ер

ов

О
б.

 о
ф

иц
ер

ов
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о

Состояло
к «25» января

25

0
196 5139

31282

2303

оф.
55

сол.
1241

37938

Зарегистрировано - - 6
1336

1254

оф.
—

сол.
—

1342

СОСТОИТ
25

0
196 5145

32618

3557

оф.
55

сол.
1241

39280

Комендант городка [подпись]» 157.

«СУТОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
о состоянии военнопленных Красноярского военного городка

Месяц
и

число
26/I-20 Ге

не
ра

ло
в

Ш
т

. о
ф

иц
ер

ов

О
б.

 о
ф

иц
ер

ов
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ат

По
ля

ко
в

Вс
ег

о

Состояло
к «26» января

25

0
196 5145

32618

3557

оф. 
55

сол.
1241

39280

Зарегистрировано - - 7
189

80

оф.
—

сол.
—

196

СОСТОИТ
25

0
196 5152

32807

3637158

оф.
55

сол.
1241

39476
3717159

Комендант городка [подпись]» 160.

157  КККМ. КПД 3880-16. Машинопись. Подлинник.
158  Указано количество военнопленных Великой войны (австрийцев, германцев и т. д.).
159  Так в подлиннике. Цифра 3717 подчеркнута красным карандашом. Правильно — 3637.
160  КККМ. КПД 3880-17. Машинопись. Подлинник.
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Возвращение Советской власти на берега Енисея

Из анализа вышеизложенных данных видно, как карательные органы новой 
власти постепенно «вычищали» Красноярск и его окрестности от чуждых эле-
ментов. Не менее удивительны цифры о количестве военнопленных, содержа-
щихся в лагере военного городка, через два месяца.

«СВЕДЕНИЯ
о количестве военнопленных, находящихся в военном городке

22 марта 1920 г., № 2222 161.

Какие военнопленные

Состоит здоровых Больных в бараках Больных в госпиталях

Бы
вш

ие
 

оф
.

Бы
вш

ие
 

чи
н.

Бы
вш

ие
 

со
л.

Бы
вш

ие
 

оф
.

Бы
вш

ие
 

чи
н.

Бы
вш

ие
 

со
л.

Бы
вш

ие
 

оф
.

Бы
вш

ие
 

чи
н.

Бы
вш

ие
 

со
л.

Б. армии Колчака 652 - 1318 295 - 358 - 5723162

Польских войск 375 - 614 58 - 59 23 175

Сербских войск 18 - 6 - - - 1 1

Бывших военнопленных 
Австро-Германской 
войны, из них:

131 - 652 - - -

Австрийцев 715 - 939 - - -

Мадьяр 1015 - 1209 - - - 101 305

Турок 205 - 65 - - -

И прочих 
национальностей 6 - 83 - - -

Итого: 3117 - 4886 353 - 417

Приведенная таблица заполнена частично, итоговые данные по  строкам 
не подводились, поэтому нами пропущены. Путем нехитрых арифметических 
подсчетов получаем, что по состоянию на 22 марта 1920 г. в Красноярском во-
енном городке содержалось 8 346  военнослужащих бывшей армии Колчака, 
из них офицеров — 947! Это составило 22% от общего количества белогвар-
дейцев, содержащихся в лагере два месяца назад. Процент оставшихся в лаге-
ре колчаковских офицеров и того ниже — 17,6. Что же — слава победителям 
и горе побежденным!

161  ГАКК. Ф. Р-252. Оп. 1. Д. 484. Л. 1.
162  Так в подлиннике, очевидно, что это ошибка и речь идет о солдатах бывшей армии Колчака.

»
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КРАСИЛЬНИКОВ  
ВЛАДИМИР  
АЛЕКСАНДРОВИЧ

В числе захваченных в плен под Красноярском находился и генерал-лейте-
нант Владимир Александрович Красильников.

Владимир Александрович Красильников родился 11 июля 1852 г. в Семипа-
латинской области, выселки Уваровские. По происхождению из казачьих детей 

Томской губернии, православный. Мо-
лодому казаку родители заранее опре-
делили жизненный путь  — служение 
Отечеству. Потому отдают сына в кадет-
ский корпус, по окончании которого он 
12 августа 1869 г. поступает на службу 
в  4-е военное Оренбургское училище 
юнкером. Но  не  лежала душа у  Вла-
димира Красильникова к  кавалерии. 
14 августа 1870 г. был переведен в 3-е 
военное Александровское училище, 
в  котором 20  января 1871  г. ему при-
сваивается звание портупей-юнкера. 
25  августа того  же года В. А. Красиль-
никова переводят в Михайловское ар-
тиллерийское военное училище. 17 де-
кабря 1871 г. Владимир Александрович 
был лишен звания портупей-юнкера. 
Однако он не опускает руки и продол-
жает старательно учиться. В результате 
24 апреля 1872 г. звание портупей-юн-
кера ему было возвращено.Архивное уголовное дело в отношении 

В. А. Красильникова
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В. А. Красильников окончил полный курс Михайловского артиллерийского 
училища 17 июля 1872 г. с производством в подпоручики и выпущен в 35-ю ар-
тиллерийскую бригаду. 3 августа был зачислен в 2-ю батарею бригады. 6 ноя-
бря 1872 г. В. А. Красильникову присвоен воинский чин «поручик».

22 марта 1875 г. Красильникова переводят из 2-й в 3-ю батарею и назначают 
членом бригадного суда. 25 октября того же года ему присваивается воинский 
чин «штабс-капитан». С 25 октября 1875 г. по 10 апреля 1876 г. Владимир Алек-
сандрович исполняет обязанности учителя в учебной команде бригады. Служ-
ба в учебной команде занимает много времени, поэтому с 1 ноября 1875 г. Кра-
сильникова отчисляют от должности члена бригадного суда.

Участник Русско-турецкой войны 1877—1878  гг. в  составе 35-й артилле-
рийской бригады. Перешел границу между д. Гурагальбакой и м. Леова 11 мая 
1877 г., а 20 июня переправился с бригадой через р. Дунай. Находился в отряде 
наследника Цесаревича с 1 июля 1877 г. по 8 января 1878 г. С отрядом 18 авгу-
ста участвует в сражении при д. Карахасанкиой, а 23 декабря 1877 г. в отраже-
нии атак турок от д. Гагово.

С 8 по 10 мая В. А. Красильников состоит в восточном отряде, затем в север-
ном отряде с 10 мая по 26 июля 1878 г.

По распоряжению начальника артиллерии 13-го армейского корпуса 12 ав-
густа 1878  г. штабс-капитан В. А. Красильников назначается командующим 
22-го подвижного артиллерийского парка. Вместе с парком передислоцирует-
ся в район крепости Шумле. Там в декабре 1878 г. участвует в общем наступле-
нии войск северного отряда под командованием Его Императорского Высоче-
ства Наследника Цесаревича и преследовании Турецкой армии от р. Кара-Лом 
к крепости Шумле.

Со дня заключения перемирия находился с  батареей в  г. Разграде. Затем 
парк на пароходе перевозится в г. Рени, откуда железнодорожным транспор-
том перевозится до станции Курск. В Курск Красильников прибыл 18 декабря 
1878 г. Высочайшим Повелением от 18 декабря 1878 г. Красильникову присваи-
вается воинский чин «капитан», а 12 февраля 1879 г. он награждается орденом 
Св. Станислава III ст. с мечами и бантом за отличие в боях против неприятеля.

31 мая 1879 г. В. А. Красильников, после расформирования 22-го подвижно-
го артиллерийского парка, возвращается в бригаду. 21 июля он вновь назна-
чается членом бригадного суда. 21 февраля 1880 г. его переводят из 3-й в 1-ю 
батарею. 31 декабря 1880 г. ему пожалован орден Св. Анны III ст.

С 30 июня 1883 г. по 1 июля 1884 г. В. А. Красильников — председатель бри-
гадного суда. 1 октября 1884 г. назначается заведующим батарейным хозяй-
ством 1-й батареи. 9 октября 1885 г. ему пожалован орден Св. Станислава II ст. 
В период с 23 февраля по 15 марта 1885 г. Красильников прикомандирован 
временным членом во временный военный суд в Ярославле.

С 8 по 15 сентября В. А. Красильников командируется в Москву членом ко-
миссии по производству экзамена на чин прапорщика. А с 23 сентября 1886 г. 
В. А. Красильников вновь назначается членом суда господ офицеров бригады. 
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С  1  сентября 1887  г. его отчисляют от  заведывания батарейным хозяйством 
и с 16 ноября назначают заведующим бригадной учебной командой.

С 14 февраля по 12 сентября 1890 г. капитан В. А. Красильников проходит об-
учение в офицерской артиллерийской школе в Царском Селе. Успешно окон-
чив школу, возвращается в часть. 18 декабря 1890 г. Красильников командиру-
ется в 1-й мортирный артиллерийский полк для принятия 4-й батареи полка. 
Командиром батареи назначен с 3 мая 1891 г.

25 марта 1892 г. Владимиру Александровичу пожалован орден Св. Анны II ст.,  
а  29  июля он произведен в  подполковники с  назначением командиром 1-й 
батареи 5-й стрелковой бригады. Отправился к новому месту службы, прибыл 
в  26-ю артиллерийскую бригаду для формирования батарей 5-й стрелковой 
бригады 8 августа 1892 г. Сформированная Красильниковым 1-я батарея 5-й 
стрелковой бригады с 1 апреля 1895 г. включена в состав 5-го стрелкового ар-
тиллерийского дивизиона.

11  февраля 1896  г. подполковнику В. А. Красильникову пожалован орден 
Св. Владимира IV ст. 30 декабря 1899 г. за отличие по службе В. А. Красильников 
произведен в полковники и назначен командиром 1-го дивизиона 26-й артил-
лерийской бригады. К новому месту службы прибыл 8 февраля 1900 г.

С 1 по 10 января 1901 г. полковник Красильников работает членом прием-
ного комитета по приему ремонтных лошадей для 5-го стрелкового дивизиона. 
С 1 по 20 октября того же года В. А. Красильников работает в составе комиссии 
по проверке готовности 45-й артиллерийской бригады в Вилькомире. В марте 
1903 г. он в лагере Ораны участвует в работе группы по составлению проекта 
о  расширении Оранского полигона. А  в  феврале 1904  г. полковник В. А. Кра-
сильников в Волковыске проверяет неприкосновенные запасы 26-го летучего 
парка.

Высочайшим Повелением от 28 апреля 1904 г. Владимир Красильников на-
значен командиром 1-го артиллерийского полка, в командование которым он 
вступил с 19 июня 1904 г. Высочайшим Повелением от 8 августа В. А. Красиль-
никову пожалован орден Св. Владимира III ст.

В 1905 г. артиллерийские части Русской императорской армии подверглись 
организационно-штатным мероприятиям. Артиллерийские полки были сокра-
щены, сформированы артиллерийские дивизионы. Полковник В. А. Красиль-
ников 2 июля 1905 г. назначается командиром 4-го мортирного артиллерий-
ского дивизиона, в командование которым вступает с 7 июля.

25 января 1906 г. В. А. Красильникову пожалован для ношения юбилейный 
знак в память 50-летнего состояния Его Императорского Высочества Великого 
Князя Михаила Николаевича в должности генерал-фельдцейхмейстера.

С 10 сентября 1906 г. полковник В. А. Красильников командует Финляндским 
артиллерийским полком. 6 декабря 1906 г. за отличие по службе его произво-
дят в генерал-майоры, а 1 февраля 1908 г. назначают командиром Финлянд-
ской артиллерийской бригады.
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6 декабря 1909 г. генералу В. А. Красильникову пожалован орден Св. Стани-
слава I ст.

С 23  апреля 1910  г. Красильников командует 1-й резервной артиллерий-
ской бригадой, а с 25 июля того же года он — командир 50-й артиллерийской 
бригады. 18  февраля 1912  г. генерал-майор В. А. Красильников назначается 
исполняющим должность инспектора артиллерии 16-го армейского корпуса, 
в должность вступает с 16 мая. 6 декабря 1912 г. В. А. Красильников произво-
дится в генерал-лейтенанты с утверждением в должности инспектора артил-
лерии 16-го армейского корпуса.

9 апреля 1913 г. В. А. Красильников награжден светло-бронзовой медалью 
в память 300-летия Царствования Дома Романовых для ношения на груди.

С 16 мая по 20 июля 1913 г. был начальником специального артиллерийско-
го сбора при ст. Тоцкая. 22 августа ему был пожалован знак за беспорочную 
40-летнюю службу в офицерских чинах.

11 июля 1914 г. уволен в отставку, однако в связи с начавшейся войной при-
зван 21 июля 1914 г. и восстановлен на ту же должность.

Участник Первой мировой войны с 6 августа 1914 г. При преследовании раз-
битой австро-венгерской армии перешел границу Австро-Венгрии у д. Бойки- 
Лонжек 1 сентября 1914 г. Однако уже 14 сентября перешел границу обратно 
у кордона Боров. Высочайшим приказом от 15 января 1915 г. награжден орде-
ном Св. Владимира II ст. с мечами. Высочайшим приказом от 18 марта того же 
года за отличие в боях против неприятеля генерал-лейтенанту В. А. Красильни-
кову пожалованы мечи к ордену Св. Анны I ст.

11  декабря 1915  г. В. А. Красильников перешел границу Австро-Венгрии  
у д. Посталовки.

Высочайшим приказом от 18 марта 1916 г. ему пожалованы мечи к ордену 
Св. Станислава IV ст., а 30 сентября того же года — мечи к ордену Св. Владими-
ра III ст. 163

Генерал-лейтенант В. А. Красильников в  ходе войны неоднократно прини-
мал участие в боях против неприятеля, о чем свидетельствуют записи его по-
служного списка:

«Участвовал в бою 11 августа 1914 г. у деревни Блажек Люблинской губернии 
при наступлении Австро-Венгерской армии.

Участвовал в непрерывных боях около г. Быхова против Австро-Венгерской 
армии с 13 по 29 августа 1914 г.

Участвовал в  четырехдневном бою около г.  Козинец с  11  по  15  октября 
1914 г.

В преследовании отступающего противника до Ченстохова с 15 октября 
до 2 ноября 1914 г.

В арьергардных боях при отходе корпуса от Ново-Радомска до р. Шара Мин-
ской губернии с 1 декабря 1914 г. по сентябрь 1915 г.

163  Архив Управления ФСБ России по Красноярскому краю. Ф. 7. Д. П-23500. Л. 91—96.
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В боях на р. Стрип при прорыве фронта Австро-Венгерской армией с 25 мая 
по 1 июня 1916 г.

Руководил группой тяжелой артиллерии в  боях при дер. Олеша (Галиция) 
с 24 июня по 15 июля 1916 г.

Руководил группой тяжелой артиллерии при взятии леса южнее дер. Мечи-
щчув (к юго-западу от г. Бжежаны) с 3 по 10 сентября 1916 г.

Руководил группой тяжелых батарей в бою при взятии дер. Желнувка и вы-
соты 348 (юго-восточнее гор. Бжежаны) 11 сентября 1916 г.

Руководил группой тяжелых батарей при атаке высоты 399 и леса Лысона 
(к юго-востоку от г. Бжежаны) 22 сентября 1916 г.» 164

Весной 1917  г. генерал Красильников по  состоянию здоровья отправлен 
в тыл. С 15 апреля 1917 г. приказом по войскам Казанского военного округа 
генерал-лейтенант В. А. Красильников назначен исполняющим должность инс-
пектора артиллерии округа. С приходом к власти большевиков оставил долж-
ность в ноябре 1917 г.

В августе 1918 г. приказом по войскам Казанского гарнизона за № 1 назна-
чен Инспектором артиллерии Народной армии (Комуч). Однако в связи с бо-
лезнью в  должности был непродолжительное время (приказ по  Казанскому 
гарнизону № 33). Накануне прихода к власти адмирала А. В. Колчака, 17 ноября 
1918 г. генерал Красильников зачислен в резерв чинов при штабе Тюменского 
военного округа. 3 февраля 1919 г. он был назначен начальником Центрально-
го регистрационного пункта военнопленных русских солдат в г. Тюмени. При-
казом по войскам Тюменского военного округа от 8 марта 1919 г. за № 143 ге-
нерал-лейтенант В. А. Красильников был назначен председателем комиссии 
об отсрочках рабочим и служащим, работающим на оборону государства.

Владимир Александрович Красильников рано овдовел. От первого брака 
имел трех дочерей: Марию (24.10.1882, в замужестве — Высотская), Елизавету 
(12.10.1887, в замужестве — Гуляницкая) и Евлалию (15.02.1890, в замужестве — 
Стрельбицкая). 31 января 1918 г. венчался вторым браком в Казани с дочерью 
преподавателя Казанской 1-й гимназии Еленой Николаевной Владимирской 165. 
При эвакуации на восток жена Красильникова осталась в Казани. Он же дошел 
с отступающими войсками до Красноярска. 15 января 1920 г. генерал-лейте-
нант В. А. Красильников зарегистрировался у коменданта военного городка 166.

При увольнении со службы в декабре 1917 г. получил от комитета команды 
Управления инспектора артиллерии Казанского военного округа удостове-
рение, в  котором значилось, что В. А. Красильников «пользовался доверием 
солдат управления» 167. Справка эта позволила Владимиру Александровичу 
устроиться в Красноярске сначала агентом Трамота, а затем на должность аген-
та ликвидационной комиссии 168. В. А. Красильников был арестован 25  марта 
164  Архив Управления ФСБ России по Красноярскому краю. Ф. 7. Д. П-23500. Л. 15—15 об.
165  Там же. Л. 14 об., 93 об., 94 об., 95.
166  Там же. Л. 113 об.
167  Там же. Л. 9.
168  Там же. Л. 114, 116.
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Красильников Владимир Александрович 

1920 г. Особым отделом ВЧК 5-й армии по обвинению в контрреволюционной 
деятельности 169. Ликвидационная комиссия ходатайствовала об  освобожде-
нии В. А. Красильникова из-под стражи, однако тщетно. При аресте у него был 
изъят послужной список, а также сводки Центрального регистрационного пун-
кта военнопленных русских солдат.

169  В тюрьме заболел возвратным тифом и 19 июня 1920 г. скончался. 16 июля 1920 г. Красноярским отде-
лом военного ревтрибунала отдельной 5-й армии уголовное дело в отношении Красильникова В. А. 
было прекращено в связи с его смертью. Реабилитирован 11 декабря 1998 г. прокуратурой Красно-
ярского края.

1-й батальон Канского полка в Торгашино, 20 января 1920 г.  
КККМ. В/ф 8990-9
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СВОДКИ ЧЕРЕЗ СТО ЛЕТ

Рукописный источник под названием «Центральный регистрационный 
пункт военнопленных русских солдат. Сводки с 8 февраля по 23 апреля 1919 г.» 
отражает события, происходившие на территории Советской России с конца 
1918 г. по апрель 1919 г. Вполне допустимо предположить, что идея написа-
ния этих сводок исходит от  самого Владимира Александровича Красильни-
кова, учитывая тот факт, что с  3  февраля 1919  г. он был назначен начальни-
ком Центрального регистрационного пункта военнопленных русских солдат  
в г. Тюмени. Источником информации служили военнопленные красноармей-
цы, которых только лишь при взятии Перми в декабре 1918 г. было захвачено 
около восьми тысяч человек 170. Не менее интересна и дата начала собирания 
сводок — 8 февраля 1919 г. Именно в этот день Верховный Правитель адми-
рал А. В. Колчак отбыл на  фронт для инспектирования войск 171. Временные 
показатели начала написания сводок совпадают с крупными победами Бело-
го движения на Восточном фронте. Своей поездкой на фронт А. В. Колчак бук-
вально окрылил солдат и офицеров. Местное население восторженно встре-
чало адмирала. «Повсюду, где проезжал Верховный Правитель, ему подносили 
хлеб-соль и адреса, засыпанные подписями. Подносили рабочие, крестьяне, куп-
цы, духовенство. Все выражали восторг по поводу избавления от страшного 
ига и  в  самых искренних и  теплых выражениях благодарили за  спасение…» 172 
Вскоре после возвращения адмирала в  Омск по  всему фронту началось на-
ступление, в результате которого 8 марта был освобожден от красных Оханск, 
а 14 марта — Уфа. «На севере лыжники сибирской армии вошли в соприкоснове-
ние с войсками Архангельского Правительства» 173. Казалось, еще чуть-чуть — 
и советская власть в России рухнет.

В сводках указаны места дислокации воинских частей и соединений РККА, 
их перемещение и участие в боестолкновениях. Первые формирования Крас-
ной армии были разнородны и не имели единых штатов. Рабочие и солдаты 

170  Гинс Г. К. Сибирь, союзники и Колчак. Поворотный момент русской истории. 1918—1920. С. 286.
171  Там же. С. 302.
172  Там же. С. 303.
173  Там же. С. 305.
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присваивали своим частям названия «железных», «коммунистических», «об-
разцовых» и  т. п. Лишь в  апреле 1918  г. по  распоряжению советского прави-
тельства во всех вооруженных формированиях были введены единые штаты 
и  введена единая организация частей. К  маю 1918  г. в  Красную армию всту-
пило почти 300  тысяч добровольцев, при этом подавляющее число красно-
армейцев были рабочими центральных российских губерний. К 10 мая 1918 г. 
Урал дал Красной армии всего лишь около 18 тысяч бойцов 174, в Сибири же эти 
цифры и вовсе были ничтожными. Генерал-лейтенант Русской императорской 
армии Д. В. Филатьев так оценивал действия большевиков в военной области:  
«…Большевики еще в ноябре 1917 г. начисто упразднили бывшую царскую ар-
мию, расформировав все, без исключения, действующие и запасные части. Для 
внутренней службы, да и то лишь в столицах, они имели латышские и китай-
ские части, матросские отряды и так называемую Красную гвардию, состав-
ленную из  всякого отребья и  вскоре упраздненную. Провинция, в  том числе 
и Сибирь, оставалась совсем без войск» 175.

Выступление чехословаков понудило советские власти приступить к  на-
сильственной мобилизации в  Красную армию населения, находящегося 
на подконтрольной им территории. Всего по мобилизации в ряды Красной ар-
мии на протяжении сентября 1918 г. — марта 1919 г. было призвано, по непол-
ным данным, свыше 1 487  тысяч рядовых и  бывших унтер-офицеров, более 
34 600 бывших офицеров и военных чиновников, 21 тысяча медицинских и ве-

174  Гражданская война и военная интервенция в СССР. С. 131.
175  Гражданская война в России: Катастрофа Белого движения в Сибири. С. 45—46.

Мобилизованные в Белую армию, 1919 год
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теринарных сотрудников 176. 1 марта 1919 г. советское правительство объявило 
мобилизацию нижних чинов рождения 1899 г., а уже 11 апреля был объявлен 
декрет Совнаркома о мобилизации лиц 1886—1890 годов рождения в девяти 
центральных губерниях 177.

Впрочем, противники большевиков поступали точно таким же образом. Раз-
вернувшееся на территории Сибири военное строительство также началось 
с мобилизации. Например, 21 июня 1918 г. в Красноярском гарнизоне началась 
мобилизация генералов, офицеров, юнкеров, военных врачей и чиновников. 
В  числе мобилизованных  — генерал-майор Камберг Александр Иванович, 
полковники Зиневич Бронислав Михайлович, Кодинец Андрей Георгиевич, Гу-
лидов Владимир Платонович, подполковник Ясенский Александр Павлович 178. 
Всего же, как отмечает историк Д. Н. Шевелёв, в течение лета 1918 г. — осени 
1919 г. в Сибири и на Дальнем Востоке для различных категорий городского 
и  сельского населения было проведено восемь мобилизаций, не  считая на-
сильственного призыва на службу офицеров, чиновников военного времени 
и казачества 179.

Однако вскоре поток добровольцев иссяк. У  крестьянского населения 
некогда великой Российской империи выбор был невелик: либо тебя мобили-
зуют в Красную армию, либо — в армию Колчака. По этой причине администра-

176  История Гражданской войны в СССР. Т. 3. М.: Гос. изд-во полит. лит-ры, 1957. С. 321.
177  История Гражданской войны в СССР. Т. 4. С. 74.
178  ГАКК. Ф. 791. Оп. 1. Д. 221. Л. 2.
179  Шевелёв Д. Н. Мобилизация в Сибирскую армию в 1918 г. и взаимоотношения крестьян с антиболь-

шевистским Омским правительством // Вестник РУДН, серия «История России». 2012. № 2. С. 19—34.

Лечение в госпитале Белой армии
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ция Центрального регистрационного 
пункта разделяла военнопленных 
на  «добровольцев» и  «мобилизован-
ных». А так как люди эти были в боль-
шей части своей неграмотными, поэ-
тому в  сводках содержится зачастую 
противоречивая информация. Тем 
не менее перед помещением военно-
пленных в лагерь все они проходили 
медицинский осмотр, а  часть людей 
даже помещалась для лечения в  гос-
питаль.

Большое место в сводках отводит-
ся политической ситуации на подкон-
трольной большевикам территории. 
Перечисляются многочисленные кре-
стьянские выступления, направлен-
ные в основном против насильствен-
ной мобилизации и  продразверстки. 
Нашли отражения в  сводках и  кара-

тельные действия советских органов против инакомыслящих.
Часть сводок посвящена освещению советской прессы. Вероятно, эти печат-

ные издания изымались у военнопленных солдат. Особый интерес представля-
ет «Список кандидатов, предназначенных на должности Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии и аттестованных высшей комиссией Народного комиссариата 
по военным делам», объявленный в Известиях Всероссийского Центрального 
исполнительного комитета Советов от 30 декабря 1918 г. № 261 180.

Несмотря на то что с момента окончания Гражданской войны в России ми-
нуло уже почти сто лет, эта тема до настоящего времени остается актуальной 
до наших дней. Так, в процессе работы при установлении судьбы бывшего пол-
ковника Русской императорской армии, Георгиевского кавалера и обладате-
ля Георгиевского оружия Сергея Севастьяновича Самборского удалось выйти 
на  его потомков. Полковник С. С. Самборский, дворянин по  происхождению, 
не принял революцию 1917 г. «Последний раз мама видела его живым осенью 
1918 г. Это было в Брянске. К дому, где жила семья, прискакал казак с оседлой 
строевой лошадью. Отец вскочил в седло — и больше его никто не видел.

Сергей Севастьянович заехал в Воронеж, взял с собой своего сына Михаила 
1897 года рождения. Михаил Сергеевич рассказывал родным о том, как они с от-
цом по  болезни или ранению оказались в  военном госпитале на  юге, где шли 
упорные бои. В  госпитале лежали вперемешку белые и  красные бойцы. Госпи-
таль заняли красные и перебили беляков. Михаил был без сознания, его спасла 

180  Архив Управления ФСБ России по Красноярскому краю. Ф. 7. Д. П-23500. Л. 82—83.

Сергей Севастьянович Самборский, 1916 год
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медсестра. Когда он очнулся, кровать отца была пуста. Так появилась мысль 
о его гибели…» 181

В действительности же Сергей Севастьянович Самборский поступил добро-
вольно на службу в РККА. Однако дальнейшая его судьба является предметом 
отдельного исследования.

Встречаются в сводках упоминания и о Владимире Михайловиче (Вальде-
маре Мартыновиче) Азине (09.10.1895, д. Марьяново Артиковецкой волости 
Полоцкого уезда Витебской губернии — 18.02.1920, ст. Тихорецкая Краснодар-
ского края). В. М. Азин родился в семье сельского портного. В 1910 г. окончил 
школу с  отличием, затем городское училище, поступил в  учительскую семи-
нарию Пскова. В 1913 г. — счетовод в Риге. Участник Первой мировой войны. 
В декабре 1917 г. — красногвардеец в отряде на Псковско-Двинском направ-
лении. С февраля 1918 г. В. М. Азин — командир латышского отряда. В марте 
1918  г. в  Вятке. Июль 1918  г. — командир Вятского батальона на  Восточном 
фронте. Август 1918 г. — командующий Арской группы войск при взятии Ка-
зани. В сентябре 1918 г. — начальник 1-й Сводной пехотной дивизии, декабрь 
1918 г. — 28-й стрелковой дивизии. Руководил военными операциями по овла-
дению Сарапулом, Ижевском и Воткинском (1918), Екатеринбургской операци-
ей (1919). После освобождения Урала во главе 28-й дивизии на Южном фронте. 
Взят в плен белыми в районе станицы Целина на Маныче. На следующий день 
казнен. За взятие Ижевска награжден орденом Красного Знамени 182.

181  Частное сообщение Елены Александровны Василенко, внучки С. С. Самборского, 31.03.2020.
182  Байбаков Н. К. Большая советская энциклопедия. Т. 1. М.: Советская Энциклопедия; изд. 3-е, 1970. 

Оборот карточки С. С. Самборского, 1916 год
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По сути своей, В. М. Азин  — одна 
из «икон» красного движения времен 
Гражданской войны. В  его честь на-
званы улицы в ряде городов на терри-
тории бывшего СССР: Екатеринбурге, 
Сарапуле, Казани, Елабуге, Ижевске 
и т. д. После его гибели 28-я стрелко-
вая дивизия РККА стала именной  — 
имени В. М. Азина. В  1924  году в  его 
честь был назван пароход «Память 
Азина» Волжского пароходства. В  го-
родах и  поселках Советского Союза 
для увековечения имени В. М. Ази-
на устанавливали памятники, бюсты 
и памятные знаки: в поселке Песковка 
Омутнинского района Кировской об-
ласти, Сарапуле, Полоцке, Елабуге.

В Полоцком районе Витебской об-
ласти Белоруссии в 1975 г. поселок Бе-
лое переименован в  Азино  — после 
серии исторических расследований 

директора Полоцкой средней школы № 8 историка-краеведа Степана Антоно-
вича Клокова. В Полоцке средняя школа № 8 носит имя Азина, в ней создан 
школьный музей В. М. Азина 183. В  том  же году выходит в  свет роман Андрея 
Игнатьевича Алдан-Семенова под названием «Красные и белые» 184. Роман по-
вествует о напряженных событиях в Поволжье, на Урале и в Сибири в 1918—
1919  гг. Составленное на  большом фактическом материале произведение 
«воссоздает картину вооруженной борьбы Красной Армии с белогвардейцами 
и колчаковщиной, разоблачает продажность адмиральской клики, ее прислуж-
ническую роль у империалистов Антанты, а также замыслы Антанты по эко-
номическому закабалению России» 185.

В романе А. И. Алдан-Семенов выписал портреты и  героев Гражданской 
войны в духе своего времени — красных командиров и комиссаров. Описа-
на в работе и деятельность «легендарного начдива Азина». По мнению автора, 
участие в  боевых действиях Первой мировой войны огрубило Азина. После 
революции мир для него разделился «на белое и красное. Только эти два цвета 
воспринимал он, — никаких тонов, полутонов, светотеней…» 186. Так он и по-

С. 281. Дублённых В. В. Вооруженные формирования Урала периода гражданской войны: Историче-
ские справки. С. 254—255.

183  Фильм, подготовленный в 2009 г. к 100-летию со дня рождения Степана Антоновича Клокова (1909—
1992) — полоцкого краеведа, заслуженного учителя БССР [Интернет-ресурс]. Режим доступа: http://
local.polotsk.museum.by, свободный (дата обращения: 01.04.2020).

184  Алдан-Семенов А. И. Красные и белые. М.: Советский писатель, 1975. — 640 с.
185  Там же. С. 4.
186  Там же. С. 133.

Комдив Владимир Михайлович Азин
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ступал в дальнейшем — не щадил ни своих, ни чужих. В один из августовских 
дней 1918 г. «революция подняла на свой гребень Владимира Азина — никому 
не известного командира Особого батальона. Двадцатитрехлетний латыш 
встал во главе группы войск, объединив вокруг себя тысячи красноармейцев» 187.

Возглавив в сентябре 1918 г. 1-ю Сводную пехотную дивизию, Азин не спал 
сам, выматывал своих командиров. «Необузданный характер, самолюбивая 
властность мешали ровным взаимоотношениям Азина даже с  его лучшими 
друзьями. Он требовал от них большей изворотливости и военного умения, 
чем они обладали. Вчерашние рабочие и  мужики не  могли и  не  решались дей-
ствовать так  же смело и  расторопно, как Азин. Ему самому помогали и  ум, 
и  отчаянная, почти нахальная смелость, и  та врожденная сообразитель-
ность, что выводит человека из  самых рискованных положений…» 188 И  еще 
одно. Части, подчиненные В. М. Азину, противника в плен не брали…

На страницах своего романа А. И. Алдан-Семенов словами своего «герои-
ческого» персонажа так объясняет жестокость Азина: «…В гражданской войне 
невозможно с холодным любопытством ждать, кто победит. В такой войне 
трус становится предателем, дезертир губит героя, паникер уничтожает 
одержанную победу. Вот почему я расстреливаю трусов и дезертиров. Стру-
шу я — и меня к стенке!» 189

Описан в романе эпизод, когда Азин восстанавливает порядок во вверен-
ных ему частях. Зимой 1918—1919  гг. на  околице некой деревушки им без 
суда и следствия было расстреляно девять бойцов из некоего 3-го батальона 
за  оставление позиций во  время боя. «Их оказалось девять, приговоренных 
случаем к смерти, — они должны были искупить вину батальона…» 190

В реальности же, как следует из сводок, речь идет не о батальоне, а о 3-м 
Полтавском полку, состоявшем в основном из мобилизованных, отказавшем-
ся занять отведенный участок фронта. После этого отказа полк был отведен 
в село Куеда, куда прибыл начальник дивизии В. М. Азин. Выстроив полк в две 
шеренги, Азин лично расстреливал передние ряды через девять человек де-
сятого, заднюю же шеренгу расстреливал доброволец через девятнадцать че-
ловек двадцатого 191. Всего было расстреляно около 60 человек. После того как 
Азин развернулся для убытия в штаб дивизии, из строя раздался одиночный 
выстрел. Комдив В. М. Азин был ранен, по всей видимости, легко. Азин вернул-
ся и  лично застрелил командира полка. После этого полк был расформиро-
ван…

Смерть В. М. Азина овеяна мифами. По официальной версии советского пе-
риода, начдив Азин, попавший в плен к белоказакам в ходе рекогносцировки 
местности, после пыток казнен в станице Тихорецкой (ныне Фастовецкой), где 
и  был похоронен на  местном кладбище. Андрей Игнатьевич Алдан-Семенов 

187  Алдан-Семенов А. И. Красные и белые. С. 141.
188  Там же. С. 203—204.
189  Там же. С. 206.
190  Там же. С. 359.
191  Архив Управления ФСБ России по Красноярскому краю. Ф. 7. Д. П-23500. Л. 55.
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в своем романе приводит три версии 
гибели Азина.

По одной из них, Азина расстреля-
ли в станице Егарлыкской.

По второй версии, его возили в же-
лезной клетке по  улицам Екатерино-
дара, на  которой висела табличка: 
«Осторожно! Красный зверь Азин». 
Потом Азина забили камнями.

Согласно третьей версии, на заим-
ке под станицей Тихорецкой казаки 
разорвали Азина лошадьми. Иные же 
свидетельствовали, что красный ком-
див был повешен на базарной площа-
ди в самой станице Тихорецкой 192.

Ну, что же, автор, явно симпатизи-
рующий Владимиру Азину, даже в его 
смерти усматривает бессмертие…

Интересная информация содер-
жится и  в  анализе советской прессы. 
Так, например, в сводке № 247 приво-
дятся выдержки из  большевистской 
газеты «Знамя Революции» 193, изда-
вавшейся в  Казани. В  частности, со-
общается о восстании белогвардейцев в Ташкенте, организованном в январе 
1919 г. бывшим военным комиссаром Осиповым 194.

Историк Валерий Григорьевич Иофе, систематизируя имеющиеся сведения 
о Константине Осипове, писал: «Осипов Константин Павлович родился в Крас-
ноярске в 1896 г. По некоторым данным, армянин, хотя большинством авто-
ров считается русским. Учился в Красноярском землемерном училище. В 1913 г. 
вступил в РСДРП(б). В годы Первой мировой войны призван в армию, два года 
служил в запасном полку, затем командирован в 4-ю Московскую школу прапор-
щиков. Окончив первым в выпуске, оставлен в школе как преподаватель…» 195

192  Алдан-Семенов А. И. Красные и белые. С. 637.
193  28 марта 1917 г. на собрании Казанского комитета большевиков было решено издавать свой печат-

ный орган под названием «Рабочий». Тираж 40-го номера «Рабочего» от 9 августа 1917 г. конфиско-
вали по  решению властей, издание газеты было запрещено. Выпуск «Рабочего» возобновился уже 
после Октябрьской революции, 19  июня 1918  г., но  уже 14  июля газета объединилась с  печатным 
органом Казанского Совета «Знамя революции», взяв название последнего. См.: Газета Республики 
Татарстан [Интернет-ресурс]. Режим доступа: http://rt-online.ru/vremya-gazetnoj-strokoj, свободный 
(дата обращения: 15.03.2020.).

194  Архив Управления ФСБ России по Красноярскому краю. Ф. 7. Д. П-23500. Л. 78.
195  Вожаки и лидеры Смуты. 1918—1922 гг. Биографические материалы. М.: АИРО-XXI, 2017. С. 502.

Константин Павлович Осипов
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В ходе работы с источниками было установлено, что Константин Павлович 
Осипов родился 22 декабря, а крещен был 26 декабря 1895 г. в Градо-Ачинском 
Троицком соборе (Ачинск Енисейской губернии) 196.

Окончив Красноярское городское четырехклассное училище, 20  июня 
1911 г. Константин Осипов обращается с прошением к директору Краснояр-
ского землемерного училища с просьбой допустить его к конкурсным испыта-
ниям в учебное заведение 197. Успешно пройдя испытания, он становится сту-
дентом Красноярского землемерного училища. Учится посредственно, но «при 
отличном поведении» 198. 15 июня 1916 г. Константин Павлович Осипов окон-
чил полный курс Красноярского землемерного училища и  получил аттестат 
за № 644 199.

Таким образом, анализ источников, отложившихся на хранении в Государ-
ственном архиве Красноярского края и Муниципальном казенном учрежде-
нии «Архив города Ачинска», показал, что Константин Осипов, окончивший 
Красноярское землемерное училище, и Курбанов-Осипов Константин Павло-
вич, окончивший 4-ю Московскую школу прапорщиков, — это разные люди. 
Тем не менее это не принижает значимости произошедших в Туркестане со-
бытий.

В конце 1916  г. прапорщик армейской пехоты Курбанов-Осипов Констан-
тин Павлович получил назначение в Туркестан. В начале 1917 г. он проходил 
службу адъютантом у генерала Полонского в Скобелеве (Фергана) Ферганской 
области. Февральскую революцию встретил с воодушевлением. Подпоручик 
армейской пехоты Осипов Константин Павлович избирается в Скобелевский 
Совет рабочих и солдатских депутатов и гарнизонный комитет Скобелевского 
Совета солдатских депутатов. В феврале 1918 г. он активно участвовал в раз-
громе Туркестанской (Кокандской) автономии, затем сыграл большую роль 
в разоружении казаков Зайцева под Самаркандом. 1 мая 1918 г. К. П. Осипов 
избран членом Туркестанского ЦИК и назначен военным комиссаром Турке-
станской Советской Республики. Одновременно стал командиром Сибирской 
дивизии, составлявшей основу гарнизона Ташкента.

С конца 1918 г. Осипов начал устанавливать контакты с подпольными ан-
тибольшевистскими силами, прежде всего с Туркестанской военной органи-
зацией. Входил в созданный нелегально «Совет пяти» вместе с В. Е. Агаповым, 
полковниками царской армии Цветковым и  А. В. Рудневым 200 и  состоявшим 
196  АГА. Ф. Р-70. Оп. 1. Д. 103. Л. 54.
197  ГАКК. Ф. 433. Оп. 1. Д. 392. Л. 1. 
198  Там же. Л. 13.
199  Там же.
200  Руднев Александр Васильевич, православный. Образование получил в 2-м Оренбургском кадетском 

корпусе. В службу вступил в 1898 г. Окончил 3-е военное Александровское училище (1900; по 1-му 
разряду). Выпущен подпоручиком (09.08.1900) в 14-й Туркестанский стрелковый батальон. Поручик. 
Переведен в 1-й Туркестанский стрелковый батальон. Окончил Николаевскую академию Генерально-
го штаба (1908; по 2-му разряду). Штабс-капитан. На 01.01.1909 в том же чине и батальоне (в 1910 г. ба-
тальон развернут в одноименный полк). Капитан. Участник Первой мировой войны в составе того же 
полка. Командовал ротой и батальоном. Награжден орденом Св. Георгия IV ст. (25.04.1915). Подпол-
ковник (1915; ст. с 01.10.1914; за боевые отличия…). Награжден Георгиевским оружием (13.11.1916; 
за отличие в бою 13.07.1915, в котором командовал 3-м батальоном 1-го Туркестанского стрелкового 
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на  советской службе А. Тишковским. 
По  некоторым данным, вновь назна-
ченные в ноябре 1918 г. председатель 
ТурЦИК В. Д. Вотинцев 201, председа-
тель Совнаркома В. Д. Фигельский 202 
и  ТурЧК Д. П. Фоменко 203 собирались 
сместить Осипова с  поста военного 
комиссара.

18—23  января 1919  г. в  Ташкен-
те под руководством Константина 
Осипова произошел вооруженный 
мятеж, ставивший своей целью свер-
жение советской власти в  Турке-
станском крае. С началом восстания 
энергичный и  амбициозный Осипов 
провозгласил себя военным дикта-
тором и  полностью взял руковод-
ство мятежом в  свои руки. Однако 
восставшим не  удалось привлечь 
на свою сторону левых эсеров, и по-
следние в  подавляющем большин-

стве оказались в числе активных противников мятежа. Не удалось восстав-
шим захватить и  арсенал, находящийся в  железнодорожных мастерских, 

полка). Полковник (1917). Командир 1-го Туркестанского стрелкового полка (с 07.09.1917). Награж-
ден орденом Св. Анны II ст. с мечами (24.10.1916), орденом Св. Станислава II ст. с мечами (30.10.1916), 
орденом Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом (02.04.1917). См.: Офицеры РИА [Интернет-ресурс]. 
Режим доступа: https://www.ria1914.info/index.php/Руднев_Александр_Васильевич, свободный (дата 
обращения: 01.04.2020).

201  Вотинцев Всеволод Дмитриевич (1892—1919), партийный и государственный деятель. Из семьи ата-
мана Семиреченского казачьего войска. Член партии большевиков с 1911 г. Окончил кадетский кор-
пус (1911), Петроградский политехнический институт (1917). Участник Октябрьского вооруженного 
восстания 1917 г. в Петрограде. С декабря 1917 г. — в Ташкенте. В феврале-марте 1918 г. председатель 
Ревтрибунала, в апреле 1918 г. председатель Туркестанского центрального бюро профсоюзов. С мая 
1918 г. член ЦИК Туркестанской Республики, с июня 1918 г. член ЦК КП Туркестана, в августе — октя-
бре 1918 г. председатель Ташкентского Совета. С октября 1918 г. председатель Туркестанского ЦИК, 
член Верховной коллегии по обороне республики. Расстрелян в числе 14 туркестанских комиссаров. 
См.: Гражданская война и военная интервенция в СССР. С. 120.

202  Фигельский Владислав Дамианович (06.06.1889, Плоцк, Польша  — 19.01.1919, Ташкент), участник 
борьбы за  советскую власть в  Средней Азии. Член РСДРП(б) с  1917  г. Родился в  семье служащего. 
За участие в революционном движении в 1905 г. был исключен из гимназии. В 1909 г. уехал в Париж, 
где окончил математический факультет Сорбоннского университета (1913); посещал публичные до-
клады, диспуты, на которых выступал В. И. Ленин. С 1913 г. работал учителем в Самарканде. В 1915 г. 
был мобилизован в армию, вел революционную пропаганду среди солдат; уволен по состоянию здо-
ровья. После Февральской революции 1917 г. на партийной работе в Самарканде. С ноября (декабря) 
1917 г. член Самаркандского Совета, комиссар народного образования уезда. С июня 1918 г. пред-
седатель Самаркандского Совета. С  ноября 1918  г. председатель СНК Туркестанской АССР и  пред-
седатель Верхней военной коллегии по обороне республики. Расстрелян в числе 14 туркестанских 
комиссаров во время контрреволюционного мятежа. См.: Байбаков Н. К. Большая советская энцикло-
педия. Т. 27. С. 330.

203  Фоменко Донат Перфильевич (1891—1919) — председатель ЧК Туркестанской республики в 1918—
1919 гг. Один из 14 туркестанских комиссаров, погибших в 1919 г. во время антисоветского мятежа 
в Ташкенте.

Всеволод Дмитриевич Вотинцев
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а  также привлечь на  свою сторону 
гарнизон крепости. Это предопреде-
лило неудачу восстания.

К полудню 20  января стало оче-
видно, что восстание провалилось. 
Осипов решил лишить советское пра-
вительство края средств и  захватил 
золотой запас Туркестана в  город-
ском банке.

Отступившие из  города восстав-
шие распылились, офицеры же обра-
зовали партизанский отряд полков-
ника А. В. Руднева. Отряд направился 
в  Ферганскую долину, затем некото-
рые из  его участников перебрались 
к  бухарскому эмиру. Позднее оси-
повцы утверждали, что сдали рекви-
зированное в  ташкентском госбанке 
золото эмиру.

В погоню за  уходящим Осиповым 
было направлено два отряда, но мятежникам удалось оторваться. Восставшие 
уходили в горы, оказывая отчаянное сопротивление. Представлялась вероят-
ной их гибель в условиях сильных морозов и схода снежных лавин. Попытки 
весной откопать тела и отыскать золото результатов не имели. Летом 1919 г. 
в Ташкент поступила агентурная информация о том, что Осипов жив. Предпо-
ложительно, он с  небольшим отрядом смог перевалить четырехкилометро-
вые хребты и выйти в Ферганскую долину к Мадамин-беку, у которого потом 
был военным советником и, используя старые связи в Коканде, доставал ору-
жие. Вместе с Мадамин-беком планировал захват Скобелева. Позднее Осипов 
со своими людьми перебрался в Бухару. После смерти полковника Руднева его 
отряд распался на три группы, одну из которых возглавил Осипов. Он стал про-
бираться в сторону Закаспия и был убит своими спутниками. По другой версии, 
скончался от болезни. Ходили слухи, что Осипова видели в 1926 г. в Кабуле при 
дворе бежавшего бухарского эмира Саид-Алимхана. Судьба же золота из таш-
кентского банка осталась неизвестной. В Бухаре, при занятии ее красными, зо-
лото не обнаружилось 204.

204  Вожаки и лидеры Смуты. 1918—1922 гг. Биографические материалы. М.: АИРО-XXI, 2017. С. 502—506.

Владислав Дамианович Фигельский
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ 
ПУНКТ ВОЕННОПЛЕННЫХ РУССКИХ 
СОЛДАТ

Сводки с 8 февраля по 23 апреля 1919 г.

Сводка 8 февраля 1919 г.
28  января сего года в  деревне Ишмуратово находился Тверской полк. 

На станцию Вятские Поляны перегнали три эшелона, следующие в город Бирск. 
Со слов крестьян, под Уфой был разбит Самарский полк, другой же полк вернул-
ся обратно в Самару. Из Уфы на город Бирск отправились четыре эскадрона 
кавалерии и два полка. Эти силы предназначались для наступления на город 
Троицк. На станцию Никифоровка в 20 верстах от Козлова был привезен Пет-
роградский полк с Уфимского фронта, за свой отказ идти в наступление. 20 ян-
варя сего года в городе Бирске находилось около восьми эскадронов латышей 
и Петроградские полки. Они получили приказ отправиться в Петроград. В де-
ревне Вознесенской на  Уфимском фронте стоял Уфимский полк… В  Самаре 
2000 мобилизованных солдат отказались служить в Красной Армии… за что 
были посажены в холодный сарай…

Сводка 10 февраля 1919 г.
21 января в деревне Агашки на Красноуфимском направлении стояли: Смо-

ленский полк, одна батарея в  четыре орудия, 1-й батальон 1-го Советского 
полка и 400 мобилизованных из Казани. 9 января сего года находились в горо-
де Сарапуле 1, 2 и 3-я Пензенские батареи. В деревне Михайловке стоял штаб 
красноармейцев.

Сводка 11 февраля 1919 г.
В Советской России большевики всё отбирают у  населения и  обращают-

ся слишком круто, поэтому все ждут скорейшего прихода Сибирской армии. 
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Дороговизна на хлеб ужасная. Так, фунт черного хлеба доходит до 30 рублей. 
От Сызрани до Уфы дороговизна хлеба много меньше.

Сводка 12 февраля 1919 г.
…По городам Советской России… большевики отбирают хлеб… и  очень 

плохо обращаются с крестьянами. Около 10 января сего года… против боль-
шевистских банд восстали [несколько] волостей. Красные для подавления вос-
стания послали кавалерию в  числе двух отрядов. [По рассказам военноплен-
ных,] когда мы ехали через Украину, нас кормили хорошо. В Советской же России 
обращались с нами скверно, а кормили еще хуже. Перед Уфой в нескольких дерев-
нях были мобилизованы молодые солдаты, которые настроены против[мо-
билизации]. Эти мобилизованные требовали оружия, но им не дали, а разбили 
по одному, по два по полкам. 23 декабря 1918 г. со станции Казань на Уфимский 
фронт отправили одно 12-ти дюймовое орудие и одно 3-х дюймовое орудие. 
6 февраля сего года в деревне Казанке стояли красные казаки 30-й дивизии 205. 
Штаб этой дивизии находился в деревне Горбуны. Ходил слух, что эту дивизию 
перебросят под город Вятку. 2 февраля сего года в деревне Мухшарке и приле-
гающих к ней деревнях расположена 12 красноармейская дивизия (?).

Сводка 13 февраля 1919 г.
По слухам, в  Советской России образуется новая партия «Черных» 206, ко-

торая организуется в  Нижнем Новгороде. Организаторы ее… камские ма-
тросы… Большевики, боясь восстания новобранцев, не  выдают им оружия. 
В  Казанской губернии проведена мобилизация от  18  до  41  года. …Около села 
Казанчи на протяжении 100 верст нет совершенно большевистских войск…

Сводка 15 февраля 1919 г.
24 января сего года со ст. Уфа отправлялись на Украинский фронт: артил-

лерия, кавалерия и  пехота. В  городе Самаре мобилизованные говорили, что, 
как только получат вооружение, то пойдут против Советов. Между селами 
Покровским и Кузнецким не было ни одного красноармейца. Около деревни Вер-
турки стоит 8-й Советский полк.

205  История дивизии начинается с июня 1918 г., когда приказом по 3-й армии мелкие отряды и группы 
войск сводились в регулярные соединения. 11 ноября 1918 г. в связи с реорганизацией частей РККА 
создана 30-я стрелковая дивизия на базе частей бывшей 4-й Уральской дивизии. Новое соединение 
участвовало в тяжелых оборонительных боях за Урал зимой 1918—1919 гг. В период общего насту-
пления Красной армии на Восточном фронте дивизия в составе трех бригад ведет бои на Оханском 
направлении (февраль — апрель 1919 г.), на р. Кельмез (май — июнь 1919 г.), участвует в Пермской 
операции (июль 1919 г.), затем переходит через Уральский хребет и после освобождения Екатерин-
бурга достигает линии Долмато — Шадринск. 25 ноября 1919 г. ее полки переходят в подчинение 
штаба 5-й армии. 30-я стрелковая дивизия участвует в завершении разгрома Белой армии в Сибири, 
в том числе в вытеснении с территории Енисейской губернии остатков войск Колчака и интервентов. 
В ночь с 6 на 7 января 1920 г. части дивизии вошли в Красноярск. См.: Дублённых ВВ. Вооруженные 
формирования Урала периода гражданской войны: Исторические справки. С. 181—182; История 
Гражданской войны в СССР. Т. 4. С. 350.

206  Вооруженные отряды анархистов времен Гражданской войны в России.
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Сводка 16 февраля 1919 г.
В Казани и  Ряжске во  время мобилизации много убито народа за  то, что 

отказались идти на службу. После этого волнения большевики объявили при-
нудительную мобилизацию. В Самаре готовилось восстание против больше-
виков, и  это восстание ожидается с  часа на  час… На… фронте стояли 2-й 
Пензенский и  4-й Пензенский полки. Из  рассказов ротных командиров видно, 
что красные хотят окружить наших. Потом они говорили, что у  них полу-
чен приказ занять Урал и Тамбов, укрепиться до весны. Настроение у мобили-
зованных противобольшевистское. На  ст. Пенза существует новая партия 
против большевиков. Организаторы этой партии были офицеры, которые 
служили в Красной Армии из-за нужды. Офицеры были арестованы комиссией, 
приехавшей из Петрограда. Сама организация осталась неоткрытой. Около 
села Никольского стояли восемь орудий. Население вышеназванного села недо-
вольно правлением потому, что там сидят евреи. Солдаты говорили, что 
они только до весны, а там бросят оружие и разойдутся по домам.

Сводка 17 февраля 1919 г.
В Уржумском и Яранском уездах крестьяне, недовольные большевистскими 

приемами и реквизицией хлеба, хотели учинить восстание, но большевики по-
слали туда полк для усмирения. Все мобилизованные ходят невооруженными, 
не имеют при себе оружия для свержения Советской власти… Из деревни Ма-
тушкиной отправился Владимирский полк на 75 подводах… но, доехав до заво-
да Аша, был остановлен. У этих заводов находились части 6-й армии (?), а 75-й 
полк входил в состав 6-й армии. Вся 6-я армия отходила на Воткинский и Ижев-
ский заводы.

Сводка 18 февраля 1919 г.
Вправо от Вятки в 800 верстах находятся английские и французские вой-

ска. С  4  января сего года на  ст. Вятка ходят одни воинские поезда один раз 
в сутки. 29 декабря 1918 г. на ст. Смоленск стояло три орудия 3-х дюймовых 
и  30  вагонов снарядов, отправляющихся на  Вязьму. У  граждан, перевозивших 
для себя продукты из Смоленска в Москву, комиссарами… [продукты] отбира-
ются: всем мольбам и просьбам не внемлют. В последних числах ноября про-
шлого года со ст. Рязань отправились в Саратов три эшелона красных. 25 ян-
варя сего года 1-й Добровольческий полк на Уфимском направлении самовольно 
снялся с позиции и ушел в тыл. 2 февраля сего года в 15 верстах от деревни Ма-
линовки на Уфимском фронте в первой линии стоял Брянский полк, ранее же 
до него был Курский полк. 21 января сего года на Уфимском фронте в деревне… 
стоял Казанский полк. В селе… стоял штаб 234 полка. В селе… на Кунгурском 
фронте стоит батальон, который несет только сторожевую службу. Через 
это же село было провезено одно орудие 3-х дюймовое.

Сводка 21 февраля 1919 г.
Всё население Вятской и  Пензенской губерний с  большим нетерпением 

ждет прихода Сибирской армии. Среди них идет слух, что когда будут под-
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ходить Сибирские войска, то они вооружатся чем попало и будут помогать 
изгонять коммунистов. Мобилизованные открыто заявляют, что они при 
первой возможности будут сдаваться в плен. В ноябре месяце прошлого года 
в Екатерининской волости Оханского уезда Пермской губернии было восста-
ние крестьян. Они перебили много красноармейцев, а других разогнали. Ког-
да  же власти узнали, то  прислали карательный отряд, который разогнал 
бунтовщиков, а главарей схватили и арестовали. В ноябре месяце прошлого 
года в городе Вятке были два мадьярских полка, и что были случаи поступле-
ния в  армию сибиряков. Проходя по  Сибирскому тракту от  города Казани, 
видно, что этот город укрепляется. Там рыли окопы и ставили проволочные 
укрепления в  четыре ряда. Находясь в  городе Сарапуле, слышали, что в  Ка-
зани было восстание населения и  мобилизованных. Сарапул… укрепляется 
по реке Каме… роются окопы и ставятся проволочные заграждения… Когда 
был в деревне Пичкуль в 30 верстах, то слышал, что в Москве скопилось мно-
го военнопленных, которых силой вооружают. 7 февраля сего года в деревне 
Сопляки между Осой и Оханском стоял полк имени Степана Разина 207. Там же 
было одно орудие с прикрытием в 70 человек. На другой день все стояли в селе 
Верхошаб. В этом селе находился штаб полка имени Степана Разина и штаб 
какой-то дивизии. Комиссарами для поднятия духа в войсках распускаются 
разные слухи, как то: что красными взят Челябинск. В селе Чердынском та-
кой  же волости Оханского уезда находится штаб коллегии военнопленных 
и беженцев, секретарь которого тов. Костырев. В деревне Берхаты (?) стоял 
6-й Смоленский полк, в заводе Благовещенском стоял 27-й полк, также было 
много кавалерии.

Сводка 22 февраля 1919 г.
В последних числах января сего года в  городе Самаре формировалось 

несколько полков из мобилизованных. По окончании формирования солдаты 
отказались воевать и стали поэтому расходиться по домам. Около 25 янва-
ря сего года через ст. Атишовка (?) проехали два эшелона пехоты, направля-
ющиеся на город Самару. Город Самара укрепляется со стороны Волги, там 
роют окопы и  ставят проволочные заграждения. На  ст. Уфа стоял брони-
рованный поезд… Население Кайгородской волости Слободского уезда Вят-
ской губернии восстало против Советской власти, но  силой оружия было 
разогнано. 8  февраля сего года из  города Самары на  Оренбург отправился 
один полк пехоты. В  Слободском уезде Вятской губернии находится колле-
гия военнопленных и беженцев. Секретарь этой коллегии товарищ Никитин.  

207  Полк сформирован 8—10 июня 1918 г. в Троицке как 1-й Оренбургский казачий социалистический 
полк им.  Степана Разина. Командиром полка был избран А. Е. Карташов. Первый бой полк принял 
10—11 июня 1918 г. под п. Бобровским, обратив в бегство отряд белых, готовившийся к нападению 
на Троицк. В марте 1919 г. переброшен на южный участок Восточного фронта. С 19 июля 1919 г. по-
лучил наименование 14-го Оренбургского кавалерийского им. Степана Разина полка. В составе Осо-
бой казачьей бригады И. Д. Каширина отличился в боях за Бузулук, Белебей, Бугуруслан в Уфимской 
наступательной операции. 4 августа 1919 г. вошел в Троицк, где был расформирован. См.: Энцикло-
педия Челябинской области [Интернет-ресурс]. Режим доступа: http://chel-portal.ru/enc/Полк_Степа-
на_Разина, свободный (дата обращения: 03.03.2020).
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Город Вятка укрепляется с востока, там вырыты окопы и поставлено про-
волочное заграждение. Со слов красноармейцев известно, что жалованье они 
получали 250 рублей, а теперь 150 рублей.

Немцы, оставляя нашу территорию, увозят всё, что только можно. 
22 января сего года город Минск был занят большевиками. Из города Симбир-
ска на  фронт отправили под конвоем эшелон мобилизованных. В  Могилеве 
в  начале января был взрыв патронного склада, где было много винтовок. 
Со  ст. Синельниково двигались эшелоны и  бронированные поезда с  брони-
рованными вагонами, в которых были пулеметы. Всё это двигалось против 
большевиков. В  первых числах января сего года в  Петрограде был слух, что 
до наступления 5 января сего года в городе Сызрани мобилизованные и граж-
дане говорили, что как только приблизятся наши войска, то мы вооружимся 
и пойдем против Советов. Там же была двойная мобилизация. В городе Пензе 
четыре полка отказались выступить на фронт. В первых числах января сего 
года было получено приказание, как говорили красноармейцы, отступить… 
В деревне Казанцево на Красноуфимском направлении стоял батальон Смо-
ленского полка, который впоследствии отступил. 28 января сего года [гово-
рили], что отряд имени Стеньки Разина отправился на Украинский фронт. 
9 февраля сего года в деревне Щучье стояли: 3-й Полтавский и 6-й Смоленский 
полки в ожидании подкрепления, но для них пришло всего лишь 50 человек мо-
билизованных. Через сутки эти два полка отступили на деревню Тюй.

Сводка 23 февраля 1919 г.
Будучи в  городе Пензе, [мобилизованные] слышали, что получен приказ 

от  Троцкого взять 100  человек пленных для полевых работ. Под этими по-
левыми работами подразумевали рытье окопов. В  тылу Советской России 
с  мобилизованными обращаются очень плохо, почему они разбегаются, 
а за это их расстреливают. Во всей Советской России объявлена всеобщая 
мобилизация от 17 до 45 лет. Мобилизованным оружие не выдается, чем воз-
буждается большое неудовольство. В  Петрограде неудовольство растет 
не  только среди населения, но  даже среди красноармейцев. Население Вят-
ской и  Пермской губерний с  нетерпением ждет скорейшего прихода Сибир-
ской армии. Город Вятка и ст. Глазов очищены из боязни захвата их нашими 
войсками. Среди мобилизованных Вятской губернии растет убеждение, что 
большевики не выдают им оружия из опасения восстания. Наблюдается мас-
совое дезертирство с фронта. Мобилизованные Пермской губернии говори-
ли, что при первой же возможности будут сдаваться нам в плен. [Солдаты,] 
прибывающие из  Австро-германского плена… мобилизуются и  находятся 
всё время… под надзором. В  селе Казанка близ Камы стоит 1-й батальон 
17-го Уральского полка 208. Правый берег Камы очень гористый и защищен че-
208  Полк сформирован в  апреле 1918  г. в  Троицке, создан на  базе 17-го Сибирского пехотного полка, 

прибывшего на Южный Урал в составе Северного летучего отряда под командованием С. Д. Павлова 
для борьбы с А. И. Дутовым. При формировании полк вместо Сибирского стал называться Уральским. 
В его состав влились боевые дружины Троицка и уездов, в том числе местная дружина железнодо-
рожного депо, три Кустанайских дружины и две роты австро-венгерских военнопленных. 17-й Ураль-
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тырьмя пулеметами. Рота в составе 150 человек, причем… среди мобили-
зованных (абсолютно) два, принадлежащих к  партии коммунистов, два со-
чувствующих, а остальные беспартийные. Подъема среди мобилизованных 
абсолютно нет никакого. Все красноармейцы утверждают в один голос, что 
с белыми, как они называют Сибирскую армию, бороться очень трудно, так 
как последние снабжены моторными санями и лыжами, которые дают воз-
можность двигаться без дорог быстрее, чем лошадьми по дороге. На Уфим-
ском направлении стояли Пензенский и Казанский полки. Последний состоял 
исключительно из казанских татар. 14 февраля сего года в Юрты Щиты (?)  
стоял штаб полка. Город Сарапул укрепляется. Перед ним роют окопы и ста-
вят проволочные заграждения в четыре ряда кольев.

Сводка 24 февраля 1919 г.
Находясь в городе Казани, слышал, что город укрепляется по берегу Вол-

ги: там роют окопы и ставят проволочные заграждения. Также сильно укре-
пляется Ижевский завод: роют окопы и ставят проволочные заграждения… 
В  Чернышевской волости… восстали крестьяне и  не  дают проводить мо-
билизацию и реквизицию. Комиссары послали туда вооруженный отряд, ко-
торый разогнал восставших. Заведующий лагерем военнопленных города 
Казани товарищ Мильх. В  деревне Сергеевке стоят Полтавский, 2-й и  3-й 
Пет роградские полки.

Сводка 25—26 февраля 1919 г.
15  декабря 1918  г. со  ст. Пенза отправился эшелон около 1000  человек 

на Украинский фронт. От города Сызрани до города Самары по берегу реки 
Волги вырыты и хорошо оборудованы окопы с проволочными заграждениями 
в четыре ряда кольев. В Ставропольском уезде Самарской губернии было вос-
стание крестьян, причиной которого было недовольство двухлетней моби-
лизацией. Они заявили: производите мобилизацию от 16 до 45 лет, выдайте 
вооружение, и  мы будем воевать, но  с  кем, тогда посмотрим. После этого 
заявления комиссары кончили производить мобилизацию. По всей Самарской 
губернии вспыхивают восстания. В  Советской России комиссары мобилизу-
ют военнопленных, возвращающихся из  австро-германского плена. Город 
Казань укрепляется напротив крепости за рекой Казанкой, там рыли окопы 
и ставили проволочные заграждения. Жители этого города говорили, что Бе-
лая Армия находится со стороны крепости. Город Вятка укрепляется со всех 
сторон: комиссары не надеются на укрепления и увозят из города всё в Мо-

ский социалистический полк входил в Троицкий отряд под командованием Н.Д. Томина, с которым 
прошел весь легендарный рейд по тылам белых на Южном Урале. В составе группировки В. К. Блюхе-
ра, будучи в арьергарде вместе с кавалерийским полком имени Степана Разина и Троицкой батаре-
ей, полк прикрывал отход всего отряда от Белорецка до Кунгура. С выходом из окружения в районе 
Кунгура 17-й Уральский полк входит во вторую бригаду 4-й Уральской дивизии, переименованную 
позже в 30-ю стрелковую дивизию. Позднее переименован в 265-й стрелковый полк. В составе 30-й 
стрелковой дивизии участвовал в  освобождении территории Енисейской губернии от  остатков  
войск адмирала А. В. Колчака и интервентов. См.: Дублённых В.В. Вооруженные формирования Урала 
периода гражданской войны: Исторические справки. С. 188—189.
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скву. Мобилизованные, прибыв в город, разбежались. В Чикино стояла тяже-
лая батарея из трех 6-ти дюймовых орудий. Командир батареи Чуколин (?).  
В  первых числах января сего года из  города Казани отправили артиллерию 
в  Петроград. Прислуга дорогой разбежалась. Город Саратов укрепляется, 
там роют окопы и ставят проволочные заграждения. Мобилизованные Вят-
ской губернии разбегаются по домам. Один полк, направляющийся на фронт, 
прибыл на место в количестве 70 человек, остальные за дорогу разбежались. 
Председатель окружной Вятской коллегии товарищ Григорьев. Из  Самары 
две роты отправлены на Украинский фронт. На Бикбардинском заводе сто-
ят: 1-й и 2-й Пензенские (?) полки. На Уфимском направлении по линии желез-
ной дороги стояли десять 3-х дюймовых орудий.

Сводка 27 февраля сего года
22  февраля сего года в  городе Бугульме было восстание мобилизованных 

красноармейцев; при усмирении часть расстреляли, а другую часть посади-
ли в  тюрьму. Комиссаром города Казани товарищ Попович. Мобилизован-
ных солдат комиссары заставляют служить силой. За  начальника штаба 
2-й сводной дивизии 209 2-й армии 210 тов.  Раевский (?). В  городе Уфе мобили-
зованных вели для посадки к вагонам для отправки на фронт. Город Казань 
укрепляется… Из того же города отправлена одна рота мадьяр на Украин-
ский фронт. Эта рота была в составе 40-го запасного полка города Казани.  

209  Для руководства отрядами, находящимися под Казанью со стороны Арска, приказом Главкома Вос-
точного фронта от 26 августа 1918 г. был образован штаб Правой группы войск 2-й армии под руковод-
ством Л. В. Головко. 2 сентября 1918 г. командование группой перешло от Л. В. Головко к В. М. Азину.  
14  сентября 1918  г. группа В. М. Азина в  срочном порядке из  Казани прибыла в  Вятские Поляны. 
19  сентября 1918  г. началось переформирование группы в  2-ю Сводную дивизию (штаб в  Вятских 
Полянах, начдив В. М. Азин). В состав вновь образованной дивизии вошли 1-й Полтавский пехотный 
полк, Вятско-Бирский пехотный полк, объединенный с отрядами, 3-й Сводный пехотный полк, отряд 
артиллерии и бронепоезд «Советская Россия». 7 ноября 1918 г. 2-я Сводная дивизия при поддерж-
ке бронепоезда «Свободная Россия» взяла Ижевск, затем Воткинск. За успехи в Ижевско-Воткинской 
операции 2-я Сводная дивизия В. М. Азина награждена Почетным революционным Красным Знаме-
нем. За  отвагу и  умелое руководство частями в  ходе операции начдив В. М. Азин, командиры 3-го 
и  4-го Сводных полков А. И. Северихин и  А. М. Чеверев награждены орденами Красного Знамени. 
Приказом по 2-й армии Восточного фронта от 8 декабря 1918 г. части 2-й Сводной дивизии влиты 
в состав 28-й стрелковой дивизии. См.: Дублённых В.В. Вооруженные формирования Урала периода 
гражданской войны: Исторические справки. С. 99—100.

210  Оперативное объединение войск РККА, созданное директивой Восточного фронта от 22 июня 1918 г. 
№  3. Согласно директиве создание армии проходило путем слияния Оренбургской и  Уфимской 
групп войск в единое соединение. В июне-июле 1918 г. вела бои в районе бассейнов рек Кама и Бе-
лая. 13  июля 1918  г. 2-я армия была разделена на  группы войск: Левую (командующий С. С. Шван-
ский) и Правую (командующий И. Ф. Максимов). Вскоре первая из них была переброшена в Вятскую 
губернию, а  Правая группа отправлена под Казань под командованием Л. В. Головко. 3  сентября 
1918 г. образован Реввоенсовет армии. В него, согласно приказу Народного комиссара по военным 
делам, вошли С. И. Гусев, П. К. Штернберг, Г. Я. Сокольников. В должность командующего армии 8 сен-
тября 1918 г. вступил В. И. Шорин, начальника штаба Н. Т. Семенов. Штаб армии располагался в Вят-
ских Полянах. Армия участвовала в  наступлении Восточного фронта в  1918—1919  гг.: в  Казанской 
и Ижевско-Воткинской операциях (сентябрь — ноябрь 1918 г.), затем наступала на Сарапуло-крас-
ноуфимском направлении (ноябрь 1918 г.), вела бои против Пермской группировки войск Колчака 
(декабрь 1918 г.) и в районе Кунгура и Осы (декабрь 1918 г. — февраль 1919 г.). В марте — мае 1919 г. 
отошла в район р. Вятки. В ходе Сарапульско-Воткинской операции 1919 г. армия освободила Ижевск 
(7 июня) и Воткинский завод (11 июня). Затем Кунгур (1 июля) и Екатеринбург (14 июля). Расформи-
рована 16 июля 1919 г., управление армии было переведено на Южный фронт и стало управлением 
Особой группы В. И. Шорина. См.: Гражданская война и военная интервенция в СССР. С. 131—132.
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Мобилизованные солдаты подговаривают военнопленных сделать восста-
ние, а они к ним присоединятся. Это было в городе Казани.

Город Симбирск укрепляется по  берегу реки Волги. В  деревне Шлыки 
на Оспинском направлении стоял 244 стрелковый полк 211. В резерве находил-
ся 4-й Смоленский полк. На Архангельском заводе, Уфимское направление, за-
бастовал Пензенский полк. Он отказался воевать, мотивируя тем, что их 
отцов и жен грабят. После такого протеста полк этот обезоружен и от-
правлен в  тыл. На  Бикбардинском заводе стоит 28-я дивизия 212. В  состав 
этой дивизии входят: Смоленский, Полтавский [полки] и туземная сотня ка-
заков. Начальник этой дивизии товарищ Азин.

Сводка 28 февраля 1919 г.
Город Казань укрепляется со  всех сторон: роют окопы и  ставят прово-

лочные заграждения. Когда отъехали от  города Казани, то  слышали, что 
там было восстание военнопленных… чем кончилось это восстание[,] 
неизвестно. Со  ст. Чишмы отправлены два эшелона… Заведующий воен-
нопленными города Казани тов.  Левитский (?). В  городе Самаре комиссары 
мобилизовали унтер-офицеров, которые тут же потребовали вооружение. 
Комиссары стали им рассказывать, почему не выдают вооружение, но моби-
лизованные, не глядя ни на что, вытащили комиссара и стали бить. На ме-
сто бунта прибыл карательный отряд, который разогнал всех. Заведующий 
военнопленными города Самары тов. Гордеев. Комиссары рассылают красно-
армейцев по деревням для того, чтобы они отбирали у крестьян казенные 
и теплые вещи. В городе Казани стоят: 20-й Советский и Смоленский полки. 
Население Казанской губернии против большевиков. Оно дожидается прихо-
да Сибирской армии для того, чтобы присоединиться к ней. В городе Сарапу-
ле отступал 21-й Красноармейский полк. На Бикбардинском заводе стояли: 
бронированный поезд, где был пулемет и пушка.

211  Полк сформирован в  сентябре 1918  г. в  период слияния отдельных малочисленных отрядов, вер-
нувшихся после освобождения Казани под командованием В. М. Азина в  район Вятских Полян.  
Части было присвоено наименование «1-й Сводный революционный полк». Приказом командующего 
2-й армии Восточного фронта № 193 от 8 декабря 1918 г. 1-й Сводный пехотный полк переименован 
в 244-й стрелковый полк. В период весеннего наступления 1919 г. части 244-го полка шли в авангарде 
2-й армии. После освобождения Екатеринбурга 244-й стрелковый полк в  составе 28-й стрелковой 
дивизии убыл на Южный фронт, где участвовал в разгроме белых под Царицыном, в районе Маныча 
и на Кавказе. См.: Дублённых В.В. Вооруженные формирования Урала периода гражданской войны: 
Исторические справки. С. 143—144.

212  Дивизия сформирована 17 сентября 1918 г. (штаб в Вятских Полянах, командующий В. М. Азин, воен-
ком Зорин, начальник штаба Пашковский). В соответствии с этим приказом были образованы Полтав-
ский полк, 1-й Сводный полк, 3-й Сводный полк и артбригада. 10 октября 1918 г. дивизию пополнили 
2-й и 5-й Сводные полки. 5 ноября 1918 г. в район действия соединения прибыл 1-й Сводный, 2-й 
Туземный и 3-й Пензенский полки, включенные в ее состав. На дивизию В. М. Азина легла основная 
тяжесть проведения Ижевско-Воткинской операции. 8 декабря 1918 г., согласно приказу командую-
щего 2-й армии № 193, из частей 2-й армии сформирована одна дивизия — 28-я стрелковая. Началь-
ником дивизии был назначен В. М. Азин, военным комиссаром В. Сергеев. С  конца декабря 1918  г. 
дивизия вела тяжелые оборонительные бои на  линии Бирск  — Янаул  — Ижевск. С  апреля 1919  г. 
полки дивизии отходят за р. Каму и далее на Вятку. Дивизия участвовала в наступлении Восточного 
фронта 1919 г., освобождала Елабугу, Сарапул, Ижевск, Воткинск, Красноуфимск, Екатеринбург. В на-
чале августа 1919 г. дивизия была переброшена на Южный фронт. См.: Дублённых В.В. Вооруженные 
формирования Урала периода гражданской войны: Исторические справки. С. 138—140.
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Сводка 1 марта 1919 г.
В Бугурусланском уезде Самарской губернии комиссары мобилизовали ун-

тер-офицеров и военнопленных в количестве 13 тысяч. Собрали их и держа-
ли двое суток, ничего не  давая. Пробыв, таким образом, они стали возму-
щаться и требовать себе обмундирование и снаряжение… Такое обращение 
возмутило мобилизованных. Они, долго не думая, вытащили из дома комис-
сара и  разорвали его. На  помощь комиссару прибежало 8  человек красноар-
мейцев с  винтовками. Они подняли стрельбу. Этой стрельбой было убито 
восемь и ранено 12 [мобилизованных]. Мобилизованные унтер-офицеры ото-
брали у них винтовки, а самих растерзали на клочки, после чего они мирно 
разошлись по домам. В Уфе находятся три полка, которые отказались идти 
воевать. За такой отказ их выслали в лагерь под Уфой. От села Никольского 
большевики перевозили артиллерию напротив Шмаротово (?). В  этих ме-
стах считают, что правее на 20 верст большевики отступили. В селе Ново- 
Троицком стояла артиллерия, два орудия 3-х дюймовых.

Сводка 2 марта 1919 г.
Вправо и влево от железной дороги красноармейцы отступали, отходят 

вправо от Уфы верст на 100. 22 февраля сего года в 40 верстах перед Уфой 
нас перегнал эшелон красных, который двигался на позицию. 18 февраля сего 
года из города Уфы красные комиссары отправили артиллерию под Красную 
Горку в количестве 15 орудий 3-х дюймовых.

Сводка 3 марта 1919 г.
В городе Бирске было столкновение коммунистов с  мобилизованными 

красноармейцами. Чем кончилась стычка, неизвестно. В первых числах января 
из города Казани отправляли около двух батарей 8—9 дюймовых на фронт. 
Председатель Центральной коллегии о  пленных и  беженцах тов.  Власов.  
Заведующий хозяйственной частью военнопленных в городе Самаре тов. Со-
колов. Комиссар Центральной коллегии о пленных и беженцах тов. Горевский. 
26 января сего года в городе Пензе было волнение мобилизованных, которые 
требовали выдачи вооружения на месте, а не по прибытии на фронт. 29 ян-
варя сего года в городе Казани было аналогичное этому восстание. Помощ-
ником комиссара города Казани тов. Галеркин. На фронте, говорили красные, 
что им приказано отступить до города Сарапула. На заводе Бикбарда стоял 
28-й Советский полк. На ст. Чернушка на Уфимском направлении стоял один 
бронированный поезд.

Сводка 4 марта 1919 г.
12 февраля сего года в городе Туле стояли два полка, из них 56-й Советский 

полк. Это полки, не выступившие на фронт. 12 февраля сего года из Петро-
града отправлены два Советских полка… на фронт. В городе Казани оратор 
говорит, что они окружены и им придется скоро отступать. Город Сарапул 
укрепляется, там строят окопы с блиндажами и тут же роют лисьи норы. 
Все эти работы производят жители города посменно. Из города Казани от-
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правляли мобилизованных, но  они разбежались до  отправления, так что 
некого было отправлять. В городе Уфе стоит штаб 5-й армии 213. В деревне 
Бессоновке в  7  верстах от  Пензы стоит 94-й полк, на  фронт выступить 
отказался. 29 декабря 1918 г. в нескольких уездах Тамбовской губернии было 
восстание, но  безрезультатно. Около путейского завода на  Московско- 
Казанской ж. д. вырыты окопы и  обнесены проволочными заграждениями.  
Заведующий военнопленными города Казани тов. Мильх. У деревни Арзамас-
цево ближе к городу Сарапулу окопы рыли мобилизованные Вятской губернии 
35-ти лет. Эти окопы называют у большевиков гарнизонными. В городе Ка-
зани находился 40-й запасный полк, там  же комендант города тов.  Галер-
кин. Подтверждаются слухи, что город Казань кругом окапывается и  запу-
тывается проволокой. В городе Стерлитамаке стоял 2-й Пензенский полк, 
комиссаром просветительной коллегии этого города был Печелинский (?). 
На  Бикбардинском направлении стоит 28-я дивизия. Начальник этой диви-
зии товарищ Азин. В состав этой дивизии входит 4-й Петроградский полк. 
В  деревне Куеде в  10  верстах от  Бикбардинского завода комиссаром пита-
тельного пункта тов. Кутузов. По слухам красноармейцев, выясняется, что 
будто бы начальник 28-й дивизии Азин убит за то, что расстрелял 15 чело-
век, отказавшихся идти в караул. На Уфимском направлении стоят Смолен-
ский и Самарский полки. На Сарапульском направлении стоят: Полтавский, 
1, 2  и  3-й Петроградские полки. В  состав 28-й дивизии входит еще Полтав-
ский полк. По слухам красноармейцев выясняется, что они будут отступать 
на город Сарапул. Из города Сызрани мобилизовано 400 человек. Они долгое 
время стояли в  бараках, не  получая вооружения и  обмундирования, решили 
разойтись по  домам. 27  февраля сего года в  Бикбардинском заводе стояла 
28-я дивизия, в состав которой входили: Киевский, Полтавский, Смоленский 
и  6-й сводный полки. Вся эта дивизия отходила по  Сарапульскому направ-
лению. На место этой отходящей дивизии был послан 3-й Пензенский полк, 
который отказался идти на  позицию. После этого отказа полк был отве-
ден в село Куеда, куда прибыл начальник дивизии тов. Азин. Он передние ряды 
расстреливал сам через девять человек десятого, заднюю  же шеренгу рас-
стреливал доброволец через 19  человек 20-го. После такой деспотической 
расправы начальник дивизии Азин возвращался домой. В это время из рядов 
этого полка раздался выстрел, которым Азин был легко ранен. Командир 
вышеназванного… полка был расстрелян начальником дивизии. После всех 
этих происшествий 3-й Пензенский полк был расформирован, а вместо него 

213  Армия была сформирована Директивой командующего Восточным фронтом от  16  августа 1918  г. 
(третье формирование) из  войск Казанского участка. Вела бои в  районе Казани, освободив город 
10 сентября 1918 г. Осенью-зимой 1918—1919 гг. преследовала противника в направлении Чисто-
поля, Бугульмы и Мензелинска, освобождала Уфу (31 декабря 1918 г.). В марте-апреле 1919 г. отошла 
с боями из района Уфы до района западнее Бугуруслана и Бугульмы. Участвовала в контрнаступле-
нии Восточного фронта 1919 г. Освобождала Златоуст (13 июля), Челябинск (24 июля), Петропавловск 
(31  октября), Омск (14  ноября), Томск (20  декабря), Красноярск (7  января 1920  г.). Далее вела бои 
в районе Иркутска. Расформирована 6 сентября 1922 г. См.: Гражданская война и военная интервен-
ция в СССР. С. 485—486.
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сформирован 246-й Советский полк 214. У  города Осы стояли Камский и  Ко-
стромской полки.

Сводка 5 марта 1919 г.
В городе Казани стоят мобилизованные, которым вооружение не выдают. 

На город Уфу двинулось 6 эшелонов, с ними было 8 (?) ящиков снарядов. В го-
роде Уфе находится, приблизительно, один полк. В городе Казани стоят че-
тыре полка, есть кавалерия. Красноармейцы размещены в  монастыре, где 
и работают. Подтверждаются слухи, что красные отступают от Бикбар-
динского завода на город Сарапул. К этому городу везут разобранные орудия 
на подводах. На ст. Самара стояли шесть 6-ти дюймовых орудий. На Крас-
ной Горке стоял карательный отряд, который переброшен под город Бирск. 
У Ново-Троицкого стоял бронированный поезд, в котором был один пулемет 
и  одно 3-х дюймовое орудие. В  нем  же стояли два взвода красноармейцев, 
с  ними один пулемет. Правее Уфы было восстание башкир и  татар. Они 
пошли вооруженные на красных, но их встретили пулеметным огнем. Услы-
хав такой треск, они побросали оружие и разбежались.

Сводка 6 марта 1919 г.
В Моршанском уезде Тамбовской губернии было восстание против боль-

шевиков. Это восстание было подавлено силой оружия. В городе Казани мо-
билизованные красноармейцы говорили, что не будь военнопленных в городе, 
мы сделали бы восстание. 28 января сего года в Чипецкой волости Вятской 
губернии восстали два села. Эти села не давали мобилизовать своих. Комис-
сары послали карательные отряды, которые обошлись с жителями по-свой-
ски. Так, село Чучуй (?) выжжено дотла. 16  и  18  февраля сего года из  Самары 
на Уфу двигалось два эшелона пехоты. С ними было три орудия, и отправил-
ся батальон Уфимско-Казанского полка с пулеметами. 13 февраля сего года 
в  Смоленске грузился батальон красноармейцев и  с  ним два 3-х дюймовых 
орудия. 21 февраля сего года был в селе Ново-Троицком, где стояли два брони-
рованных поезда и два орудия 3-х дюймовых. Само село было занято красно-
армейцами. Проходя Бикбардинский завод, видел, что там находились крас-
ноармейцы при орудиях 3-х дюймовых, пулеметы и 10 подвод снарядов. В селе 
Куеда находился полк красных. В городе Сарапуле было восстание мобилизо-
ванных красноармейцев, которые имели пулеметы. Коммунисты вздумали 
их усмирить, но пулеметным огнем были разогнаны и оставлены комиссара-
ми до особого распоряжения. Подтверждены слухи, что начальник 28-й диви-

214  Полк был сформирован в Пензе в сентябре 1918 г. согласно постановлению Пензенского губвоенко-
мата. В состав полка входило четыре батальона по четыре роты в каждом. Командиром полка был 
назначен Потапов, комиссаром М. Разумовский. В сентябре 1918 г. полк убыл в распоряжение шта-
ба 2-й армии Восточного фронта. После разгрома белых в Казани и освобождения столицы Татарии  
3-й Пензенский пехотный полк отбыл в район Вятских Полян. Перед самым штурмом Ижевска 5 ноя-
бря 1918 г. части полка прибыли в район действия 2-й Сводной пехотной дивизии и поступили в рас-
поряжение В. М. Азина. Приказом по армии от 8 декабря 1918 г. № 193 3-й Пензенский пехотный полк 
переименован в 246-й стрелковый полк. См.: Дублённых В.В. Вооруженные формирования Урала пе-
риода гражданской войны: Исторические справки. С. 145—146.
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зии тов. Азин расстреливал собственноручно людей 3-го Пензенского полка. 
Впереди Бикбардинского завода верстах в пяти стоял бронированный поезд 
с пулеметами и орудиями. В самом заводе стоял штаб 28-й дивизии.

Сводка 7 марта 1919 г.
Около ст. Старый Волынский (?) был фронт украинцев с  большевиками, 

между ними был бой, после которого украинцев разбили. Около столиц Пет-
рограда и  Москвы были восстания Красной Гвардии из-за торговли. Крас-
ногвардейцы арестовывали коммунистов и расстреливали их. 7 февраля сего 
года в  Петрограде было восстание Красной Гвардии и  матросов для того, 
чтобы арестовать главаря коммунистов Троцкого… Последствия ареста 
неизвестны… По всей России идет волнение на почве недоверия правитель-
ству. Все возмущаются, почему у нас правительство… «жиды». В городе Уфе 
мобилизованные сделали восстание, разогнали все коммуны. В  Тамбовской 
губернии было восстание крестьян против мобилизации. Карательные от-
ряды расстреливали крестьян, выжигали села и  деревни. Полевая дивизия 
отходила к городу Сарапулу. Она состояла из казанских татар. 28-я дивизия 
также отходила к городу Сарапулу. Говорили крестьяне, что начальник ди-
визии тов. Азин после расстрела 3-го Пензенского полка был тяжело ранен 
в грудь. Уходящие от нас немецкие и австрийские военнопленные вступают 
под угрозой оружия добровольцами в ряды Красной армии.

Сводка 9 марта
В городе Казани предполагается мобилизация от 18 до 40 лет. Мобилизо-

ванные, отправляемые на фронт, по дороге разбегаются, так что на место 
прибывает всего лишь 1/3 отправляемых на фронт. На участке Бикбардин-
ского завода стоял 6-й полк, там же было четыре орудия. В селе Куеда на Бик-
бардинском направлении расформирован 3-й Пензенский полк, который 
отказался идти в наступление. Около 60 человек этого полка расстреляны 
на месте в селе Куеда.

Сводка 10 марта
Город Сызрань хорошо и тщательно укрепляется вдоль речки Волги. В го-

роде Бугульме было восстание мобилизованных, причиной которого был от-
каз в выдаче удостоверений в том, что они действительно мобилизованные. 
Выдано только половине, а  другая половина осталась без удостоверений. 
Мобилизованные хотят узнать определенно, что в нашей армии их расстре-
ливают или нет. Зная об этом определенно, они шли бы охотно на фронт 
и сдавались бы целыми полками, батальонами и ротами. В Николаевском уез-
де Самарской губернии существует позиция против большевиков. Весь этот 
уезд хорошо вооружен, имеет винтовки, пулеметы и артиллерию. Население 
названного уезда с большим нетерпением ждет Сибирскую армию. Этот уезд 
решительно ничего не дает комиссарам. В Бугурусланском уезде Самарской 
губернии население наотрез отказалось производить мобилизацию и реши-
ло не сдавать комиссарам ни хлеба, ни мяса, ни вообще съестных припасов. 
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После этого отказа комиссары послали карательную экспедицию, которой 
попало по прибытии на место. Сызранский мост через реку Волгу исправен, 
ходят поезда. На Уфимском направлении очень мало войск, так же мало там 
и артиллерии. В деревне Красная Горка стояли два 3-х дюймовых орудия. В де-
ревне Исаево стоял штаб корпуса. В  этой  же деревне был расстрелян под-
прапорщик, который возражал комиссару. Из города Казани часто отправ-
ляли эшелоны на  Украинский и  наш 
фронты. На участке Бикбардинского 
завода был расформирован 55-й Пен-
зенский полк за отказ идти в насту-
пление. Со  слов крестьян, будто  бы 
начальник 28 дивизии тов. Азин взят 
нами в плен под Бикбардинским заво-
дом. На  Бикбардинском заводе стоя-
ли… и Петроградский полки. 26 дека-
бря 1918 г. на Осинском направлении 
стоял 20-й Бирский полк, командир 
которого тов. Катаев.

Сводка 12 марта
23  февраля сего года в  селе Боль-

шая Сосновка Оханского уезда сто-
яла 30-я стрелковая дивизия. На  ст. 
Верещагино 20 февраля сего года на-
ходился штаб 29  стрелковой диви-
зии 215. Начальник 30  стрелковой ди-
визии Блюхер 216.
215  Дивизия создана согласно директивам Реввоенсовета Восточного фронта за  №  Д-9  от  10  ноября 

1918 г. путем переименования Сводно-Уральской дивизии. На части 29-й дивизии легла вся тяжесть 
зимнего наступления 1918—1919  гг. Белой армии. Соединение было обескровлено и  вынуждено 
было отступать к Перми, а затем в район Вятской губернии. Приказом по армии от 1 января 1919 г. 
в состав 29-й дивизии вошла 4-я Уральская дивизия В. Ф. Грушецкого. В период общего наступления 
Красной армии на Восточном фронте дивизия участвовала в освобождении Перми 1 июля 1919 г., 
освобождала города и села Северного и Среднего Урала, Сибири. 9 ноября 1919 г. дивизия выведена 
из состава 3-й армии и отправлена на Южный фронт. См.: Дублённых В.В. Вооруженные формирова-
ния Урала периода гражданской войны: Исторические справки. С. 169—170.

216  Блюхер Василий Константинович (01.12.1890, д. Баршинка Рыбинского уезда Ярославской губернии — 
09.11.1938, Москва). Военный деятель, маршал Советского Союза (1935). Родился в  крестьянской се-
мье. После окончания церковно-приходской школы работал слесарем в  Петрограде, Подмосковье. 
Участник Первой мировой войны. Демобилизован после ранения, слесарь в городах Сормово, Казани. 
С февраля 1916 г. снова в армии, писарь 102-го Самарского запасного полка. Со Сводным вооружен-
ным отрядом прибыл в Челябинск для установления советской власти. 20.11.1917 введен в состав Челя-
бинского ВРК, с 02.12.1917 — его председатель. В апреле 1918 г. командующий отрядами на Дутовском 
фронте, август 1918 г. — командующий отрядами южно-уральских партизан, сентябрь 1918 г. — коман-
дующий 4-й Уральской, затем 30-й стрелковой дивизий. Январь 1919 г. — зам. командующего 3-й армии. 
Март 1919 г. — начальник Вятского укрепленного района. Август 1919 г. — командующий 51-й стрелко-
вой дивизии, 1920 г. — Особой Дальневосточной армии. Руководил Народно-революционной армией 
Китая под псевдонимом Га Линь. 1935  г. — один из  первых маршалов Советского Союза. Награжден 
орденами: двумя Ленина, пятью Красного Знамени (в том числе № 1), Красной Звезды (№ 1), Георги-
евской медалью. См.: Байбаков Н. К. Большая советская энциклопедия. Т. 3. С. 434—435; Дублённых В.В. 
Вооруженные формирования Урала периода гражданской войны: Исторические справки. С. 259—260.

Николай Дмитриевич Каширин
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Командир бригады 30 стрелковой дивизии бывший казанский офицер Ка-
ширин 217. Большевики эвакуируют город Глазов, Воткинский и  Ижевский за-
воды, а город Вятку готовят к эвакуации. Около Казани, за Красной Горкой, 
по  полотну железной дороги вырыты хорошо оборудованные окопы, запле-
тены проволочными заграждениями. 13 января из города Казани отправили 
полк татар на фронт. 3 января сего года в Петрограде было восстание. Там 
было свергнуто большевистское правление. В деревне Сергеевке стояли: 1-й 
Петроградский и 2-й Полтавский полки. 6 марта сего года в деревне Казан-
ке стояли 1-й Верхне-Уральский 218 и  17-й Уральский полки, командиром по-
следнего тов. Томин 219. Командир 2-го батальона 63-го Малышевского полка 
217  Каширин Николай Дмитриевич (15.02.1888, Верхнеуральск — 14.06.1938, Москва). Из семьи казака-учи-

теля, станичного атамана. Окончил высшее начальное училище (1902), Оренбургское казачье юнкер-
ское училище (1909; по 1-му разряду). Работал младшим учителем Верхнеуральской мужской школы 
(1902—1906). В службе с 01.09.1906. Юнкер, Оренбургское казачье юнкерское училище (1906—1909). 
Выпущен из вахмистров хорунжим в 5-й Оренбургский казачий полк (Ташкент) Туркестанской казачь-
ей дивизии. За антиправительственную агитацию в 1911 г. подвергнут суду чести и 26.12.1911 уволен 
со службы с зачислением на льготу. Участник Первой мировой войны (Юго-Западный фронт). По мо-
билизации с 30.07.1914 — начальник конно-саперной команды 1-й Оренбургской казачьей дивизии. 
Переведен в 10-й Оренбургский казачий полк 1-й Оренбургской казачьей дивизии. Командующий 3-й 
сотней (с 03.1915). Переведен в 9-й Оренбургский казачий полк 1-й Оренбургской казачьей дивизии. 
Начальник разведки полка (с 12.1915). Получил ранение в правую руку (17.07.1916). После выздоров-
ления  — 2-й Оренбургский казачий запасный полк (Верхнеуральск), Оренбургское казачье войско 
(с  01.1917). Начальник учебной команды. Избирался председателем полкового комитета (03.1917). 
На 1-м войсковом кругу Оренбургского казачьего войска избирался товарищем (заместителем) пред-
седателя президиума круга (04—05.1917). В  Красной армии с  марта 1918  г. Сформировал в  Верхне-
уральске казачий добровольческий отряд, вел борьбу с Дутовым. 16.07.1918 — Главком партизанской 
армии на  Южном Урале, сентябрь 1918  г. — командующий 4-й Уральской, 30-й стрелковой дивизий. 
В 1919 г. — комендант г. Оренбурга и Оренбургского укрепрайона, командующий 49-й Оренбургской 
дивизии. В  ноябре 1920  г. командующий 3-го корпуса на  Южном фронте, Александровской группы  
войск. С сентября 1922 г. командующий 14-го стрелкового корпуса, затем в штабе РККА. Командующий 
1-го кавалерийского корпуса червонного казачества. С 1925 г. командующий ряда военных округов. 
В  качестве командующего Северо-Кавказского военного округа участвовал в  подавлении восстания 
в Чечне (март-апрель 1932 г.). Ноябрь 1934 г. — член Военного совета НКО СССР, июль 1937 г. — началь-
ник Главного управления боевой подготовки РККА НКО СССР. Награжден бухарским орденом Серебря-
ной Звезды II ст. (05.05.1911), орденом Св. Станислава III ст. (06.05.1913), орденом Св. Анны III ст. (1915), ор-
деном Св. Станислава II ст. с мечами (1915), орденом Св. Анны IV ст. с надписью «За храбрость», орденом 
Св. Анны II ст. с мечами, мечами и бантом к ордену Св. Анны III ст. (1916), орденом Св. Владимира IV ст.  
с мечами и бантом (1916), двумя орденами Красного Знамени (1919, 1921), Почетным революционным 
оружием (1920). Арестован 19.08.1937. Военной коллегией Верховного Суда СССР 14.06.1938 по обвине-
нию в участии в военном заговоре приговорен к расстрелу. Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Реабилитирован Определением Военной коллегии от  01.09.1956. См.: Байбаков Н. К. Большая 
советская энциклопедия. Т. 11. С.  556; Офицеры РИА [Интернет-ресурс]. Режим доступа: https://www.
ria1914.info/index.php/Каширин_Николай_Дмитриевич, свободный (дата обращения: 09.03.2020).

218  Полк сформирован из мелких добровольческих отрядов 3 июля 1918 г. в Белорецком заводе (60 верст 
западнее Верхнеуральска) в тылу белых. С первых же дней своего существования полк вел непрерыв-
ные бои с целью прорыва неприятельского кольца и выхода из окружения. Соединившись с основны-
ми частями Красной армии в районе Кунгура, полк был включен в 4-ю Уральскую дивизию, в составе 
которой участвовал в упорных и тяжелых боях с наступающим противником. В период наступления 
на Восточном фронте в середине 1919 г. полк принимал участие в освобождении территории Урала 
и Сибири. Переименован в 264-й стрелковый полк. Полк принимал непосредственное участие в Крас-
ноярской наступательной операции 1920 г. См.: РГВА. Ф. 3572. Оп. 1. Д. 42. Л. 2—8; Дублённых В.В. Воору-
женные формирования Урала периода гражданской войны: Исторические справки. С. 187—188.

219  Томин Николай Дмитриевич (17.12.1886, с. Кочердык Курганского уезда — 12.08.1924, Бухара). Из ка-
заков. Приказчик в магазине Завьялова с. Куртамыш Челябинского уезда. Участник Первой мировой 
войны, рядовой 1-й Оренбургской казачьей дивизии. В декабре 1917 г. председатель комитета этой 
дивизии. С февраля 1918 г. уездвоенком и уполномоченный по формированию кавалерийских ча-
стей РККА в  Троицке, с  июня 1918  г. командир Троицкого отряда, влившегося в  Уральскую армию 
Н. Д. Каширина — В. К. Блюхера, с сентября 1918 г. комбриг 4-й Уральской стрелковой дивизии. В пе-
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тов.  Власов. Южнее и  севернее села Казанка находились 61, 62  и  63-й Малы-
шевские полки.

Сводка 14 марта
В Казанской губернии особенное царство «жидов». Жители этого царства 

вводят среди рабочих и крестьян праздник «Субботу». В этот день запрещено 
производить какие-либо работы, и за неисполнение этого требования вино-
вные… подвергаются пыткам и  смертной казни. Против этого новшества 
восстали уезды: Лаишевский, Мамадышский, Казанский и  Свияжский. Комму-
нисты прислали карательные отряды, которые своими зверствами водвори-
ли порядок. В Петрограде было восстание рабочих на почве голода. Из города 
Казани отправили два эшелона мобилизованных, которые дорогой разбежа-
лись. Комиссары поэтому следующие эшелоны приказали отправлять с кон-
воем из добровольцев. Всё население Казанской, Вятской и Пермской губерний 
с нетерпением ждет прихода Сибирской армии как избавителей. Всё население 
вышеуказанных губерний оставлено на пайке одного фунта на день. Весь изли-
шек хлеба они отбирают, свозят на ближайшую станцию и там складывают, 
обносят его снегом, а потом керосином. В селе Андреевка стояли штабы 17-го 
Уральского и 2-го Горного полков 220. В селе Андреевка и близлежащих деревнях 
расположены люди этих двух полков. Эти люди расходятся кому куда хочется, 
и при тревоге их слишком трудно собрать. Настроение среди мобилизованных 
очень плохое. Недостаток пищи заставляет ходить их по крестьянам и поку-
пать хлеб, но так как продажа хлеба и вообще чего бы то ни было запреще-
на, то они достать его за деньги не могут. Но некоторые крестьяне подают 
им… По последнему декрету, из деревень прифронтовой полосы, в случае от-
ступления, всё мужское население от 18 до 48 лет эвакуировать в тыл. В селе 
Андреевка эта мобилизация произведена не была потому, что пришли Сибир-

риод освобождения Урала от колчаковцев командовал Ударным сводным кавалерийским отрядом 
3-й армии, с  августа 1919  г. комбриг 30-й стрелковой дивизии. В  ноябре 1919  г. формирует в  Ека-
теринбурге 10-ю кавалерийскую дивизию, командир этой дивизии, с  октября 1920  г. — Кубанской 
кавалерийской дивизии, с  января 1921  г. — 2-го конного корпуса, с  мая 1921  г. — 15-й Сибирской 
кавалерийской дивизии, с декабря 1921 г. — Забайкальской группы Народно-революционной армии 
ДВР, с апреля 1922 г. — 4-й отдельной кавалерийской бригады. 1923—1924 гг. — слушатель Высших 
военных курсов (Москва). С апреля 1924 г. в Средней Азии, командир 6-й отдельной Алтайской кава-
лерийской бригады. Погиб в бою с басмачами. Награжден двумя орденами Красного Знамени. См.: 
Байбаков Н. К. Большая советская энциклопедия. Т. 26. С. 62.

220  Полк начал формироваться на  Каслинском заводе для организации отпора мятежникам в  период 
продвижения белочехов к Екатеринбургу в июле 1918 г. В состав полка вошли красногвардейские 
отряды и рабочие дружины Сысертского, Северского, Кыштымского, Каслинского заводов, отряд Ка-
рабаша и рота мадьяр. Командиром полка был назначен сысертский рабочий А. С. Григорьев. В сере-
дине июля полк ведет успешные бои за Каслинский завод, затем участвует в обороне Екатеринбурга 
в районе Билимбая и Хромпика. Отступив к Верх-Нейвинску, полк попал в окружение. После прорыва 
блокады отходит через Невьянск к Нижнему Тагилу. Участие в обороне за Нижний Тагил окончатель-
но вымотало его силы. Командование армии отводит полк в Пермь на переформирование, затем спу-
стя две недели — в район Кунгура, где он поступает в распоряжение начальника 30-й стрелковой 
дивизии. В период наступления Красных частей на Восточном фронте полк № 267 в составе дивизии 
Н. Д. Каширина проходит через Урал и вторгается в пределы Сибири. В ходе Красноярской наступа-
тельной операции 1920 г. полк осуществил обход Красноярска с юга. 9 января 1920 г. полк дислоци-
ровался в д. Бирюса Енисейской губернии. См.: РГВА. Ф. 3575. Оп. 1. Д. 58. Л. 5—12; Дублённых В.В.  
Вооруженные формирования Урала периода гражданской войны: Исторические справки. С. 191—192.
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ские войска. На участке между Осой и Оханском находятся: 1, 2 и 3-й Горные пол-
ки, здесь находится также конный полк имени Стеньки Разина. Богорожский (?) 
и  Верхне-Уральский казачьи полки отходили от  Оханска. Командиром этих 
двух полков был казачий офицер Блюхер (?). По слухам военнопленных выясня-
ется, что мобилизованные с большой радостью идут на фронт. На фронте 
они становятся в первую линию, и когда их коммунисты оставляют, они по-
кидают свои места и со всем вооружением переходят на нашу сторону. Такой 
переход мобилизованных замечается по всему фронту и в большом размере.  
Севернее Благовещенского завода верст на  пятнадцать стояла 27-я диви-
зия 221 5-й армии. Остальные дивизии 5-й армии стояли в резерве в Белебейском 
уезде в селах Старые Санны, Килимово, Кашкалаши, Языково и Хлебодаровка.

Сводка 15 марта
В городе Казани комиссаром Приволжской областной коллегии тов. Малых. 

За Казанью в двух верстах у большевиков пропало 12 тысяч винтовок и 72 ору-
дия. Этот склад [охраняли], но на допросе говорили, что никто не знает, в чьё 
дежурство это произошло. В Гороховской волости Орловского уезда Вятской 
губернии военный руководитель тов.  Леушин (?) Аким Андреевич, в  той  же 
волости комиссар по  военным делам Андрей Афанасьевич Земцов. В  деревне 
Лузьян (?) Гороховской волости комиссар по военным делам Кирилл Ильич Ива-
нин. Уходя из  города Перми, комиссар Пельманевич (?) арестовал заведующе-
го военнопленными Шмуклера. На  ст. Чернушки въехал Петроградский полк. 
В Черноисточинской волости Верхотурского уезда Пермской губернии военный 
комиссар Степан Прокопьевич Борисов. В Пензенской губернии было восстание 
крестьян против большевиков. Восстание это подавлено силой оружия. Среди 
восставших было много убитых. В  городе Вятке восстали мобилизованные, 
отобрали у красных вооружение и шесть пулеметов; хотели взорвать поро-
ховой погреб, но потом решили, что он пригодится. В селе Старые Узели кара-
тельным отрядом расстреляно 280 человек крестьян. Начальник этого от-
ряда был тов.  Савинцев. Состоял этот отряд исключительно из  латышей. 
На участке Оханска находится 30 дивизия, начальник которой тов. Каширин. 
Брат его [Иван Дмитриевич Каширин] находится командиром бригады этой 
дивизии 222.
221  Дивизия сформирована 03.11.1918 приказом по 5-й армии Левобережной группы войск. 27-я дивизия 

состояла из 235-го Невельского, 236-го Оршанского, 237-го Минского (1-я бригада), 238-го Брянского, 
239-го Курского, 240-го Тверского (2-я бригада), 241-го Крестьянского, 242-го Волжского, 243-го Пет-
роградского (3-я бригада) полков. В период с ноября 1918 г. по май 1920 г. дивизия входила в состав 
5-й армии. Участвовала в контрнаступлении Восточного фронта 1919 г., в боях под Бугульмой, фор-
сировании рек Белая и Уфа. Освобождала Златоуст (июль 1919 г.). В ходе Красноярской наступатель-
ной операции дивизия находилась в армейском резерве и дислоцировалась в районе Мариинска 
Томской губернии. Участвовала в разоружении красных партизан на территории Енисейской губер-
нии. За освобождение Сибири и взятие Омска дивизия была награждена Почетным революционным 
Красным Знаменем ВЦИК (1920). В июне 1920 г. дивизия передислоцирована на Западный фронт, где 
участвовала в боях с белополяками. См.: Гражданская война и военная интервенция в СССР. С. 170; 
Овчаров В. В. Красное на Белом: к столетию окончания Гражданской войны в Красноярске. Красно-
ярск: Класс Плюс, 2019. С. 156—164.

222  Каширин Иван Дмитриевич (26.04.1890, п.  Фортштадт Верхнеуральского уезда Оренбургской гу-
бернии — 20.09.1937, Москва). Из семьи казака-учителя. Окончил Оренбургское юнкерское учили-
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В деревне Клёновке Оханского уезда стоял полк имени Степана Разина. 
На  северном участке находится 3-я армия 223, командующий которой 

ще в 1909 г. Стал хорунжим и дослужился до сотника, в 1911—1912 гг. служил в 2-м Оренбургском 
полку в Варшаве. После неоднократных наказаний был исключен из строевых частей состава пол-
ка. В 1912 г. вернулся в родной п. Форштадт Верхнеуральской станицы. С началом Первой мировой 
войны был мобилизован, участник войны на  Юго-Западном фронте. Царский офицер  — подъеса-
ул Русской императорской армии. Заслужил награды, в том числе шашку в серебре. В июне 1918 г. 
председатель исполкома Верхнеуральского уездного Совета. Июнь — сентябрь 1918 г. — командир 
Верхнеуральского отряда в составе южноуральских партизан армии В. К. Блюхера. Сентябрь 1918 г. — 
командир 2-й бригады 4-й Уральской пехотной дивизии, затем 2-й (89-й) бригады 30-й стрелковой 
дивизии. После перевода В. К. Блюхера на новую должность командиром дивизии стал его родной 
брат  — Николай Каширин. В  середине марта 1919  г. по  решению казачьего отдела ВЦИК во  главе 
с Верхнеуральским кавалерийским полком и казачьим полком им. Степана Разина отправлен в рас-
поряжение штаба Южной группы войск Восточного фронта в качестве командира Особой казачьей 
бригады Туркестанской армии. Март 1920 г. — председатель исполкома Верхнеуральского уездного 
Совета. Июль 1920 г. — в ВЧК — ОГПУ — НКВД на Южном Урале, в Поволжье, Москве. Награжден ор-
деном Красного Знамени. Арестован на основании «показаний» Фокина-Уральского 21 июня 1937 г. 
в гостинице Вологды, находясь в командировке по линии Наркомлеса. Осужден 20 сентября 1937 г. 
ВКВС СССР по обвинению в участии в антисоветской террористической организации к высшей мере 
социальной защиты. Расстрелян 20 сентября 1937 г. и похоронен на Донском кладбище. Реабилити-
рован 20 апреля 1957 г. См.: Гражданская война и военная интервенция в СССР. С. 254—255; Офицеры 
РИА [Интернет-ресурс]. Режим доступа: https://www.ria1914.info/index.php/Каширин_Иван_Дмитрие-
вич, свободный (дата обращения: 09.03.2020).

223  Оперативное объединение войск, созданное директивой Восточного фронта от  20  июля 1918  г. 
из частей Северо-Урало-Сибирского фронта, действовавших на Златоустовском, Челябинском и Тю-
менском направлениях (штаб в Екатеринбурге, командующий Р. И. Берзин, члены РВС М. М. Лашевич, 
И. Т. Смилга). Приказом по войскам армии от 28 июля 1918 г. за подписью помощника командарма 
С. М. Белицкого мелкие отряды и группы были реорганизованы и сведены в три дивизии: Восточную 
(Егоршинское направление), Среднюю (Тюменское направление), Западную (Кунгурское направле-
ние). Кроме того, с  непосредственным подчинением штабу армии остались крупные объединения 
отрядов В. К. Рейхардта, В. Ф. Орла и М. В. Седора — Лысьвенское направление. 25 августа 1918 г. при-
казом по армии Восточная дивизия переименована в 1-ю Уральскую, Средняя — в 2-ю Уральскую, 
отряды В. Ф. Орла и  М. В. Седора сводились в  3-ю Уральскую дивизию, Западная дивизия переиме-

Иван Дмитриевич Каширин Михаил Михайлович Лашевич
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товарищ Лашевич 224. В  состав этой армии входят 1, 2  и  3-й Уральские 
полки.

В селе Андреевском Оханского уезда стояли: 2-й Горный имени Малышева 
полк, 17-й Уральский, 1, 2 и 4-я сотни и полки. На ст. Чайковской стоял 62-й кон-
ный Путиловский полк. Военный комиссар 2-й бригады 30 дивизии Третьяков. 
Пензенский полк, отказавшийся идти в наступление, отправлен в тыл.

Сводка 17 марта
Военный комиссар села Таборы Оханского уезда тов. Ощенко. Он арестовал 

красноармейцев за то, что грабят крестьян, но за самостоятельные аресты 
сам был неоднократно арестован. Этот комиссар старается всеми сила-
ми возвратить крестьянам их расхищенное добро. Город Казань укрепляют 
на  Красной Горке: вырыты окопы, заплетают проволокой и  ставят орудия. 
Таким  же образом укрепляют по  Сибирскому тракту, там вырыты в  12-ти 
верстах от города окопы и поставлены проволочные заграждения и, отступя 
четыре версты, вырыты другие окопы, так сказать, вторая линия обороны 
города. Город Вятку большевики окапывают со всех сторон и заплетают про-
волокой. В коммунисты большевики записывают под угрозой смертной казни, 
также силой они записывают военнопленных. В последних числах ноября про-

нована в 4-ю Уральскую, отряд В. К. Рейхардта — в Особый отряд с непосредственным подчинени-
ем штабу армии. После боев на Среднем Урале 3-я армия потеряла значительную часть своего со-
става. Для восстановления ее боеспособности приказом от 5 октября 1918 г. ослабевшие 1-я и 2-я 
Уральские дивизии сводятся в одну — Сводно-Уральскую дивизию. Через месяц (приказ по армии 
от 5 ноября 1918 г.) 4-я Уральская дивизия пополняется частями 3-й Уральской дивизии. Приказом 
по армии от 11 ноября 1918 г. Сводно-Уральская дивизия переименовывается в 29-ю стрелковую, 4-я 
Уральская — в 30-ю стрелковую. Малочисленная по составу 5-я Уральская дивизия сохранила преж-
нее наименование, как и Особая бригада В. К. Рейхардта и отряд Особого назначения Ю. Ю. Аплока. 
Полки В. К. Рейхардта вскоре были разбиты под Лысьвой, а  части Ю. Ю. Аплока (Камская бригада) 
составили основу 4-й Уральской дивизии нового формирования, разбитой под Пермью, как и части 
появившейся Особой дивизии Р. П. Эйдемана. Летом 1919 г. в составе 3-й армии были: 29-я дивизия, 
30-я дивизия, Особая бригада, Особый северный экспедиционный отряд, бригада ВЦИК, конный от-
ряд. Приказом от 6 июля 1919 г. из частей Особой бригады и Особого северного экспедиционного 
отряда, отряда ВЦИК создается 51-я стрелковая дивизия (В. К. Блюхер). Постановлением Совета Труда 
и Обороны от 15 января 1920 г. после передачи на другие фронты 29-й, 30-й, 51-й, 62-й, 1-й Красной 
Уральской стрелковых дивизий, Особой Уральской бригады 3-я армия преобразована в  1-ю рево-
люционную армию труда. См.: Дублённых В.В. Вооруженные формирования Урала периода граждан-
ской войны: Исторические справки. С. 151—153.

224  Лашевич Михаил Михайлович (1884, Одесса  — 30.08.1928, Харбин)  — советский государственный 
и военный деятель. Член Коммунистической партии с 1901 г. Партийную работу вел в Одессе, Нико-
лаеве, Екатеринбурге, Петербурге. Неоднократно подвергался репрессиям. В годы Первой мировой 
войны был мобилизован в армию, вел революционную пропаганду среди солдат. Во время Февраль-
ской революции 1917 г. Владислав Дамианович Фигельский секретарь, а затем председатель фрак-
ции большевиков Петроградского Совета, член Петроградского комитета РСДРП(б). В октябрьские 
дни 1917  г. член Петроградского ВРК, руководил захватом телеграфа, почты, Госбанка, Павловско-
го юнкерского училища. После Октябрьской революции член президиума Петроградского Совета, 
член ВЦИК всех созывов. В 1918—1919 гг. командующий 3-й армией, член РВС Восточного и Южного 
фронтов. В 1922—1925 гг. командующий войсками Сибирского военного округа, председатель Сиб-
ревкома. В 1925 г. заместитель наркома по военным и морским делам и заместитель председателя 
РВС СССР, член президиума ВСНХ. В  1925—1926  гг. активный участник «новой оппозиции», затем 
троцкист ско-зиновьевского антипартийного блока, XV съездом ВКП(б) (1927) исключен из  партии. 
После съезда признал свои ошибки и восстановлен в ВКП(б). В 1926—1928 гг. заместитель председа-
теля правления КВЖД. Делегат VI, VII, IX—XIV съездов партии; на VII, XII, XIII съездах избирался членом 
ЦК, на XIV съезде кандидат в члены ЦК ВКП(б). Делегат III (1921) и участник V (1924) конгрессов Комин-
терна. Награжден двумя орденами. См.: Байбаков Н. К. Большая советская энциклопедия. Т. 14. С. 225.



125

Центральный регистрационный пункт военнопленных русских солдат

шедшего года в  Нижнем Новгороде матросы сделали восстание, разогнали 
Красную Гвардию и комиссаров, взяли в свои руки власть над городом и разре-
шили вольным людям привозить из плодородных губерний муку. Такое управле-
ние городом продолжалось всего два дня. После этого красные вновь взяли верх 
и карали бесчеловечно каждого. В Костромской губернии восстали шесть воло-
стей, прогнали красных и просили крестьян Нижегородской губернии присоеди-
ниться к ним и вместе идти против красных. Но так как в Нижнем Новгороде 
было много Красной Гвардии, то эта сила разогнала восставших и активно их 
карала. На участке Оханск стояли: 1-й Уральский [Верхнеуральский] (командир 
3-го батальона тов. Кожевников), 17-й Уральский полки. Эти два полка входят 
в состав 30-й дивизии, начальник которой тов. Блюхер.

Сводка 19 марта
2 февраля сего года в дер. Антипьево стоял 2-й Пензенский полк, солдаты 

которого, не получая больше месяца смены, стали роптать. Не дождавшись 
смены, они собрались и ушли с позиций в деревню. Крестьяне, узнав об этом, 
вооружились ножами и, дав уснуть красным, набросились на  сонных и  стали 
резать. Красноармейцы испугались и стали разбегаться куда попало. Заведу-
ющий военнопленными города Казани тов. Ведерников. Около 17 февраля сего 
года в Москве и Петрограде было восстание. На ст. Вятские Поляны находят-
ся большие запасы хлеба. Весь этот хлеб приготовлен к сожжению. 19 февра-
ля сего года со ст. Казань отправляли мобилизованных на фронт. Они стали 
от комиссаров требовать вооружение. Комиссары, долго не раздумывая, выда-
ли винтовки и патроны. Как только мобилизованные получили винтовки, под-
няли стрельбу и крик: «Долой Советскую власть!» В деревнях Верхота и Щучье 
находятся две дивизии: Ижевская и  Воткинская. В  первую входят: 1, 2  и  3-й 
Ижевские полки, а во вторую входят 1, 2 и 3-й Воткинские полки.

Сводка 21 марта 1919 г.
За истекшие сутки прошло два поезда 22-х, в которых при опросе и повер-

ке документов оказалось 263  военнопленных. Из  них дальше проследовало 
68 человек, а 215 человек отправлены к Тюменскому уездному воинскому на-
чальнику.

В городе Бугульме так же, как и в городе Казани, правители «жиды». Так же 
они запрещают гражданам ходить в церковь и мечеть. Служителей же церк-
ви, т. е. священников и муллу, арестовали, а священные книги сожгли. Пред-
седатель Вожгальского исполнительного комитета Вятской губернии то-
варищ А. Кулинаев. В  селе Волны Вятской губернии Глазовского уезда было 
восстание крестьян, которое было подготовлено поручиком Малышевым 
и  прапорщиком Александровым. Они раздали 500  винтовок с  патронами 
и 500 ручных гранат; всё же люди стремились соединиться с Сибирской ар-
мией. Но комиссары скоро про это пронюхали, послали отряд, который ра-
зогнал восставших. Офицеры же сумели незаметно скрыться и теперь нахо-
дятся в лесу возле вышеназванного села. Командующий войсками Оханского 
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округа тов. Каширин Иван [Дмитриевич]. Брат этого Каширина комендант 
города Оханска [Каширин Николай Дмитриевич]. В деревне Верх-Тари (?) сто-
яли: Белорецкий кавалерийский коммунистический и Красносельский комму-
нистический полки.

Сводка 22 марта
Комиссары для удержания своих людей говорят им, что Сибирская армия, 

как только возьмет в плен, обрезает уши и нос, а потом уже расстреливает. 
Общее настроение Советской России натянуто, все ждут не дождутся своих 
избавителей — Сибирскую армию. Крестьяне говорят, что будь у нас оружие, 
мы бы давно сделали восстание. Некоторые уезды при фронте говорят опреде-
ленно, что как только будет подходить Сибирская армия, то они вооружатся 
чем попало и будут изгонять красных. В Юрьевской волости было восстание. 
Тысяча крестьян хотела обезоружить находящийся здесь отряд, но он поднял 
стрельбу и обезоружил их, а главарей расстрелял. Почти все мобилизованные 
не хотят воевать и даже настроены против Советов. По словам военноплен-
ных, всё население Советской России против большевиков, но они не могут вы-
ступить, потому что не имеют никакого оружия. На Глазовском направлении 
стоят: …Уральский, 2-й Волынский, 253-й Красные орлы 225, 1-й Красноуфим-
ский 226, 1-й Китайский, 2-й Китайский и четыре отряда имени Стеньки Разина 
полки. Командир 253-го полка Красные Орлы тов. Ослоповский 227. Там же нахо-
225  Формирование полка началось в первых числах июля 1918 г. в с. Катайском Камышловского уезда 

Пермской губернии, где еще в  период дутовского мятежа было сосредоточено четыре дружины. 
В июле 1918 г. дружины Катайска и Каменска объединились с Камышловским отрядом железнодо-
рожников. Формирование полка завершилось в период боев в районе станции Егоршино. Здесь со-
став полка пополнили отряды под командованием В. Д. Жукова, С. А. Павлова и крестьяне окрестных 
сел. Первым командиром полка стал Петр Никитич Подпорин. В период создания Сводно-Уральской 
дивизии полк под названием 1-го Крестьянского коммунистического вошел в ее состав. В конце ок-
тября 1918 г. полк ведет тяжелые оборонительные бои под Кушвой и, разгромив ядро 4-й Сибирской 
дивизии противника, преследует последнего на протяжении 20 верст. За бои под Кушвой приказом 
по 3-й армии от 22 октября 1918 г. № 334-а Крестьянский коммунистический полк награжден Крас-
ным Знаменем ВЦИК. Приказом по 29-й стрелковой дивизии от 24 октября 1918 г. № 74 полк стал офи-
циально именоваться полком Красных Орлов. Согласно приказу по 3-й армии от 19 декабря 1918 г. 
№ 065 полку присвоен общевойсковой номер 253. Под этим номером полк прошел всю Гражданскую 
войну. После сдачи Перми 24 декабря 1918 г. 253-й полк Красных Орлов отходит в Глазов, где попол-
няется за счет прибывших маршевых рот. В период общего наступления на Восточном фронте полк 
принимал участие в освобождении ряда населенных пунктов Среднего Урала и Сибири, затем был 
переведен на Южный фронт против Врангеля. См.: Дублённых В.В. Вооруженные формирования Ура-
ла периода гражданской войны: Исторические справки. С. 173—174.

226  В июне 1918 г. на территории Красноуфимского уезда в д. Кадочниково формируется 1-й Революци-
онный добровольческий полк, ядром которого явился отряд под руководством А. Л. Борчанинова, 
насчитывавший свыше тысячи человек. 14 августа формирование полка завершилось. Командиром 
его назначили Ивана Кенсориновича Грязнова. По завершении формирования полк сразу поступил 
в распоряжение командира 4-й Уральской дивизии и начал вести бои на Кунгурском направлении. 
С образованием 30-й стрелковой дивизии 1-й Красноуфимский полк был включен в ее состав. В пе-
риод присвоения полкам общевойсковых номеров в декабре 1918 г. 1-му Красноуфимскому полку 
был присвоен номер 262. В составе 1-й бригады 30-й стрелковой дивизии полк принимал участие 
в освобождении городов и заводов Урала, Сибири, Красноярской наступательной операции 1920 г. 
и дошел до Иркутска, затем был переведен на Южный фронт, где участвовал в боях за Чонгарские 
позиции. См.: РГВА. Ф. 3568. Оп. 1. Д. 10. Л. 16 об. — 17. Д. 55. Л. 28—30; Дублённых В. В. Вооруженные 
формирования Урала периода гражданской войны: Исторические справки. С. 185—186.

227  Ослоповский Иосиф Андреевич (1888, с. Шутихинское Шадринского уезда — 21.01.1961, Москва). Ма-
трос Балтийского флота крейсера «Олег». В марте 1918 г. в родном селе организовал отряд Красной 
гвардии. В июле 1918 г. в составе 1-го Крестьянского полка Красных Орлов, с 15.10.1918 командир 
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дились еще 1-й Крестьянский и  24-й Петроградский. Начальник пулеметной 
команды последнего полка тов. Федот Богданов. В том же направлении были  
1-й Северный коммунистический 228, 225-й пехотный Камышловский, Пятигор-
ский, Путиловский кавалерийский, 62-й Ижевский и 1-й Камский полки. Все эти 
полки входят в  состав 33-й дивизии (?). Со  слов крестьян и  красноармейцев, 
эта дивизия самая надежная. Тут же был 17-й Петроградский полк. Командир 
2-й бригады 33-й дивизии тов. Акулов.

Сводка 24 марта 1919 г.
За истекшие сутки прошел 22-й поезд, в  котором при опросе и  поверке 

документов оказалось 76 военнопленных. Все они отправлены к Тюменскому 
уездному воинскому начальнику. При осмотре фельдшером оказана медицин-
ская помощь 11-ти человек. Один отправлен в госпиталь.

Комиссары, чувствуя свою слабость на фронте, кругом укрепляют город 
Вятку и  заплетают проволокой. В  этом городе комиссары вздумали силой 
записывать военнопленных в Красную армию, но военнопленных было в горо-
де до 13 тысяч, и когда они всей массой загалдели, то комиссары постарались 
поскорее отправить их на родину. Также большевики укрепляют город Сара-
пул, Ижевский завод и  город Котельничи. В  Сарапульском уезде большевики 
издеваются над населением, накладывают контрибуцию и  неплатящих 
расстреливают. Да этого им мало: они расстреливают и  аккуратно пла-
тящих. В Агрызской волости Сарапульского уезда было восстание крестьян, 
причиной которого была реквизиция лошадей, хлеба и рогатого скота. Крас-
ные думали жестоко наказать восставших, но  Сибирская армия разогнала 
их. В Вознесенской волости Оханского уезда военный комиссар Яков Егорович 
Попов. Когда Сибирская армия подходила к Обвинскому монастырю, в то же 
время крестьяне сделали восстание в Сергиевской волости. Они рассчиты-
вали на  помощь сибиряков и  хотели уничтожить некоторых комиссаров, 
разогнать коммунистов. Но Сибирская армия не подошла своевременно, поэ-
тому пострадало много крестьян. От Воткинского завода комиссары пере-

этого полка, с июля 1919 г. комбриг 29-й стрелковой дивизии. Начальник управления войск охраны 
Северо-Кавказской железной дороги, Московско-Курской железной дороги. Участник Великой Оте-
чественной войны. См.: Дублённых  В.В. Вооруженные формирования Урала периода гражданской 
войны. С. 285.

228  Согласно телеграмме управления Реввоенсовета Республики от 5 октября 1918 г. № 03605 и прика-
зу Окружного комиссариата Уральского военного округа от 9 ноября 1918 г. № 342 в с. Русский Ту-
рок Уржумского уезда Вятской губернии началось создание лыжного батальона, который послужил 
ядром Северного стрелкового полка. Комплектование частей проходило под руководством Глады-
шева из  граждан Вятской губернии и  было закончено 19  января 1919  г., когда батальон выступил 
на позиции левого фланга 3-й армии. Для удобства управления батальон вошел в состав Северного 
экспедиционного отряда С. В. Мрачковского. В начале мая 1919 г. 1-й Северный стрелковый полк ве-
дет наступление на Песковский завод и далее по линии Афанасьево — Гордино. Полк поступает в со-
став Особой бригады М. В. Васильева, летом 1919 г. освобождает Черемуховский завод, Верхотурье, 
Туринск, входит в Тюмень. Приказом от 17 августа 1919 г. 1-й Северный стрелковый полк переимено-
вывается в 454-й и передается в подчинение штаба 51-й стрелковой дивизии. В составе названной 
дивизии участвует в Тобольской операции, в окончательном разгроме армий Колчака, дойдя до Кан-
ска. За взятие Омска приказом от 8 мая 1920 г. № 86 454-й стрелковый полк был награжден Почетным 
революционным Красным Знаменем. См.: Дублённых В.В. Вооруженные формирования Урала перио-
да гражданской войны: Исторические справки. С. 207—208.
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брасывают свои части под город Глазов. Красноармейцы говорят, что туда 
ставят самые надежные части. На Глазовском направлении в селе Тобынском 
стоял 3-й Пензенский полк.

На Сарапульском направлении в  некоторых деревнях совершенно нет 
мужчин; они забраны или в армию, или на рытье окопов. Там же красноармей-
цы уводят у крестьян всех лошадей, оставляют самых негодных. В этом же 
направлении отступал 61-й Екатеринославский полк. С нашим наступлени-
ем красноармейцы в  панике бегут и  нигде не  могут задержаться, поэтому 
у  них сложилась поговорка: «Подмазывай пятки да беги до  Вятки», «Подма-
зывай носки да беги до Москвы». В Воткинском заводе пленных сибирских сол-
дат расстреливают и вывозят в поле, где и оставляют на съеденье волкам. 
На  Сарапульском направлении находятся 51-й и  52-й Костромские полки. 
53-й Костромской полк учинил восстание, после чего его отвели в тыл и рас-
правились по-большевистски.

Сводка 25 марта 1919 г.
За истекшие сутки прошло два 22-х поезда, в которых при опросе оказалось 

267 военнопленных. Все они отправлены к Тюменскому уездному воинскому на-
чальнику. При осмотре фельдшером дано пособие 14 пленным и три человека 
отправлены в госпиталь.

В Москве было восстание мобилизованных солдат, причиной которого 
была отправка на фронт. Для усмирения восставших были высланы из лагерей 
полк китайцев и полк латышей. При подавлении этого восстания было рас-
стреляно 150 мобилизованных солдат. 7 января сего года около города Казани 
в селе Клыки красноармейцы своими зверскими пытками навели ужас на окру-
жающее население. В вышеназванном селе они расстреляли священника, а дочь 
его пытали. Пытка производилась так: сперва они гнусно над ней издевались, 
потом отрезали руку и стали водить по селу, после другую руку, потом нос, 
и только после того, как изуродовали, ее расстреляли.

В городе Мамыши товарищ Сальников формировал новый конный отряд 
из  молодых мобилизованных солдат. В  селе Покровском находится сводный 
Камский пехотный полк 229. Когда этот полк стоял на позиции, то люди этого 
полка спали спокойно. Комиссары, узнав про это, прибыли на место и стали 
229  Полк начал формироваться под названием 1-го Камского 14 сентября 1918 г. на основании приказа 

штаба особых отрядов 3-й армии в с. Частых Оханского уезда Пермской губернии. Кадры для ком-
плектования получил от Осинского и Оханского военкоматов и к 17 сентября закончил формирова-
ние. Во время комплектования полк перешел в подчинение комбрига Особой Камской бригады, в со-
ставе которой и был направлен на Восточный фронт. Участвовал в подавлении Ижевско-Воткинского 
восстания, в оборонительных боях за Пермь. После сдачи Перми отошел за р. Каму к станции Ар Вят-
ской губернии уже как Сводно-Камский. Такое наименование полку присвоено приказом по армии 
от 31 декабря 1918 г. № 70. Это был уже новый полк, составленный из остатков трех Камских полков 
бывшей Камской бригады В. Ф. Грушецкого, потерявшей в боях за Пермь в декабре 1918 г. две трети 
своего состава. Сводно-Камский полк вошел в 3-ю бригаду 29-й стрелковой дивизии и весной 1919 г. 
действовал под номером 259. Приказом от 18 апреля 1919 г. № 46 полк поступил в состав 2-й бригады 
29-й дивизии, 12 мая этого же года ему присвоен новый номер — 258. В период общего наступления 
Красной армии Сводно-Камский полк принимал участие в освобождении населенных пунктов Урала 
от колчаковцев, дойдя до Ишима. См.: Дублённых В.В. Вооруженные формирования Урала периода 
гражданской войны: Исторические справки. С. 178—179.
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грозить, но мобилизованные ответили: если вы тронете хоть одного, то мы 
уйдем все к  белым. После такого заявления комиссары оставили их в  покое. 
Командиром 8-й роты Сводно-Камского полка товарищ Мазунин. На участке 
Глазова стояли следующие полки: Северный коммунистический, Красные Орлы, 
Камский и 3-й кавалерийский. Все эти полки входят в состав 30-й дивизии.

Сводка 27 марта 1919 г.
За двое суток прошли поезда: два 22-х и 54-й, в которых оказалось при опро-

се 240 военнопленных, из них 20 человек проследовали далее, а 220 человек про-
следовали к Тюменскому уездному воинскому начальнику. При осмотре фельд-
шером дано пособие 26 военнопленным, один отправлен в госпиталь.

В Слободском уезде Вятской губернии мобилизованные обмундированные, 
вооруженные разошлись по домам и решили ждать прихода Сибирских войск, 
чтобы вместе бороться против красных. Среди мобилизованных ходят слу-
хи, что они терпят бесчинства красных до наступления тепла, а после вос-
станут и будут гнать красных из своих местностей. Всё население Вятской 
губернии возмущено против красных за их бесчинства и насилия. Со ст. Сама-
ра был отправлен около 8 марта сего года эшелон мобилизованных на фронт. 
По  дороге мобилизованные стали разбегаться, тогда комиссар, начальник 
эшелона, одного застрелил, другие возмутились и растерзали комиссара. Уз-
нав об этом, высшие власти вернули эшелон в Самару и расправились по-ком-
мунистически. 25  февраля сего года на  ст. Григорьевской Оханского уезда 
красноармейцы вырезали поголовно всё население за  то, что когда вышена-
званная станция была в руках белых, то население помогало им. По рассказам 
военнопленных видно, что Советская Россия окружена со всех сторон. Военно-
пленные говорят так: «С запада наступают польские легионы и эстонские ба-
тальоны, с юга наступают „чернокожие”». Чернокожими они называют фран-
цузские и английские войска, которые через Крым и Бессарабию идут вместе 
с украинскими войсками. Когда красноармейцы отступают, то они забирают 
всё, что только можно безвозмездно. Штаб 1-й армии 230 стоял в Титеевской 
волости Соликамского уезда. В деревне Таракановой на Глазовском направле-
нии находился 1-й Северо-коммунистический полк. Начальник штаба этого 
полка товарищ Веревкин, адъютант при нем Василий Колганов. Полк Красные 
Орлы хотел прорвать наш фронт, но жестоко ошибся, и был нами уничтожен. 

230  Армия создана директивой командования Восточного фронта от  19  июня 1918  г. из  отрядов и  ча-
стей, действовавших в районе Пенза — Сызрань — Симбирск — Самара против чехословацких и бе-
логвардейских войск. Входила в состав Восточного фронта (11 апреля — 14 августа 1919 г. в составе 
Южной группы армии Восточного фронта), с 15 августа 1919 г. — Туркестанского фронта. На первона-
чальном этапе формирования в состав соединений армии вошли Симбирская, Инзенская и Пензен-
ская дивизии. Среди мобилизованных в 1-ю армию большинство составляли представители местных 
национальностей: татар, чувашей, мордвы и т. д. Армия участвовала в наступлении Восточного фрон-
та 1918—1919 гг., освобождала Симбирск, Сызрань, Самару (сентябрь-октябрь 1918 г.), Стерлитамак 
(декабрь 1918 г.), Оренбург (январь 1919 г.). Весной 1919 г. оборонялась на Стерлитамакском и Орен-
бургском направлениях. В апреле — июне 1919 г. участвовала в контрнаступлении Восточного фрон-
та. В августе-сентябре 1919 г. вела бои на Туркестанском фронте. Расформирована в январе 1921 г. 
См.: История Гражданской войны в СССР. Т. 3. С. 235—237, 240; Гражданская война и военная интер-
венция в СССР. С. 443—444.
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На Бикбардинском заводе стояли четыре 4-х дюймовых орудия и три воза сна-
рядов, там же было около полка красноармейцев. Севернее города Глазова сто-
яли полки 1-й Коммунистический, 2-й Горный, командир которого товарищ Ан-
дреев, и 155-й пехотный. Все эти полки входят в состав 35-й дивизии (?). Там же 
находился конный отряд в 2500 человек. Красноармейцы говорили, что этот 
отряд самый надежный и верный коммуне. По этому направлению отступа-
ли разбитые полки красноармейцев. Прошли следующие полки: Китайский 231, 
Коммунистический и Латышский.

Сводка 29 марта 1919 г.
За трое суток прошло три поезда 22-х, в которых при опросе и поверке до-

кументов оказалось 318 человек, из них 10 человек проехало дальше, а 308 чело-
век отправлены к Тюменскому уездному воинскому начальнику. При осмотре 
фельдшером дано пособие 47 военнопленным, двое отправлены в местный го-
спиталь.

Красноармейцы в городе Казани говорили, что они воевать против Сибир-
ской армии не будут, а когда попадут на фронт, будут сдаваться в плен и вме-
сте с Сибирскими войсками пойдут против советской власти. Там говорили, 
что в скором времени будет восстание против Советов. За последнее время 
заметно, что казанские татары стали очень плохо обращаться с красноар-
мейцами. Перед Масленицей в городе Казани забастовал рабочий полк, кото-
рому нужно было выступать в город Сарапул на усмирение. Рабочие мотиви-
ровали свой отказ тем, что вы вот здесь стоите… и посылаете нас убивать 
наших же братьев-рабочих. [Имея (?)] огромные суммы денег, прячетесь за на-
шими спинами. Так этот рабочий полк и остался в городе. На правом берегу 
реки Волги, против города Казани, стоят нечто вроде фортов и ставят там 
крепостные орудия. Одно из таких орудий везли люди. Как-то ночью у одного 
такого орудия был украден замок, и похитители на том орудии оставили кло-
чок бумаги с надписью: «Как проспали замок, так проспите Казань». В крепости 
города Казани стоит 1-й Казанский полк. Комиссаром продовольствия города 
Казани тов. Галеркин. 27 января сего года из города Вятки на фронт отправ-
лялся под город Оханск 25-й полк. Перед самым отправлением красноармейцы 
потребовали себе обмундирование, вооружение и снаряжение. Требование это 
комиссары исполнили и полк отправили. На фронте красноармейцы почти все 
разбежались по домам, и на место прибыло всего только 12 человек. Из Нижне-
го Новгорода на Сарапульский фронт был отправлен 40-й [Казанский] полк 232, 
231  В составе красных войск на Восточном фронте хорошо себя зарекомендовали интернациональные 

части. На Екатеринбургском направлении доблестно сражался китайский батальон под командова-
нием Жен Фу-чена. Батальон был сформирован из  рабочих-китайцев, которые после начала Пер-
вой мировой войны были завербованы для работы на уральских заводах. Жен Фу-чен, прибывший 
на Урал в качестве уполномоченного по делам китайских рабочих, быстро сошелся с местными ком-
мунистами. В первые же дни чехословацкого мятежа он сформировал китайский батальон, который 
выступил на стороне красных. См.: История Гражданской войны в СССР. Т. 3. С. 248.

232  Полк сформирован на основании приказа по Казанскому губвоенкомату от 16 октября 1918 г. в Ка-
зани из числа призывников Нижегородской и Казанской губерний. Формирование полка проходило 
под руководством Казанского губвоенкома Д. Н. Аврова. К 26 января 1919 г. полк был доведен до пол-
ного штатного расписания. Ему присвоили общевойсковой номер 40. За месяц, с 20 января по 20 фев-
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люди которого разошлись по  домам. На  станцию Вятские Поляны прибыло 
около 200 человек, где их обезоружили. В городе Слободском Вятской губернии 
стояло два орудия для обороны, их охранял часовой. В одно прекрасное время 
пропал часовой и  эти два орудия. На  Сарапульском направлении находится 
Воткинская дивизия. Начальник этой дивизии товарищ Бепоров (?). В этом же 
направлении стояли Костромской 233 и  1-й Коммунистический полки. Коман-
диром последнего товарищ Шубин. Все эти полки входят в состав 2-й армии. 
Штаб этой армии был в городе Сарапуле, но, боясь обхода Сибирской армией, 
переехал в город Казань. Командующий этой армией полковник, фамилия неиз-
вестна [Василий Иванович Шорин] 234.

раля 1919 г., из состава полка было выделено 15 маршевых рот для отправки на Южный фронт. В кон-
це февраля 1919 г. штаб полка со служебными командами переводится из Казани на станцию Вятские 
Поляны, где батальоны полка получили пополнение в количестве 830 человек. Переформирование 
полка завершилось в  Мамадыше в  конце марта 1919  г. 13  марта 1919  г. полк поступил в  подчине-
ние командующего 2-й армии и вошел в состав 28-й стрелковой дивизии. 3 июня полк прибывает 
в Сарапул, где поступает в распоряжение командующего 5-й стрелковой дивизии. Вскоре 40-й полк 
был переименован в 43-й и переведен в 3-ю бригаду 5-й дивизии, которая временно передавалась 
в подчинение командующего 27-й стрелковой дивизии и участвовала в боях на р. Белой. Затем полк 
переведен на запад. См.: Дублённых В.В. Вооруженные формирования Урала периода гражданской 
войны: Исторические справки. С. 116.

233  Полк сформирован в  марте 1918  г. в  Костроме под руководством губернского военного комиссариата.  
К концу марта 1918 г. насчитывал до 700 добровольцев, из которых был сформирован 1-й Костром-
ской советский полк. В октябре 1918 г. 1-й Костромской Образцовый стрелковый полк получает по-
рядковый номер 56. В декабре того же года уже насчитывал девять рот, составивших три батальона. 
7 января 1919 г. 56-й Костромской стрелковый полк убыл на Восточный фронт. В январе 1919 г. полк 
выгружается на станции Ижевск и через две недели, двигаясь по глубокому снегу, прибывает в район 
Осы. Здесь он влился в состав 2-й бригады 5-й Уральской дивизии. Первый бой против колчаковцев 
костромичи провели под с. Белая Церковь. За переправу через р. Вятку 25 марта 1919 г. 184-й (быв-
ший 56-й Костромской) стрелковый полк награжден Почетным революционным Красным Знаменем 
ВЦИК (приказ от 5 февраля 1920 г.). См.: Дублённых В.В. Вооруженные формирования Урала периода 
гражданской войны: Исторические справки. С. 132—133.

234  Шорин Василий Иванович (26.12.1870—29.06.1938). Из  мещан. Сын ремесленника. Уроженец Каля-
зина Тверской губернии. Образование получил в  3-й Казанской гимназии (полный курс не  окон-
чил). В службу вступил 30.12.1889. Окончил Казанское пехотное юнкерское училище (1892; по 2-му 
разряду) и  Офицерскую стрелковую школу. Выпущен подпрапорщиком в  Юхновский резервный 
батальон. Подпоручик (ст. с  25.02.1893). Поручик (ст. с  25.02.1897). Штабс-капитан (ст. с  25.02.1901). 
Участник Русско-японской войны 1904—1905 гг. На 01.01.1909 в том же чине в 229-м Свияжском ре-
зервном батальоне. Капитан (ст. с 25.02.1905). Переведен в 102-й пехотный Вятский полк. Командо-
вал ротой. На 01.11.1913 в том же чине и полку. Участник Первой мировой войны. Командовал ба-
тальоном. Был несколько раз тяжело ранен (в  т. ч. в  печень и  висок). На  20.05.1915  в  том  же чине 
в 333-м пехотном Глазовском полку. Подполковник (приказ от 20.05.1915; ст. с 02.02.1915; за отличия 
в  делах…). Награжден орденом Св. Станислава  II ст. (1911), орденом Св. Анны  II ст. (1912), Георги-
евским оружием (10.06.1915) и  орденом Св. Георгия  IV ст. (21.08.1915). Полковник (ст. с  26.11.1915). 
На 01.08.1916 в том же чине и полку. Командир 102-го пехотного Вятского полка (1917). С января 1918 г. 
по апрель 1918 г. выборный начальник 26-й пехотной дивизии. В сентябре 1918 г. добровольно всту-
пил в РККА. С 27.09.1918 по 16.07.1919 командовал 2-й армией на Восточном фронте. За бои против 
войск адмирала Колчака награжден орденом Красного Знамени (1919) и Почетным революционным 
оружием (1919). С июля 1919 г. командовал Особой группой Южного фронта во время августовского 
контрнаступления Южного фронта. С октября 1919 г. командовал Юго-Восточным фронтом. В январе 
1920 г. командовал Кавказским фронтом. С 02.04.1920 и с ноября 1921 г. по январь 1922 г. пом. глав-
кома Вооруженными силами Республики. С  апреля 1920  г. по  ноябрь 1921  г. пом. главкома Воору-
женными силами Республики по Сибири. Руководил подавлением антисоветских восстаний (Рогов 
в Причумышье 1920 г.; Народная повстанческая армия на Степном Алтае 1920 г.; Западно-Сибирское 
восстание 1921 г.) и борьбой с войсками барона Унгерна фон Штернберга. С 02.10.1922 командовал 
Туркестанским фронтом. Награжден Военным орденом Хорезмской Народной Республики (1923) 
и Бухарским революционным золотым знаком военного отличия  I ст. В 1923—1925 гг. заместитель 
командующего войсками Ленинградского военного округа. В 1925 г. уволен по возрасту в запас с по-
жизненным оставлением в списках РККА (приказ Наркома обороны СССР М. В. Фрунзе от 24.02.1925 
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Со слов красноармейцев, команду-
ющий очень строгий, за  всякий про-
ступок расстреливает. На  Глазов-
ском направлении возле Амгулино (?) 
стоял имени Стеньки Разина полк, 
который нами был разбит. В  19-ти 
верстах от  деревни Пичугино в  селе 
Черновском при отступлении крас-
ных были арестованы два комиссара, 
но каким-то случаем они убежали. До-
гнав остатки Стеньки Разина полка, 
они убедили их вернуться в село и за-
хватить хлеб. Придя в село, крестьяне 
встретили их с оружием в руках, так 
что красноармейцам пришлось вер-
нуться с пустыми руками. На том же 
направлении в  селе Воскресенском 
стоят полки: Ярославский и  Мусуль-
манский. Мобилизованные в  один го-
лос говорят, что они стали  бы сда-
ваться, но только боятся расстрела 
в Сибирской армии. На Бугульминском 

направлении находится 3-я армия. На  станции Куеда Оханского уезда стоял 
Камский полк и штаб 28-й дивизии, начальник которой товарищ Азин. В Мо-
скве начальником артиллерийского управления состоит генерал-лейтенант 
Филатов 235.

№  140). На  1938  г. состоял председателем военно-научного комитета Леноблсовета Осоавиахима. 
Арестован 24.02.1938. Обвинялся по  ст. 58-10-11  УК РСФСР. Следствие приостановлено 27.06.1938.  
Переведен «в связи с его болезнью для лечения в больницу тюрьмы ГУГБ» (ул. Арсенальная, 5). Умер 
в 3 часа 45 минут 29.06.1938 от «упадка сердечной деятельности вследствие артериокардиосклероза». 
Труп направлен в прозекторскую Военно-медицинской академии. Тайно погребен на Богословском 
кладбище. Перезахоронен в 1962 г. Реабилитирован. См.: Байбаков Н. К. Большая советская энцикло-
педия. Т. 29. С. 455—456; Офицеры РИА [Интернет-ресурс]. Режим доступа: https://www.ria1914.info/
index.php/Шорин_Василий_Иванович, свободный (дата обращения: 13.03.2020).

235  Филатов Николай Михайлович (27.09.1862—24.02.1935). Православный. Уроженец д. Каменка Калуж-
ской губернии. Образование получил в Нижегородской графа Аракчеева военной гимназии. В служ-
бу вступил 01.09.1879. Окончил Михайловское артиллерийское училище. Выпущен подпоручиком 
(07.08.1882; ст. с 08.08.1881) в 2-ю гренадерскую артиллерийскую бригаду. Поручик (ст. с 08.08.1885). 
Окончил Михайловскую артиллерийскую академию (1887; по 1-му разряду). Штабс-капитан (1887; ст. 
с 02.07.1887; за отличие…). Был назначен преподавателем в Московское пехотное юнкерское учили-
ще (1887—1892). С 1892 г. делопроизводитель (ученый секретарь) опытной комиссии Офицерской 
стрелковой школы (12  л. 10  м. 16  д.). Капитан (ст. с  15.07.1894). Капитан гвардии (ст. с  06.12.1896). 
С 1896 г. в Артиллерийском комитете ГАУ. В 1900—1914 гг. редактор «Вестника Офицерской стрел-
ковой школы». Полковник (1902; ст. с  14.04.1902; за  отличие…). Начальник ружейного полигона 
при Офицерской стрелковой школе (06.02.1905—16.12.1914). Генерал-майор (1909; ст. с 06.12.1909; 
за отличие…). С 1911 г. одновременно сотрудник редакции «Военной энциклопедии». В 1914 г. со-
стоял при ГАУ для особых поручений. С октября 1914 г. начальник Офицерской стрелковой школы, 
начальник Запасной пулеметной бригады. Постоянный член 5-го отдела артиллерийского комите-
та при ГАУ и  постоянный член артиллерийского комитета ГАУ (16.12.1914—1915). Начальник 5-го 
отдела артиллерийского комитета ГАУ (с 28.11.1915). Генерал-лейтенант (10.04.1916; ст. с 10.04.1916; 

Василий Иванович Шорин
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В феврале месяце отозванные ко-
манды чрезвычайных комиссий ближ-
них сел двигались в  город Глазов для 
формирования полков. При отсту-
плении роты 57-го Шуйского полка 
двигались в тыл без всякого порядка.

Наступление Сибирских войск 
удерживалось переброской пуле-
метных команд и  их прикрепления 
с  одного участка на  другой. Моби-
лизованные солдаты при разговоре 
с  крестьянами передали о  своем же-
лании перейти на сторону Сибирской 
армии. В деревне Копуй (?) на Оханском 
направлении ничего важного, кроме 
движения кавалерийских и  пехотных 
частей.

Сводка 1 апреля 1919 г.
Числа около 2  февраля сего года 

в  городе Казани большевистские ко-
миссары думали устроить «Варфо-
ломеевскую ночь». Долго думали они, 
как и что, откуда начать и что надо сделать для этой ночи. Одни говорили, 
что надо выпустить декрет, другие  — что надо раскидать по  городу про-
кламации. А  третьи, что раз решили устроить резню, то  не  надо никого 
предупреждать, а назначить ночь и делать свое тайное дело. Это последнее 
предложение всем понравилось, они его обсудили и решили так: вырезать по-
головно каждую десятую семью, чья та и каких бы взглядов ни держалась. Про 
этот тайный большевистский уговор узнали мусульмане. Они страшно воз-
мутились и  подняли восстание, чем заставили большевистских комиссаров 
отказаться от задуманного плана. Подтверждается еще, что, действитель-
но, город Казань укрепляется со всех сторон. Особенно сильно и тщательно 
названный город укрепляется со  стороны Красной Горки; там поставлено 
около двухсот орудий, из  которых 12  орудий тяжелых и  пять мортирных. 
Из  этого  же города отправили четыре эшелона мобилизованных, которые 

за  отличие…). На  10.07.1916  в  том  же чине и  должности. Награжден орденом Св. Владимира  III ст. 
(1893), орденом Св. Анны III ст. (1895), орденом Св. Станислава II ст. (1903), орденом Св. Владимира IV ст.  
(1906), орденом Св. Владимира  III ст. (1912), орденом Св. Станислава  I ст. (22.03.1915), орденом 
Св. Анны I ст. (30.07.1915). С 1918 г. в РККА. Начальник Стрелковой школы командного состава РККА 
(приказ РВСР от  21  ноября 1918  г. №  245-01.11.1922), начальник оружейно-патронного отдела ГАУ. 
С 01.11.1922 председатель стрелкового комитета РККА, затем в инспекции пехоты. Герой Труда (1928). 
Автор ряда трудов по теории и практике стрелкового дела. Умер в Москве. Похоронен на Данилов-
ском кладбище. См.: Байбаков Н. К. Большая советская энциклопедия. Т. 27. С. 390; Офицеры РИА [Ин-
тернет-ресурс]. Режим доступа: https://www.ria1914.info/index.php/Филатов_Николай_Михайлович, 
свободный (дата обращения: 13.03.2020).

Николай Михайлович Филатов
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дорогой изволили разойтись по домам. Когда же привезли в этот город в боль-
шом количестве военнопленных, то рабочие Алафузовского порохового заво-
да предлагали им сделать восстание. По  рассказам военнопленных слышно, 
что в городе Казани формируются новые части под названием «Зеленые пол-
ки». В состав этих полков вошли только мусульмане, и формируют их толь-
ко из  одних мусульман. Назначение этих полков таково: они должны будут 
выступать против большевиков в  то  время, когда Сибирская армия близко 
подойдет к  городу. В  начале января сего года со  ст. Казань исчезли четыре 
орудия. Председателем Совета города Казани тов. Мамотин. В городе Казани 
было восстание рабочих, причиной которого был своз хлеба в склады и мага-
зины и  обложение его керосинными бочками для уничтожения при быстром 
отступлении. К  восставшим  же рабочим присоединились еще военноплен-
ные Сибиряки. По этому же городу неизвестно кем разбросаны были листов-
ки, в  которых значилось: «Когда вскроются Волга и  Казанка, то  перетопят 
всех коммунистов». Ст. Вятские Поляны укрепляется, там роют солидные 
окопы, которые заплетают проволочным заграждением. Мобилизованные 
солдаты Советской России просят себе оружия, но  комиссары вместо выда-
чи распускают их по домам. По прошествии месяца их снова собирают и под 
конвоем отправляют на фронт. По дороге, конечно, все расходятся по домам. 
Из  города Чердынь в  половине января сего года отправляли вооружение, сна-
ряжение и продукты. 4 февраля сего года на город Глазов шли пять эшелонов 
на пополнение разбитых частей. В селе Михайловском Оханского уезда стоял 
мусульманский полк. В городе Симбирске стоят полки: 38, 39, 40 и 41-й. В ночь 
на 20 марта сего года со станции Кандры, Бугульминское направление, отсту-
пали два полка: Петроградский и Московский. На Глазовском направлении на-
ходилась 1-я дивизия (?), в состав которой входят: 1-й Камский и Китайский. 
В последнем полку всего 400 человек. На участке Бикбардинского завода нахо-
дится 223-й Ставропольский полк. На ст. Куеда стоял бронированный поезд, 
в  котором было 15  пулеметов и  два орудия. Когда комиссары пропускают 
военнопленных через фронт, то говорят им: «В Сибири вы встретите золо-
топогонников, жандармерию и  Колчака, который немедленно мобилизует.  
Вы же вооружитесь, организуйтесь и ударьте им в тыл. Потом соединитесь 
с нами, и мы вместе создадим Федеративную Советскую Республику». На Са-
рапульском направлении находится 2-я армия, на  Воткинском  — 3-я армия. 
На  Бикбардинский участок прибыл из  Москвы 2-й Коммунистический полк. 
По  направлению Воткинского завода шел на  поддержку 260-й полк 236. На  Гла-
236  Полк сформирован в марте 1918 г. в Петрограде как 1-й Краснознаменный пехотный полк. Команди-

ром полка был А. А. Азарянц. 28 августа 1918 г. полк был включен в состав 3-й бригады 3-й Петроград-
ской дивизии под наименованием «17-й Петроградский». В конце сентября 17-й Петроградский полк 
отправляется на Восточный фронт. По прибытии 3 октября 1918 г. в Пермь бойцы полка были направ-
лены в состав вновь формируемой Сводно-Уральской дивизии. В Кушве полк получил пополнение. 
В его состав были влиты маршевые роты и местный кавалерийский эскадрон под командованием 
П. Кузьмина. Полк участвует в боях под Кушвой, в районе завода Кын. Зимой 1918—1919 гг. отступает 
за р. Каму. После потери значительной части личного состава пополняется до штатного расписания. 
Командиром переформированного полка назначается С. А. Окулов. В период наступления Красной 
армии на Восточном фронте 17-й Петроградский полк под № 260 преследует части колчаковской ар-
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зовском направлении в деревне Таврино (?) Бубинской волости стоял Камский 
полк. В селе Изотиги (?) находился Китайский полк.

Сводка 2 апреля 1919 г.
За прошедшие сутки прошло военнопленных 198  человек. При осмотре 

фельдшером дано пособие 12 человекам, трое отправлены в местный госпи-
таль.

Председатель отдела снабжения тов. Павлов. Машинистка Мальцева, ча-
сто ложно доносила на крестьян, которых комиссары расстреливали. Таким 
образом, через ее доносы погибло много невинных людей. В Сепычевской воло-
сти Оханского уезда было восстание крестьян, которые вооружились топора-
ми, ломами и лопатами, перебили Совет и дом этот сожгли. На место погрома 
были вызваны красноармейцы, которые расстреляли очень много крестьян, 
а у оставшихся отняли всё имущество. В городе Вятке было восстание всего 
населения. В Бубинской волости Оханского уезда военный комиссар тов. Пет-
ров; в  той  же волости председатель чрезвычайной комиссии тов.  Горбунов 
и комиссар отдела снабжения тов. Уточкин, бывший офицер. В Симбирской гу-
бернии было восстание 27-ми волостей. 23 февраля сего года из столиц Москвы 
и Петрограда отправляли к Петрограду жителей этих столиц. Со стороны 
Финляндии ожидается приход правительственных войск. На станции Бугуль-
ма комиссарами сложены большие склады хлеба. Весь этот хлеб подготовлен 
к сожжению потому лишь, что большевики не надеются на его скорое отправ-
ление к себе в тыл. В Уржумском уезде Вятской губернии красноармейцы собра-
ли хлеб в одно место и кругом обставили бочками с керосином. Видя всё это, 
крестьяне стали требовать, чтобы комиссары приказали убрать от хлеба 
бочки с керосином. Услыхав такое категорическое требование крестьян, ко-
миссары укатили часть бочек, а часть оставили на месте. Сами же крестьяне 
говорят, что они всё равно хлеб трогать не дадут. В селе Ульянском Сепычев-
ской волости на  Глазовском направлении находятся полки: Камышловский,  
1-й Коммунистический, Северный, 56-й Святогорский и 2-й Советский. Послед-
ние два полка входили в состав 5-й дивизии. На этом же направлении находит-
ся 28-я дивизия с начальником тов. Азиным. Этот начальник дивизии отлича-
ется своей храбростью и жестокостью. Его жестокость распространяется 
не только против белогвардейцев, но и на красноармейцев, за что его все нена-
видят. На участке Бикбардинского завода стоял 39-й Владимирский полк, в со-
став которого входят одни только мобилизованные.

Сводка 3 апреля 1919 г.
В городе Вятке было восстание населения, но так как у восставших было 

мало вооружения, то  их красноармейцы разбили и  главарей расстреляли. 
Город Слободской Вятской губернии окапывают и  ставят проволочное за-
граждение. В  городе Ярославле жители думали учинить восстание, причи-

мии на Урале, в Западной Сибири. Получив непродолжительный отдых в Ялуторовске, бойцы полка 
отправляются на  запад. См.: Дублённых  В.В. Вооруженные формирования Урала периода граждан-
ской войны: Исторические справки. С. 179—180.
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ной которого был голод. Город этот с осени укреплен потому, что комисса-
ры ожидали восстания белых. Там они держали довольно много вооруженной 
силы. За последнее время замечено, что большевистские комиссары, чуя свою 
скорую погибель, стали из  города Казани вывозить вооружение, снаряжение, 
продукты, а также все ценности. Всё они отправляют на Нижний Новгород, 
а потом на Москву. Заведующий лагерем военнопленных в городе Казани был 
товарищ Коротков. Дезертирство мобилизованных окончательно вывело 
большевиков из себя. Они теперь приказали, чтобы при посадке одной роты 
было охраны полторы роты. На станции находился какой-то штаб, который 
был размещен в вагонах II-го и III-го класса. Там же стоял бронированный поезд 
с двумя бронированными вагонами. На участке Бикбардинского завода у крас-
ных мало пехоты, там стоят четыре орудия, 16 пулеметов и один брониро-
ванный поезд. В  деревне  же они держат батальон пехоты. В  глубоком тылу 
по охране железных мостов… и строений несут сторожевую службу женщины. 
В Сепычевской волости Оханского уезда стоят нижеследующие полки: Китай-
ский и Крестьянский. На Глазовском направлении находятся: Сводно-Камский 
и 91 Соликамский. На Оханском направлении стояли: Камышловский и Москов-
ско-Выборгский (?) полки.

Сводка 4 апреля 1919 г.
За истекшие сутки прошло 142 человека военнопленных, которые все на-

правлены к  Тюменскому уездному воинскому начальнику. 15-ти военноплен-
ным оказана медицинская помощь и двое отправлены в местный лазарет.

В городе Казани сосредоточено две дивизии для охраны города. Там же комис-
сары задерживают военнопленных и кормят всех одними речами, убеждают их 
в царизме Колчака и его жестокостях. При отправлении в Сибирь военноплен-
ных всем дают очень много брошюр, книг и газет, которые они затаптывают 
в снег, как только их оставляют большевики. 20 марта сего года из города Ка-
зани отправили в Сарапул две сотни кавалерии и одну маршевую роту. 22 мар-
та сего года в том же городе восстали рабочие порохового и сухарного заво-
дов, причиной которого было уменьшение хлебного пайка. В продолжение двух 
суток возникший инцидент был ликвидирован. Того же числа матросы заявили 
Совету протест против коммуны и правителей евреев.

Председатель коллегии военнопленных города Казани тов. Попович. Из го-
рода Казани в последнее время отправляют очень много эшелонов на фронт 
по  400—500  человек, но  дорогой большинство мобилизованных расходятся 
по домам, так что до места доезжает не более 100 человек. К названному го-
роду каждый день подвозят артиллерию. Там же очень много скопилось моби-
лизованных, которые отказываются воевать. Боясь скорой отдачи города 
Казани, комиссары распорядились всё отправлять в Москву. В Казанском уезде 
две волости наотрез отказались дать людей и хлеба. Комиссары что ни дела-
ли, кого ни посылали, так до сих пор не могут ничего сделать. Эти две волости 
населяют одни татары. В самом городе большевики формируют новые полки: 
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там стоял 1-й Советский полк. 25 марта сего года из города Казани один ба-
тальон на Украинский фронт. 15 марта сего года был слух, что якобы рабочие 
порохового завода не  стали работать… потому что им не  платили жало-
ванья за три месяца и мало дают хлеба. Мобилизованные и крестьяне, зная, 
что в городе много военнопленных, хотели сделать восстание, но не нашли 
оружия. Они пытались ограбить склад с оружием, но комиссары на этот раз 
оказались предусмотрительнее восставших: расставили усиленные караулы 
из добровольцев, которые были вооружены с ног до головы. Мусульмане горо-
да Казани заявили комиссарам, что если вы будете закрывать наши мечети 
и православные церкви и будете делать из них театры, то мы из ваших сина-
гог сделаем отхожие места. Около Казани сооружены окопы в две линии. По слу-
хам мобилизованных выясняется наступление на город со стороны Сарапула. 
От Сарапула до ст. Куеда около каждой деревни крестьяне роют окопы по ли-
нии железной дороги на протяжении 18 верст. Дальше Куеды по направлению 
фронта стоит броневик с шестью пулеметами и двумя 3-х дюймовыми ору-
диями. Общее настроение как обывателей, так и  солдат падает с  каждым 
днем. Причина этого падения — невыносимый голод. На ст. Вятские Поляны 
комиссары свезли весь отобранный излишек хлеба от  крестьян, так что 
там накопились миллионы пудов хлеба. Весь этот [хлеб] постановили к  со-
жжению. Такие же запасы хлеба большевики свезли в город Сарапул; также они 
говорят, что если не успеем вывезти всего хлеба, то сожжем. 18 марта сего 
года в городе Сарапуле красноармейцы говорили, что этот город нам не удер-
жать, и комиссары, чувствуя свою слабость в войсках, приказывают из города 
всё вывозить в Казань. В… Частинской волости Оханского уезда стояли 56-й 
и 57-й Костромские полки. Командиром одного из этих полков тов. Смирнов. 
На участке Бикбардинского завода стояли 26-й Камский и Владимирский полки. 
Со слов крестьян, будто эти два полка целиком сдались в плен. Там же отсту-
пал на Воткинский завод 1-й Полтавский полк 237. 24 марта сего года на том же 
участке четыре штаба дивизии. При обходе их нашими войсками две дивизии 
ушли вправо. Мосты и линии железной дороги охраняются женщинами из бли-
жайших деревень. Телефонов у  комиссаров не  существует, сообщение проис-
ходит через ординарца. На фронте сплошных окопов большевики не имеют, 
а  только выставляют вперед заставу с  пулеметом. В  заставе находится 
пять-восемь человек. Замечается переброска войск к Воткинскому заводу.

Подлинную подписал генерал-лейтенант Красильников

237  Полк сформирован согласно приказу по Правой группе войск 2-й армии от 17 сентября 1918 г. № 151. 
Командиром полка был назначен Л. В. Головко, комиссаром Мурасин. Приказом по армии от 8 дека-
бря 1918 г. за № 193 полку присвоено новое наименование, он стал называться 251-м стрелковым. 
Командиром полка был Л. В. Головко, политическим комиссаром Рыков. В период освобождения Вят-
ской и Пермской губерний от колчаковцев 251-й полк шел в авангарде наступающих частей. 2 июля 
1919  г. 251-й полк проходит Суксунский завод, 4  июля  — Тесовский, 7  июля  — Верх-Бисертский, 
12  июля  — Уткинский. С  занятием Екатеринбурга располагается в  Верх-Исетском заводе. На  Юж-
ном фронте полк участвовал в боях за Саратов, Камышин, Царицын, затем на Кавказе. См.: Дублён-
ных  В.В. Вооруженные формирования Урала периода гражданской войны: Исторические справки.  
С. 150—151.
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Сводка 5 апреля 1919 г.
За истекшие сутки прошло военнопленных 182 человека, из них 22 проследо-

вали дальше, а 160 отправлены к Тюменскому уездному воинскому начальнику.  
Фельдшером оказано пособие 37  военнопленным и  двое отправлены в  госпи-
таль. В городе Казани мусульмане думали сделать восстание, но большевики 
их предупредили. Татары на это предупреждение не смотрели, а стали усилен-
но вести пропаганду в зеленых полках, чем добивались дезорганизации полков. 
В  конце декабря прошлого года из  Казани отправили на  Украинский фронт 
несколько эшелонов. В том же городе в крепости стоял 1-й Советский добро-
вольческий полк. В деревне Сянино Глазовского уезда около ст. Кожиль красные 
надели погоны и заявились в названную деревню. Их там приняли за Сибирскую 
армию, очень радушно с  ними обошлись, угостили как следует и  рассказали 
про все бесчинства комиссаров и  коммунистов. Наслушались всего красные, 
забрали всех мужчин с собою, а деревню разграбили. По слухам, 15 марта сего 
года город Петроград был окружен белыми войсками. В  деревне Симаны (?) 
Оханского уезда стоял штаб 258-го Волынского полка (?), командир которого 
тов. Фомин. В деревне Спирята того же уезда находился 1-й Северный комму-
нистический полк. На  Глазовском направлении стояли полки: 1-й и  2-й Крас-
ноармейские. В  деревне Орлово Ново-Михайловской волости Оханского уезда 
находились полки: 21, 22 и 23-й Советские. Глазовское направление: 29-й и 10-й 
Московские, 2-й Уральский, Орловский, 20-й Камский, Камышловский. Оханское 
направление: Северно-Коммунистический, 1-й Свободно-Камский, Китайский, 
Мадьярский, Уральский, Лесновский 238, Камышловский 239. На том же направле-
нии в Екатерининской волости стояли три полка, командиром одного из них 
тов. Арапов. На Соликамском направлении в деревне Юсьве стояли: 22-й Кизе-
238  Полк был сформирован в Петрограде в апреле 1918 г. при штабе Красной гвардии Выборгского рай-

она под наименованием 1-го Революционного Московского полка. Такое наименование полк полу-
чил потому, что кроме рабочих-питерцев в его состав вошли солдаты бывшего Московского полка 
старой армии. 16 сентября 1918 г. 3-й Отдельный батальон РККА Выборгского района в количестве 
677 человек под командованием помощника командира полка Николая Павловича Захарова отбыл 
на Восточный фронт. Приказом по 3-й Уральской дивизии от 2 октября 1918 г. № 67 на базе 3-го От-
дельного батальона была образована войсковая часть  — 1-й Лесновско-Выборгский стрелковый 
полк. 2-й батальон полка создан из  расформированных 2-го Екатеринбургского и  2-го Уральского 
полков, разбитых в очередных боях. 10 декабря приказом по армии Лесновско-Выборгский полк во-
шел в состав 29-й стрелковой дивизии под № 256. В связи с переводом полка в 3-ю бригаду ему был 
присвоен номер 259. Полк под руководством В. Кротова и комиссара А. Щелканова в период общего 
наступления Красной армии освобождал населенные пункты Урала и Сибири, затем был отправлен 
на запад. См.: Дублённых В.В. Вооруженные формирования Урала периода гражданской войны: Исто-
рические справки. С. 179.

239  Формирование полка происходило на Ирбитском заводе. Здесь в его состав влились различные от-
ряды, созданные в  Камышлове, объединенные с  отрядом П. Н. Подпорина, в  том числе 1-й Петро-
градский партизанский отряд, Ирбитский партизанский отряд и добровольно вступившие рабочие 
Ирбитского завода. В первой половине июля 1918  г. в  Ирбитский завод прибыла рота кочневцев 
во главе с Л. Ф. Некрасовым и батарея Е. Ф. Рублева. С этой же группой прибыли отряды Н. Ф. Черных 
и В. А. Кангелари во главе с политкомиссаром З. И. Лобковым. Из этих отрядов и был сформирован 
Камышловский полк. Создание его началось в  августе 1918  г. непосредственно под руководством 
военрука Шадринского направления М. В. Васильева. Окончательно полк был сформирован в конце 
сентября 1918 г. и вошел в состав 1-й бригады Сводно-Уральской дивизии 3-й армии. В период вве-
дения в РККА общей нумерации частей и соединений в декабре 1918 г. Камышловскому полку при-
сваивается номер 254. См.: Дублённых В.В. Вооруженные формирования Урала периода гражданской 
войны: Исторические справки. С. 177—178.
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ловский 240, Мазукинский добровольческий и Мусульманский полки 241. 63-й полк 
на общем собрании постановил, что при удобном случае перейдет на сторо-
ну Сибирской армии. Узнав про это, командный состав сурово обошелся с гово-
рунами, но вскоре этот полк был расформирован. На Оханском направлении 
стояли: 30-я дивизия имени Малышева, 63-й Белорецкий 242, 1-й Верхне-Ураль-
ский, 17-й Верхне-Уральский и полк Стеньки Разина.

Подлинную подписал генерал-лейтенант Красильников

Сводка 6 апреля 1919 г.
За прошедшие сутки прошло военнопленных 18  человек, которые все от-

правлены к Тюменскому уездному воинскому начальнику.
По рассказам крестьян видно, что 23 марта сего года в городе Казани было 

восстание граждан. 9  марта из  того  же города отправили комиссары один 
полк на фронт. Когда эшелоны этого полка прибыли в Сарапул, то оказалось, 
что в вагонах остались одни лишь винтовки, люди же разбежались по дороге 
по домам. На Глазовском направлении близ станции Кузьма находились ниже-
следующие полки: 17-й Петроградский, 256-й 243 и  Красноуфимский. В  резерве 
был вновь сформированный в Москве полк, Московский.

Подлинную подписал генерал-лейтенант Красильников

240  Полк начал формироваться в декабре 1918 г. в районе Кизеловского угольного бассейна из рабочих 
Кизела и Чермоза. Командиром полка был назначен А. Н. Королев, комиссаром М. Н. Миков. На стан-
ции Тимон Пермской губернии в состав полка влился 2-й батальон бывшего 22-го стрелкового полка. 
В январе 1919 г. полк поступает в распоряжение командира Особой бригады. 26 января 22-й Кизе-
ловский полк перешел в наступление на станции Юсьва, затем на с. Купрос. За успешное проведение 
этих боев полк получил благодарность. Полк участвовал в освобождении от белых Урала и Сибири. 
После освобождения 9  августа Тюмени полк выведен в  резерв и  вошел в  состав 51-й стрелковой 
дивизии. В сентябре 1919 г. это уже новый 452-й стрелковый полк, который привлекается к участию 
в Тобольской операции. За успешные бои на Восточном фронте полк получает благодарность. За спа-
сение Вятки полку было вручено Красное Знамя Вятского губкома. Приказом РВСР от  30  августа 
1920 г. 452-й стрелковый полк за отличие в боях на Восточном фронте был награжден Почетным ре-
волюционным Красным Знаменем. См.: Дублённых В.В. Вооруженные формирования Урала периода 
гражданской войны: Исторические справки. С. 205—206.

241  Полк создавался в  Перми по  предписанию управления формирования при штабе 3-й армии под 
названием «21-й Мусульманский стрелковый». В начале формирования (18 ноября 1918 г.) все его 
роты состояли преимущественно из мусульман и только 5% — русские. Командиром полка был на-
значен А. И. Федоровский. На  фронт 21-й Мусульманский полк выступил 6  декабря 1918  г. в  связи 
с  начавшимся отступлением частей РККА под Кушвой и  первые позиции занял на  линии заводов 
Кусье-Александровского, Архангело-Пашийского. В этот период в полк влилась 1-я Усольская комму-
нистическая рота, резко поднявшая его боеспособность. За бои в первой половине 1919 г. полк был 
награжден Почетным революционным Красным Знаменем приказом РВСР от 8 октября 1919 г. Пере-
именован в 451-й стрелковый полк. Когда полк вошел в состав 51-й дивизии, на него были возложены 
ответственные задачи, вставшие с началом наступления на Ишим. Впоследствии полк дошел с боями 
до Новониколаевска. См.: Дублённых В.В. Вооруженные формирования Урала периода гражданской 
войны: Исторические справки. С. 203—205.

242  Полк сформирован в июле 1918 г. в Белорецком заводе и сразу же был включен в состав Сводного 
партизанского отряда В. К. Блюхера. Летом 1918  г. участвовал в  боях под Иглино и  при переправе 
через р. Уфу. С выходом в район Кунгура, где отряды соединились с частями Красной армии, полк 
был влит в состав 3-й бригады 4-й Уральской дивизии. Участвовал в освобождении Урала и Сибири 
от войск адмирала А. В. Колчака. В ночь с 6 на 7 января 1920 г. подразделения полка первыми вошли 
в Красноярск. См.: Дублённых В.В. Вооруженные формирования Урала периода гражданской войны: 
Исторические справки. С. 195.

243  Лесновско-Выборгский полк.
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Сводка 7 апреля 1919 г.
За прошедшие сутки прошло военнопленных 223  человека, которые все 

отправлены к  Тюменскому уездному воинскому начальнику. Оказана меди-
цинская помощь 11 военнопленным и двое отправлены в госпиталь.

В Москве на первой неделе великого поста было вооруженное восстание, ко-
торое скоро было ликвидировано. Многие из восставших были расстреляны.  
Там же восстали два полка. Причиной этого восстания был голод и что все 
высшие должности занимают исключительно евреи. Комиссары настолько 
чувствуют свою слабость в стране, что вводят всеобщее обучение военно-
му искусству в свободное от занятий время. В том же городе рабочие сильно 
недовольны Советами, тайно от них организуются, но выступать не реша-
ются только потому, что мало имеют вооружения. По рассказам жителей 
города Казани видно, что там есть большие склады хлеба, в середине кото-
рых находятся бочки с  керосином. Там  же все главные комиссары уезжают 
из города. 15 марта сего года в городе Казани ожидалось восстание Алафу-
зовских рабочих 244. Из этого же города комиссары за последнее время очень 
часто отправляют эшелоны на фронт по направлению к городу Сарапулу. 
Комиссары чувствуют заранее скорую гибель Казани, отправляют из города 
хлеб, вооружение и снаряжение на Москву. В начале февраля сего года несколько 
волостей Казанского уезда восстали против мобилизации и зверского обра-
щения комиссаров с крестьянами. Это восстание было подавлено, а главари 
были посажены в тюрьму. В Малмыжском уезде Вятской губернии комиссары 
мобилизовали пулеметчиков и артиллеристов. Всех собрали в город, поме-
стили их в казармы и там держали несколько суток. Когда мобилизованным 
надоело сидеть в казармах, они разобрали винтовки и хотели расходиться 
по домам, но комиссары их сами распустили до особого распоряжения. Со ст. 
Красная Горка был отправлен 56-й полк на город Сарапул. 19 марта сего года 
из города Сарапула на позицию двигался один полк на подкрепление. При от-
ступлении комиссары приказывают забирать всё, а именно: лошадей, рога-
тый скот и хлеб. Тех крестьян, которые отказывают в требовании, запары-
вают до смерти. 28 марта сего года через деревню Екатерининскую и село 
Гординское проследовали 21, 22 и 23-й полки. По словам военнопленных, город 
Глазов эвакуируется. Из Вятки в начале февраля на Петроград отправлено 
много войск. Сам город укрепляется со стороны города Глазова. Линия фрон-
та в восьми верстах от Чернушки на Сарапульском направлении. Там распо-
ложена 28-я дивизия 2-й армии. Штаб этой армии находится в деревне Куеде. 
Начальник этой дивизии тов. Азин. По рассказам красноармейцев видно, что 
они хотят отступать верст на 40 к Сарапулу.

На станции Куеда стоит много кавалерии. Город Сарапул эвакуируют, 
всё направляют в Казань. В деревне Бловнихе (?) за Оханском стояли полки: 

244  Алафузовская льнопрядильная фабрика — одно из крупнейших предприятий текстильной промыш-
ленности Российской империи, открытая в 1865 г. Иваном Ивановичем Алафузовым, русским купцом, 
промышленником, потомственным почетным гражданином г. Казани.
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1-й Святогорский, 2-й Святогорский и 56-й стрелковый. В деревне Карманово 
стоят три орудия на Сарапульском направлении. Бывший офицер штабс-ка-
питан Журавлев прибыл из Петрограда, сформировал отряд имени Стень-
ки Разина, и с этим отрядом он ходил в наступление, имел большие успехи, 
за что его прозвали непобедимым. В селе Тайкино (?) Ижевского направления 
стоял 17 полк.

Сводка 8 апреля 1919 г.
За прошедшие сутки прошло военнопленных 225 человек, из них 102 проеха-

ли дальше, а 123 отправлены к Тюменскому уездному воинскому начальнику.
В трех деревнях Моршанского уезда Тамбовской губернии было восстание, 

которое было подавлено силой оружия. В селе Фили около Москвы было восста-
ние двух деревень. На усмирение этого местечка из Смоленска было выслано 
два полка, эти полки отказались расстреливать. Тогда комиссары выслали 
из Москвы полк латышей, который расправился по-свойски. В конце февраля 
в  Казани стоял 1-й добровольческий запасной полк. 10  марта сего года в  Бу-
бинской волости Оханского уезда находился Северный полк. В селах Сивинском 
и  Екатерининском того  же уезда крестьяне организовали отряды и  стали 
пробивать себе путь к  наступающей Сибирской армии. Около станции Аб-
дулино Самарской губернии было вооруженное выступление крестьян, это 
было во второй половине марта месяца. Комиссары были настолько напуганы 
этим вооруженным восстанием, что на усмирение послали людей с одним ору-
дием. По рассказам жителей видно, что Сибирская армия находится в 10-ти 
верстах от города Сарапула. Около города Сарапула 26 марта сего года стоя-
ло много полевой артиллерии.

Сводка 9 апреля 1919 г.
За прошедшие сутки прошел только один 22-й поезд, в котором оказалось 

35 военнопленных. Из них дальше проследовало 11 человек, а 24 человека от-
правлены к Тюменскому уездному воинскому начальнику. При осмотре фельд-
шером оказана помощь 10 военнопленным.

В Глазовском уезде крестьяне, узнав о мобилизации, собрали хлеб и с ним 
убежали в  лес. На  Глазовском направлении находились: 21-й Мусульманский, 
22-й и 23-й полки 245. В последних двух полках находятся больше мобилизован-
ных. Эти люди говорили, что мы за коммунистов воевать не будем. Мы сда-
дим Глазов и Вятку и пойдем против них.

245  Полк был сформирован под наименованием «23-й Верхне-Камский», согласно предписаниям штаба 
29-й дивизии от 25 января 1919 г., из рабочих Кушвинской, Белоевской, Кудымкорской, Юмской во-
лостей Пермской губернии. 21 марта 1919 г. полк передан в подчинение командира Особой бригады. 
Вместе с другими частями Особой бригады М. В. Васильева полк участвует в освобождении городов 
и заводов Урала. 7 августа 1919 г. на основании приказа по войскам 3-й армии № 0158 23-й Верхне- 
Камский полк передан в  подчинение начдива вновь сформированной 51-й дивизии под номером 
453. 23 октября, после Тобольской операции 453-й стрелковый полк в составе 151-й бригады дви-
жется дальше на восток, участвуя в освобождении Новониколаевска, Канска, Нижне-Удинска и Зимы. 
См.: Дублённых В.В. Вооруженные формирования Урала периода гражданской войны: Исторические 
справки. С. 206—207.
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Сводка апреля 1919 г. № 451
За прошедшие сутки прошло 52 военнопленных. Все они отправлены к Тю-

менскому уездному воинскому начальнику. При осмотре фельдшером оказана 
помощь 14 военнопленным.

На Белебейском направлении сконцентрированы следующие полки: Ма-
дьярский, Китайский, 232-й и Пензенский. На Сарапульском направлении нахо-
дились: 1-й Камский, Святогорский и 8-й Уральский полки. Командный состав 
и численность неизвестна. Планы, действия и укрепления противника. Боль-
шевики очень тщательно и сильно укрепили Воткинский завод. Там вырыты 
окопы, хорошо устроены и много проволочного заграждения. Мобилизованные 
в Красной Армии, дезорганизованность и упадок сил противника. Не было по-
казано. Террор, настроение жителей, восстания и о подавлениях. Около города 
Симбирска восстали несколько деревень. Причиной этого восстания была рек-
визиция хлеба. Для подавления этого мятежа комиссары послали доброволь-
цев, которые по прибытии на место восстания расстреляли много крестьян. 
Около 28 марта сего года большевики очень спешно отправляли из города Бу-
гуруслана вооружение, снаряжение и обмундирование; также они эвакуировали 
все учреждения.

Сводка 10 апреля 1919 г.
За прошедшие сутки прошло 85 военнопленных. Все они отправлены к Тю-

менскому уездному воинскому начальнику.

В госпитале Белой армии
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На Сарапульском направлении вместо собранных полков бродили отдель-
ные красноармейские банды, которые занимаются исключительно грабежа-
ми. Командный состав и численность неизвестны. Планы действия и укрепле-
ния противника не были показаны. Мобилизованные Красной армии как города 
Казани, так и других городов всеми силами стараются получить вооружение 
для того, чтобы учинить восстания и разогнать коммунистов. По рассказам 
военнопленных видно, что теперь в советских войсках идет полное безобра-
зие. Дух войск падает с каждым днем. Причина всего этого — стремительное 
наступление Сибирской армии. Недовольство комиссарами в  городе Казани 
с каждым днем всё растет. На днях ожидается восстание рабочих, причиной 
которого было уменьшение хлебного пайка. По всей Советской России растет 
недовольство комиссарами не  только среди крестьян, но  даже среди рабо-
чих. В феврале месяце сего года из города Казани на Москву отправляли хлеб, 
обмундирование, вооружение и снаряжение. В город Казань недавно из Москвы 
были привезены несколько разобранных тяжелых орудий. За недостатком па-
ровозов и вагонов комиссары при спешной эвакуации отправляют всё ценное 
на  подводах. Подтверждаются слухи, что в  городе Сарапуле все учреждения 
эвакуированы в Казань. На пороховом заводе в городе Казани рабочие начиня-
ют снаряды опилками. Когда об этом узнали комиссары, то они немедленно 
сменили всех рабочих.

Сводка 12 апреля 1919 г. № 476
За истекшие двое суток прошло военнопленных 71  человек. Все они от-

правлены к Тюменскому уездному воинскому начальнику. Фельдшером оказана 
медицинская помощь девяти военнопленным и  двое отправлены в  местный 
госпиталь.

На Глазовском направлении находились полки: 21-й Мусульманский, 21-й 
и 22-й Казанские, 1-й и 2-й Красноуфимские 246. Полк имени Стеньки Разина был 
отправлен от  Воткинского завода на  Оренбургский фронт. На  Бикбардин-
ском направлении коммунисты скопили несколько полков. Эти полки, по рас-
сказам крестьян, новые. Они же следующие: Мадьярские, Башкирские и Ком-
мунистические. На Кунгурском направлении был 3-й Бирский полк 247. В городе 

246  Полк составили различные отряды, которые в июне-июле 1918 г. вели бои в Красноуфимском уезде 
в  районе Артея, Манчажа и  Бисертского завода. Вместе с  ними на  базе отряда Якова Семеновича 
Анфалова создается 2-й Красноуфимский полк. Командиром его назначается Я. С. Анфалов. С образо-
ванием 4-й Уральской дивизии полк был влит в ее состав, затем действовал в составе 30-й стрелковой 
дивизии. С января 1919 г. полком командовал И. К. Смирнов. Приказом по армии от 19 декабря 1918 г. 
полку присвоен общевойсковой номер 263. При освобождении Сибири полк следовал в авангарде 
всей 30-й дивизии и  явился одним из  лучших участников полного разгрома колчаковской армии. 
Им были последовательно взяты Боготол, Ачинск и Красноярск. 29 января 1920 г. 263-й стрелковый 
полк после упорных авангардных боев с чехами под Нижне-Удинском принял участие в окончатель-
ном разгроме чешских войск. В сентябре 1920 г. 263-й стрелковый полк был переброшен на Южный 
фронт. См.: Дублённых В.В. Вооруженные формирования Урала периода гражданской войны: Истори-
ческие справки. С. 186—187.

247  11 сентября 1918 г., согласно приказу начальника 5-й Уральской дивизии, из добровольцев — рабо-
чих и крестьян Осинского уезда Пермской губернии и Бирского уезда Уфимской губернии в с. Рябки 
началось формирование 3-го Бирского полка. 23 октября 1918 г. вновь созданный полк под коман-
дованием А. Кошурникова поступил в состав 4-й Камской бригады. Частям 4-й Камской бригады со-
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Самаре восстали мобилизованные 19-ти лет и  унтер-офицеры до  35  лет. 
Комиссары пока не  предпринимали никаких строгих репрессий: они только 
решили расставить всех по домам, до особого распоряжения. В городе Казани 
было восстание военнопленных сибиряков, к  которым примкнули граждане 
и  один полк. По  словам прифронтовых крестьян, выяснилось, что больше-
вики были прогнаны из города. Около месяца тому назад началась эвакуация 
Ижевского завода.

В Круглыжской волости Котельнического уезда существует тайная ор-
ганизация против Советов. Какими-то судьбами комиссары узнали про эту 
тайную организацию и стали ловить организаторов, которых беспощадно 
расстреливали. В городе Сарапуле красноармейцы сделали театр в соборе. 
Служителей церкви комиссары мобилизовали и  поставили в  ряды Красной 
армии.

Подлинную подписал генерал-лейтенант Красильников

Сводка 14 апреля 1919 г.
За прошедшие двое суток прошло 76  военнопленных. Все отправлены 

к Тюменскому уездному воинскому начальнику. Оказана медицинская помощь 
15-ти военнопленным.

На Глазовском направлении находятся: 24-й Северный [полк] и конный от-
ряд Кузнецова. Командиром конного отряда товарищ Кузнецов. В Афанасьев-
ской волости Глазовского уезда стоял штаб 3-й Армии. Начальником полево-
го контроля тов.  Невалин. С  Глазовского направления на  Воткинский завод 
были переброшены несколько полков. На  Сарапульском направлении стояли 
1-й и 2-й Красноуфимские полки. С Оренбургского фронта на Сарапульское на-
правление было переведено около двух дивизий. В состав этих дивизий входили 
нижеследующие полки: 8-й Уральский и 30-й Владимирский. По словам красно-
армейцев выяснилось: дивизия состоит из  4-х полков, полки трехбатальон-
ные, батальоны трехротные, в роте 200 штыков. Так как в советских войсках 
сильное дезертирство, то  состав роты бывает около 200  штыков. Город 
Котельничи Вятской губернии кругом обставлен орудиями разных калибров. 
В  самом городе и  окрестностях стоят вновь сформированные части, они 
еще ни разу не были в боях. В этих новых частях больше половины мобилизо-
ванных. Эти мобилизованные говорили, что «комиссары думают, мы будем 
защищать город и  будем обороняться, но  этого не  будет. Мы скорее повер-
нем штыки и  пушки на  коммунистов и  комиссаров». Настроение крестьян 
Советской России очень подавленное. Недовольство рабочих ясно видно, поче-

вместно с Особыми отрядами 3-й армии пришлось продолжительное время вести бои на подступах 
Осы. В течение декабря 1918 г. и января 1919 г. Осинский (3-й Бирский) полк участвует в беспрерыв-
ных боях. В марте 1919 г. полк получил общевойсковой номер 183. В мае 1919 г. 183-й стрелковый 
полк вошел в состав 1-й бригады 21-й стрелковой дивизии. В составе дивизии полк участвовал в ос-
вобождении городов и заводов Урала от войск адмирала А. В. Колчака. После освобождения Урала 
1-я бригада 21-й дивизии была переброшена в Тулу для защиты Красной кузницы от частей Мамон-
това. См.: Дублённых В.В. Вооруженные формирования Урала периода гражданской войны: Истори-
ческие справки. С. 131—132.



145

Центральный регистрационный пункт военнопленных русских солдат

му комиссары стали плохо себя чувствовать, нервничать и увозить всё свое 
имущество подальше от  фронтов. Так, например, в  городе Казани рабочие 
всех фабрик и заводов заявили комиссарам, что «если вы будете увозить хлеб 
или сжигать, то мы во оружимся и будем сами охранять его». Наконец, рабочие 
узнали, что такое большевизм и коммуна, как хорошо и сытно живется под 
властителями- «жидами». Все теперь ждут прихода Сибирской армии.

Подлинную подписал генерал-лейтенант Красильников

Сводка из газет № 343 19 марта 1919 г.

Из газет «Красный воин», «Бедняк» 248 и «Коммунар»
1) Из  Москвы. В  декабре ограблена сберкасса Центротекстиля на 

1310000 руб лей. Грабители скрылись на автомобиле.
2) Продажа чечевицы по  карточкам, 1-я и  2-я категории по  фунту, 3-й  — 

3/4  фунта и  4-й  — 1/4  фунта. Дрова и  починка обуви производятся там  же 
по карточкам и по категориям.

3) В  столовой Хамовнического района принято решение: праздником счи-
тать пятницу вместо воскресенья.

248  «Бедняк»  — ежедневная газета, орган Казанского комитета Российской коммунистической партии 
(большевиков), редакторы А. Барщевский, Ю. Мальцев.

Палата с ранеными. Госпиталь армии Колчака, 1919 год
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4) Воздается хвала китайским батальонам, проходящим службу в  крас-
ноармейских частях, что они поражают красноармейцев своей храбростью 
(«Коммунар» за декабрь).

5) В  Оренбургском районе красными заняты Линевское, Бурецкий, Марты-
новский (?) на реке Илек западнее Илецка.

6) В районе стана Сарепты заняты — Коломыя, Сарепта…
7) В Вольморском (?) районе идет бой на линии Гайпат — Руян (?). Красные 

латышские части оставили Веймар (?), и упорный бой шел у стана Зонен.
8) На  Южном фронте красными взят Бахмут. Наше наступление, видно, 

произвело переполох в советских кругах и возбудило в населении надежду на из-
бавление от власти большевиков, в чем сознаются большевики, но утешают 
себя надеждой, что Советская власть непобедима и  что армия Верховного 
Правителя (Колчаковская армия) собрала что возможно и  бросила на  наш 
фронт (обрывок газеты «Красный воин» от 21 февраля).

9) Казанским дорожным отделом с 11 января установлена такса за проезд 
по Сибирскому, Зюрейскому и Оренбургскому трактам. На заставах взимают 
за проезд… в один конец: с каждой лошади порожняком, с возом и экипажем — 
1 руб., с крупного рогатого скота — 50 коп., с мелкого — 30 коп., с автомоби-
ля — 10 руб., с велосипеда — 1 руб.

10) Советская власть заключила с украинским министром путей сообще-
ния [соглашение] на поставку 2-х миллионов пудов пшеничной муки на обмен 
мануфактуры… кожей и галош.

«Бедняк», 31 января 1919 г.
Подлинную подписал генерал-лейтенант Красильников

Сводка из большевистских газет
Башкирское революционное правительство послало своих депутатов 

в  Советскую Россию с  просьбой признать Башкирскую республику, с  предло-
жением, что пять стрелковых и два кавалерийских их полка будут бороться 
на стороне красных. Просят денежной стипендии и включить их в состав Рос-
сийской Федеративной Республики.

Центральный комитет Российской коммунистической партии издал де-
крет о единовременном чрезвычайном 10-ти миллиардном налоге, и в тече-
ние месяца всем комитетам предписано принять все меры для сбора налога. 
Ввиду угрозы Петрограду Советские власти обратили серьезное внимание 
на оборону столицы и стягивают со всех сторон подкрепления.

В районе Царицына красноармейцами занята станица Сарепта.
В Донецком районе занята узловая станция Миллерово. Черниговская гу-

берния очищена от Петлюровских войск.

«Бедняк», 18 февраля 1919 г.

В Москве открылся пролетарский университет для прохода университет-
ского курса, только для пролетарских слоев деревни и городов. Вообще, про-
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грамма коммуниста, советской власти — разрушение в народе религиозных 
начал. Благодаря захвату Советов жидами, она идет и  организуется во  всех 
губерниях и  крупных уездах, в  провинции и  среди пленных. Так, например, 
в Казани оратор-жид выступил с речью и предложил военнопленным по воз-
вращении на Родину обратить церкви в клубы, школы и библиотеки, а мече-
ти — в кинематографы или бани. А когда татарин, возмущенный жидовской на-
глостью, задал автору вопрос: «А есть еще жидовские синагоги и молитвенные 
дома, их во что же обратить, может, в отхожие места?» — толпа военнопленных 
так грозно загремела и угрожающе двинулась на жида-проповедника, что он 
поспешил удрать.

Сводка из большевистских газет № 367 25 марта 1919 г.
1) В Купянске Харьковской губернии был организован левый заговор, во гла-

ве которого встали: Саблин, Евдокимов, Муравьев. Заговор был ликвидиро-
ван[,] и [организаторы] были преданы суду 249.

2) В городе Белостоке 12 января сего года вспыхнула забастовка, и в связи 
с этим проходили обыски и аресты у рабочих и в социалистических органи-
зациях.

3) Бежавший из плена (Челябинска) член Сызранского комитета железно-
дорожник Гармовитов рассказывал об ужасающем положении железнодорож-
ников, ушедших из Сызрани и Самары с белогвардейцами.

4) Англичане в  Финском заливе обстреливали с  крейсеров побережье 
в районе стана Вайварта («Бедняк», 18 января сего года).

5) Из  Оренбурга сообщено, что после взятия красноармейцами Актю-
бинска части красных соединились с  ташкентскими [большевиками]. Путь 
в Ташкент свободен.

6) В 3-й армии Восточного фронта в 29-й дивизии исключены из группы со-
чувствующих коммунистов Новиков и Ушаков за намеренное сокрытие улик. 
В 1-й бригаде той же дивизии собранием коллектива коммунистов исключе-
ны из партии за кражу Дмитрий Лыхинаков (?) и Наум Пульников (?). Предсе-
дателю дивизионного революционного суда и председателю РКП при управ-
лении 29-й дивизии тов. Липкину и члену следственной комиссии при той же 
стрелковой дивизии тов. Пантелееву, самовольно уехавшим в отпуск, объ-
явлен выговор.

249  В декабре 1918 г. левые эсеры во главе с Саблиным, Евдокимовым и Муравьевым в районе Уразово, 
Купянска и Валуйки организовали заговор против большевистского правительства. Они тайно сфор-
мировали левоэсеровский штаб, в состав которого вошли командир 10-го украинского полка Рындин, 
Комохин, Нилов, Моненко и Цветков. Затем в Купянске был организован ревком во главе с Саблиным 
и Муравьевым; под их угрозами в волостные Советы назначили только тех, кто назвал себя левыми 
эсерами. Сахаров взял на себя организацию Волчанского левоэсеровского центра. 26 декабря 1918 г. 
восстание было подавлено, купянские комиссары были изгнаны в подполье, а частью расстреляны. 
См.: Сергей Войтиков. Высшие кадры Красной Армии 1917—1921 гг. С. 28 [Интернет-ресурс]. Режим 
доступа: https://dom-knig.com/read_418764—28, свободный (дата обращения: 15.03.2020).
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7) На  Всероссийский съезд коммунистов в  Москве от  3-й армии выехали 
товарищи Сафаров 250 и Толмачёв 251. Толмачёв занимает должность полити-
ческого комиссара 3-й армии и первым ходил с отрядом на генерала Дутова. 
Оба на Урале были известны как деятельные члены областного комитета 
и областного Совета.

8) Восточный фронт. На  Уральском направлении красными взят хутор 
Плотников в  25  верстах к  юго-западу от  Уральска. В  Орском направлении 
красные овладели несколькими станицами в  35  верстах восточнее Орска. 
На  Стерлитамакском направлении идут упорные бои, и  красными занято 
ряд селений в 110 верстах к северу от Орска. Юго-западнее Верхне-Уральска, 
в 120 верстах, занято несколько селений.

9) Украинский фронт. Красные наступают на Казатин, от которого на-
ходятся в  30  верстах. Бои идут с  галичанами. В  Житомирском направле-
нии красные части заняли Коростышев в 18 верстах восточнее Житомира.  
Захвачено будто бы много пленных, шесть орудий и масса снарядов.

10) Западный фронт. В Нарвском районе красные эстонские части заняли 
ряд селений в 10 верстах северо-западнее Печор. В Митавском направлении 
атаки красных на Гендильчен (?) успеха не имели. Заняв Мариенбург, красные 
преследуют противника. В  Печерском направлении красными заняты де-
ревни Лутов, Новое Рябцево и Паниковичи. В Волковском (?) направлении кон-
ница красных [заняла] два селения северо-западнее Шлос-Ардель (?).

11) Съезд представителей комитетов бедноты в  Петрограде 4  ноября 
1918  г. Прибыло в  Петроград на  съезд 15  тыс. (?) делегатов Северной обла-
сти 252. Получена поздравительная телеграмма от высшей военной инспек-
ции Красной армии от Подвойского. Заседание открыл комиссар земледелия 
Северной области тов. Мещеряков. Президиум: в состав Президиума выбраны 

250  Сафаров (Вольдин) Георгий Иванович (1891—1942, Саратов) — партийный и государственный дея-
тель, член РСДРП с 1908 г. Родился в семье инженера. Долго находился в эмиграции в Швейцарии. 
Сблизился с В. И. Лениным и Г. Е. Зиновьевым. В апреле 1917 г. вернулся из эмиграции в Петроград 
вместе с Лениным. После октября 1917 г. член Самарского губкома, затем переведен на Урал, товарищ 
председателя Уралоблсовета, после октября 1917  г. член президиума Уральского облсовета, това-
рищ его председателя, член президиума Уралобкома РКП(б), редактор газеты «Уральский рабочий». 
Участвовал в подготовке расстрела царской семьи. Вместе с Ф. И. Голощекиным 16.07.1918 послали 
телеграмму В. И. Ленину и Я. М. Свердлову, в которой просили согласия произвести казнь Николая II. 
По эвакуации из Екатеринбурга на партийной работе в Перми, Вятке, Туркестане. Затем зав. Восточ-
ным отделом Исполкома Коминтерна. Член бюро Петроградского губкома, член Северо-Западного 
бюро ЦКРКП(б), секретарь Смоленского райкома партии, редактор «Ленинградской правды», затем 
на дипломатической работе. На Х и ХI съездах партии избирался кандидатом в члены ее ЦК. Участник 
блока Троцкого — Зиновьева. См.: Дублённых В.В. Вооруженные формирования Урала периода граж-
данской войны: Исторические справки. С. 289.

251  Толмачев Николай Гурьевич (12.11.1895, Екатеринбург — 26.05.1919, д. Красные Горки, Петроград) — 
комиссар 4-й Уральской дружины на  Дутовском фронте. С  июня 1918  г. помощник командующего 
Северо-Урало-Сибирского фронта, с июля 1918 г. начальник политотдела, а с января 1919 г. политиче-
ский комиссар 3-й армии. 01.04.1919 — зав. культурно-просветительного отдела окружного военного 
комиссариата в  Петрограде, уполномоченный РВС 7-й армии. Погиб под Петроградом. Похоронен 
на Марсовом поле. См.: Гражданская война и военная интервенция в СССР. С. 589.

252  Одно из областных объединений Советов (Союз коммун Северной области). Включало территории 
Петроградской, Псковской, Новгородской, Олонецкой, Вологодской и  Архангельской губерний. 
С июня 1918 г. в составе Северной области созданы Северо-Двинская и Череповецкая губернии. Цен-
тром Северной области был Петроград.
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делегаты от  Вологодского Северо- 
Двинской губернии товарищ Рями-
кам (?) (Грязовецкий уезд) и  Куняков 
(Вологодский уезд). Съезд посетили: 
комиссар внутренних дел Северной 
области Равич, комиссар земледелия 
Мещеряков, председатель северно-
го района народного хозяйства Мо-
лотов. Постановили: а) не  давать 
землю; б) создать в деревнях органи-
зации беднейших крестьян, чтобы 
раздавить кулачество; и  в) образо-
вать полки из деревенской бедноты, 
которые должны стать самыми 
стойкими заступниками социали-
стического отечества.

12) При организации в Ямбургском 
уезде Красной армии выступили 
с  призывом товарищи Козлов, Кон-
товский, Бронштейн 253. Постано-

вили: всем белогвардейцам, кулакам и наемникам, желающим потопить Со-
ветскую власть в крови, пощады не будет.

13) Распоряжением местных отделов социального обеспечения предпи-
сано всем местным отделам немедленно приступить к  приему докумен-
тов о назначении пенсий красноармейцам. Народный комиссар А. Винокуров 
и управляющий делами Кауфман.

14) Митинг 4-й Петроградской дивизии. Присутствовало 2/3  человек.  
Открыл митинг военком 4-й Петроградской дивизии Жабин 254 (коммунист).

Выступали с  речами: военный руководитель дивизии тов.  Любушин (со-
циалист-коммунист), представитель 5-й дивизии тов. Грунт (коммунист), 
представитель от  военной мусульманской коллегии Конов (коммунист), 
представитель от  2-й армии Тищенко (коммунист), политком 2-го пехот-
ного полка дивизии Гибадулин (коммунист), политком 1-го пехотного полка 
Симонов (коммунист), политком 2-го батальона 1-го полка Трошин (социа-

253  Троцкий Лев Давидович.
254  Жабин Николай Иванович (19.09.1899—14.07.1953), советский военачальник, генерал-майор 

(27.01.1943), русский, член РКП(б) с  07.11.1917. В  РККА с  25.10.1918. Участник Гражданской войны. 
В  1930—1934  гг. начальник 1-го Ульяновского бронетанкового училища. Затем начальник отдела 
военной подготовки учащихся Харьковского военного округа. 1  октября 1938  г. Н. И. Жданов был 
арестован. Под следствием находился почти полтора года. Освобожден 5  февраля 1940  г. После 
восстановления в  кадрах РККА назначен старшим преподавателем Академии Генерального штаба. 
Затем старший преподаватель в Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова. В Великой Отече-
ственной войне не участвовал, скончался 14 июля 1953 г. Похоронен в Москве на Введенском клад-
бище. Награжден орденами Красной Звезды (1944), Отечественной войны І ст. (1945), медалями. См.: 
Форум поисковых движений [Интернет-ресурс]. Режим доступа: http://forum.patriotcenter.ru/index.
php?topic=16308.40, свободный (дата обращения: 15.03.2020).

Николай Иванович Жабин
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лист-коммунист) и  военком 4-й Петроградской дивизии Шеринский. Выне-
сена резолюция: будем беспощадны к представителям эсеров, меньшевиков 
и  другим белогвардейским гадам, а  также ко  всем подлецам, трусам, мало-
душным и нарушающим железную дисциплину в нашей среде. Подписал пред-
седатель митинга Н. Сазонов.

15) В  1-й роте Московского революционного полка на  общем собрании 
роты выступил с докладом представитель Совета рабочих и крестьянских 
депутатов тов. Матукук (?). Вынесено постановление: заклеймить позором 
товарищей матросов, поддавшихся на  провокационное выступление про-
тив Советской власти. Клялись, что сотрут с  лица земли всех их врагов, 
и выдавать суду за карточную игру.

«Вооруженный народ» № 95, 6 ноября 1918 г.

16) На митинге рабочих, работниц, красноармейцев и матросов в 3-х рай-
онах — Петербургском, Нарвском и Василеостровском, выступали с речами 
Зиновьев и Шатов. Постановили: отправить ноту с мирными предложени-
ями правительствам Запада, всеми мерами стремиться к  добрососедским 
отношениям с Финляндией, и, приняв во внимание, что белогвардейские бан-
ды маневрируют у русско-финляндской границы, заявляют, что не позволят 
ни  единому бандиту-белогвардейцу посягнуть на  красный Питер. Товарищ 
Шатов передал привет собравшимся с  фронта. Съезд по  социальному обе-
спечению: тов. Гергар (?) в своем докладе провел мысль о новой эпохе по со-
циальному воспитанию, ибо всякий ребенок социалиста должен воспиты-
ваться в духе социалиста, и с этой целью в широком масштабе устроить 
воспитание для детей.

17) От  комиссара внутренних дел. Все иностранцы, прибывающие в  Со-
ветскую республику Северной области, должны брать удостоверения на пра-
во проживания в Петрограде в иностранном отделе комиссариата внутрен-
них дел, а  в  провинции  — в  губернском отделе Советов Северной области. 
Подпись: комиссар С. Равич, управляющий отделом Каплун.

18) Резолюция по докладу тов. Карпова о подготовке красных командиров 
и комплектовании командных курсов. Постановили: вменить в обязанности 
всем партийным организациям и  коллективам губерний провести усилен-
ную организацию крестьян в  целях привлечения в  кратчайший срок лучших 
товарищей на  командные курсы. Каждой организации, имеющей 50  человек, 
в недельный срок назначить на 100 человек одного товарища с полустолом. 
Резолюция по  докладу Лилиной о  партийной работе среди женщин и  молодежи.  
Постановили: для торжества идей пролетарского коммунизма должны при-
влечь не  только всех рабочих и  крестьянскую бедноту, но  и  всех работниц 
и крестьянок и подрастающее поколение… Среди молодежи обоего пола вести 
широкую партийную работу, для чего снабдить деревню коммунистическими 
пропагандистами, организаторами и соответствующей литературой.

«Правда», 18 февраля 1919 г., № 28
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19) Главные комиссары Советской республики: …народный комиссар по вну-
тренним делам Г. Петровский; …управляющий делами Совета Вл. Бонч-Бру-
евич; секретарь Н. Горбунов; народный комиссар юстиции И. Штейнберг; вре-
менный заместитель комиссара юстиции П. Стучка. Народные комиссары: 
А. Шляпников, И. Сталин, поверенный делами Н. Подвойский.

Народный комиссар по организации и урегулированию производства Вале-
риан Валерианович Оболенский.

Члены комиссии врачей главного военно-санитарного управления: М. Голо-
винский, М. Барсков (?) и А. Винокуров.

Подлинную подписал генерал-лейтенант Красильников

Организация  III Интернационала в  Москве. С  решающими голосами пред-
ставлены следующие партии: Германский (союз спартаковцев), Австрии, Вен-
грии, Шведская левых эсдэков, Норвежская социальной демократии партия, 
Швейцарская демократическая партия, Американская социалистическая пар-
тия, Балканская федерация революционных эсдэков. Также коммунистические 
партии: Румынии, Украины, Литвы, Белоруссии, Эстляндии, Персии, Китайская 
рабочая группа. Всего было 32 человека.

Российской партии коммунистов-социалистов: Ленин, Троцкий, Зиновьев, 
Сталин, Бухарин, Оболенский и Воровский.

«Красный набат», 7 марта 1919 г.

Сводка от 9 февраля 1919 г. (из газет)
1) В  номере газеты от  9  февраля 1919  г., издающейся в  городе Сарапуле, 

«Красный воин», ежедневный орган политического отдела 2-й армии Восточ-
ного фронта, редакторы Д. Зорин, В. Иванов и Янковский.

В статье «Недостатки механизма» описываются непорядки, царствую-
щие в госпиталях в городе Кукмаре (№ 1026 и 1027). На той же странице указы-
вается, что доктор Минерсен и Милетин на комиссии при освидетельство-
вании больных руководствовались больше мечтой сомнений, чем болезнью 
освидетельствуемых. Санитары с больными обращаются грубо, положенное 
довольствие для больных часто не выдают. Заведующий хозяйством в госпи-
тале… Жданов произвел большую растрату и вместо предания суду переве-
ден в  санитары. В  госпиталях развито кумовство и  низкопоклонство. Док-
тора и заведующие держат свой персонал под страхом увольнения и доходят 
даже до мордования.

2) На фронте 2-й армии образована артиллерийская школа, курс в которой 
три месяца. Цель — подготовка хорошо знающих артиллерийское дело коман-
диров, которые воспитаны в  революционной дисциплине, были  бы надежны 
и не продали товарищей в тяжелую минуту. В школе заведены порядок и дис-
циплина, которые многим ученикам не нравятся. За неисполнение товарище-
ской дисциплины, внутренней и городской службы чины школы отправляются 
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оборонять свои части или же в следственную комиссию трибунала 2-й армии. 
На школу советское правительство отпускает ежемесячно 250 тыс. рублей.

3) В  городе образована библиотека-читальня. Политическим [помощни-
ком] батальона связи 2-й армии Морозковым (?) читаются лекции. В  бата-
льоне организуются две ячейки коммунистов, идет запись в  группу сочув-
ствующих. В N-ской дивизии в полках работа построена удовлетворительно, 
коммунисты равномерно распределяются по  ротам. В  некоторых полках 
есть суды, в которых следователи и судьи коммунисты. В некоторых полках 
не более 30 коммунистов.

4) В отделе газеты «Переписка с читателями» в ответе Грохунову (?) вид-
но, что Съезд профсоюзов постановил принудительно мобилизовать рабочих 
и перебросить их на Урал и в Харьковскую губернию. Это вызвано остановкой 
заводов и безработицей в Петербурге и Кронштадте и недостатком рабочих 
рук на Урале (Ижевский и Воткинский заводы), а также в Харьковской губернии.

5) На Красных фронтах 9 февраля 1919 г. На Восточном: на Уральском на-
правлении занято несколько имений на Оренбургском тракте. В… направле-
нии заняли на р. Ик (и 120 верстах юго-восточнее Стерлитамака). В Уральском 
направлении красные оставили село… по р. Инта. Под давлением противника 
красные оставили деревни Муравьевку и Чернушку. Бой идет по линии р. Боюр-
та (?). Одновременно противник выбил красных из  деревни Арестолетки (?),  
и  красные отошли к  деревне Сосновке под Осой. В  25  верстах севернее Осы 
на  Каме красными занято несколько деревень. В  Пермском направлении про-
тивник, наступавший на р. Оби и Вильве, отброшен в исходное положение.

Южный фронт: в  Донецком районе красные под давлением противни-
ка [отошли] к  станциям Камышеваха, Светланово (?) восточнее Бахмута. 
В Воронежском районе и Богучарском красными заняты хутора Назаринский, 
Мешковские. В  Камышинском районе красные заняли Даниловку, Красный 
(по р. Медведице).

Северный Кавказ. Красные под давлением противника отошли вдоль… 
к Кизляру — Грозному.

Западный фронт. Под Сарнами красные белорусские части с боем заняли… 
Северные Сарны, захватили пленных и два пулемета. К противнику подошло 
подкрепление, и красные отошли в исходное положение. У Коростеня красными 
занята станица Вехи севернее станицы Коростеня. В Либавском направлении 
атаку противника в районе Мазы Езерны (?) отбили.

Северный фронт. В  Вельмском направлении упорные бои у  села Выставка 
(42 версты севернее Курска) продолжаются.

В казанской газете «Беднота» в статье «Успехи на Южном фронте» сооб-
щается, что Красные украинские части в  Донецком районе заняли станции 
Попасную и Роты. Южнее Новохоперска красные части продолжают непрерыв-
ное преследование противника, с боем заняли линию Солонка (?), Буровская (?),  
далее на  восток к  реке Бузулук. Северо-западнее Царицына красные, перейдя 
в наступление, оттеснили противника к станице Гумра. С 4-го по 28-е января 
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зарегистрирована сдача на разных участках более 3000 пленных, 300 орудий, 
115 пулеметов, 2000 винтовок, 5000 снарядов, три броневых поезда, три бро-
невика, четыре паровоза, 310  вагонов, большое число обозов, разное имуще-
ство, 31/2 миллиона пудов угля, 20000 пудов сахара и прочего имущества.

Подлинную подписал генерал-лейтенант Красильников

Сводка № 247

Из большевистской газеты «Знамя Революции»,  
издаваемой в городе Казани

1) 17 января в пленарном заседании ВЦИК совместно с Московским советом, 
представителями рабочих организаций и  делегатами 2-го Всероссийского 
съезда профессиональных советов единогласно принято постановление: хлеб, 
сахар, чай, соль являются государственной монополией. Устанавливается 
массовая государственная заготовка по твердым ценам мяса, молока, рыбы, 
картофеля, растительного масла, животных жиров.

2) В статье В. Свешникова («Знамя революции», 25 января 1919 г.) указывает-
ся на общую нужду в хлопке в советской части России. Овладение Оренбургским 
и Уральским краями (казачьими землями) дает Советской России десятки ты-
сяч строевых лошадей, десятки миллионов пшеницы, овса и ячменя, десятки 
тысяч тонн говяжьего и бараньего мяса и т. д., а потому необходимо в стро-
гом порядке организовать широчайшую эксплуатацию указанных областей.

3) В Казанском Советском рабочем полку обучена вторая очередь рабочих, 
которых распустили, и  приступили к  обучению третьей очереди для уком-
плектования первых шести рабочих полков. Приказ №  4  подписан 24  января 
1919 г. начальником гарнизона города Казани губвоенкомом Авровым 255 (Казан-
ский губернский комиссар). Ввиду массового поступления приговоров от сель-
ских обществ об освобождении от призыва в тыловое ополчение священнос-
лужителей, приказом по  Казанскому губернскому комиссариату по  военным 
делам от 24 января 1919 г. подлежат освобождению только те священнослу-
жители, ходатайства которых подкреплены волостными Советами и приго-
ворами уездных сельских обществ. Подписи: Губвоенком Шелыхманов, за Губво-
енрука Чугунов завучем Лепин.

Приказом по  Казанскому уездному военному комиссариату призываются 
на службу живущие в городе Казани и уезде 28 и 29 января: а) бывшие военные 
255  Авров Дмитрий Николаевич (25.01.1890—05.08.1922), советский военный деятель, активный участ-

ник Гражданской войны. Член РКП(б) с 1918 г. Родился в с. Липовка Симбирской губернии в семье 
сельского учителя. С 1914 г. в армии, окончил школу прапорщиков (1915), участник Первой мировой 
войны, штабс-капитан. После Февральской революции член ротного и полкового комитетов. После 
Октябрьской революции член президиума армейского исполкома, комиссар 1-й армии. С  1918  г. 
в Красной армии. Командуя 1-й Казанской дивизией, летом 1918 г. участвовал в боях с белогвардей-
цами и белочехами под Казанью. В 1919 г. комендант ряда укрепленных районов. С августа 1919 г. 
участвовал в обороне Петрограда против войск генерала Юденича (начальник укрепленного района, 
начальник внутренней обороны, командир Особой бригады). В 1920—1921 гг. командовал войска-
ми Петроградского военного округа и 7-й армии, участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа 
1921 г. Похоронен на Марсовом поле в Ленинграде. См.: Байбаков Н. К. Большая советская энцикло-
педия. Т. 1. С. 74.
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чиновники (делопроизводители по  хозяйственной части и  казначеи, служив-
шие в войсковых частях, штабах управлений и заведений); б) все специалисты 
машинного спорта.

Казанский уездный комиссар Муштаков.
Обязательное постановление. Не позднее 28 января сего года всем домко-

мам города Казани и пригородам представить сведения о имеющихся самока-
тах (велосипедах).

Председатель областного Совета народного хозяйства Брауду (?).
7) В Казани производится регистрация лошадей, перевозочных средств, ко-

торая продолжена до 1 февраля.
Член коммунального отдела К. Малитов.
8) Заведующий беженским отделом в Казани М. Батыр.
9) В  №  19  сообщается: в  Ташкенте в  январе было восстание белогвардей-

цев, организованное бывшим военным комиссаром Осиповым. На защиту Со-
ветской власти выступил отряд Колузаева 256, школа военных инструкторов, 
4-й Советский полк, железнодорожные рабочие во  главе с  Беловым 257. И  20-го 
утром… сами белогвардейцы были принуждены отступить. Убиты предста-
вители ЦИК Вотинцев и  председатель Совпарткома Фигельский. Временно 
выбран революционный Совет под председательством комиссара Казарина.

10) В  отделе «В  стане врагов» подтверждается… ложь красноармейских 
газет, что белогвардейцы систематически расстреливают молодых людей 
256  Колузаев Георгий Александрович (1882—1938). В 1917 г. проходил службу фельдфебелем в 1-м Си-

бирском стрелковом запасном полку. В 1918 г. был членом Военной коллегии Туркестанского края. 
В  1918—1919  гг. командовал вооруженным отрядом рабочих Ташкентских железнодорожных ма-
стерских и принимал активное участие в подавлении антисоветского восстания Осипова в Ташкенте 
в  январе 1919  г. В  мае  — июле 1919  г. Колузаев был командующим Актюбинским (Северо-Восточ-
ным) фронтом Туркестанской Республики и  одновременно командиром Ташкентского отдельного 
(Колузаевского) отряда. В  результате неудачного командования и  отступления к  Кандагачу и  Эмбе 
был отстранен от командования фронта. В июле 1919 г. в результате конфликта с новым командую-
щим Актюбинским фронтом Астраханцевым и комиссаром Кобозевым решил покинуть фронт, чтобы 
вместе со своим отрядом вернуться в Ташкент. На станции Челкар его отряд был разоружен и впо-
следствии расформирован, а сам он арестован и доставлен в Ташкент. 30 июля 1920 г. Ревтрибунал 
Туркестанской Республики приговорил Колузаева к «лишению свободы на 5 лет с заменой этого на-
казания по амнистии и направлением на Западный фронт». В 1937 г. Георгий Александрович Колузаев 
проживал в Янгиюле Узбекской ССР и был персональным пенсионером. Арестован 30 апреля 1937 г. 
и осужден 5 ноября 1938 г. по ст. 58. Помещен в Таштюрьму. 28 июня 1938 г. из Москвы пришло поста-
новление о его освобождении, однако 17 июня 1938 г. Г. А. Колузаев, скорее всего, был расстрелян. 
См.: Академик [Интернет-ресурс]. Режим доступа: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1462679#sel=, 
свободный (дата обращения: 15.03.2020).

257  Белов Иван Панфилович (15.06.1893, д. Колиничево Череповецкого уезда Новгородской губернии — 
29.07.1938), советский военный деятель, командарм 1-го ранга (1935). Член РКП(б) с 1919 г. С 1913 г. 
в армии, участник Первой мировой войны, унтер-офицер. С февраля 1917 г. левый эсер, был предсе-
дателем солдатского комитета 1-го Сибирского запасного стрелкового полка в Ташкенте, командовал 
им во время вооруженного восстания в октябре 1917 г. Член Ташкентского Совета в 1917—1919 гг., 
член Туркестанского ЦИК в  1918—1921  гг. В  1918  г. комендант крепости и  начальник гарнизона 
г. Ташкента. После подавления Ташкентского левоэсеровского мятежа Осипова в январе 1919 г. вышел 
из партии левых эсеров, был заместителем командующего войсками Туркестанского военного округа.  
С  апреля 1919  г. главком войск Туркестанской Республики. В  1919—1920  гг. командовал дивизией 
и Бухарской группой войск. В 1921—1922 гг. командир дивизии при подавлении мятежей на Куба-
ни. Окончил Высшие академические курсы (1923), после чего командовал дивизией, корпусом, был 
помощником и командующим войсками военных округов (Северо-Кавказского, Ленинградского, Бе-
лорусского). Награжден орденом Красного Знамени. См.: Байбаков Н. К. Большая советская энцикло-
педия. Т. 3. С. 119.
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при мобилизации, что дисциплина в войсках наших поддерживается розгами 
и что деморализация в армии растет. Большинство казачьих полков отказы-
вается сражаться против красноармейцев.

11) Из доклада Казанского губернского продовольственного комиссара При-
гожина выяснилось: до 60% паровозов и 48% вагонов больны, а потому, как бы 
ни была блестяще поставлена заготовка, как выразился докладчик, упремся 
лбом в стену. В Казани организован продовольственный полк для требования 
хлеба и излишек от населения. Вообще видно, что Советская власть сильно 
обеспокоена продовольственным вопросом.

12) а) Состоялись в Казани выборы: в следственные народные судьи: Мака-
ров, Шажусов (?), Мартынов, Еникеев (?), Эмирханов (?).

б) Заведующий школьной секцией народного образования Н. М. Орлов, заве-
дующий подотделом единой школы — Соболев.

в) Комиссар окружного штаба хозяйственного управления Левин.
г) В учетно-контрольной комиссии — Введенский.
д) В комиссии по поверке интендантских магазинов — Косяков.
е) На  конференции 26  января по  пролетарской культуре Рудов, Кокошин, 

Иванов, Васильев, Небогатова, Бирюков, Курочкин, Макаров, Михалёв и Хохлов.
ж) Заведующий мусульманской секцией утвержден Курбан Галеев Алмаев (?).
з) Присутствовали на выборах от бывших пленных и советских избирате-

лей: Данилов, Зеленский, Соколов и Карпов.
14) Приказом от 24 января сего года по Казанскому уездному комиссариату 

№ 24 призываются на военную службу бывшие офицеры, служившие в старой 
армии в пехоте, артиллерии, кавалерии и инженерных войсках, ныне состоя-
щие на  службе в  советских учреждениях не  военного ведомства: обер-офице-
ры, достигшие к 1 января сего года 50 лет, штаб-офицеры 55 лет и генералы 
60 лет.

15) Приказом № 25 по тому же комиссариату призываются на службу рабо-
чие и служащие в советских учреждениях, заведениях, фабриках, заводах и про-
фессиональных союзах, организациях и пр., которые раньше были освобождены 
от призыва.

Казанский военный комиссар Терёхин.
Всем учреждениям и предприятиям г. Казани приказано предоставить све-

дения об имеющихся в складах вещах.
Председатель Совета Рабоче-Крестьянской и Красной Армии Генерального 

Штаба Дмитрий Малютин (?).
Канцелярия коменданта 3-го района г.  Казани помещается в  Лебединских 

казармах. Делопроизводитель В. Семенов.
Приложение: «Знамя революции» № 17 и 19.

Подлинную подписал генерал-лейтенант Красильников
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Сводка 7 февраля 1919 г. № 452
Из большевистской газеты «Бедняк» от 1 февраля сего года № 4

1) В  Овручском направлении крас-
ные 28  января отошли на  станцию 
Бережесть в  20  верстах севернее Ов-
руча.

2) Упорные бои под Уральском про-
должаются. От  огня артиллерии за-
горелась юго-восточная часть горо-
да.

3) В  Уфимском направлении крас-
ные заняли деревни Сборное, Новоку-
бово и  разъезд Чуваши. Белые бегут 
в  юго-восточном направлении. Же-
лезнодорожный путь до  Иглино ис-
правен.

4) В районе реки Камы под сильным 
давлением противника красные ото-
шли на западный берег Камы.

5) У Нарвы эстонские красные вой-
ска и противник занял деревню Боль-
шую Щербинку (в  12  верстах юго-за-
паднее Нарвы).

6) При взятии Екатеринослава 
красным командиром Дыбенко 258, закрепившись в  Екатеринославе, красные 
двинулись к Знаменке и заняли ряд станций вплоть до Каменского. Петлюров-
цы отошли до Пятихаток.

258  Дыбенко Павел Ефимович (16.02.1889—29.07.1938). Родился в  с.  Людково Черниговской губернии 
в многодетной украинской крестьянской семье. Начальное образование получил в народной шко-
ле, затем в  1899  г. был принят в  специальные классы Новозыбковского трехклассного городского 
училища, полный курс которого окончил в  1903  г. В  декабре 1911  г. призван на  военную службу. 
По  прибытии в  Санкт-Петербург зачислен в  2-й Балтийский флотский экипаж и  отправлен на  обу-
чение на о-в Котлин в состав Кронштадтского учебного отряда. Служил на учебном судне «Двина», 
в декабре 1912 г. был переведен в Гельсингфорс на броненосец «Император Павел I», где и служил 
до конца октября 1915 г. После бунта матросов на линкоре «Гангут» в октябре 1915 г. и ареста больше-
виков на броненосце «Император Павел I» Павел Дыбенко был списан с корабля, зачислен в состав 
отдельного морского добровольческого батальона и в январе 1916 г. отправлен на фронт под Ригу, 
где принимал участие в боевых действиях. В дни Февральской революции 1917 г. принимал участие 
в вооруженном восстании в Петрограде. С марта 1917 г. был членом Гельсингфорсского Совета де-
путатов армии, флота и рабочих; с апреля 1917 г. председатель Центробалта. Во время Октябрьской 
революции Дыбенко руководил формированием и отправкой из Гельсингфорса и Кронштадта отря-
дов революционных моряков и военных кораблей в Петроград. В феврале 1918 г., в период общего 
наступления германских войск на Российско-германском фронте, командовал отрядом моряков под 
Нарвой. Вскоре отряд Дыбенко оставил Нарву и был разоружен в Гатчине. С ноября 1918 г. Дыбен-
ко в Украинской советской армии — командир полка, бригады, группы войск, дивизии. Командовал  
1-й Заднепровской Украинской советской дивизией. См.: Байбаков Н. К. Большая советская энцикло-
педия. Т. 8. С. 557—558.

Павел Ефимович Дыбенко
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Украинскими советскими войсками взят город Кобеляки Полтавской губер-
нии и ряд деревень к западу от Полтавы (Местахи (?), Сафроновка и Ризы (?), 
к югу (Кередка (?), Кумы, Канцы (?) и Зернов). Сообщают, что в Евпатории вос-
стание и город находится в руках повстанцев. Крымское правительство обес-
покоено, как бы восстание не охватило весь Крым.

Подлинную подписал генерал-лейтенант Красильников
Примечание: в Советах большевикам поставлена задача: захватить нера-

зоренные области, как то: Оренбургская и Уральская, а также Украины, что-
бы воспользоваться запасами продовольствия и фуража, а из казачьих земель 
лошадьми. Для этой цели на Украину отправляются особые сформированные 
полки для реквизиции хлеба, сахара и других продуктов.

Подлинную подписал генерал-лейтенант Красильников

Сводка 9 марта сего года
Из большевистской газеты «Бедняк» № 47, 8 февраля 1919 г.

1) Красный фронт. На Оренбургском тракте в Орском направлении красны-
ми занято село Ик в 12 верстах юго-восточнее Стерлитамака.

2) В Вельском направлении идут упорные бои у села Выставка в 48 верстах 
севернее Шенкурска.

3) В Либавском направлении атаки противника отбиты у мыса Егири (?).
4) Близ Сарны белорусские красные части заняли ряд селений, захватили 

пленных и два пулемета, но под давлением противника отошли в исходное по-
ложение.

5) В Кутурском направлении красные отошли к реке Зибрейка в 40 верстах 
западнее Ушинского и в 25 верстах севернее Осы.

6) В Уфимском направлении красные оставили селение по р. Инза в 75 вер-
стах юго-восточнее Уфы.

7) Под Царицыным в районе станицы Кагаринской (?) красные вышли на ли-
нию Прудки (?) — Печуга (?) — Орловка. Южнее Царицына части красных заняли 
хутор Лапшина.

8) В Донецком районе красные под давлением противника отошли к стани-
це Камышовка восточнее Бахмута.

9) В Воронежском районе в Богучарском направлении красными заняты ху-
тора Назаровка и Мошковские.

10) На Кавказе красные под давлением противника отходят вдоль железной 
дороги к Кизляру — Грозному.

11) В  Кременчугском направлении резервы красных подходят к  ст. Павлуш (?).  
Занята ст. Пятихатка, и красные подходят к Знаменке. Разбитые части пет-
люровцев отступают к Никополю.

12) В Красной Армии развивается сыпной тиф, против которого принима-
ются экстренные меры.
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13) Для воспитания и развития в духе большевизма для военнопленных в Ка-
зани устроен клуб, где имеется библиотека, газеты и читаются лекции. Име-
ется даже бесплатное ученье.

Вообще, большевики всеми средствами стараются пленных просветить 
на свою сторону, для чего в Казани задерживают их подолгу и всевозможными 
подложками стараются привлечь к себе. Так, например, всем за счет государ-
ства предоставляется проезд к месту жительства.

Подлинную подписал генерал-лейтенант Красильников

Сводка 16 апреля сего года № 422
За прошедшие сутки прошло 94 военнопленных. Все они отправлены к Тю-

менскому уездному воинскому начальнику. Медицинская помощь дана четы-
рем военнопленным.

В селе Нажовка (?) Мензелинского направления стояло три полка. Один из них 
44-й Пензенский полк, командиром этого полка тов.  Девятов. На  Сарапуль-
ском направлении в  деревне Карманово расформирован добровольческий Со-
ветский полк, численность рот которого была 280 человек. В деревне Сивки (?)  
находился 18-й Бирский Советский полк, в  Карманово Бирского уезда стоял 
255-й полк 259 и  расформирован 1-й Советский полк за  побег с  фронта. Город 
Казань укреплен, там стоит семь орудий калибром от 3-х до 12-ти дюймов. 
В Симбирской губернии было восстание 23-х волостей, причиной которого от-
каз давать подводы комиссарам. В Сызранском уезде Пензенской губернии было 
восстание крестьян против коммуны. В городе Казани стоит 40-й Казанский 
караульный полк, там же военный комендант тов. Соколов. В городе же Казани 
формировался 1-й Бирский полк, численность рот которого 70 человек. Там же 
находились три батареи. В этом же городе рабочие забрали из артиллерий-
ского склада 600  винтовок и  шесть пулеметов, думали сделать восстание. 
В Казани формировались полки: Воткинский и Ижевский. В Пермской губернии 
у села Еловки (?) Сарапульского направления отходили 1-й и 2-й Бирские полки.

Подлинную подписал генерал-лейтенант Красильников

259  Полк формировался в Шадринске в марте 1918 г. по плану Уральского областного военного комис-
сариата на  базе 139-го запасного полка старой армии. В  приказе по  полку от  15.04.1918  предпи-
сывалось именовать вновь родившуюся воинскую часть 4-м Уральским стрелковым полком РККА. 
В Егоршино полк участвует в  двухмесячных оборонительных боях с другими частями 1-й бригады 
М. В. Васильева. 17.09.1918 4-й Уральский полк грузится в вагоны и убывает под Нижний Тагил. В сра-
жениях за Тагил с 22 сентября по 6 октября полк был сильно потрепан и после занятия белыми уз-
ловой станции Сан-Донато вынужден был отходить из окружения в район Верхней Туры. В период 
отхода советских войск из-под Кушвы на  Пермь бойцы полка ведут арьергардные бои, отступая 
к станции Чусовой. В период общего наступления Красной армии, переправившись через р. Каму, 
255-й Уральский полк выходит на Сылву и продвигается по горнозаводской дороге. Участвует в ос-
вобождении ряда городов и сел Пермской губернии, ведет наступление на Тобольск, продвигается 
к Ишиму. Приказом по 29-й стрелковой дивизии 22.12.1919 полк в составе 85-й бригады перебрасы-
вается на Южный фронт. См.: Дублённых В.В. Вооруженные формирования Урала периода граждан-
ской войны: Исторические справки. С. 175—176.
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Сводка 17 апреля сего года
За прошедшие сутки прошло 69 военнопленных. Все они отправлены к Тю-

менскому уездному воинскому начальнику. Медицинская помощь дана пяти во-
еннопленным, один отправлен в местный госпиталь.

На Глазовском направлении стояли: Ярославский коммунистический и 21-й 
Соликамский полки. В деревне Карманово был 1-й Советский полк. В селе Ста-
ром Глазовского уезда коммунисты заняли церкви под театр. Против тако-
го кощунства восстали крестьяне названного села и  прилегающие деревни. 
Восставшие стали требовать от коммунистов немедленного очищения хра-
мов, но вместо этого было очень много расстреляно восставших крестьян. 
В феврале месяце сего года учащейся молодежью была сформирована тайная 
организация против правителей-жидов. В этой организации было около двух 
тысяч человек. Кроме учащихся туда входили мобилизованные и военноплен-
ные. Всё это происходило в городе Казани. Там же был сформирован полк имени 
Стеньки Разина, который 10 марта сего года был отправлен на фронт. Кре-
стьяне прифронтовой полосы с томительной лихорадочностью дожидают-
ся прихода Сибирской армии как избавителей от нашествия иудеев.

Подлинную подписал генерал-лейтенант Красильников

Сводка 18 апреля 1919 г.
За истекшие сутки прошло 83 военнопленных. Из них 67 человек поехали 

дальше, а 16 человек отправлены к Тюменскому уездному воинскому началь-
нику.

На Глазовском направлении находились: 21-й Мусульманский, 61-й Рыбин-
ский 260, Беспощадный батальон, Красные Орлы и Сосновский полки. Два первых 
полка входили в состав 29-й дивизии. Последние три состоят исключитель-
но из добровольцев. В городе Вятке было восстание всего населения, которое 
было подавлено латышскими батальонами. На станции Свечи (?) около Риги 
мобилизованные задержали транспорт с хлебом, хотели его вернуть, но до-
бровольцы запротестовали, после чего между мобилизованными и доброволь-
цами была стычка. В конце марта сего года была начата спешная эвакуация 
города Глазова. Комиссары весь отобранный хлеб отправляют в  Германию. 
В Полозовской волости Сарапульского уезда Вятской губернии комиссары ста-

260  Полк начал формироваться в Рыбинске в октябре 1918 г. 04.01.1919 полк убыл по железной дороге 
на Восточный фронт. Выгрузка полка была осуществлена на станции Чепца Вятской губернии. В фев-
рале полк сосредотачивается в районе Очерского завода и станции Верещагино. 11 марта прибывает 
в район с. Рождественского и поступает в состав 3-й армии. Первое боевое крещение полк получил 
у с. Ильинского 6 марта 1919 г. Далее Рыбинский полк проводит арьергардные бои на территории 
Афанасьевска, Гординского, Глазова, Верх-Камского, Медвежьей Поляны и переходит в Омутнинский 
завод. 12 мая 1919 г. в составе Особой бригады полк переходит в наступление и вечером того же дня 
форсирует Вятку, преследуя противника. 1 июля подходит к р. Каме, переправляется и занимает За-
лазинский завод. Отсюда преследует противника до станции Юшала, что западнее 80 верст Тюмени. 
В Тюмени полк поступает в состав только что созданной 51-й дивизии под номером 456. В январе 
1920 г. полк дислоцируется в районе Новониколаевска. В середине мая 1920 г. полк убывает в на-
правлении на Иркутск. См.: Дублённых В.В. Вооруженные формирования Урала периода гражданской 
войны: Исторические справки. С. 209—210.
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ли обирать крестьян иным способом, а  именно: начали собирать в  виде по-
жертвований на красный Берлин.

Подлинную подписал генерал-лейтенант Красильников

Сводка 4 марта сего года (из большевистских газет)
На Сарапульском направлении в  селе Бик-Барды в  деревне Чикашах сто-

яли 1-й и  2-й Советские полки. В  каждом около 60  коммунистов… Полки 
из 3—4 рот, большинство в полках мобилизованные. Мобилизованные сто-
ят на позициях, а добровольцы гуляют в тылу и обижают крестьян. Мобили-
зованные воевать не хотят, и все готовы при первой возможности сдаться, 
но  боятся, что в  нашей армии их будут расстреливать. Общее заявление, 
что мобилизованные воевать не хотят.

Примечание: желательно было  бы распространить сведения на  фрон-
те советских войск, что Сибирские правительственные войска сдавшихся 
не  расстреливают и  красные ложно распространяют подобный слух. Око-
ло 18  февраля при деревне Кулды 3—4  батареи, разобранные и  сложенные 
на  санях, отступали назад в  направлении города Сарапула. Красноармей-
цы говорили, что будут отступать до Сарапула, дойдя до Сарапула, отка-
жутся воевать и  уйдут домой. Около этого  же времени от  Бик-Барды от-
ступали обозы, увозили продовольствие, орудия на  Сарапул. Говорили, что 
будут отступать до Сарапула, там бросят оружие и разойдутся по домам. 
От Бик-Барды отходила кавалерия 2—3 сотни, а также Полтавский, Смолен-
ский и 1-й Сводный полки. По железной дороге между Бик-Барды и селом Чика-
лино стояли два броневика. В Бик-Барды Полтавский и 6-й сборный. У деревни 
Кулды стояли четыре орудия и два пулемета. Напротив села Чикалино сто-
ят два пулемета и  небольшая застава для охраны фронта, всё остальное 
отступало и бежало в направлении на Сарапул. Около Сарапула по высокому 
берегу Камы возводятся окопы (по левому берегу). В Казани главный комиссар 
Галёркин. В октябре в 15 верстах от Казани по реке Булак в одной из деревень 
было восстание крестьян, при усмирении много было расстреляно. В начале 
января в городе Казани мобилизованный эшелон при посадке на железной до-
роге потребовал оружие. Когда им отказали выдать, они не захотели ехать 
и возмутились. Привезены были два пулемета, убито было около 60 человек, 
а более 100 ранены, остальных отправили в тюрьму. В Казани многих моби-
лизованных водят на  работы под конвоем, мобилизованных плохо кормят. 
В Казани фунт черного хлеба тайно продают от 2 руб. 30 коп. до 2 руб. 50 коп. 
По карточкам выдается: 1-й категории (рабочим) — 1 1/2 фунта, 2-й катего-
рии — 1 фунт, 3-й категории — 1/2 фунта по цене 63 копейки. Большевики 
из  Казани в  последнее время усиленно отправляют военнопленных по  до-
мам целыми эшелонами.

Подлинную подписал генерал-лейтенант Красильников
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Список
кандидатов, предназначенных на должности Рабоче-Крестьянской Красной 

Армии и аттестованных Высшей комиссией Народного комиссариата по воен-
ным делам (объявлено в Известиях Всероссийского Центрального исполни-

тельного комитета Советов от 30 декабря 1918 г. № 261).

Имя, отчество и фамилия, 
на какую должность 

предназначается

Какую должность занимал 
раньше и чин

1 Дмитрий Александрович 
Протопопов261, командир 
артиллерийской бригады

Бывший полковник, командир 
батареи 7-й Туркестанской 
бригады

2 Михаил Данилович Васютов (?),  
командир артиллерийской 
бригады

Бывший полковник в 164-м 
пехотном Закаспийском262 полку

3 Всеволод Порфирьевич 
Гололобов263, командир 
артиллерийского дивизиона

Бывший полковник, командир 
батареи и дивизиона в 31-й, 38-й 
и 5-й артиллерийских бригадах

4 Сергей Петрович Сарибин (?),  
командир тяжелого 
артиллерийского дивизиона

Бывший полковник, командир 
бригады

5 Сергей Севастьянович 
Самборский264, командир 
артиллерийской бригады

Бывший полковник в 13-й, 36-й 
и 15-й артиллерийских бригадах 
и в 51-м артиллерийском 
дивизионе, командир батареи 
и дивизиона

261  Протопопов Дмитрий Александрович на  01.01.1909  проходил службу в  3-й Восточно-Сибирской 
стрелковой артиллерийской бригаде, капитан. См.: Офицеры РИА [Интернет-ресурс]. Режим доступа: 
https://www.ria1914.info/index.php/Протопопов_Дмитрий_Александрович, свободный (дата обраще-
ния: 17.03.2020).

262  Правильно — Закатальском полку.
263  Гололобов Всеволод Порфирьевич (11.10.1876—1937). Окончил Орловский Бахтина кадетский кор-

пус (1895), Александровское военное училище (1897). Выпущен в  38-ю артиллерийскую бригаду. 
На 01.01.1909 и 01.01.1910 штабс-капитан 31-го артиллерийского парка. Участник Первой мировой 
войны. На  ноябрь 1914  г. в  чине капитана командующий 2-й (?) батареей 69-й (?) артиллерийской 
бригады. Подполковник (17.11.1914; ст. с 13.08.1914; за отличия в делах…) с утверждением в долж-
ности командира той же батареи. На 27.06.1915 в том же чине и должности. Полковник (27.06.1915; 
ст. с  03.12.1914; за  отличия в  делах…). Командир 2-го дивизиона 69-й артиллерийской бригады 
(с 04.07.1915). На 01.08.1916 в том же чине и должности. Генерал-майор с 15.03.1917. Награжден орде-
ном Св. Георгия IV ст. (03.02.1915), орденом Св. Владимира III ст. (25.12.1915). Расстрелян в 1937 г. См.: 
Офицеры РИА [Интернет-ресурс]. Режим доступа: https://www.ria1914.info/index.php/Гололобов_Все-
волод_Порфирьевич, свободный (дата обращения: 17.03.2020).

264  Самборский Сергей Севастьянович, родился 06.01.1873. Окончил Воронежский кадетский корпус, 
Михайловское артиллерийское училище (1894). Проходил службу в  Кавказской артиллерийской 
стрелковой бригаде. Участник Русско-японской и Первой мировой войн. В службу вступил 31.08.1891. 
Подпоручик с  04.08.1892, поручик с  04.08.1896, штабс-капитан с  27.07.1899, капитан с  27.07.1893. 
На 01.01.1909 — 36-я артиллерийская бригада, капитан. Подполковник с 31.08.1911, Первую миро-
вую войну закончил в  чине полковника. Награжден орденом Св. Станислава  III ст. (1906), орденом 
Св. Анны III ст. (1911), орденом Св. Георгия IV ст. (03.02.1915, 13-я артиллерийская бригада, подполков-
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6 Павел Павлович Котович265, 
командир артиллерийской 
бригады

Бывший полковник в 49-й 
артиллерийской бригаде, 
1-м Сибирском мортирном 
артиллерийском дивизионе 
и отдельном тяжелом 
артиллерийском дивизионе, 
командир дивизиона

7 Владимир Анастасьевич 
Иванов, командир легкого 
артиллерийского дивизиона

Бывший полковник, командир 
дивизиона

8 Александр Григорьевич 
Дирин (?), командир легкого 
артиллерийского дивизиона

Бывший полковник, командир… 
батареи

9 Борис Николаевич Зыпев (?),  
командир легкого 
артиллерийского дивизиона

Бывший полковник, командир 
батареи отдельного конно-
горного артиллерийского 
дивизиона

10 Дмитрий Николаевич 
Чулков266, командир легкого 
артиллерийского дивизиона

Бывший полковник, командир 
дивизиона

11 Георгий Сергеевич Иванов267, 
командир инженерного батальона

Бывший полковник, командир 49-го 
саперного батальона

12 Владимир Дмитриевич 
Туров268, начальник окружного 
артиллерийского управления

Бывший генерал-майор, 
исполняющий должность 
инспектора артиллерии 5-го 
Сибирского армейского корпуса

ник), Георгиевским оружием (10.11.1915, 13-я артиллерийская бригада, подполковник). См.: Офицеры 
РИА [Интернет-ресурс]. Режим доступа: https://www.ria1914.info/index.php/Самборский_Сергей_Се-
вастьянович, свободный (дата обращения: 17.03.2020).

265  Котович Павел Павлович, родился 23.08.1872. Православный. Общее образование получил в  Полоц-
ком кадетском корпусе. В службу вступил 01.09.1891. Окончил 3-е военное Александровское училище.  
Выпущен в  5-ю стрелковую артиллерийскую бригаду. Подпоручик (ст. с  04.08.1892). Поручик  
(ст. с  04.08.1896). Штабс-капитан (ст. с  27.07.1899). Участник похода в  Китай 1900—1901  гг. Капитан  
(ст. с 27.07.1903). Участник Русско-японской войны 1904—1905 гг. Окончил Офицерскую артиллерий-
скую школу. Подполковник (ст. с 31.08.1911). Командир 1-й батареи 5-го Сибирского мортирного артил-
лерийского дивизиона (с 31.08.1911). Участник Первой мировой войны. Полковник (ст. с 18.12.1914). 
Командир 1-го дивизиона 49-й артиллерийской бригады (с 05.08.1915). На 01.08.1916 в том же чине 
и должности. Награжден орденом Св. Станислава III ст. (1905), орденом Св. Анны III ст. с мечами и бан-
том (1906), орденом Св. Анны IV ст. (1906), орденом Св. Станислава II ст. (07.01.1907), отмечен Высочай-
шим благоволением (19.05.1916). См.: Офицеры РИА [Интернет-ресурс]. Режим доступа: https://www.
ria1914.info/index.php/Котович_Павел_Павлович, свободный (дата обращения: 17.03.2020).

266  Чулков Дмитрий Николаевич, на 01.01.1909 проходил службу в 19-й артиллерийской бригаде, капи-
тан. См.: Офицеры РИА [Интернет-ресурс]. Режим доступа: https://www.ria1914.info/index.php/Чул-
ков_Дмитрий_Николаевич, свободный (дата обращения: 17.03.2020).

267  Георгий Сергеевич Иванов, на 01.01.1909 проходил службу в 4-м Восточно-Сибирском саперном ба-
тальоне, капитан. На 1912 г. — 44-й Сибирский стрелковый полк (Омск), подполковник. См.: Офицеры 
РИА [Интернет-ресурс]. Режим доступа: https://www.ria1914. info/index.php/Иванов_Георгий_Сергее-
вич, свободный (дата обращения: 17.03.2020).

268  Туров Владимир Дмитриевич, родился 31.01.1858. Православный. Окончил Сибирскую военную 
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13 Борис Иванович (фамилию 
разобрать невозможно)269, 
помощник начальника окружного 
артиллерийского управления

Бывший генерал-майор, 
исполняющий должность 
инспектора артиллерии в 4-м 
Сибирском армейском корпусе

14 Григорий Андреевич Трошин270, 
помощник начальника окружного 
хозяйственного управления

Бывший полковник корпусного 
интендантства

15 Федор Николаевич Широков, 
начальник окружного 
хозяйственного управления

Бывший полковник, Ревельский 
крепостной интендант271

16 Андрей Иванович Могилевич272, 
начальник юрисконсульского 
отделения военно-хозяйственного 
совета

Бывший действующий статский 
советник, юрисконсульт

гимназию. В службе с 19.07.1876. Окончил Михайловское артиллерийское училище. Выпущен в 1-ю 
гренадерскую артиллерийскую бригаду. Подпоручик (ст. с  08.08.1879). Поручик (ст. с  20.12.1879). 
Штабс-капитан (ст. с 19.11.1886). Капитан (ст. с 15.07.1894). Штабс-капитан гвардии (ст. с 23.03.1895). 
Заведующий обучением офицеров переменного состава офицерской артиллерийской школы (3 мес. 
18 д.). Подполковник (ст. с 21.01.1899). Командир 1-й батареи Михайловского артиллерийского учили-
ща (с 21.01.1899). Полковник (ст. с 06.12.1900). Командир 6-го мортирного артиллерийского дивизио-
на (с 25.08.1905). Генерал-майор (приказ и ст. с 10.07.1907). Командир 31-й артиллерийской бригады 
(с 20.07.1907). С 26.07.1910 исполняющий должность инспектора, инспектор артиллерии 5-го Сибир-
ского армейского корпуса. Генерал-лейтенант (приказ от  06.12.1912). 11.12.1913  уволен от  службы 
по домашним обстоятельствам (с 12.10.1913). Во время Первой мировой войны 08.09.1916 вновь при-
нят на службу в чине генерал-лейтенанта с назначением инспектором артиллерии 5-го Сибирского 
армейского корпуса. Награжден орденом Св. Станислава II ст. (1894), орденом Св. Анны II ст. (1896), 
орденом Св. Владимира III ст. (1901), орденом Св. Станислава I ст. (1911), мечами к ордену Св. Стани-
слава  I ст. (18.09.1917). На  18.09.1917  в  том  же чине и  должности. По  информации родственников, 
умер в Москве в 30-х гг. См.: Офицеры РИА [Интернет-ресурс]. Режим доступа: https://www.ria1914.
info/index.php/Туров_Владимир_Дмитриевич, свободный (дата обращения: 17.03.2020).

269  Так в подлиннике.
270  Трошин Григорий Андреевич, родился 23.01.1872. Православный. Образование получил в  реаль-

ном училище. В службу вступил 01.08.1891. Окончил Киевское пехотное юнкерское училище. Выпу-
щен в 6-й гренадерский Таврический полк. Подпоручик (ст. с 01.09.1892). Поручик (ст. с 01.09.1896). 
Штабс-капитан (ст. с  01.09.1900). Участник Русско-японской войны 1904—1905  гг. Капитан (ст. 
с 01.09.1904). Штаб-офицер для поручений VI класса управления интенданта тыла армии (с 24.06.1905). 
Начальник отделения окружного интендантского управления Иркутского ВО  (с  29.09.1906). 
На 01.01.1909 исполняющий должность начальника отделения окружного интендантского управле-
ния Омского ВО. Подполковник (1910; ст. с 26.02.1910; за отличие…). Заведующий Минской военной 
хлебопекарней и мукомольней (с 03.08.1910). На 15.05.1913 в том же чине и должности. Участник Пер-
вой мировой войны. Полковник (ст. с 06.05.1914). Дивизионный интендант 1-й гренадерской дивизии. 
На 01.08.1916 в том же чине и должности. Награжден орденом Св. Станислава II ст. (1905), орденом 
Св. Владимира IV ст. (1913), орденом Св. Анны II ст. (1908), орденом Св. Владимира III ст. (23.01.1916). 
См.: Офицеры РИА [Интернет-ресурс]. Режим доступа: https://www.ria1914.info/index.php/Трошин_
Григорий_Андреевич, свободный (дата обращения: 17.03.2020).

271  Морская крепость императора Петра Великого.
272  Могилевич Андрей Иванович, в 1914 г. действительный статский советник, член Хозяйственного ко-

митета по управлению домом Военного министерства (СПб., пр. Вознесенский, 1). См.: Офицеры РИА 
[Интернет-ресурс]. Режим доступа: https://www.ria1914.info/index.php/Канцелярия_военного_мини-
стерства, свободный (дата обращения: 17.03.2020).
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17 Виктор Николаевич Зембницкий, 
юрисконсульт военно-
хозяйственного совета

Бывший действительный 
статский советник канцелярии 
Московского военного округа 
Советов

18 Александр Лукич Чайков273, для 
поручений при начальнике штаба 
военного округа

Бывший капитан, помощник 
начальника оперативного отдела 
Главного штаба Северного 
фронта

19 Константин Петрович 
Артемьев274, заведующий отделом 
подготовки войск военного округа

Бывший подполковник, помощник 
генерал-квартирмейстера штаба 
армий Северного фронта

273  Чайков Александр Лукич (30.07.1887—1978). Окончил Иркутское пехотное юнкерское училище 
(1907). Офицер 94-го пехотного Енисейского полка (на 01.01.1909 подпоручик). Поступил в Никола-
евскую военную академию (1913). Переведен на старший курс академии (1914). В связи с объявле-
нием мобилизации откомандирован в свой полк. Окончил старший класс 1-й очереди ускоренных 
курсов Николаевской военной академии (1917). Причислен к  Генеральному штабу (приказ по  ГШ 
№ 24 от 28.06.1917). Произведен в капитаны (ст. с 24.03.1915) с переводом в Генеральный штаб и на-
значением старшим адъютантом штаба 19-го армейского корпуса (14.09.1917). В  Донской армии; 
помощник начальника оперативного отдела штаба Донской армии, с 25.03.1920 старший адъютант 
штаба Донского корпуса, затем временно исполняющий должность начальника оперативного отде-
ла штаба Донского корпуса. Награжден орденом Св. Владимира IV ст. (18.04.1920). В Русской армии 
до эвакуации Крыма. Полковник (24.10.1918). В эмиграции в Болгарии. Делегат Российского зарубеж-
ного съезда в Париже (1926). Позже в Югославии. Умер в Панчево, под Белградом (Югославия). См.: 
Офицеры РИА [Интернет-ресурс]. Режим доступа: https://www.ria1914.info/index.php/Чайков_Алек-
сандр_Лукич, свободный (дата обращения: 17.03.2020).

274  Артемьев Константин Петрович (18.04.1883—25.01.1938). Православный. Уроженец Петербурга. 
Из семьи служащего. Образование получил в 1-м кадетском корпусе. В службу вступил 01.10.1902. 
Окончил Павловское военное училище (1904). Из училища выпущен подпоручиком (ст. с 09.08.1904) 
в  14-й саперный батальон. Позже служил в  12-м саперном батальоне, 5-м и  1-м Восточно-Сибир-
ских саперных батальонах. Поручик (ст. с 10.08.1907). Штабс-капитан (ст. с 10.08.1911). Окончил Им-
ператорскую Николаевскую военную академию (1914; два класса по  1-му разряду). По  окончании 
академии приказом по Генштабу прикомандирован для испытания к штабу Приамурского ВО. Вре-
менно исполняющий должность старшего адъютанта Строевого отделения штаба Приамурского 
ВО  (24.08—10.12.1914). Участник Первой мировой войны. На  22.03.1915  в  том  же чине в  12-м са-
перном батальоне. Капитан (22.03.1915; ст. с 10.08.1913) с назначением старшим адъютантом штаба 
11-го армейского корпуса (22.03.1915—19.11.1916). Помощник начальника оперативного отделения 
управления генерал-квартирмейстера штаба помощника Главнокомандующего армиями Румын-
ского фронта (19.11.1916—13.10.1917). На  03.01.1917  старшинство в  чине капитана установлено 
с  10.08.1911. Исполняющий должность помощника генерал-квартирмейстера штаба армий Север-
ного фронта (13.10.1917—26.04.1918). Подполковник (15.08.1917). Награжден орденом Св. Стани-
слава III ст. (25.12.1908), орденом Св. Анны III ст. (08.05.1914), орденом Св. Владимира IV ст. с мечами 
и  бантом (14.07.1915), орденом Св. Станислава  II ст. с  мечами (24.05.1916). Добровольно вступил 
в  РККА. Временно исполняющий должность начальника штаба Вятской пехотной дивизии (27.04—
21.10.1918). Инспектор Всевобуча Приуральского ВО (21.10.1918—21.04.1919). Начальник мобилиза-
ционного управления штаба Приуральского ВО (25.04—21.08.1919). Начальник штаба Приуральско-
го ВО  (21.08.1919—15.06.1922). Начальник штаба Западно-Сибирского ВО  (15.06.1922—25.01.1923). 
С 25.01.1923 начальник штаба 5-й армии. С июля 1923 г. начальник штаба Приволжского ВО. С сен-
тября 1926 г. военрук Ленинградского института народного хозяйства. С октября 1926 г. старший во-
енрук гражданских учебных заведений Ленинграда (по совместительству). С октября 1930 г. военрук 
Ленинградского государственного университета. Арестовывался в 1931 г., но был отпущен. Комдив 
(приказ НКО № 2488 от 28.11.1935). Беспартийный. Арестован 10.11.1937 и 17.01.1938 приговорен Ко-
миссией НКВД и Прокуратуры СССР по обвинению в принадлежности к антисоветской организации 
к  высшей мере наказания. Расстрелян в  Ленинграде. Реабилитирован в  1957  г. См.: Офицеры РИА 
[Интернет-ресурс]. Режим доступа: https://www.ria1914.info/index.php/Артемьев_Константин_Петро-
вич_1, свободный (дата обращения: 17.03.2020).
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20 Лев Михайлович Адамович275, 
заведующий отделом службы 
войск военного округа

Бывший полковник, командир 
150-го пехотного Таманского 
полка

21 Степан Степанович Ипатов, 
заведующий отделом местных 
сообщений [военных сообщений (?)] 
штаба военного округа

Бывший полковник, старший 
делопроизводитель Главного 
штаба

22 Николай Филаретович 
Мартынов276, начальник 
топографического отдела штаба 
военного округа

Бывший полковник, начальник 
топографического отделения 
Главного штаба Северного 
фронта

23 Геннадий Александрович 
Бориславский277, заведующий 
канцелярией штаба военного 
округа

Бывший полковник, председатель 
корпусного суда 3-го армейского 
корпуса

275  Адамович Лев Михайлович (15.11.1884—29.07.1960). Православный. Из дворян Минской губернии. 
Родился в Петербурге. Образование получил в Гатчинском сиротском институте (1901). Окончил Мо-
сковское военное училище (1903; по 1-му разряду). На 01.01.1909 — поручик 119-го пехотного Ко-
ломенского полка. Позже переведен в лейб-гвардии Павловский полк и служил в нем до 22.04.1917. 
Окончил Офицерскую стрелковую школу. Участник Первой мировой войны. На  04.03.1915  — 
штабс-капитан того же полка. Командовал ротой и батальоном того же полка. Полковник (1916). Ко-
мандир 150-го пехотного Таманского полка (с 22.04.1917). Награжден орденом Св. Владимира IV ст.  
с  мечами и  бантом (04.03.1915), орденом Св. Анны  IV ст. (06.04.1916), Георгиевским оружием 
(14.11.1916). В  Гражданскую войну служил в  РККА, откуда перешел к  белым. Участник Белого дви-
жения на востоке России. С 27.03.1919 командир 26-го Шадринского горных стрелков полка. Летом 
1919 г. помощник начальника 7-й Уральской горных стрелков дивизии. Командир стрелковой бри-
гады Стратегического резерва Сибирской армии. Участник Великого Сибирского Ледяного похода 
(14.10.1919—14.02.1920). Генерал-майор (09.07.1920; ст. с 22.05.1919). В эмиграции в Китае. Служащий 
учебного отдела Управления КВЖД в Харбине и начальник Маньчжурских дружин русских скаутов. 
На 08.01.1922 член Общества офицеров гвардии на Дальнем Востоке. С 1931 г. в Шанхае, командир 1-й 
роты охраны французского консульства. Позже переехал в США. Умер в Лос-Анджелесе. См.: Русские 
места захоронений в США. Russian Necropolis in America. Нью-Йорк: Северный Крест, 2016. С. 10—11.

276  Мартынов Николай Филаретович на 01.01.1909 проходил службу в управлении Петербургского воен-
ного округа, Окружной штаб, штабс-капитан корпуса военных топографов, состоящий при штабе. См.: 
Офицеры РИА [Интернет-ресурс]. Режим доступа: https://www.ria1914.info/index.php/Мартынов_Ни-
колай_Филаретович, свободный (дата обращения: 17.03.2020).

277  Бориславский Геннадий Александрович, родился 18.02.1871. Православный. Общее образование 
получил во Владимирском Киевском кадетском корпусе. В службу вступил 02.09.1890. Окончил Ми-
хайловское артиллерийское училище. Выпущен в 18-ю конно-артиллерийскую батарею. Подпоручик 
(ст. с 05.08.1891). Поручик (ст. с 05.08.1895). Штабс-капитан (ст. с 06.05.1900). На 31.05.1904 в том же 
чине в  40-й артиллерийской бригаде. Окончил Александровскую военно-юридическую академию 
(1904; по  1-му разряду). Капитан (31.05.1904; ст. с  31.05.1904; за  отличные успехи в  науках). Офи-
цер-воспитатель Императорского Александра II кадетского корпуса (?—04.01.1908). Кандидат на во-
енно-судную должность при Петербургском военно-окружном суде с переводом в военно-судебное 
ведомство (04.01—15.03.1908). Помощник военного прокурора Виленского военно-окружного суда 
(с  15.03.1908). Подполковник (13.04.1908; ст. с  13.04.1908; на  основании СВП 1869  г., кн. VII, ст. 354). 
Полковник (1912; ст. с  25.03.1912; за  отличие). Военный следователь Виленского ВО  (с  30.08.1912).  
На 01.03.1914 и 01.08.1916 в том же чине и должности. Награжден орденом Св. Станислава III ст. (1902), 
орденом Св. Анны III ст. (1907), орденом Св. Владимира IV ст. (07.09.1915). См.: Офицеры РИА [Интер-
нет-ресурс]. Режим доступа: https://www.ria1914.info/index.php/Бориславский_Геннадий_Алексан-
дрович, свободный (дата обращения: 17.03.2020).
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24 Иван Иванович Бартельс278, 
заведующий разведывательным 
отделом штаба военного округа

Бывший ротмистр, обер-офицер 
для поручений в штабе корпуса

25 Семен Андреевич Пугачев279, для 
поручений при начальнике штаба 
военного округа

Бывший капитан, помощник 
начальника отдела управления 
генерал-квартирмейстера армий 
Северного фронта

278  Бартельс Иван Иванович, родился 13.08.1887. Окончил Тверское кавалерийское училище (1910). 
Офицер 1-го Уланского Санкт-Петербургского полка. Поступал в Николаевскую военную академию 
(1914). Участник Первой мировой войны. Ротмистр (по другим данным — штабс-ротмистр). Окончил 
ускоренные курсы Военной академии (1917). Капитан. Добровольно вступил в РККА. Окончил уско-
ренный курс Военной академии (1918). Причислен к ГШ приказом ГШ от 23.03.1918 № 22. Переведен 
в  ГШ приказом Всероглавштаба от  27.06.1918 №  18. Назначен в  штаб Приуральского ВО. Включен 
в  списки Генштаба РККА от  15.07.1919  и  07.08.1920. Начальник разведотделения штаба карельско-
го отряда (2,5 мес.). Начразведотдела штаба Уральского ВО, затем на различных должностях в РККА. 
С 17.07.1922 начальник штаба 6-го стрелкового корпуса. В начале ноября 1923 г. назначен на долж-
ность 2-го помощника начальника штаба ВСУК и УВО. 21.11.1923 перемещен на должность началь-
ника штаба 1-го кавалерийского корпуса. В предвоенные годы военрук Московского геологоразве-
дочного института (?). См.: Офицеры РИА [Интернет-ресурс]. Режим доступа: https://www.ria1914.info/
index.php/Бартельс_Иван_Иванович, свободный (дата обращения: 17.03.2020).

279 Пугачев Семен Андреевич (13.02.1889—23.03.1943). Из дворян. Православный. Родился в семье учи-
теля. Образование получил в Рязанской 2-й гимназии. В службу вступил 10.07.1906. Окончил Алек-
сеевское военное училище (1908). Из училища выпущен подпоручиком (ст. с 15.06.1908) в 219-й пе-
хотный резервный Юхновский полк. Позже служил в 137-м пехотном Нежинском полку. Поручик (ст. 
с  14.06.1911). Окончил Императорскую Николаевскую военную академию (1914; по  1-му разряду). 
По  окончании академии приказом по  Генеральному штабу №  12  за  1914  г. прикомандирован для 
испытания к штабу Иркутского ВО. Участник Первой мировой войны. Старший адъютант штаба 6-го 
Сибирского армейского корпуса (с 22.03.1915). На 06.06.1916 в том же чине и должности. Штабс-ка-
питан (ст. с  14.06.1915). Штаб-офицер для поручений штаба 6-го Сибирского армейского корпуса 
(4 мес.). Капитан (15.08.1916; ст. с 14.06.1915). Исполняющий должность помощника начальника от-
дела управления генерал-квартирмейстера штаба Главнокомандующего армиями Северного фрон-
та (с 22.07.1917 до демобилизации). Награжден орденом Св. Станислава III ст. (08.05.1914), орденом 
Св. Анны IV ст. (04.04.1915), орденом Св. Станислава II ст. с мечами (06.06.1915). В апреле 1918 г. добро-
вольно вступил в РККА. В мае 1918 г. — январе 1919 г. занимал должность начальника административ-
ного отдела штаба Уральского военного округа. В январе — апреле 1919 г. временно исполняющий 
должность начальника штаба Уральского военного округа. С  мая 1919  г. начальник оперативного 
управления 2-й армии. С августа 1919 г. начальник оперативного отдела Особой группы войск Юж-
ного фронта (группа Шорина), оперативного управления Юго-Восточного фронта. С января 1920 г. 
начальник оперативного управления, в марте — мае 1921 г. начальник штаба Кавказского фронта. 
С 07.03.1920 состоял начальником штаба Кавказского фронта, реорганизованного затем в Отдельную 
Кавказскую армию. Включен в списки Генштаба РККА от 15.07.1919 и 07.08.1920. С 30.09.1921 наштарм 
Отдельной Кавказской армии. За разработку оперативных планов по разгрому войск генерала Де-
никина на  Северном Кавказе был награжден орденом Красного Знамени (1921). В  1923—1924  гг. 
командующий Туркестанским фронтом. За бои с басмачами (1924) был награжден орденом Красной 
Звезды I ст. Бухарской НСР (1925) и орденом Красного Знамени Хорезмской НСР (1925). В 1924 г. был 
назначен помощником начальника штаба РККА и занимал эту должность до июня 1929 г. В августе 
1929 г. стал начальником штаба Украинского военного округа, но через год (осенью 1930) вернул-
ся в  Москву преподавателем Военной академии им.  Фрунзе. Арестован по  делу «Весна» в  ночь 
с 28 февраля на 1 марта 1931 г., виновным себя признал в ночь с 11 на 12 марта 1931 г. Тем не менее 
на очной ставке с Бежановым, проведенной 13 марта 1931 г. в присутствии Сталина, Молотова, Во-
рошилова и Орджоникидзе, от данных ранее показаний отказался. В тот же день был освобожден. 
Получил назначение на должность начальника штаба Среднеазиатского военного округа. С августа 
1932  г. занимал должность начальника Военно-транспортной академии. Член ВКП(б) с  1934  г. (без 
прохождения кандидатского стажа). Комкор (1935). В 1937 г. исключен из ВКП(б) за связь с врагами 
народа. Позже снят с должности и уволен из РККА. Вновь арестован 10.10.1938. 16.10.1938 признался 
в членстве в контрреволюционной организации. 05.03.1939 отказался от данных ранее показаний, 
но 10.03.1939 подтвердил их. Приговорен Военной коллегией ВС СССР 26.10.1939 к 15 годам заклю-
чения и 5 годам ссылки после отбытия срока заключения. Отбывал срок в Северо-Уральском лагере 
(Верхняя Тавда). Неоднократно писал письма в адрес различных инстанций (Калинину, Ворошилову, 
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26 Владимир Анатольевич Резвос (?), 
помощник начальника окружного 
артиллерийского управления

Бывший полковник, командир 
артиллерийского дивизиона

27 Василий Васильевич Кунгурцев, 
осматривающий оружие в войсках 
округа

Бывший надворный советник, 
заведующий оружием полка

28 Петр Петрович Берняков, 
заведующий отделом 
артиллерийского управления 
военного округа

Бывший полковник, командир 
6-го Туркестанского стрелкового 
артиллерийского дивизиона

29 Петр Алексеевич Сироком-
Васильев (?), заведующий отделом 
артиллерийского управления 
военного округа

Бывший полковник, в 18-м 
мортирном артиллерийском 
дивизионе, в минометной 
артиллерийской школе

30 Григорий Григорьевич 
Сапожников280, заведующий 
отделением хозяйственного 
управления военного округа

Бывший полковник, заведующий 
интендантскими складами 
штаба 8-й армии

31 Александр Викторович 
Траубербер (?), заведующий 
мобилизационно-учетным 
отделением ветеринарного 
отдела штаба военного округа

Ветеринарный врач, коллежский 
советник при Управлении 
начальника ветеринарной части 
армий Западного фронта

32 Владимир Степанович Новицкий, 
начальник отдела Главного 
военно-хозяйственного 
управления

Бывший коллежский 
советник потребительского 
продовольственного магазина

33 Петр Фадеевич Зубороний, 
заведующий отделением 
Главного военно-хозяйственного 
управления

Бывший полковник, командир 
транспорта

34 Петр Афанасьевич Антонов281, 
начальник отделения Главного 
военно-хозяйственного 
управления

Бывший коллежский советник 
Главного интендантского 
управления

Сталину) с просьбами о пересмотре своего дела, получая в ответ сообщения, что «осужден он пра-
вильно и оснований к принесению протеста на приговор Военной коллегии Верховного Суда по его 
делу не  найдено». Скончался в  заключении. 30.06.1956  определением Военной коллегии был реа-
билитирован. См.: Гражданская война и военная интервенция в СССР. С. 483; Офицеры РИА [Интер-
нет-ресурс]. Режим доступа: https://www.ria1914.info/index.php/Пугачев_Семен_Андреевич, свобод-
ный (дата обращения: 17.03.2020).

280  Сапожников Григорий Григорьевич, на 01.01.1909 проходил службу в Керченском крепостном пехот-
ном батальоне, штабс-капитан. См.: Офицеры РИА [Интернет-ресурс]. Режим доступа: https://www.
ria1914.info/index.php/Сапожников_Григорий_Григорьевич, свободный (дата обращения: 17.03.2020).

281  Антонов Петр Афанасьевич (1874—1942). Проживал в Ленинграде по Набережному каналу Грибоедо-
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Всеволод Порфирьевич Гололобов

Константин Петрович Артемьев

Владимир Дмитриевич Туров

Лев Михайлович Адамович
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Сводка 10 апреля сего года
В Вятском, Нолинском и  других уездах коммунисты устраивают культурно- 

просветительские вечера, на которые насильно загоняют молодых девушек 
и  женщин и  заставляют их гулять с  красноармейцами по  очереди. Причем 
ведется запись, какая девица и кому должна сегодня отдаться, с тем чтобы 
на следующий вечер она принадлежала обязательно другому. Тех девиц, кото-
рые не идут на вечер, штрафуют по 25 руб. и больше. Мужей же и отцов, про-
тестующих подобному просвещению, арестовывают.

Начальник Пермского Передаточно-регистрационного пункта
С подлинным, поручик Пьянков

Сводка за 12 апреля сего года
В Вятке скопилось до  10000  военнопленных, которым предлагают запи-

саться в Красную Армию. Военнопленные говорят: «Дайте нам оружие, тогда 
мы выберем своих командиров, а не ваших коммунистов, и пойдем воевать». 
Всего военнопленных в Вятке около 18 тысяч. Через линию фронта военно-
пленных не пропускают, пытающихся пройти — расстреливают. В редких 

ва, д. 119/14, кв. 16. Скончался в блокаду, место захоронения неизвестно. См.: Возвращенные имена. 
Книги Памяти России [Интернет-ресурс]. Режим доступа: http://visz.nlr.ru/blockade/book/0/34890, сво-
бодный (дата обращения: 17.03.2020).

Семен Андреевич Пугачёв
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случаях пропускают, отобрав у них документы. В Вятке у лошадей эпидемия 
сапа, люди, питающиеся кониной, тоже болеют. Заболевших и их семьи рас-
стреливают, чтобы не было заразы. На митинге в городе оратор-меньше-
вик открыто называл Советскую власть грабительской. Среди крестьян 
брожение, всюду карательные отряды, которые называются белыми. Явля-
ются в  деревню и  с  оказавшими хороший прием расправляются (в  деревне 
Мясниковой). Ижевский завод успешно работает, но рабочие Советской вла-
стью… не  довольны. Молодежь заставляют записываться в  коммунисты 
кружка молодежи, не  желающих порют (в  Сарапульском уезде Кельчинской 
волости).

Начальник Пермского Передаточно-регистрационного пункта
С подлинным, поручик Пьянков

Сводка 13 апреля сего года
7  и  8-го апреля в  селе Верхнем Юринской волости стояли: Московский 

Беспощадный батальон и Красные Орлы. В деревне Карачай Глазовского уезда 
в конце марта стоял 61-й Рыбинский полк. Около села Зезюна (?) оперировали 
2-й Горный, левее — 1-й Красноуфимский полки. Около 15 марта в Котельни-
чах и в Тихих Полянах имелись склады хлеба, обложенные соломой и бочками 
с керосином. В селе Дебессы (Сарапульского уезда) около 10 марта мобилизо-
ванные устроили погром коммунистам. Отправленная из Уржума на фронт 
рота из мобилизованных разбежалась целиком. В Котельничах мобилизован-
ными убит комиссар. Мобилизованные и даже красноармейцы выступающих 
частей говорят: «Воюем только до весны. Весной будем сдаваться в плен».

Начальник Пермского Передаточно-регистрационного пункта
С подлинным, поручик Пьянков

Сводка 29 марта № 382 (из большевистских газет)
1) «Изловить и  повесить». Статья А. Барщевского в  газете «Бедняк», из-

дающейся в Казани тем же Барщевским. Идет явное и систематическое на-
травление толпы на  офицеров и  интеллигенцию. Генералы на  Дону, Урале 
и Сибири мало того что установили монархический режим, но восстанови-
ли плети и смертную казнь. Недавно будто бы генерал Колчак объявил, что 
всех большевиков и причастных к ним он будет расстреливать (примечание: 
не мудрено, что мобилизованные красноармейцы боятся сдаваться и гово-
рят, что «если бы не боязнь, что в Сибирской армии их расстреляют, они бы 
все сдались при первой возможности»). Но недолго осталось тешится гене-
ралам, наши войска быстро подходят к его царству, и сам Колчак заболта-
ется на виселице.

2) «Мобилизация грамотных». Советская власть постановила сделать 
строгий учет в деревнях хорошо грамотных и читать им советские газеты 
и высланные для той же цели книги.
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3) «Всё дадим, только не беги». Ввиду массового бегства казаков директо-
рия утвердила закон о дополнительном наделе казаков землей и безвозмезд-
ной ссудой в 1000 руб., а также дала привилегии тем казакам, которые уча-
ствовали с большевиками в войне.

«Бедняк», 30 января 1919 г.

4) Воззвание учредиловцев. Делегацией правых эсеров и президиумом Коми-
тета членов Всероссийского учредительного собрания выпущено воззвание 
к  Сибирской народной армии, в  котором призывают всех солдат прекра-
тить войну с Советской властью как являющейся в настоящее время един-
ственной революционной властью для подавления эксплуататоров и обра-
тить свое оружие против Колчака. Делегация выбыла из Уфы в Москву.

5) Фронт московских рабочих. Военкомом 12 дивизии тов. Сырцовым С. И. 282 
послано поздравление с  победой Московско-рабочим полкам 15  января при 
взятии Кавалы (?). Полком послано 10 тонн сахару Красной Москве.

6) Привоз продуктов. С 12 января на всех станциях железных дорог постав-
лены заградительные отряды, а с 19 января сего года по всем линиям желез-
ных дорог высланы инструкторы-контролеры для проверки: действитель-
но  ли заградительными отрядами совершенно запрещается провозить 
зерно, муку и крупу. Всё, что найдено будет у пассажиров из означенных про-
дуктов, отбирается…

7) Наши железные дороги. На  заседании 22  января Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета выяснилось, что с  успехами Крас-
ной Армии увеличилось число железных дорог, а  число паровозов и  вагонов 
не только не увеличилось, но и ежедневно уменьшается. Причина: сильная из-
ношенность и порча, а мастерские работают неудовлетворительно. Обяза-
тельно разные комиссары занимают для себя лучшие вагоны, вмешиваются 
в  распоряжения железнодорожного управления. Личный состав железнодо-
рожников обвиняется в  саботировании и  бездельничестве, в  умышленной 
задержке в  работе и  в  ограблении товарных поездов с  хлебом, пришедшие 
на Саратов в Москву гонятся обратно, то в одну ночь поезда с хлебом для 
Петрограда расхищаются (26 сентября на ст. Москва-товарная Казанской 
ж. д.). Решено: в  железнодорожные организации и  в  ремонтные мастерские 
послать лучших партийных работников.

282  Сырцов Сергей Иванович (05.07.1893, Славгород Екатеринославской губернии  — 10.09.1937, Мо-
сква) — советский партийный и государственный деятель, третий председатель СНК РСФСР (1929—
1930). Член РСДРП(б) с 1913 г. Из семьи служащего. В 1912—1916 гг. учился в Петроградском поли-
техническом институте. Во время Октябрьского переворота председатель Ростово-Нахичеванского 
Совета и ВРК. Военный комиссар 12-й стрелковой дивизии (23.11—19.12.1918). Участник подавления 
Кронштадтского мятежа 1921 г., награжден орденом Красного Знамени (1921). С 1921 г. на партий-
ной и советской работе. В 1924—1927 гг. кандидат в члены ЦК, с 1927 г. член ЦК ВКП(б). С мая 1929 г. 
председатель СНК РСФСР. В 1930 г. за фракционную деятельность выведен из состава ЦК. С 1931 г. 
на хозяйственной работе. В 1937 г. арестован НКВД. 10.09.1937 Военной коллегией Верховного Суда 
осужден по ст. 58-7, 58-8, 58-11 к высшей мере наказания. В тот же день был расстрелян. Посмерт-
но реабилитирован Военной коллегией Верховного Суда СССР 27.12.1957. Посмертно восстановлен 
в рядах КПСС Комитетом партийного контроля при ЦК КПСС 29.07.1959. См.: Гражданская война и во-
енная интервенция в СССР. С. 172, 575.
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8) Декрет о  заготовке продовольствия. 21  января решено неуклонно 
ввести государственную монополию на  главные предметы питания: хлеб 
во всех его видах, крупу, зерно для корма скота, сахар и изделия из него, чай 
и соль. Только государственным организациям разрешается провозить так-
же мясо, морскую рыбу, конопляное, подсолнечное и  льняное масло, карто-
фель и животные жиры. Временно пользуются провозом означенных продук-
тов рабочие организаций, профессиональные союзы и кооперативные союзы.

«Бедняк», 25 января сего года, № 245

9) Против Советской власти. В селе Березовичи Бекешского уезда деревен-
ская беднота устроила манифестацию с  красными знаменами. Священник 
села и  прочие жители вышли из  церкви с  хоругвями, за  что был местными 
крестьянами избит и порвана на нем была риза.

10) Кулацкий бунт. В селе Алексеевка Саратовского уезда зажиточные кре-
стьяне восстали, арестовали членов комитета бедноты и милиционеров, 
которые у жителей отбирали хлеб. Восставшие вооружились винтовками, 
топорами и вилами. Для усмирения восставших из Саратова прибыл отряд 
красноармейцев во  главе с  товарищем Ф[ортученко]. Несколько крестьян 
было расстреляно 283. О восстании сообщил тов. Валешко со ст. Бурасы.

11) Стыдно, товарищи. Союз служащих и рабочих депо ст. Брянск запросил 
у биржи труда столяров. Им посланы были очередные по списку. Когда рабочие 
явились в правление союза, их спросили: «А вы кто, евреи?» И на ответ их: «Да» — 
им сказали: «Евреи у нас не работали и работать не будут, можете уйти».

12) Декрет о призыве рабочих 23 декабря 1918 г. в Москве подписан: пред-
седатель Ленин, управляющий делами СНК В. Бонч-Бруевич и  секретарь 
СНК Л. Фотиева.

13) Воззвание к солдатам Антанты. Выпущено в сотнях тысяч экземпля-
ров воззвание к  солдатам союзов на  шести языках (английском, француз-
ском, итальянском, румынском, сербском и  русском) на  одном месте, и  рас-
пространить на фронтах.

«Правда», 30 ноября 1918 г., № 260
Подлинную подписал генерал-лейтенант Красильников

283  11.11.1918 в Алексеевке началось крупное кулацкое восстание. В 11 утра зажиточная часть первого 
общества собралась у своего сельсовета, где на обсуждении продовольственных вопросов пошла 
провокация против продотрядов. Несколько человек отделились от схода и пошли звонить в цер-
ковные колокола, после чего толпа разгромила здание продколлегии и дома продотрядовцев. Всех 
шестерых продотрядовцев растерзали. Кроме того, кулаки забили до  смерти пойманных на  улице 
коммунистов Никифорова и Гаранина. По другим данным, в ходе мятежа, помимо нескольких мест-
ных активистов, было убито 19 рабочих продотряда, прибывших с Северной железной дороги, также 
в некоторых источниках указываются 15 погибших после пыток советских работников. Утром 12 но-
ября Алексеевку с  боем заняли Московский, Саратовский и  Карабулакский отряды красных под ру-
ководством Фортученко. См.: Большая Саратовская энциклопедия [Интернет-ресурс]. Режим доступа:  
http://saratovregion.ucoz.ru/region/b-karabulakskiy/alekseevka.htm, свободный (дата обращения: 
22.03.2020).
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Сводка 20 апреля сего года
За истекшие сутки прошло 13 военнопленных, все они отправлены к Тю-

менскому уездному воинскому начальнику.
Под Сарапулом находились: Смоленские полки и дивизия. Два полка этой 

дивизии сдавались в плен. В Принской (?) волости на Мамадышском направ-
лении находился 2-й Красноуфимский полк. На Глазовском направлении крас-
ноармейцы говорили, что к ним на поддержку идет более десяти тысяч. Око-
ло 10 марта сего года в Нижнем Новгороде было восстание красноармейцев, 
причиной которого было накладывание комиссарами контрибуции на  них. 
По этому же поводу красноармейцы устроили митинг, на котором решили 
совершенно не  ехать на  фронт, в  конце до  того разошлись, что кричали:  
«Долой коммунистов, долой Советскую власть! Да здравствует Учреди-
тельное собрание!» В  том  же городе неизвестными лицами был растащен 
оружейный склад, там унесли пулеметы и винтовки. В половине марта сего 
года в городе Казани было чрезвычайное заседание, на котором присутство-
вал товарищ Троцкий. После этого заседания казанские комиссары начали 
спешно эвакуировать город.

Подлинную подписал генерал-лейтенант Красильников

Сводка 23 апреля сего года
За прошедшие трое суток прошло 215 военнопленных, из них 114 человек 

проехали дальше, а  104  отправлены к  Тюменскому уездному воинскому на-
чальнику, медицинская помощь дана 17 военнопленным.

На Глазовском направлении стояли: Уральский и Бийский полки. Под Сара-
пулом находились: 2, 29 и 44-й полки. Мобилизованные говорили, что ни под 
каким видом не будут отступать, а будут сдаваться в плен.

Добровольцы  же говорят совершенно наоборот, что отступа-
ют ненадолго, а  как только подойдут войска, которые ожидаются 
с  Украины, то  пройдут до  осени всю Сибирь. В  Смоленской, Казанской 
и  Пензенской губерниях были восстания, которые подавлялись местными 
карательными отрядами. Комиссары, чтобы избежать массового перехо-
да мобилизованных на нашу сторону, издали декрет в таком духе: «Все мо-
билизованные Самарской, Симбирской и  Вятской губерний отправляются 
на Украинский и Польский фронты». Большевики-коммунисты говорили, что 
они не способны теперь воевать, так как не имеют поддержки со стороны 
мирных жителей, а  крестьяне не  дают хлеба. В  конце марта из  города Ка-
зани были отправлены четыре эшелона пехоты и  один эшелон кавалерии. 
Всё это отправлялось на Вятские Поляны. Против этого же города на верх-
нем уклоне поставили шесть тяжелых орудий. В Советской России почти все 
настроены против коммунистов и  жидов, все с  таким нетерпением ждут 
прихода Сибирской армии, что готовы и  встретить за  несколько верст 
перед городами, селами и  деревнями. Крестьяне и  рабочие говорят: «Когда 
мы поступим в  ряды Сибирской армии, то  мы будем драться до  последне-
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го, но не отдадим ни одной пяди земли. Если же по какому-нибудь несчастью 
большевики станут вновь забирать местности, то мы все уйдем, потому 
что под властью коммунистов и евреев жить невозможно. Теперь мы очень 
малое количество имеем винтовок и потому не можем сделать восстание».

Подлинную подписал генерал-лейтенант Красильников

Сводка (из большевистских газет 2/IV‑19 № 398)
1) Общее собрание в  городе Казани советских журналистов. Устрое-

ны ряд вечеров, из  которых часть в  пользу бывших военнопленных. Решено 
в честь празднования дня Красной Армии и подписания Красиным подарка об-
разовать комитет, подыскать лекторов, ораторов и агитаторов, которых 
предоставить в распоряжение комиссии. В состав комиссии вошли: Агинев (?),  
Барщевский… Васильев, Евдаков, Соколов, Израилович. На  собрании доклад 
делал секретарь Эмдин (?), участвовал член союза Минусов (?), докладываю-
щий об огромадном недочете в мусульманской литературе в уездах Царево-
кокшайском и Мамадышском. На заседании первым революционным поэтом 
провозглашен Семен Оков 284, стихотворения которого решено распростра-
нить.

2) Для ходатайства о субсидии для Казанского тропиволя (?) перед комис-
саром внутренних дел командированы: от рабочих Шестаков и от уполно-
моченных Романов.

3) В коллегию земледелия утверждены представители сельскохозяйствен-
ного техникума: тов. М. А. Дернов, П. К. Конрад и И. Штейн.

4) Бюллетень о  ходе тифозной эпидемии в  городе Казани за  17  февраля 
1919 г.: сыпным тифом состояло — 1055, возвратным тифом — 466.

5) Благодарность военнопленного сибиряка Кузнецова товарищу комен-
данту… Вайкутису (?), который в  последние два месяца разъяснил военно-
пленным идеи большевизма и кто такие Кулаковцы.

6) Казанский губернский военный комиссар Авров (губвоенком).
7) Штаб Приволжского военного округа, Начмобупр [начальник мобилиза-

ционного управления] Главштаба Лебедев 285.

284  Оков Семен (настоящая фамилия — Овсянников) принадлежал к тем молодым пролетарским поэтам, 
которые воспевали свободный труд и социальные преобразования после революционных событий 
1917 г. Семен Оков в 1920 г. издал свой сборник стихов «Этапы». В сборник были включены стихи цик-
ла «Туркестанские мотивы», а  также стихотворения, воспевающие революционно-романтическую 
обстановку зарождающихся новых трудовых отношений. См.: Библиотека Хуршида Даврона. С. И. Зи-
нин. Поездка С. Есенина в Туркестан в 1921 году. Ч. 2 [Интернет-ресурс]. Режим доступа: http://greylib.
align.ru/732/poezdka-s-esenina-v-turkestan-v-1921-godu-chast-2.html, свободный (дата обращения: 
17.03.2020).

285  Лебедев Павел Павлович (21.04.1872—02.07.1933). Православный. Из  дворян. Образование по-
лучил в  Нижегородском кадетском корпусе. В  службу вступил 01.09.1890. Окончил Александров-
ское военное училище (1892). Выпущен в лейб-гвардии Московский полк. Подпоручик гвардии (ст. 
с  04.08.1892). Поручик (04.08.1896). Окончил Николаевскую академию Генерального штаба (1900; 
по 1-му разряду). Штабс-капитан гвардии с переименованием в капитаны ГШ (ст. с 06.05.1900). Состо-
ял при Варшавском ВО. Обер-офицер для особых поручений при штабе 15-го армейского корпуса 
(26.11.1900—09.02.1904). Цензовое командование ротой отбывал в лейб-гвардии Московском полку 
(07.11.1902—13.01.1904). Помощник столоначальника Главного штаба (09.02—21.04.1904). Исполня-
ющий должность столоначальника Главного штаба (21.04—18.11.1904). Помощник начальника отде-
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8) Заведующий по  делам социаль-
ного обеспечения и  охраны труда 
Н. Иевлев, снабжения Камаргин.

Казанский губернский комиссар 
продовольствия Л. Прихохнев (?). Се-
кретарь губкомитета Эйдельсон. 
Председатель Губсовдепа Дмитрий 
Малютин 286 («Знамя Революции», 
20 февраля 1919 г.).

9) В Тамбовской губернии в укомах 
ряда волостей были против боль-
шевиков. В декабре 1918 г., выслушав 
об  этом доклад тов.  Будырева (?), 
Тамбовский уездный исполком вынес 
следующую резолюцию: «Выразить 
благодарность за подавление мяте-
жа красноармейцам Красного поро-
хового завода». Жители были обло-
жены двойным штрафом…

10) В  том  же декабре был митинг в  Крестищенской волости Курской гу-
бернии. Расстреляно шесть человек организаторов. Комиссарами по  воен-
ным делам Петрограда и Петроградской губернии У. Козлов и Е. Фаробин (?).

ления Главного штаба (18.11.1904—25.06.1905). Подполковник (ст. с 06.12.1904). Помощник началь-
ника отделения ГУГШ (25.06.1905—01.05.1906). Делопроизводитель ГУГШ (01.05.1906—02.03.1909). 
Полковник (ст. с 06.12.1908). Делопроизводитель мобилизационного отдела Главного штаба (02.03—
14.03.1909). Делопроизводитель мобилизационного отдела ГУГШ (14.03.1909—19.09.1910). Начальник 
отделения ГУГШ (19.09.1910—14.01.1913). Цензовое командование батальоном отбывал в 4-м Фин-
ляндском стрелковом полку (16.05—16.09.1912). Начальник отделения Главного штаба (с 14.01.1913). 
С  22.09.1914  начальник отделения управления генерал-квартирмейстера штаба Юго-Западного 
фронта (8 мес.). Генерал для поручений при ГК армиями Юго-Западного фронта (2 мес.). Помощник 
генерал-квартирмейстера штаба Северо-Западного фронта (с  12.07.1915; 2  мес.). Генерал-квартир-
мейстер штаба Западного фронта (с 10.09.1915; 1 г. 7 мес.). Генерал-майор (ст. с 06.12.1915). Исполня-
ющий должность начальника штаба 3-й армии (с 17.04.1917; 1 г. 1 мес.). Награжден орденом Св. Ста-
нислава III ст. (1903), орденом Св. Станислава II ст. (1906), орденом Св. Владимира IV ст. (06.12.1911), 
орденом Св. Владимира III ст. (06.12.1913), орденом Св. Станислава I ст. (06.12.1915). После Октябрь-
ской революции под домашним арестом, затем уехал к  своей семье в  Ейск. Добровольно вступил 
в РККА. С апреля 1918 г. начальник мобилизационного отдела Всероссийского Главного штаба РККА 
(11,5 мес.). С февраля 1919 г. начальник штаба Восточного фронта (2,5 мес.). С 13.07.1919 начальник 
Полевого штаба РВСР. Включен в списки Генштаба РККА от 15.07.1919 и 07.08.1920. С февраля 1921 г. 
начальник Штаба РККА и начальник Военной академии. С марта 1923 г. член РВСР. С февраля 1925 г. — 
для особо важных поручений при РВСР. С ноября 1925 г. начальник штаба, с 1928 г. командующий вой-
сками Украинского военного округа. Умер в Харькове. См.: Гражданская война и военная интервен-
ция в  СССР. С. 319; Офицеры РИА [Интернет-ресурс]. Режим доступа: https://www.ria1914.info/index.
php/Лебедев_Павел_Павлович, свободный (дата обращения: 22.03.2020).

286  Малютин Дмитрий Петрович (23.09.1889, Обоянь Курской губернии  — 1938). Сын чиновника, гу-
бернского секретаря. Окончил Рыльскую прогимназию и Киевскую гимназию, физико-математиче-
ский факультет Московского университета. Экономист. С 1908 г. в революционном движении, с 1912 г. 
в РСДРП, большевик. В 1917 г. входил в Кинешемский ВРК. В советское время член Малого Совнарко-
ма, директор МИЭИ. Расстрелян. См.: Хронос [Интернет-ресурс]. Режим доступа: http://www.hrono.ru/
biograf/bio_m/maljutin_dp.php, свободный (дата обращения: 17.03.2020).

Павел Павлович Лебедев
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11) Приветствия тов. Зиновьеву от крестьянских съездов: а) первый Вы-
шегорский съезд председателей, секретарей волостных совдепов, закон-
чившийся таким интернационалом, шлет и товарищ председатель съезда 
Панфилов; б) от  съезда крестьянских депутатов Петроградской губернии 
Новоладожского уезда, председатель Якобсон, секретарь Ефимов; в) от деле-
гатов 1-го Новгородского губернского съезда сельскохозяйственных коммун, 
председатель съезда коммунист И. Дунаев, члены президиума: Вольшевский (?),  
Афанасьева.

12) Петроградский полк революционной охраны из ведения комиссариата 
по внутренним делам переходит в ведение комиссариата по военным делам. 
Председатель СК союза Ком. Северной области Г. Зиновьев, комиссар по вну-
тренним делам С. Равич. Комиссар по  военным делам Позерн [Борис Павло-
вич]… делами Копяткевич («Правда», 3 декабря 1918 г., № 264).

13) «Мы их заставим». Советская власть предложила союзникам выгод-
ный для них мир и тяжелый для Советской России. Побеждая всюду, Советская 
власть всё-таки согласна мириться с  белогвардейцами. Бывшие заклятые 
враги Советской власти меньшевики и правые эсеры перешли на наш фронт. 
Число наших сторонников растет. Советская власть ищет мира, но по зло-
бе врагов наше предложение отвергнуто. Так будем  же бороться до  конца, 
удвоив наши силы.

14) «Всё мирная белая гвардия». В  Петрограде на  заводах появилось вос-
стание, в котором на 13, 14 и 15 февраля назначено наступление на Петро-
град. Белогвардейцы призывают рабочих в эти дни устроить стачку, а крас-
ноармейцев начать бунт.
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15) Советское правительство 
на Украине, по словам тов. Раковско-
го 287 (Народный комиссар иностран-
ных дел Украинского правитель-
ства).

Вновь организованное Украинское 
рабоче-крестьянское правитель-
ство поставило себе задачей: о  соз-
дании Украинской Красной Армии, 
влить партизанские отряды в  регу-
лярную армию, поднять дисципли-
ну, обмундировать и  снабдить всем 
необходимым.

Вторая задача заключается в на-
ционализации промышленности, 
торговли, в  государственной заго-
товке хлеба и т. п.

Третья задача  — оказание помо-
щи Советской власти, Красному Пе-
тербургу, Москве и  др., доставки им 

продовольствия, топлива и сырья.
16) Борьба с  дезертирством. Для борьбы со  всё увеличивающимся дезер-

тирством в  Красной Армии при комиссариате по  военным делам в  Петро-
граде образована губернская комиссия по борьбе с дезертирством в составе: 
председателя тов. Жукова и членов: Холшевникова, Темкина и Турина 288.

17) Комиссары съезда коммун Северной области: по  внутренним де-
лам  — Равич С. Н., по  финансовым делам  — Шейнман А. Л., по  военным де-
лам  — Позерн Б. П., просвещения  — Луначарский А. В., продовольствия  — 
Стриевский К. К., торговли и  промышленности  — Евдокимов, городского 
287  Раковский Христиан Георгиевич (01.08.1873—11.09.1941). Родился в  Котеле в  Болгарии. Болгарин. 

В 1897 г. окончил Женевский университет. С 1917 г. на революционной работе в Петрограде и Одес-
се, председатель Верховной коллегии по  борьбе с  контрреволюцией на  Украине. Затем председа-
тель Временного рабоче-крестьянского правительства Украины. В 1919—1923 гг. председатель СНК 
Украинской ССР. С  1923  г. полпред СССР в  Англии, в  1925—1927  гг. — во  Франции, одновременно 
с 1923 г. заместитель наркома иностранных дел СССР. В 1928—1934 гг. находился в ссылке в Астраха-
ни и Барнауле. С 1934 г. начальник управления Наркомата здравоохранения РСФСР. Член ВЦИК и ЦИК 
СССР. Решением ЦК и  ЦКК ВКП(б) 14.11.1927  исключен из  состава ЦК, XV съездом ВКП(б) исключен 
из партии за участие в троцкистской оппозиции, в 1935 г. восстановлен, в 1937 г. вновь исключен.  
Репрессирован: в январе 1937 г. арестован, Военной коллегией Верховного Суда СССР 08.03.1938 при-
говорен к 20 годам лишения свободы, 08.09.1941 ею же приговорен к расстрелу, расстрелян 11 сен-
тября того же года. См.: Хронос [Интернет-ресурс]. Режим доступа: http://www.hrono.ru/biograf/bio_r/
rakovski.php, свободный (дата обращения: 17.03.2020).

288  Петроградская губернская комиссия по  борьбе с  дезертирством была образована приказом Ко-
миссариата по военным делам Петрограда и Петроградской губернии от 31.01.1919 № 58. В состав 
комиссии вошли сотрудники губернского военкомата: в  качестве председателя  — сотрудник для 
особых поручений П. М. Жуков, управделами А. А. Холшевников и  заведующий пропагандистским 
отделом Темкин. Последний был заменен 03.02.1919 на представителя Петросовета И. А. Турина. См.: 
Левшин К. В. Деятельность Петроградской губернской комиссии по борьбе с дезертирством в 1919—
1921 гг. // Вестник Санкт-Петербургского Университета. Сер. 2: История. 2011. № 4. С. 82—87.

Христиан Георгиевич Раковский
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хозяйства  — Калинин М. И., Сов. Нар Хоз. Северного района  — Скрябин-Мо-
лотов В. М., печати, агитации и пропаганды — Лисовский, продовольствия 
Северной области — Восков С. П., путей сообщения — Нагловский Т., здраво-
охранения — Первухин Е. П., социальной помощи — Лилина З. И., почт и теле-
графов — Зорин, юстиции — Пиляевский, труда — Иванов.

«Красная газета», 12 февраля 1919 г., № 33
18) При взятии Архангельского завода рабочие и крестьяне, жившие там, 

вышли на помощь советским войскам и, обойдя с тыла Казанскую кавалерию, 
выиграли сражение под Архангельском.

«Беднота», 30 января 1919 г., № 249

Подлинную подписал генерал-лейтенант Красильников 289

Последняя сводка датирована 23 апреля 1919 г. Дата эта также носит зна-
ковый характер по той причине, что 28 апреля 1919 г. началось контрнасту-
пление Южной группы армий Восточного фронта красных. Именно с  него 
началось наступление войск Красной армии по  всему Восточному фронту 
и привело в конечном итоге к разгрому главных сил Колчака 290. С этого мо-
мента, по всей видимости, надобность в составлении сводок в Центральном 
регистрационном пункте военнопленных русских солдат, дислоцировав-
шемся в  Тюмени, отпала. Началось отступление войск адмирала А. В. Кол-
чака, таким образом копия «Сводок…» в конечном итоге и оказалась у нас 

289  Архив Управления ФСБ России по Красноярскому краю. Ф. 7. Д. П-23500. Л. 45—87.
290  История Гражданской войны в СССР. Т. 4. С. 105.

Кладбище времен Гражданской войны
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в Красноярске. Многие полки и дивизии Красной армии, формирование ко-
торых начиналось в Поволжье и на Урале в 1918 г., прошли всю Сибирь, вы-
тесняя интервентов и остатки армии Колчака. «Красные сражались за власть 
с непреклонной уверенностью в исторической своей правоте. Белые дрались 
за  былое владычество и  ускользающие привилегии с  отчаянием и  яростью 
обреченных…» 291

291  Алдан-Семенов А. И. Красные и белые. С. 111.

Рабочие железнодорожных мастерских после победы над колчаковцами,  
1920-е гг. КККМ. О/ф 2042-43
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Многие годы о  событиях в  Красноярске декабря 1919  г. — января 1920  г. 
не принято было говорить. До сих пор в тени истории остается и фигура гене-
рала Бронислава Зиневича. Именно благодаря ему расцвел красным цветом 
Красноярск. Б. М. Зиневич, по сути, оказался и могильщиком Белого движения 
в Сибири. И нет никаких сомнений, что отряды революционно настроенных 
рабочих не смогли бы сдержать натиск пусть и уставших, но всё еще не слом-
ленных частей 1, 2 и 3-й белых армий. Противостоять им могли только части 
и подразделения регулярных войск. В январе 1920 г. в Красноярске в едином 
порыве под красные знамена встали и немногочисленные большевики, и эсе-
ры, и анархисты, и меньшевики. Присоединились к ним и бывшие военноплен-
ные Первой мировой войны, стремящиеся правдами и неправдами вернуться 
на  родину. Возглавили оборону Красноярска бывшие офицеры Русской им-
ператорской армии, сражавшиеся впоследствии в армии адмирала Колчака. 
«Государь своим отречением освободил меня от присяги…»  292 Возможно, так 
думали тысячи русских офицеров, перешедших на службу в Красную армию. 
Спустя сто лет трудно понять, чем руководствовались офицеры Кадрового ар-
тиллерийского дивизиона во главе с полковником Штейном, которые 21 дека-
бря 1919 г. «горячо и сердечно» приветствовали своих коллег, французских ар-
тиллеристов, в их традиционный праздник — День Святой Варвары  293, а через 
две недели дружно перешли на сторону восставшего гарнизона. Но для мно-
гих из них тандем с новой властью оказался недолгим. Использовав их знания 
и боевой опыт в тяжелые дни января 1920 г., советские власти уже к лету 1920 г. 
припомнили бывшим офицерам их прежние «заслуги». Так, например, коман-
дир взвода 18-го отдельного батальона охраны железных дорог Степан Ильич 
Лихачев был арестован 24 апреля 1920 г. за службу в армии Колчака. 10 мая 
1920 г. был осужден Особым отделом к заключению в концлагерь до оконча-
ния Гражданской войны с применением принудработ. В концлагере отсидел 

292  Рыков В. К. Листая старые дела расстрелянного генерала (Фамильная хроника). М.: Новый Хронограф, 
2004. С. 125.

293  Енисейский вестник. 1919. 24 дек.
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один год  294. Иван Владимирович Таранец был арестован 25  февраля 1920  г. 
по обвинению в службе в армии Колчака. Дело прекращено 27 февраля 1920 г. 
Енисейской губЧК за  отсутствием состава преступления, освобожден из-под 
стражи только лишь 16 марта того же года  295. Георгий Всеволодович Каталей 
был арестован 10 апреля 1921 г. по обвинению в участии в контрреволюцион-
ной организации. Осужден 17 апреля 1921 г. Красноярской губЧК на три года 
концлагерей  296. Не менее удивительна судьба членов Красноярского 4-го ре-
волюционного комитета и членов Революционного штаба. Практически поч-
ти все они были заменены вновь прибывшими в Красноярск большевиками 
и постепенно были отстранены от дел. Воистину: «Мавр сделал свое дело, мавр 
может уходить…»

294  ГАКК. Ф. Р-2400. Оп. 1. Д. П-7447. Л. 14—14 об.
295  Архив Управления ФСБ России по Красноярскому краю. Ф. 7. Д. П-16648.
296  Там же. Д. П-23350.
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